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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый читателю «Энциклопедический словарь по общей и пени-
тенциарной криминологии» содержит терминологию, используемую в совре-
менной криминологии и криминопенологии.

В нем раскрываются основные термины, которые отражают в целом 
Общую и Особенную части криминологии, пенитенциарную криминологию, 
а также смежные правовые понятия, используемые в основном в таких пра-
вовых отраслях, как уголовное и уголовно-исполнительное право.

Большинство включенных в словарь понятий и терминов имеют бесспор-
ный, общезначимый характер. Вместе с тем некоторые термины раскрыты 
с учетом современных достижений криминологической науки, а также из-
менений, внесенных в законодательство Республики Беларусь в последние 
годы. Часть сохраняющих свою актуальность криминологических терминов, 
которые ранее были достаточно лаконично пояснены и прокомментирова-
ны в других изданиях такими российскими и отечественными учеными, как 
О.В. Старков, Ю.Л. Шевцов, В.Е. Эминов и др., приведены в словаре с учетом 
их первоначальной авторской редакции. Сугубо авторский характер носят по-
яснения к терминам с учетом современного состояния преступности и мер 
борьбы с ней. Авторами-составителями предпринята попытка выделить из 
обширного объема криминологической информации базовые элементы, рас-
ширяющие знания по общей и пенитенциарной криминологии.

Издание рассчитано на широкий круг пользователей, в том числе юристов 
и практических сотрудников правоохранительных органов. Оно будет полез-
но курсантам и студентам учреждений высшего образования юридического 
профиля, изучающим криминологию как учебную дисциплину, а также маги-
странтам, адъюнктам и аспирантам.

Криминологическая подготовка – необходимая составляющая образова-
тельного процесса. Изучение курса «Криминология» имеет целью выработать 
у студентов криминологическое мышление, сформировать научно обоснован-
ные взгляды на преступность как на негативный объективно обусловленный 
социальный процесс, который общество и государство должны сдерживать, 
чтобы не допустить нарушения условий их нормального функционирования, 
а также подготовить будущих специалистов к компетентному решению про-
фессиональных проблем, возникающих в сфере борьбы с преступностью в 
современных условиях.

Содержание издания, с одной стороны, восполняет пробел в освещении 
проблем общей и пенитенциарной криминологии с позиции междисципли-
нарного подхода, а с другой – устраняет разрыв между информацией, изло-
женной в учебной и научно-популярной литературе.

При подготовке издания авторы-составители опирались на междисципли-
нарные и межпредметные связи криминологии с другими уголовно-правовыми 
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науками. Правовую базу издания составили международные и национальные 
нормативные правовые акты в области борьбы с преступностью (по состоя-
нию на 1 июня 2020 г.), теоретическую основу – работы ведущих криминоло-
гов: А.И. Алексеева, А.И. Долговой, С.М. Иншакова, И.И. Карпеца, В.Н. Ку-
дрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, Д.А. Ли, В.В. Лунеева, В.Д. Малкова, А.Б. Саха-
рова, Г.Г. Шиханцова, В.Е. Эминова, А.М. Яковлева и др.

Текст словаря изложен простым и лаконичным языком. Наиболее фунда-
ментальным современным терминам и понятиям дана обстоятельная, содер-
жательная характеристика, что вызвано стремлением избежать формальных, 
односторонних определений.

Статьи в словаре размещены в алфавитном порядке. Данное издание 
содержит также краткие сведения о видных российских (советских), а также 
белорусских криминологах и ученых, которые в своих научных трудах и пу-
бликациях касались криминологического аспекта борьбы с преступностью.

А
АБСОЛЮ́ТНЫЙ РО́СТ (СНИ ЖЕ́ НИЕ) 
ПРЕСТУ́ПНОСТИ, см. Преступно-
сти абсолютный рост (снижение).

АВГУСТИ́Н Аврелий (354–430), сред-
невековый теолог, разрабатывавший 
в своих трудах широкий спектр во-
просов, касающихся добра и зла, 
в том числе имеющих отношение 
к криминологии. Пытался решить 
сложнейшую проблему допущения 
зла добрым и всемогущим Богом 
(еретики ставили под сомнение одно 
из двух: либо он не добр, либо не 
всемогущ). По А., Бог, разворачи-
вая свое могущество во Вселенной, 
постепенно охватывает все сущее. 
Это сфера добра. Зло – временное 
состояние мира. Добро – вечно. 
Огромное значение имеет мысль А. 
о том, что в каждом человеке всег-
да есть добро (независимо от того, 
какими бы страшными делами он ни 
запятнал себя). И не менее глубока 
его идея: увеличить добро в челове-
ке невозможно при помощи зла (это 
положение можно считать методо-
логической основой современной 
криминологической теории стигмы) 
(см. Стигматизация). Непреходя-
щей ценностью человеческой куль-
туры стал раскрытый А. механизм 
самоограничения зла. 

АВТОБИОГРАФИ́ЧЕСКИЙ МЕ ́ТОД, 
см. Метод автобиографический.

АГРЕССИ́ВНАЯ КРИМИНО ГЕ́Н НАЯ 
МОТИВА́ЦИЯ, устремленная на при-
чинение вреда любого характера – 
имуществу, людям, учреждению, 
общественной безопасности. 

АГРЕССИ́ВНОЕ ПОВЕДЕ́НИЕ, спе-
цифическая форма действий чело-
века, характеризующихся демон-
страцией превосходства в силе или 
применением силы по отношению к 
другому человеку либо группе лиц, 
которым субъект стремится при-
чинить ущерб. А. п. может варьиро-
ваться по степени интенсивности и 
форме проявления – от демонстра-
ции неприязни и недоброжелатель-
ности до словесных оскорблений 
(вербальная агрессия) и примене-
ния грубой физической силы (физи-
ческая агрессия). 

АГРЕССИ́ВНОСТЬ, стремление к 
насильственным действиям в меж-
личностных отношениях. Проявляет-
ся как ситуативный кратковременный 
психический процесс или состояние. 
Может быть свойством личности и 
даже чертой характера, результатом 
недостатка воспитания, симптомом 
психического заболевания, а также 
видоизменяться по степени интен-
сивности и форме проявления – от 
демонстрации неприязни и недобро-
желательности до словесных оскор-
блений и применения грубой физи-
ческой силы. А. может быть чертой 
личности. А., направленная на само-
го себя, называется аутоагрессией 
(служит показателем патологических 
изменений личности). А. личности 
связана с дефектами ее социали-
зации, а также с психическими рас-
стройствами и заболеваниями.

АГРЕ́ССИЯ (лат. aggressio – напа-
дение), действие, наносящее физи-
ческий вред или психическую трав-
му окружающим людям и сопрово-
ждающееся сильными негативными 
эмоциями (гнев, враждебность, не-
нависть). Различают А. импульсив-
ную, аффективную, экспрессивную, 
инструментальную и целенаправ-
ленную. В социальных процессах А. 
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проявляется в форме геноцида, тер-
рора, этнических и идеологических 
столкновений. Нередко возникает 
в результате стереотипного пред-
ставления образа врага, а также, как 
следствие, негативных личностных 
качеств – злобности, жестокости, че-
ловеконенавистничества. 

АДАПТА́ЦИЯ (от лат. adaptare – при-
способлять) (социальная), приспо-
собление индивида к условиям со-
циальной среды. Типы социальной 
А.: активная – воздействие на среду; 
пассивная – конформное принятие 
ценностных ориентаций и целей со-
циальной группы. Социальная А. 
связана с освоением индивидом раз-
личных социальных ролей, с адек-
ватным отражением себя и своих 
социальных связей. Нарушение со-
циальной А. вызывает асоциальное 
поведение, маргинальность, алкого-
лизм, наркоманию (см. Маргиналь-
ные явления).

АЖИТА́ЦИЯ (от франц. agitation – 
волнение), состояние сильного воз-
буждения в конфликтных, чрезвычай-
ных и экстремальных ситуациях, нару-
шение целенаправленности дей ствий, 
суетливость, снижение способности 
к рассудочной деятельности – ано-
мальное психическое состояние. 

АКЦЕНТУА́ЦИЯ ХАРА́КТЕРА, сла-
бые места характера индивида, от-
ражающие крайние варианты нормы, 
граничащие с признаками психопа-
тии; повышенная уязвимость лич-
ности в отношении отдельных психо-
травмирующих фак торов, неустой-
чивость настроения, его ситуативная 
обус лов ленность, боязливость, тре-
вожность, пониженный или завы-
шенный уровень притязаний, повы-
шенная склонность к самоанализу 
и самообвинению, затрудненность 
в установлении эмоциональных кон-

лицом, страдающим хроническим 
А., в со ответствии с ч. 2 ст. 30 УК суд 
при наличии медицинского заклю-
чения наряду с применением нака-
зания или других мер уголовной от-
ветственности может назначить при-
нудительные меры безопасности и 
лечения в порядке ст. 107 УК. Хрони-
ческий А. родителей, подтвержден-
ный соответствующим медицинским 
заключением, является самостоя-
тельным основанием лишения их 
родительских прав (ч. 1 ст. 80 КоБС).

АЛКОГО́ЛЬНОЙ ЗАВИ́СИМОСТИ 
СИН ДРО́М, состояние, характери-
зующееся непреодолимым желанием 
употребить спиртные напитки, что 
становится основным жизненным сти-
мулом, и человек не может противо-
стоять ему, в случае воздержания от 
этого у него наступает болезненное 
состояние. К основным факторам, 
определяющим развитие зависимо-
сти, относятся: количество прини-
маемого алкоголя, частота и длитель-
ность его употребления. Состояние 
зависимости развивается при перио-
дическом или длительном употребле-
нии спиртных напитков, наносящих 
вред принимающему их лицу.

Различие между алкогольной за-
висимостью и привыканием к алкого-
лю выражается в том, что при зави-
симости желание принять алкоголь 
непреодолимо и со провождается 
психической и фи зической зависимо-
стью, а привыкание к алкоголю пред-
ставляет собой состояние желания, 
при котором зависимость носит пси-
хологический характер, выраженная 
физическая зависимость отсутству-
ет. Для одних лиц алкоголь – сред-
ство, изредка доставляющее удо-
вольствие; другие употребляют ал-
коголь регулярно и чувствуют себя 
несчастными, если лишены его; у 
третьих он вызывает аффекты, при-
водящие их к социальной дезадапта-

тактов, пониженная интуитивность 
в процессе общения, дисфория 
(злобно-тоскливое настроение), вяз-
кость мышления, конфликтность, по-
вышенная потребность в признании. 
А. х. диагностируется специализиро-
ванными методиками. 

АЛКОГОЛИ́ЗМ, хроническое заболе-
вание, развивающееся в ре зультате 
систематического употреб ления 
спирт ных напитков, про являющееся 
в физической и пси хической зави-
симости от алкоголя и ведущее к 
социальной и психологической де-
градации личности. Всемирная орга-
низация здравоохранения предпочи-
тает термину «А.» название «хрони-
ческий А.». Проблема А. изучается 
такими науками, как криминология, 
социология, медицина, психоло-
гия, педагогика. Криминологический 
аспект включает изучение личности 
преступника, причин возникнове-
ния и распространения пьянства 
и А. среди различных социально-
демографических групп, их связь с 
преступностью и меры профилак-
тического характера. Концентрация 
алкоголя в крови является важным 
фактором при решении ме дико-
юридических проблем. На основа-
нии того, что в альвеолярном воз-
духе она находится в равновесии с 
концентрацией в капиллярной кро-
ви легких, были разработаны легко 
выполнимые методы определения 
уровня алкоголя в организме, кото-
рые используются для контроля за 
водителями транспортных средств. 
В соответствии с ч. 1 ст. 30 УК лицо, 
совершившее преступление в состо-
янии алкогольного опьянения, под-
лежит уголовной ответственности. 
Совершение преступления лицом, 
на ходящимся в таком состоянии, мо-
жет признаваться судом отягчающим 
обстоятельством (п. 17 ч. 1 ст. 64 
УК). При совершении преступления 

ции: у них развивается физическая 
зависимость, при которой наступает 
тяжелое болезненное состояние в 
случае отказа от алкоголя. 

Важными детерминантами раз-
вития алкогольной зависимости 
являются особенности личности и 
социально-экономические условия, 
а также доступность алкоголя. Эф-
фекты, которые достигаются при 
приеме спиртных напитков, служат 
причиной частого его употребления 
не только с целью облегчения соци-
альных контактов, но и для того, что-
бы сделать их приятными. Свойства 
алкоголя, доза и частота его приема 
имеют значение для скорости раз-
вития характера психической и фи-
зической зависимости. Лица любого 
возраста могут страдать алкоголь-
ной зависимостью. Лица европеоид-
ной расы более устойчивы к алкого-
лю, чем лица монголоидной расы.

Больные с патологией психики 
особенно склонны к развитию алко-
гольной зависимости. Большие дозы 
алкоголя могут способствовать раз-
витию гипергликемии, что приводит 
иногда к необратимому поражению 
мозга; гиперурикемии – может со-
провождаться подагрой. При прие-
ме большого количества алкоголя 
может развиваться острый гепатит. 
При длительном его употреблении 
нарушается половая функция, спо-
собность выполнять физические 
упражнения, наступает истощение, 
так как поступление энергии обеспе-
чивается главным образом за счет 
алкоголя, а количество потребляе-
мой пищи уменьшается. Недостаток 
питательных веществ в организме 
осложняет патологические процес-
сы. Внутренние органы повреждают-
ся метаболитами этанола. Возника-
ет цирроз печени, нарушается функ-
ция мозга с развитием психозов, 
могут возникнуть периферические 
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невропатии, миопатии, рак пищева-
рительной и дыхательной системы, 
рак печени, хронический панкреатит, 
кардиомиопатия, угнетение костно-
мозгового кроветворения с разви-
тием мегалобластоза, наблюдается 
дефицит факторов свертывающей 
системы. Синдром отмены алкоголя 
у лиц, имеющих физическую зависи-
мость, характеризуется острой пси-
хической реакцией – алкогольным 
делирием (белой горячкой), судоро-
гами, возбуждением, тревогой и по-
вышением тонуса нервной системы. 
У женщин, страдающих алкогольной 
зависимостью, редко наступает бе-
ременность. Алкогольный синдром 
плода, происходящий в ранние сро-
ки беременности, проявляется ми-
кроцефалией, ум ственной отстало-
стью, повышенной возбудимостью в 
период новорожденности и раннего 
возраста, снижением массы тела и 
роста, неадекватной координацией 
движений, гипотензией и др.

АМНИ́СТИЯ (греч. amnēstia – заб-
вение, прощение), одно из осно-
ваний освобождения от уголовной 
ответственности, освобождения от 
наказания либо смягчения условий 
реализации уголовной ответствен-
ности или аннулирования ее право-
вых последствий. Применяется на 
основании акта органа высшей зако-
нодательной власти – Закона. В со-
ответствии с п. 2 ст. 97 Конституции 
рассмотрение проекта такого Зако-
на – полномочие Палаты предста-
вителей Национального собрания 
Республики Беларусь. В ст. 95 УК 
предусмотрены пять вариантов реа-
лизации А., применяемых на основа-
нии закона: 1) лицо, совершившее 
преступление, освобождается от 
уголовной ответственности; 2) лицо, 
осужденное за преступление, осво-
бождается от наказания как основно-

деяние. Прекращение производства 
по уголовному делу не допускается, 
если подозреваемый или обвиняе-
мый возражает против этого. В таком 
случае производство по делу продол-
жается в обычном порядке. Однако 
если вина подозреваемого или обви-
няемого будет доказана, то уголовное 
дело прекращается по основаниям, 
предусмотренным актом об А. Вслед-
ствие акта об А. не происходит декри-
минализация деяний, совершенных 
амнистируемыми лицами. 

Акты об А. издаются в связи с 
особыми достижениями в социаль-
ной и экономической сферах жизни 
государства, в ознаменование собы-
тий особой исторической важности. 
Конкретное содержание А., границы 
ее распространения и условия при-
менения фиксируются в тексте само-
го акта об А. 

АМОРАЛИ́ЗМ (греч. а – отрица тель-
ная приставка и лат. moralis – мо-
ральный), принцип практической 
или идейной ориентации, обознача-
ющий отрицание моральных устоев 
и общепринятых норм поведения в 
обществе, нигилистическое отноше-
ние ко всяким нравственным нормам 
и принципам. На практике А. связан 
с нравственной неразвитостью инди-
вида или порождается социальными 
противоречиями, приводящими к 
деградации и духовному распаду 
личности. В теории А. подменяет 
моральные критерии эстетическими 
или индивидуалистическими сооб-
ражениями свободы, самоутвержде-
ния, наслаждения, выгоды личности 
и т. п. В сущности к А. ведет всякая 
попытка упразднить принципы нрав-
ственности, например объявить 
предрассудком совесть, человеко-
любие, уважение к личности.

АМОРА́ЛЬНОСТЬ, неприятие мо-
ральных устоев общества, нигили-

го, так и дополнительного полностью 
или частично; 3) лицо, осужденное 
за преступление, освобождается от 
наказания условно; 4) неотбытая 
часть наказания может быть замене-
на более мягким наказанием; 5) мо-
жет быть снята судимость. 

А. может быть общей, если она 
распространяется на всех лиц, со-
вершивших преступления, преду-
смотренные конкретными статьями 
УК (в законе указываются категория 
совершенного преступления и необ-
ходимый срок фактического отбытия 
наказания), или частичной, если она 
относится к отдельным лицам, совер-
шившим преступления определен-
ной категории. В отличие от помило-
вания А. применяется в отношении 
индивидуально-неопределенного 
круга лиц, т. е. не обозначенных пер-
сонально (пофамильно). Акт об А. 
содержит указания на осужденных 
лиц, фактически отбывших опреде-
ленный в этом акте срок наказания 
в зависимости от категории или вида 
совершенного преступления; осуж-
денных лиц, принимавших участие 
в Великой Отечественной войне; 
несовершеннолетних; беременных 
женщин; лиц, достигших пенсионно-
го возраста; инвалидов I и II группы; 
участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и лиц, пострадавших от этой ката-
строфы, и др. Акт об А., как правило, 
определяет круг лиц, которых она не 
касается (совершивших особо опас-
ные преступления, допустивших 
особо опасный рецидив, злостно на-
рушивших установленный порядок и 
условия отбывания наказания и др.). 

Согласно ст. 29 УПК производ-
ство по возбужденному делу под-
лежит прекращению, если акт об А. 
устраняет применение наказания за 
совершенное общественно опасное 

стическое отношение к нравствен-
ным нормам, духовный распад лич-
ности. Крайней формой А. является 
цинизм – презрительное отношение 
к культуре общества, его духовным 
ценностям, глумление над идеала-
ми, социальными устоями. 

АНА́ЛИЗ ДОКУМЕ́НТОВ, один из 
основных методов сбора сведений о 
преступности, основанный на изуче-
нии документов, предназначенных 
для передачи или хранения кримино-
логической информации. Например, 
А. д. уголовных дел о взяточничестве, 
дел об административных правона-
рушениях о мелком хулиганстве.

АНА́ЛИЗ СТАТИСТИ́ЧЕСКИЙ, см. 
Статистический анализ.

АНА́ЛОГИ НАРКОТИ́ЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ, ПСИХОТРО́ПНЫХ ВЕ-
ЩЕ́СТВ, химические вещества, 
структурные формулы которых об-
разованы заменой в структурных 
формулах наркотических средств, 
психотропных веществ или базовых 
структурах одного или нескольких 
атомов водорода на заместители 
атомов водорода, включенные в пе-
речень заместителей атомов водо-
рода в структурных формулах нар-
котических средств, психотропных 
веществ или базовых структур (За-
кон от 13.07.2012 № 408-З «О нар-
котических средствах, психотропных 
веществах, их прекурсорах и анало-
гах», постановление Государствен-
ного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь от 19.02.2015 
№ 2 «Об установлении перечня 
заместителей атомов водорода в 
структурных формулах наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
или базовых структурах»).

АНКЕ́ТА (франц. enquête – рассле-
дование, опрос), упорядоченный 
список вопросов, представленный 
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При этом понятия вменяемости и 
общей превенции уголовного нака-
зания, по существу, утрачивают свой 
смысл. Основной метод воздействия 
на преступность, вырабатываемый 
данным направлением, – отделение 
здоровых от больных (изоляция и ле-
чение либо уничтожение последних).

Антропологический подход кри-
тически оценивается абсолют ным 
большинством представителей ми-
ро вого научного сообщества. В то же 
время в рамках этого подхода выра-
батываются идеи, заслу живающие 
внимания: все, что представляет 
опасность, должно быть в сфере 
научного интереса исследователей; 
дифференциация бытия различных 
типов людей (опасных и не опас-
ных) – эффективный метод социаль-
ной защиты; в целях профилактики 
преступности необходимо проявлять 
заботу о психическом и физическом 
здоровье нации (увеличение числа 
психофизиологических аномалий в 
обществе – основание для прогноза 
роста преступности); во главу угла 
практики социальной защиты ста-
вится безопасность потенциального 
потерпевшего; изоляция преступ-
ников не должна быть сопряжена с 
причинением им страданий. 

АНТРОПОМЕ́ТРИЯ, метод изуче-
ния человеческого тела, его частей, 
заключающийся в их точном изме-
рении для установления особенно-
стей физического строения. В конце 
XIX – начале ХХ в. использовалась 
система антропометрической реги-
страции преступников для их опо-
знания, основанная на совокупности 
измерений частей тела, мало изме-
няющихся у взрослого человека. 

АРИСТО́ТЕЛЬ (384–322 до н. э.), 
древнегреческий философ и ученый. 
Затрагивая в своих трудах практи-
чески все области научного знания, 

в виде опросного листа, подлежа-
щий самостоятельному за полнению 
респондентом. Ви ды А.: почтовая, 
раздаточная, экспрессная (быстро 
заполняемая), опросный лист (не-
большая А., умещающаяся на листе 
бумаги и содержащая, как правило, 
не более 10 вопросов). 

АНКЕТИ́РОВАНИЕ, опрос, осно-
ванный на опосредованном взаимо-
действии опрашивающего и оп ра-
шиваемого, при котором последний 
самостоятельно заполняет бланк, со-
держащий набор вопросов (анкету). 

АНОМА́ЛЬНО-СЕКСУА́ЛЬНОЕ ПО-
ВЕ ДЕ́НИЕ, граничащее с преступ-
ным, отклоняющееся от половой 
нормы, длящееся.
АНОМИ́Я (франц. аnomie – отсут-
ствие закона, организации), наруше-
ния в ценностно-нормативных систе-
мах личности и социальных групп, 
ценностно-нормативный ва куум, не-
эффективность социаль ных, прежде 
всего правовых норм; предпосылка 
девиантного (отклоняющегося) пове-
дения, состояние сознания, вызван-
ное невозможностью достижения це-
лей законными средствами. Аномич-
ная личность отличается социальной 
безответственностью, экстремизмом 
(см. Девиантное поведение). 
АНТИКОРРУПЦИО́ННОЕ ВОС ПИ-
ТА́НИЕ, специально организован ное, 
целенаправленное и управляемое 
воздействие с целью фор мирования 
в обществе неприятия коррупции, 
в том числе при осуще ствлении 
образовательно-воспи та тельного 
процесса.

АНТИКОРРУПЦИО́ННЫЙ МОНИ-
ТО́РИНГ, научно обоснованная 
ком плексная плановая деятель-
ность уполномоченных субъектов 
и участников по сбору, обобщению, 
анализу и оценке информации об 

АНТИСФЕ́Н из Афин (ок. 435 – 
ок. 370 до н. э.), ученик и последо-
ватель Сократа. Полагал истинным 
только знание о единичном, свя-
зывал совершение преступления с 
неумеренными или искаженными 
последствиями в силу пороков вос-
питания – стремления к богатству, 
алчности, разврата, эгоистического 
честолюбия. 

АНТРОПОЛОГИ́ЧЕСКИЕ ТЕО́ РИИ
(от греч. anthrōpos – человек и logos – 
учение), концепции, объясняющие 
причины преступного поведения в 
основном физическими и психиче-
скими чертами индивида. Родона-
чальник направления биологических 
концепций причин преступности – 
итальянский психиатр (тюремный 
врач) и антрополог Ч. Ломброзо. 
Согласно его теории определенная 
часть преступников представляет 
собой свое образный антропологиче-
ский тип, сохранивший атавистиче-
ские черты доисторических людей, 
по преимуществу в строении черепа, 
в особенностях конечностей и т. п. 
Эти люди ввиду отсутствия мораль-
ных качеств обречены стать пре-
ступниками – убийцами, грабителя-
ми, ворами и др. Ан тропологические 
концепции не выдержали научно 
обоснованной критики со стороны 
не только представителей социоло-
гического направления, но и тех, кто 
в объяснении причин преступного 
поведения переоценивал роль био-
логических факторов. 

АНТРОПОЛОГИ́ЧЕСКИЙ ПОД ХО́Д К 
ИЗУЧЕ́НИЮ ПРЕ СТУП́НО СТИ, одно 
из нетрадиционных направлений 
криминологии. В его рамках преступ-
ность определяется как болезнь – ре-
зультат вырождения, дегенерации, 
следствие тех или иных психофи-
зиологических аномалий, влекущих 
«нравственное помешательство». 

эффективности антикорруп ци онного 
законодательства и при нимаемых 
государством мер про тив коррупции, 
состоянии пра воприменительной 
практики в сфе ре противодействия 
коррупции, восприятии и оценке 
уровня кор рупции институтами граж-
данского общества и гражданами, 
а также деятельность по проведе-
нию антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов.

АНТИКРИМИНОГЕ́ННАЯ СИСТЕ́-
МА, качественное, устойчивое ин-
тегративное образование в социуме, 
функционирующее в целях противо-
действия криминогенной системе. 
А. с. в широком значении – сово-
купность государственных, обще-
ственных организаций, основными 
функциями которых является охра-
на законности, борьба с преступно-
стью, ее предупреждение, т. е. вся 
правоохранительная деятельность; 
в узком значении – деятельность 
системы субъектов только предупре-
ждения или, в частности, профилак-
тики правонарушений. 

АНТИОБЩЕ́СТВЕННАЯ НА ПРА́В-
ЛЕННОСТЬ ЛИ́ЧНОСТИ, домини-
рование в структуре личности ин-
тересов, противоречащих нормам и 
правилам поведения (см. Личность 
криминогенная, Личность преступ-
ника).

АНТИОБЩЕ́СТВЕННАЯ УСТА НО́В-
КА, комплекс антиобщественных 
взглядов, убеждений и готовность 
личности действовать в соответ-
ствии с ними. 

АНТИСОЦИА́ЛЬНОЕ ПОВЕДЕ ́НИЕ, 
противоречит нормам, принятым дан-
ным обществом, и сви детельствует 
либо о недостаточ ном развитии нрав-
ственных ка честв, либо о наличии 
противоправных наклонностей. Про-
является в проступках. 



12 13

Борьбу с коррупцией А. рассма-
тривал как основу обеспечения госу-
дарственной стабильности: «самое 
главное при всяком государственном 
строе – это посредством законов и 
остального распорядка устроить дело 
так, чтобы должностным лицам не-
возможно было наживаться»; «толь-
ко те государственные устройства, 
которые имеют в виду общую пользу, 
являются, согласно со строгой спра-
ведливостью, правильными». 

АРТЕФА́КТ (лат. artefactum – искус-
ственно сделанное), искусственно 
созданная ситуация или явление. 

АРХИТЕКТУ́РНАЯ КРИМИНОЛО́ГИЯ, 
см. Криминология архитектурная.
АСОЦИА́ЛЬНАЯ УСТАНО́ВКА, де-
формация правового сознания лич-
ности, способствующая обществен-
но опасному поведению.

АТРИБУ́Т (от лат. attribuo – придаю, 
наделяю), неотъемлемое, суще-
ственное свойство объекта. Напри-
мер, А. деятельности – активность, 
сознательность, целенаправлен-
ность, мотивированность; А. лично-
сти – сознательность, активность; 
А. психики – субъективность, актив-
ность, адаптивность; А. сознания – 
переживание, знание, отношение. 

АФФЕ́КТ (лат. affectus – душевное 
волнение, страсть), внезапно воз-
никшее в острой конфликтной си-
туации, быстро протекающее, резко 
выраженное, бурно развивающееся 
эмоциональное состояние индиви-
да, которое характеризуется силь-
ным и глубоким переживанием, с 
внешними проявлениями, сужением 
сознания и снижением контроля над 
своими действиями. А. – взрыв эмо-
ций в условиях острой конфликтной 
ситуации (глубокая обида от тяжкого 
для данного человека оскорбления). 
В состоянии А. нарушается важней-

не оставил без внимания и преступ-
ность. К числу причин преступлений 
А. относил бедность, необоснован-
ные привилегии одних социальных 
слоев и политическое бесправие 
других, национальные противоре-
чия (разноплеменность населения). 
Осуждал культ богатства, отмечая, 
что величайшие преступления со-
вершаются из-за стремления к из-
бытку, а не из-за недостатка предме-
тов первой необходимости. 

Отрицая теорию прирожденного 
преступника, отмечал: «От самого 
человека зависит, быть достойным 
или дурным. Неправы те, кто счита-
ет, что люди дурны не по своей воле. 
Ведь если бы это было так, то за 
дурные дела незачем было бы уста-
навливать наказание: нелепо запре-
щать то, что не во власти человека 
исполнить». По сути, эти две идеи 
А. положены в основу современной 
концепции вменяемости. 

Среди мер воздействия на пре-
ступность А. особо выделял следую-
щие социальные факторы: справед-
ливое государственное устрой ство; 
стабильность законов; беспрекос-
ловное их главенство над должност-
ными лицами; борьбу с коррупцией 
(в частности, предлагалась мера, 
которая могла бы быть эффективной 
и в настоящее время: запрет одному 
человеку в государстве занимать од-
новременно несколько должностей); 
развитие экономики, обеспечиваю-
щее высокий уровень жизни («в том 
государстве, которое желает иметь 
прекрасный строй, граждане должны 
быть свободны от забот о предметах 
первой необходимости», «в бедном 
государстве частные лица корысто-
любивы»); предоставление возмож-
ности реализовать в социально по-
лезных формах активность различ-
ных слоев населения. 

преступных действий. Поведение ин-
дивида при А. регулируется не зара-
нее обдуманной целью, а чувством, 
которое полностью захватывает его 
и вызывает импульсивные действия. 
Действия при А. часто имеют вы-
раженные элементы автоматизма, 
которые могут проявляться в нанесе-
нии потерпевшему большого количе-
ства ударов, ножевых ранений и т. п. 

В УК ответственность за убийство, 
умышленное причинение тяжкого 
или менее тяжкого телесного повреж-
дения, совершенные в состоянии А., 
предусмотрена в самостоятельных 
статьях, санкции которых содержат 
менее строгое наказание. Уголовно-
правовое значение имеют физио-
логический А., спровоцированный 
потерпевшим, кумулятивный А., вы-
званный дли тельной психотравмиру-
ющей си туацией, возникшей в связи 
с сис тематическим противоправным 
или аморальным поведением по-
терпевшего. В соответствии со ст. 31 
УК А. – внезапно возникшее сильное 
душевное волнение, вызванное на-
силием, издевательством, тяжким 
оскорблением или иными противо-
законными или грубыми амораль-
ными действиями потерпевшего 
либо длительной психотравмирую-
щей ситуацией, возникшей в связи 
с системати ческим противоправным 
или амо ральным поведением потер-
певшего, когда лицо не могло в пол-
ной мере сознавать значение своих 
действий или руководить ими. В кон-
фликтных ситуациях состояние фи-
зиологического А. может возникнуть 
как реакция на неожиданно сильный 
раздражитель. Физиологический А. 
оказывает существенное влияние на 
осознанно-волевое поведение, од-
нако не лишает вменяемости лица, 
совершившего преступление в ответ 
на противозаконные или грубые амо-
ральные действия потерпевшего. 

ший механизм деятельности – из-
бирательность в выборе поведения, 
резко изменяется привычное пове-
дение индивида, де формируются его 
установки, жиз ненные позиции, нару-
шается способность к установ лению 
взаимо связей между явлениями. 
Различаются А. физио логический и 
патологический, стенический (гнев) 
и астенический (тоска, страх, тре-
вога, печаль), кумуля тив ный. Физио-
логический А. характеризуется су-
жением сознания, потерей памяти. 
Патологический А. приводит к глубо-
кому помрачению сознания: отрыву 
со знания от действительности, иска-
жению восприятия, автоматическим 
действиям, выпадению из памяти 
событий, относящихся к этому про-
межутку времени. Стенический А. 
характеризуется воз буждением: по-
вышается мышечный тонус, резко 
изменяется ча стота дыхания, по-
вышается артериальное давление. 
Астенический А. характеризуется об-
щей заторможенностью, расслабле-
нием. Кумулятивный А. характеризу-
ется частичным сужением сознания, 
нарушением произвольной регуля-
ции деятельности.

А. – одно из обстоятельств, суще-
ственно снижающих общественную 
опасность деяния. Законодатель ото-
ждествляет психо логическое понятие 
А. с юриди че ским понятием «внезап-
но воз никшее душевное волнение». 
Внезапность является психологиче-
ским признаком А., характеризующим 
восприятие аффективной вспышки 
самим субъектом. При этом внезап-
ность понимается как немедленное 
реагирование в ответ на противо-
законное поведение потерпевшего, 
как отсутствие разрыва во времени 
между насилием и совершением от-
ветных действий виновного, между 
моментом возникновения сильного 
душевного вол нения и совершением 
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предприятия, уч реж дения, органи-
зации или на граж дан. Выделяются 
следующие обязательные признаки 
Б.: 1) участие в группе двух и более 
лиц, которые обладают признаками 
субъ екта преступления и достигли 
возраста 16 лет; 2) предваритель-
ность объединения участников 
груп пы, что означает достижение 
ими соглашения о совершении во-
оруженных нападений до начала их 
осуществления; 3) управляемость 
группы – согласованность действий 
участников группы на основе подчи-
нения ее членов единому решению, 
принятому сов мест но всеми члена-
ми группы, их частью или единолич-
ным руководителем; 4) устойчивость 
группы – относительное постоянство 
ее участ ников, наличие цели совер-
шить целый ряд нападений либо 
осуществить одно, но требующее 
тщательной длительной подготовки 
масштабное преступление (напри-
мер, ограбление крупного банка, на-
падение на администрацию колонии 
для освобождения преступников 
и т. п.), тес ная взаимосвязь между 
участниками, сплоченность, посто-
янство форм и методов преступной 
дея тельности; 5) вооруженность 
группы – наличие оружия хотя бы у 
одного из ее участников при условии 
осведомленности других участников 
Б. о наличии и назначении оружия, 
которое может быть любым неза-
висимо от его вида (огнестрельное, 
холодное, раз личные взрывные 
устройства и т. п.), назначения (бое-
вое, спортивное, охотничье) и спосо-
ба изготовления (промыш лен ный, ку-
старный), а также от пра вомерности 
обладания им, ис ключается воору-
женность при на личии в группе пред-
метов, которые могут быть использо-
ваны в качестве ору жия, но к оружию 
не относятся (кухонные ножи, топоры, 
вилы и т. п.), оружия, не пригодного 

Наличие патологического А. у ли-
ца лишает его возможности во время 
совершения общественно опасного 
деяния осознавать значение своих 
действий или руководить ими, в таком 
случае лицо не подлежит уголовной 
ответственности. Состояние физиоло-
гического и патологического А. уста-
навливается судебной психолого-пси-
хиа трической экспертизой. 

АФФЕ́КТ НЕАДЕКВА́ТНОСТИ, воз-
никает в результате амбивалентно-
сти и проявляется в импульсивных 
действиях. Легко переходит в аф-
фект патологический. В принципе 
любые эмоции могут в зависимости 
от обстоятельств усиливаться и до-
ходить до аффекта. 

АУТИ́ЗМ (от греч. autos – сам), соци-
альное отчуждение индивида, уход 
от социальных контактов, ориента-
ция лишь на собственные критерии 
оценки событий, неадекватное эмо-
циональное реагирование, повы-
шенная агрессивность. 

АУТОТРЕ́НИНГ (как метод группо-
вой и индивидуальной профилак-
тики преступлений среди осужден-
ных), воздействие на сознание через 
полубессознательное посредством 
управляемого косвенного и прямого 
самовнушения и самовоспитания. 
Осуществляется в про цессе релак-
сации осужденных и сотрудников 
УИС, в групповом или индивидуаль-
ном порядке. 

Б
БА́НДА, одна из форм организован-
ной преступности, предва ри тель-
ное объединение двух или бо лее 
лиц в вооруженную уп рав ляемую 
устойчивую группу для нападения на 

вследствие его самовольного ухо-
да из дома, детского интернатного 
учреждения (см. Беспризорный).

БЕЗОПА́СНОСТЬ ГРУППО ВА́Я, спе-
циально-виктимо логи че ские мето-
ды (групповая виктимологическая 
профилакти ка), разработка алгорит-
мов бе зо пас ного поведения в кри-
миногенных ситуациях различного 
типа: кон фликтных, управленческих, 
вик тимно-криминогенных, экс тре-
маль ных.

БЕЗОПА́СНОСТЬ ИНДИВИДУ-
А́ЛЬ НАЯ, 1) методы воздействия 
(коррекции виктимного поведения) 
на виктимных лиц (индивидуаль-
ная виктимологическая профилак-
тика) – направления обнаружения 
виктимных лиц среди девиантов, 
лиц рискованных, легкомысленных, 
небрежных, невнимательных, прене-
брегающих правилами безопасно-
сти, женщин, одевающихся и веду-
щих себя вызывающе или просто 
красивых, обаятельных, артистич-
ных; 2) методы воздействия (коррек-
ции виктимного поведения): метод 
проб и ошибок, аутотренинг, само-
воспитание (помощь в выработке в 
себе склонности к осторожному по-
ведению); 3) методы компенсации 
вреда: принудительное исполнение 
обязанности, отмена незаконных ак-
тов, обязанность возместить ущерб; 
4) методы оказания помощи жерт-
вам преступлений: информационная 
поддержка, психологическая опора, 
медицинская помощь, юридическая 
консультация, финансовая поддерж-
ка, обеспечение личной безопас-
ности, реституция, предоставление 
государственной помощи, предупре-
ждение виктимологического реци-
дива, обеспечение безопасности и 
оказание помощи свидетелям пре-
ступлений, обучение волонтеров; 
5) примирение потерпевшего с об-

для использования (неисправного), 
макетов оружия; 6) наличие у груп-
пы специальной цели – совершение 
нападения на предприятия, учреж-
дения, организации или на граждан, 
нападение может выра жаться в при-
менении участни ка ми Б. оружия, 
физическо го или пси хического на-
силия, в уничтоже нии имущества, 
строений, помещений (взрывы, под-
жоги), захвате зданий или транспорт-
ных средств независимо от наличия 
на этих объектах людей.

Решающее значение для отне-
сения организованной группы к Б. 
является ее вооруженность и нали-
чие цели осуществить нападение на 
предприятия, учреждения, организа-
ции или на граждан. Наличие у чле-
нов организованной группы оружия 
не превращает та кую группу в Б., 
если они не намеревались исполь-
зовать оружие для нападения.

Создание Б., либо руковод-
ство Б., либо участие в Б. или в со-
вершаемых ею нападениях являет-
ся преступлением, наказуемым по 
ст. 286 УК (см. Преступная группа 
организованная).

БЕЗНАДЗО́РНОСТЬ, социальное 
явление, характеризующееся отсут-
ствием надлежащего надзора за по-
ведением и образом жизни несовер-
шеннолетних, способству ющим со-
вершению ими деяний, содержащих 
признаки административного право-
нарушения ли бо преступления (см. 
Задачи деятельности по профилак-
тике без надзорности и правонару-
шений несовершеннолетних).

БЕЗНАДЗО́РНЫЙ, лицо в возрас-
те до 18 лет, надзор за поведением 
которого отсутствует вследствие 
неисполнения или ненадлежащего 
исполнения родителями, опекунами 
или попечителями обязанностей по 
его воспитанию и со держанию либо 
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затем среднего и выс шего; 5) вы-
теснение криминаль ной субкульту-
ры; 6) развитие экономического со-
знания общества; 7) методические 
рекомендации безопасности, публи-
куемые в СМИ.

БЕККА́РИА Чезаре (1738–1794), 
итальянский просветитель, юрист, 
пуб лицист. Его демократические 
идеи о необходимости соразмерно-
сти наказания и преступления сы-
грали важную роль в формировании 
уголовного права. Наиболее извест-
ная работа – «О преступлениях и 
наказаниях» (1764). В этом труде 
Б. сис тематизировал философско-
кри ми нологические идеи предшест-
венников и облек их в форму следу-
ющих правовых принципов: «лучше 
предупреждать преступление, чем 
наказывать», «если хотите предупре-
дить преступление, то сделайте так, 
чтобы законы были ясными, просты-
ми, чтобы вся сила нации была со-
средоточена на их защите», «должна 
быть соразмерность между престу-
плениями и наказаниями», «един-
ственным и истинным мерилом пре-
ступлений является вред, который 
они причиняют нации», «для дости-
жения цели наказания достаточно, 
чтобы зло наказания превышало вы-
году, достигаемую преступлением», 
«цель наказания заключается не в 
истязании и мучении человека, цель 
наказания заключается только в том, 
чтобы воспрепятствовать виновному 
вновь принести вред обществу и 
удержать других от совершения того 
же», «чем скорее следует наказа-
ние за преступлением, чем ближе к 
нему, тем оно справедливее, тем оно 
полезнее» и др. Идеи Б. имели гро-
мадный резонанс не только в науч-
ной среде, многие монахи пытались 
реализовать их на практике. В опре-
деленной мере идеи Б. были реали-

виняемым (см. Девиант, Профилак-
тика виктимологическая).

БЕЗОПА́СНОСТЬ МИКРО СРЕ́ДО ВАЯ,
специально-виктимо ло ги че  ские ме-
тоды (микросредовая вик ти  мологи-
че ская профилактика): 1) сред ства и 
методы установ ления систем бе зо-
пасности, сигнализации в жилищах 
граждан, в ор ганизациях; 2) исполь-
зование при передвижении специ-
альных бронированных авто мо-
би лей; 3) ус тановление камер ви-
де она блюдения в криминогенных 
зонах; 4) разработка технологий бе-
зо пас ного строительства; 5) работа с 
кад рами в магазинах, торговых цент-
рах, супермаркетах, особые правила 
для приобретения товаров своими 
работниками, соблюдение кассиром 
правил подведения ежедневного 
баланса наличности, соблюдение 
лицом особых правил при закрытии 
торговой точки; 6) защита от воздей-
ствия ис точ ников повышенной опас-
ности; 7) подробные инструкции о 
по  ведении и деятельности служб бе-
зопасности и охраны, инкассации на 
промышленных, коммерческих пред-
приятиях, в фирмах, общественных 
зданиях, выставочных комплексах, 
банках.

БЕЗОПА́СНОСТЬ ОБЩЕСОЦИА́ЛЬ-
НАЯ, О́БЩЕСТВА, специ аль но-вик-
ти мологические методы (общесоци-
альная виктимологическая профи-
лактика), обозначение системы угроз 
безопасности обществу: 1) снятие 
угроз экономической безопасности; 
2) ду ховно-нравственное возрожде-
ние об ще ства; 3) формирование 
обще социальной правовой культуры 
и правосознания; 4) принцип безо-
пасности поведения личности в лю-
бых ситуациях, внедряемый в сфе-
ру образования, начиная с семьи, 
детских садов, начального общего 
и профессионального образования, 

Б. составил таблицу удоволь-
ствий и страданий, показал условия, 
влияющие на чувствительность лич-
ности, вывел ряд принципов назначе-
ния наказания преступникам: нака-
зание должно превосходить выгоду 
преступления, следует принимать во 
внимание обстоятельства, имеющие 
влияние на чувствительность. Б. вы-
ступал противником чрезмерного 
нерационального ужесточения на-
казаний. В фундаментальном труде 
«Основные начала уголовного кодек-
са» он писал: «Политика законода-
теля, все наказывающего смертной 
казнью, похожа на трусливое отвра-
щение ребенка, – он раздавливает 
насекомое, на которое боится взгля-
нуть... Не верьте слишком легко в 
эту необходимость смерти. Избегая 
ее в наказаниях, вы предупредите ее 
в самих преступлениях». 

БЕСЕ́ДА, метод сбора информации в 
процессе личного общения исследо-
вателя с исследуемым лицом по 
спе циальной программе. К Б. предъ-
являются следующие требования: 
целе направленность, плановость, 
про думанность и подготовленность. 
Б. включает три взаимосвязанных 
эта па: подготовку исследователя и ис-
пытуемого к беседе; ее проведение; 
анализ полученных данных и форму-
лирование обобщающих выводов. 

Подготовка к беседе включает в 
себя: формулирование цели и про-
граммы исследования и разработку 
вопросов; установление последова-
тельности их предъявления испытуе-
мому; подготовку дополнительных 
косвенных вопросов, помогающих 
определить степень достоверности 
ответов; выбор времени, места про-
ведения беседы; психологическую 
подготовку к беседе с испытуемым, 
снятие настороженности; создание 
располагающих к откровенности 

зованы во Французском уголовном 
кодексе 1791 г. 

БЕЛОВОРОТНИЧКО́ВАЯ ПРЕ СТУ́П-
НОСТЬ, см. Преступность белово-
ротничковая.

БЕ́НТАМ Иеремия (1748–1832), ан-
глийский философ, социолог, юрист. 
Основоположник теории наказания, 
которая оказала значительное влия-
ние на развитие науки о преступно-
сти (криминологии). В 1786–1787 гг. 
Б. жил и работал в России. По прось-
бе князя Г.А. Потемкина Б. предпри-
нял попытку реализовать на русской 
земле некоторые свои идеи, в част-
ности идею создания рациональной 
тюрьмы, которую он назвал «Паноп-
тикум». Этот опыт он изложил в од-
ноименном трактате о рациональном 
устройстве тюрем на началах оди-
ночного заключения и центрального 
надзора с необходимыми мастер-
скими, школами, больницами в це-
лях исправления и перевоспитания 
заключенных. В России образцовую 
тюрьму построить ему не удалось, 
не увенчалась успехом аналогичная 
попытка и в Великобритании, где он 
безуспешно пытался реализовать 
данную идею вплоть до 1811 г., пока 
не истратил все свои сбережения. 
Одну из причин преступности Б. ви-
дел в несовершенстве законов. Раз-
вивая идеи Ш.Л. Монтескьё и Ч. Бек-
кариа о необходимости соразмер-
ности на ка зания, попытался найти 
конкретный способ определения этой 
соразмерности. Б. сконструировал 
идеальную модель преступника и 
процесса принятия им решения перед 
совершением преступного действия. 
Преступник, по мнению Б., оценивает 
положительные и отрицательные по-
следствия нарушения закона и в за-
висимости от того, чего преступление 
принесет больше, решает, совершать 
его или не совершать. 
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стью, скрытностью, властностью, 
целеустремленно стью, неудачи мо-
гут привести этих людей к нервным 
срывам, сердечно-сосудистым за-
болеваниям. Представители А + НА-
типа характеризуются повышенной 
чувствительностью, эмпатией (спо-
собностью к сопереживанию). Осо-
бенно интенсивно биотипические 
особенности людей проявляются в 
экстремальных ситуациях. 

БЛИЗНЕЦО́ВЫЙ МЕ́ТОД, см. Ме-
тод близнецовый.

БОРЬБА ́С ПРЕСТУ́ПНОСТЬЮ, со-
вокупность мер правового, экономи-
ческого, политического, психологи-
ческого, организационного, техниче-
ского характера, направленных на 
устранение (ослабление) факторов, 
способствующих совершению пре-
ступлений, на предупреждение, пре-
сечение, регистрацию, раскрытие 
(розыск преступников) и расследо-
вание преступлений, осуществление 
уголовного правосудия, исправление 
лиц, совершивших преступление, 
и контроль за их поведением после 
отбытия наказания, а также на воз-
мещение негативных последствий 
преступлений.
БРОДЯ́ЖНИЧЕСТВО, вид антиоб-
щественного поведения, вовлечение 
в которое заведомо несовершенно-
летнего влечет за собой уголовную 
ответственность в соответствии со 
ст. 173 УК; скитание лица, не имею-
щего постоянного места житель-
ства, работы или учебы, из одного 
населенного пункта в другой либо в 
одном городе (районе) из одного ме-
ста в другое в течение длительного 
времени при отсутствии социально 
полезной деятельности. Вовлечение 
заведомо несовершеннолетнего в 
Б. способно вызвать распад семьи 
и толкнуть его на преступный путь 
или на совершение иных антиобще-

условий для проведения беседы; 
подготовку инструментария для фик-
сирования получаемой информации. 

Проведение беседы предпола-
гает: установление психологическо-
го контакта с исследуемым лицом; 
ознакомление его с целью беседы; 
предъ явление вопросов, получение 
ответов; фиксацию результатов; на-
блюдение за реакцией исследуемого 
лица в ходе беседы. 

Анализ данных включает в себя: 
сопоставление реакций исследуемого 
лица и его ответов, формулирование 
выводов и рекомендаций. 

Эффективность Б. зависит от 
умения исследователя устанавли-
вать контакт с исследуемым лицом, 
своевременно перестраиваться в 
ходе беседы в зависимости от его 
поведения, выслушивать ответы и 
располагать собеседника к откро-
венности, точно и подробно фикси-
ровать результаты Б. Проведение Б. 
оформляется протоколом. 

БЕСПРИЗО́РНЫЙ, безнадзорный, 
не имеющий места жительства.

БИОГРАФИ́ЧЕСКИЙ МЕ́ТОД, см. 
Метод биографический.

БИОГРАФИ́ЧЕСКИЙ МЕ́ТОД ИЗУ-
ЧЕ́НИЯ ЛИ́ЧНОСТИ, см. Метод изу-
чения личности биографический.

БИОТИ́П ЧЕЛОВЕ́КА, типология 
человека, определяемая по индиви-
дуальным особенностям сим па тико-
адреналиновой системы. Различают 
три Б. ч.: адреналиновый (А-тип), 
норадреналиновый (НА-тип) и сме-
шанный (А + НА-тип). Представители 
А-типа отличаются повышенной тре-
вожностью, чувством ответственно-
сти, неудовлетворенностью достиг-
нутым, стремлением к предельным 
нагрузкам. Представители НА-типа 
характеризуются повышенной внут-
ренней напряженностью, замкнуто-

ков СНГ в борьбе с организованной 
преступностью, терроризмом, не-
законным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и 
иными опасными видами преступле-
ний. Создано на основании решения 
Совета глав правительств СНГ от 
24.09.1993.

В
ВАНДАЛИ́ЗМ (от лат. vandali(i) – 
древнегерманские племена, которые 
в 455 г. разграбили Рим), варварское 
разрушение культурных ценностей. 

ВАРИАЦИО́ННЫЕ ГРУППИ РО́В КИ, 
см. Группировки вариационные.

ВЕРОЯ́ТНОСТНОЕ ПРОГНОЗИ́ РО-
ВАНИЕ, см. Прогнозирование веро-
ятностное.

ВЕ́РСИЯ (от позднелат. versio – ви-
доизменение, поворот), предполо-
жение, основанное на фактических 
данных о наличии в происшедшем 
событии признаков преступления и о 
причастности к нему определенных 
лиц. Обстоятельства происшедшего 
события устанавливаются с помо-
щью тактических приемов, которые 
основаны на анализе и синтезе опе-
ративной информации, являющейся 
материальной основой В. В отдель-
ных случаях основой В. могут слу-
жить устойчивые закономерности, 
выведенные в ходе обобщения и 
анализа практики расследования 
преступлений. 

Конструирование В. основано на 
логическом методе индукции, благо-
даря которому могут быть установле-
ны закономерные связи. Для провер-
ки В. используется метод дедукции. 
Способность В. углублять и расши-
рять знания следователя по конкрет-

ственных действий. Общественная 
опасность Б. состоит и в том, что 
уход несовершеннолетнего из се-
мьи причиняет моральные страда-
ния его близким, а для него самого 
чреват разрывом сложившихся со-
циальных связей, реальной воз-
можностью голода, болезней и т. п. 
На практике нередко родители или 
иные родственники вынуждают не-
совершеннолетнего путем жестоко-
го с ним обращения уйти из семьи. 
Квалификация действий взрослых в 
таких случаях зависит от направлен-
ности умысла, мотивов и целей их 
действий. Поскольку Б. – действие 
систематическое, при однократном 
склонении несовершеннолетнего 
к за нятию Б. и наличии умысла на 
при общение его к данному виду ан-
ти общественного поведения со де-
ян ное следует квалифицировать 
ис ходя из принципа субъективного 
вменения как покушение на вовле-
чение в занятие Б. 

БЭ́КОН Фрэнсис (1561–1626), ан-
глийский философ. Исследовал кри-
миногенное влияние законов разви-
тия общества и практики их приме-
нения на преступность. Рассмотрел 
обеспечение принципа справедливо-
сти в правовом регулировании и его 
влияние на преступность. Основные 
работы: «Новая Атлантида» (1617), 
«Новый Органон» (1620). 

БЮРО́ ПО КООРДИНА́ЦИИ БОРЬ-
БЫ́ С ОРГАНИЗО́ВАННОЙ ПРЕ-
СТУ́П НОСТЬЮ И ИНЫ́МИ ОПА́С-
НЫ МИ ВИ́ДАМИ ПРЕСТУП ЛЕ́НИЙ 
НА ТЕРРИ ТО́РИИ ГО СУ ДА́РСТВ – 
УЧА́СТНИКОВ СО ДРУ́ ЖЕ СТВА НЕ-
ЗАВИ́СИМЫХ ГОСУ ДА́РСТВ, по-
стоянно действующий орган, пред-
назначенный для обеспечения 
эффективного взаимодействия ми-
нистерств внутренних дел и государ-
ственных органов стран – участни-
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потерпевший, защитник, понятой), 
степени вероятности (маловероят-
ные, наиболее вероятные), време-
ни построения (первоначальные, 
последующие), отношению к пред-
мету доказывания (обвинительные, 
оправдательные). Общие В. объяс-
няют сущность и содержание всего 
события, частные – происхождение 
и содержание отдельных сторон со-
бытия, его обстоятельства, связь 
между ними (кем могло быть со-
вершено преступление, содержание 
умысла, его влияние на действия по-
дозреваемого, обвиняемого и другие 
обстоятельства). Выделение общих 
и частных В. помогает установить со-
отношение между предполагаемым 
деянием в целом и его элементами, 
эпизодами, отдельными фактами.

Исследование обстоятельств уго-
ловного дела может быть успешным, 
если построение В. будет отвечать 
следующим требованиям: 1) долж-
на иметь опре деленное основание, 
так как не обос нованная В. не может 
выполнять познавательную функ-
цию в расследовании уголовного 
дела; 2) должна быть конкретной, 
ясной, четко сформулированной, не-
противоречивой в своем содержании; 
3) должна быть правдоподобной в 
конкретных условиях места и време-
ни с учетом содержания имеющейся 
в распоряжении следователя инфор-
мации; 4) не допустимо переоцени-
вать до завершения проверки значи-
мость какой-либо В., относиться к ней 
предвзято и недооценивать другие; 
5) необходимо строить все реально 
возможные В., параллельно органи-
зовывать их проверку, учитывая фак-
тор времени, возможность утраты до-
казательственной информации.

ВЗАИМОДЕ́ЙСТВИЕ, высший вид со-
знательной групповой деятельности 
(двух или нескольких человек) в про-

ному делу и обеспечивать переход от 
вероятности к достоверности объяс-
няется ее логической структурой как 
формы мышления. В структуре В. 
выделяют: основания В. – информа-
цию, на базе которой она строится; 
содержание В. – предположительное 
суждение, объясняющее сущность, 
происхождение или связь фактов; 
обобщения практики расследования 
преступлений – данные науки или 
опытные положения, которые ис-
пользуются при построении В. Она 
обладает такими свойствами, как 
непротиворечивость установленным 
фактам, принципиальная прове-
ряемость, простота, приложимость 
к более широкому кругу явлений, 
которые могут быть обнаружены в 
ходе следствия и судебного разби-
рательства. В. нельзя отождествлять 
с гипотезой. В. отличается от гипо-
тезы областью применения (процесс 
расследования и судебного разби-
рательства), содержанием (пред-
положение о юридически значимых 
фактах, их происхождении и связи), 
особыми условиями и приемами про-
верки посредством судебных доказа-
тельств, конечной целью (установ-
ление истины по уголовному делу), 
временем и субъектами проверки, 
другими признаками. 

В процессе раскрытия престу-
пления оперативные сотрудники 
выдвигают не одну, а несколько В. 
и проверяют их с применением ком-
плексных мер. В расследовании 
встречаются различные ви ды В., 
которые квалифицируются по ряду 
оснований: по признаку юридической 
значимости (общие и частные), сфе-
ре использования (следственные, 
экспертные, оперативно-розыскные 
и судебные), субъектам выдвижения 
(следователь, судья, прокурор, спе-
циалист, подозреваемый, свидетель, 

работанных на основе строгого учета 
стоящих перед сотрудниками задач.

ВИ́ДЫ ИМУ́ЩЕСТВЕННОЙ НЕ КО-
РЫ́СТНОЙ ПРЕСТУ́ПНОСТИ, см. 
Преступность имущественная не-
корыстная. 

ВИД́Ы ИСПРАВИТ́ЕЛЬНЫХ УЧ РЕЖ-
ДЕ́НИЙ, исправительные колонии, 
воспитательные колонии, тюрьмы, 
лечебные ИУ. Следственные изоля-
торы выполняют функции ИУ в отно-
шении осужденных к лишению сво-
боды, оставленных в следственных 
изоляторах для выполнения работ по 
хозяйственному обслуживанию.

Осужденные, достигшие 18-лет-
него возраста, отбывают наказание 
в виде лишения свободы в исправи-
тельных колониях, которые подразде-
ляются на исправительные колонии-
поселения; ис пра ви тельные колонии 
для лиц, впервые отбывающих на-
казание в виде лишения свободы; 
исправительные колонии для лиц, 
ранее отбывавших наказание в виде 
лишения свободы; исправительные 
колонии особого режима (ст. 64 УИК).

В исправительных колониях-по-
селениях отбывают наказание: осуж-
денные за преступления, совершен-
ные по неосторожности, к лишению 
свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии в условиях 
поселения; осужденные к лишению 
свободы, в том числе осужденные, 
достигшие 18-летнего возраста в 
воспитательной колонии, ставшие 
на путь исправления (могут быть 
переведены из исправительных ко-
лоний для лиц, впервые отбываю-
щих наказание в виде лишения сво-
боды, исправительных колоний для 
лиц, ранее отбывавших наказание в 
виде лишения свободы, и воспита-
тельных колоний в исправительную 
колонию-поселение в порядке, уста-
новленном ч. 3 ст. 69 УИК). В одной 

цессе совместного достижения общей 
цели. Необходимость В. обусловлена 
единством задач по борьбе с преступ-
ностью, важностью координации уси-
лий в борьбе с негативным социаль-
ным явлением, носящим глобальный 
характер. Его особенность в данной 
сфере – согласованная деятельность 
как сотрудников, так и коллективов 
правоохранительных органов.

Формы В.: совместный анализ 
оперативной обстановки; проведе-
ние совместных совещаний по акту-
альным вопросам усиления борьбы 
с преступностью и укрепления обще-
ственного порядка; совместное пла-
нирование отдельных направлений 
деятельности; разработка и согла-
сованное осуществление оператив-
ных мероприятий, направленных на 
обнаружение преступных элементов, 
документирование фактов их пре-
ступной деятельности, выявление и 
устранение причин преступлений и 
условий, им способствующих, и др.; 
регулярный обмен информацией о 
фактах замышляемых, подготавлива-
емых и совершенных преступлений, 
о наиболее ха рак терных способах 
хищений и методах их обнаружения, 
об эффективных приемах документи-
рования и т. п.; совместное внесение 
предложений в адрес руководителей 
организаций по устранению условий, 
способствующих совершению пре-
ступлений и различных злоупотре-
блений, и др.

Постоянное В. осуществляется 
на протяжении длительного време-
ни, разовое носит в зависимости от 
условий кратковременный характер. 
В. может быть эффективным лишь 
в том случае, если представляет со-
бой не выбор случайных, бессвязных 
мероприятий, а глубоко продуман-
ную совокупность упорядоченных, 
увязанных друг с другом мер, раз-
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также осужденные, которым смерт-
ная казнь в порядке помилования за-
менена пожизненным заключением, 
осужденные к пожизненному заклю-
чению, осужденные, которым смерт-
ная казнь или пожизненное заключе-
ние заменены лишением свободы.

В тюрьмах отбывают наказание 
осужденные к лишению свободы на 
срок свыше пяти лет за совершение 
особо тяжких преступлений, при осо-
бо опасном рецидиве преступлений, 
осужденные, которым смертная казнь 
в порядке помилования заменена по-
жизненным заключением, осужден-
ные к пожизненному заключению, а 
также осужденные, переведенные в 
тюрьму из исправительных колоний 
за злостное нарушение установлен-
ного порядка отбывания наказания.

В лечебных ИУ отбывают нака-
зание осужденные, указанные в ч. 5 
ст. 16 УИК: больные активной формой 
туберкулеза, ВИЧ-инфи ци рованные, 
больные СПИДом или не прошедшие 
полного курса лечения венерического 
заболевания.

В воспитательных колониях отбы-
вают наказание несовершеннолет-
ние, осужденные к лишению свободы, 
а также осужденные, оставленные в 
воспитательных колониях после до-
стижения ими 18-летнего возраста в 
соответствии со ст. 132 УИК.

ВИ́ДЫ КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКОГО 
ПРО Г НО́ЗА, 1) по продолжитель-
ности периода упреждения: кратко-
срочный – с периодом упреждения от 
1 месяца до 1 года; среднесрочный – 
с периодом упреждения от 1 года до 
5 лет; долгосрочный – с периодом 
упреждения от 5 до 15 лет; 2) по 
объекту прогнозирования: развития 
науки криминологии; преступности; 
личности преступника; факторов пре-
ступности (например, криминогенных 

исправительной ко лонии-поселении 
не могут содержаться осужденные 
за преступ ления, совершенные по 
неосторожности, к лишению свобо-
ды с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии в условиях 
поселения и осужденные, ставшие 
на путь исправления, переведенные 
из исправительных колоний для лиц, 
ранее отбывавших наказание в виде 
лишения свободы.

В исправительных колониях 
для лиц, впервые отбывающих на-
казание в виде лишения свободы, 
отбывают наказание ранее не от-
бывавшие наказание в виде лише-
ния свободы: мужчины, осужденные 
к лишению свободы с отбыванием 
наказания в исправительной коло-
нии в условиях общего и усиленного 
режимов; женщины, осужденные к 
лишению свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии в 
условиях общего режима; мужчины 
и женщины, осужденные к лишению 
свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии в условиях 
строгого режима, в отношении кото-
рых наказание назначено в соответ-
ствии с ч. 6 ст. 57 УК.

В исправительных колониях для 
лиц, ранее отбывавших наказание 
в виде лишения свободы, отбывают 
наказание ранее отбывавшие наказа-
ние в виде лишения свободы: мужчи-
ны, осужденные к лишению свободы 
с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии в условиях обще-
го, усиленного и строгого режимов; 
женщины, осужденные к лишению 
свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии в условиях 
общего и строгого режимов.

В исправительных колониях осо-
бого режима отбывают наказание 
осужденные мужчины при особо 
опасном рецидиве преступлений, а 

с целью воспрепятствования закон-
ной деятельности судьи или народ-
ного заседателя (ст. 388 УК); угроза 
убийством, насилием, уничтожени-
ем или повреждением иму щества в 
отношении судьи, народного засе-
дателя или их близких либо угроза 
распространением клеветнических 
или оглашением иных сведений, ко-
торые эти лица желают сохранить в 
тайне, совершенная в связи с осу-
ществлением судьей или народным 
заседателем правосудия (ст. 389 
УК); 2) преступления против свободы, 
чести, достоинства, профессиональ-
ных функций сотрудников органов, 
исполняющих наказание, их близких, 
а в ряде случаев и осужденных в це-
лях воспрепятствования деятельно-
сти ИУ: захват заложника в условиях 
исполнения наказания (ст. 291 УК); 
похищение человека при исполнении 
наказания (ст. 182 УК); незаконное 
ли шение свободы в условиях испол-
нения наказания (ст. 183 УК); оскор-
бление представителя власти при 
исполнении наказания (ст. 369 УК); 
оскорбление судьи или народного за-
седателя в связи с осуществлением 
ими правосудия (ст. 391 УК); злостное 
неповиновение законным требовани-
ям администрации ИУ, исполняющего 
наказание в виде лишения свободы 
(ст. 411 УК); воспрепятствование ис-
полнению наказания в виде конфи-
скации имущества (ст. 420 УК); дача 
взятки сотруднику УИС (ст. 431 УК); 
3) посягательства на атрибуты УИС 
и ее имущество: подделка, изготов-
ление, использование либо сбыт 
поддельных документов, штам пов, 
печатей, бланков (ст. 380 УК); хище-
ние, уничтожение, повреждение либо 
сокрытие документов, штампов, пе-
чатей, хищение бланков (ст. 377 УК); 
незаконные приобретение либо сбыт 
официальных документов (ст. 379 УК); 

явлений в экономике); последствий 
пре ступности (например, числа жертв 
автотранспортных преступлений); 
мер борьбы с преступностью (напри-
мер, прогноз изменения уголовного 
за конодательства) (см. Криминологи-
ческое прогнозирование).

ВИ́ДЫ ЛАТЕ́НТНОЙ ПРЕСТУ́П НО-
СТИ, см. Преступность латент ная. 

ВИ́ДЫ ЛАТЕ́НТНОСТИ, см. Ла-
тентности виды.

ВИ́ДЫ НАСИ́ЛЬСТВЕННОЙ ПРЕ-
СТУ́П НОСТИ, см. Преступность 
насильственная.

ВИ́ДЫ НАСИ́ЛЬСТВЕННЫХ ПРЕ-
СТУПЛЕ́НИЙ ОСУЖДЁННЫХ, см. 
Насильственных преступлений 
осужденных виды.

ВИ́ДЫ ПРЕСТУ́ПНОГО ПОВЕДЕ́-
НИЯ ПРО́ТИВ УГОЛО́ВНО-ИС ПОЛ-
НИ ́ТЕЛЬНОЙ СИСТЕ́МЫ, ЕЁ СО-
ТРУ́ДНИКОВ, по направленности: 
1) посягательства на жизнь, здоровье, 
профессиональные фун кции сотруд-
ников органов, исполняющих нака-
зание, их близких, а в ряде случаев 
и осужденных в целях воспрепят-
ствования выполнению функций 
ИУ: убийство лица или его близких 
в связи осуществлением им служеб-
ной деятельности или выполнением 
общественного долга при исполне-
нии уголовного наказания (п. 10 ч. 2 
ст. 139 УК); действия, дезорганизую-
щие работу ИУ, исполняющего на-
казание в виде лишения свободы, 
или арестного дома (ст. 410 УК);
акт терроризма в условиях исполне-
ния наказания (ст. 289 УК); насилие 
либо угроза применением насилия в 
отношении сотрудника ОВД или его 
близких в целях воспрепятствования 
его законной деятельности по испол-
нению уголовного наказания (ст. 364 
УК); насилие в отношении судьи, на-
родного заседателя или их близких 
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ности (см. Преступность в сфере 
экономики).

ВИ́ДЫ ЭКОЛОГИ́ЧЕСКОЙ ПРЕ-
СТУ́П НОСТИ, см. Преступность 
экологическая.

ВИКТИМИЗА́ЦИЯ (от лат. victima – 
жертва), процесс превращения инди-
вида в жертву преступления, а также 
результат этого процесса как в еди-
ничном, так и в массовом порядке. 

ВИКТИ́МНО-КРИМИНОГЕ́ННОЙ СИ-
ТУА́ЦИИ ПРИ ИСПОЛНЕ́НИИ НА КА-
ЗА́НИЯ СТРУКТУ́РА, 1) субъ екты – 
осужденный, сотрудник УИС, а в 
качестве третьего – обычно близкое 
осуженному ли цо; 2) объект – вик-
тимное поведение сотрудника УИС; 
3) методы – немедленная реализа-
ция со стороны осужденного ранее 
созревших преступных намерений в 
качестве нападения, тайного или от-
крытого похищения имущества и т. п., 
а со стороны сотрудника – непрофес-
сионализм (со стороны сотрудников 
наиболее виктимные (в порядке убы-
вания виктимности) начальник отря-
да, сотрудник службы безопасности, 
младший инспектор, работник про-
изводства, медицинский персонал, 
прода вец магазина ИУ). 

ВИКТИ́МНОГО ПОВЕ́ДЕНИЯ ОСУЖ-
ДЁННЫХ ТИ́ПЫ, 1) неправомер-
ное, неэтичное поведение жертвы, 
носящее провокационный характер 
(например, оскорбление осужден-
ного, нападение на него со стороны 
сотрудника, авторитарный и обез-
личенный стиль об щения с осуж-
денными и др.); 2) некритичное или 
малокритичное поведение жертвы 
(например, появление в ИУ в состоя-
нии алкогольного или наркотическо-
го опьянения, средняя и сильная 
степень которого могут побудить к 
нападению осужденных, а слабая – 
спровоцировать конфликтную си-

подделка либо уничтожение иденти-
фикационного но мера транспортно-
го средства (ст. 381 УК); угон транс-
портного сред ства или маломерного 
судна (ст. 214 УК); кража, грабеж, 
разбой, вымогательство, мошенниче-
ство, присвоение либо растрата, при-
чинение имущественного ущерба без 
признаков хищения, умышленное или 
неосторожное уничтожение или по-
вреждение имущества УИС (ст. 205–
209, 211, 216, 218–219 УК); 4) пося-
гательства на имущество сотрудни-
ков УИС: кража, мошенничество в 
отношении имущества сотрудников 
(ст. 205, 209 УК); грабеж, разбой, 
вымогательство, а также умышлен-
ное уничтожение либо повреждение 
имущества сотрудников (ст. 206–208, 
218 УК). 

ВИ́ДЫ ПРЕСТУ́ПНОСТИ В СФЕ́ РЕ 
ЭКОНО́МИКИ, см. Преступность в 
сфере экономики.

ВИ́ДЫ ТЯ́ЖКИХ НАСИ́ЛЬ СТВЕН-
НЫХ ПРЕСТУПЛЕ́НИЙ ОСУЖДЁН-
НЫХ В ЗАВИ́СИМОСТИ ОТ РО́ЛИ 
И ХАРА́КТЕРА КРИ МИ НО ГЕ́ННОЙ 
СИТУА́ЦИИ, 1) ситуационные, при 
которых отрицательно характеризо-
вались преступник и потерпевший; 
2) ситуационные, при которых отрица-
тельно характеризовался пре ступник 
и положительно потерпевший; 3) си-
туационные, при которых отрицатель-
но характеризовался потерпевший и 
положительно преступник; 4) ситуа-
ционные, при которых поло жи тельно 
характеризовались пре ступник и по-
терпевший; 5) неситуационные, одно-
конфликтные или бесконфликтные, 
чисто мотивационные. 
ВИ́ДЫ ХОЗЯ́ЙСТВЕННОЙ (ЭКО НО -
МИ́ЧЕСКОЙ) ПРЕ СТУ́П НО СТИ, пре-
ступность против собственности, 
преступность против порядка осу-
ществления экономической деятель-

Она зависит от ряда факторов: лич-
ностных характеристик (пол, возраст, 
физическое, психическое состояние, 
наличие негативных нравственных 
особенностей и пр.); правового ста-
туса должностного лица, специфики 
его служебных функ ций, материаль-
ной обеспеченно сти и уровня защи-
щенности (сотрудники правоохрани-
тельных ор га нов, Департамента 
ох раны МВД, материально ответ-
ственные лица, предприниматели, 
про давцы, экспе диторы и др.); сте-
пени конфликтности ситуации. Вели-
чина виктимности может меняться 
(см. Групповая викmимносmь).

ВИКТИМОГЕ́ННАЯ СИТУА́ЦИЯ, со-
вокупность существующих перед 
совершением преступления обстоя-
тельств, связанных с потерпевшим, 
которые, взаимодействуя с личност-
ными особенностями преступника, 
в силу своего объективного содержа-
ния способны вызвать или укрепить 
намерение преступника совершить 
преступление. В. с. может склады-
ваться независимо от воли потенци-
альной жертвы (террористический 
акт, дорожно-транспортное проис-
шествие); возникать вследствие пре-
ступного, противоправного, амораль-
ного либо неосторожного поведения 
потерпевшего; создаваться преступ-
ником. На В. с. влияют степень кон-
фликтности ситуации, особенности 
места и времени, в которых она раз-
вивается. В. с. является разновид-
ностью криминогенной ситуации и 
ситуации преступления. 

ВИКТИМОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ПРО ФИ-
ЛА́КТИКА, см. Профилактика вик-
тимологическая.

ВИКТИМОЛО́ГИЯ (от лат. viktima – 
жерства и греч. logos – учение), 
научная дисциплина, изучающая 
человека, ставшего жертвой ряда 

туацию); 3) неосторожное поведение 
потен циальной жертвы, создающее 
бла гоприятные условия для реали-
зации преступных намерений при-
чинителя вреда (например, невнима-
тельность, рассеянность сотрудни-
ков в производственной или жилой 
зоне ИУ), что может способствовать 
реализации преступных намерений 
осужденных, обычно использующих 
подобную ситуацию; 4) подстре-
кающее поведение потерпевшего; 
5) правомерное по ве дение потенци-
ального потерпе вшего, вызывающее 
преступную реакцию у осужденного 
(например, задержание на месте 
правонарушителя или преступника, 
замечание по существу, пресечение 
преступного поведения осужденно-
го, могущие вызвать реакцию сопро-
тивления или сокрытия содеянного) 
(В.И. Полубинский). 

ВИКТИ́МНОСТИ У́РОВЕНЬ, сред-
ний удельный вес лиц, подвергших-
ся преступным посягательствам в 
течение определенного периода, в 
общем числе лиц, принадлежащих 
к определенной социальной группе. 
Рассчитывается по формуле

K = m · 1000 : М,
где K – коэффициент виктимности со-
циальной группы (например, сотруд-
ников ОВД); m – число представите-
лей социальной группы, по терпевших 
от преступлений (на пример, в тече-
ние одного года); М – число лиц, при-
надлежащих к социальной группе; 
1000 – единая расчетная база. 

ВИКТИ́МНОСТЬ, повышенная спо-
собность человека в силу определен-
ных качеств (духовные, физические и 
профессиональные) ста новиться при 
определенных обсто ятельствах объ-
ектом преступного посягательства. 
Соответственно, выделяются лич-
ностная, ролевая и ситуативная В. 
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тимологии. В отличие от уго ловно-
правовой и уголовно-процес суаль ной 
виктимологии объект изучения В. к. – 
любой человек, которому причинен 
моральный, физический вред или 
имущественный ущерб преступле-
нием, независимо от того, признан 
он в установленном законом порядке 
потерпевшим или нет. Предмет В. к. – 
причинно-следственные связи или 
отношения между потерпевшим и 
преступником. Целями В. к. являются 
установление роли и характера вик-
тимности потерпевшего в конкретном 
преступлении, вида и сте пени кри-
минологической вины (агрессивного 
поведения виновного) или отсутствие 
таковой (инициативного поведения 
невиновного лица, пресекавшего 
преступление); разработка мер пред-
упредительного характера.

ВИЛКС Андрес (1954 г. р.), доктор 
права, президент Криминологиче-
ского общества Латвии, директор 
Института права Рижского универси-
тета имени Паула Страдиня. Автор 
латвийских учебников по криминоло-
гии, девиантологии, монографий по 
вопросам борьбы с коррупцией, нар-
кобизнесом, торговлей людьми, пре-
ступностью несовершеннолетних. 

ВИНА́ (в праве), психическое отно-
шение лица к своему противоправ-
ному деянию (действию или бездей-
ствию) и его последствиям. Озна-
чает осознание (понимание) лицом 
недопустимости (противоправности) 
своего поведения и связанных с 
ним результатов. В. – необходимое 
условие юридической ответственно-
сти. Предпосылка В. – вменяемость 
лица и достижение им установлен-
ного законом возраста уголовной от-
ветственности. 

Преступление признается со-
вершенным умышленно, если лицо, 
его совершившее, сознавало обще-

природных, социальных явлений, а 
также взаимодействие причинителя 
вреда и лица, которому в результате 
этого причинен вред.

ВИКТИМОЛО́ГИЯ КРИМИНА́ЛЬНАЯ, 
отрасль криминологии, изу ча ющая 
жертв преступлений, их количествен-
ные и качественные характеристики, 
закономерности взаимоотношений 
жертв с преступниками, формы и 
методы работы с потенциальными 
жертвами в целях предупреждения 
преступлений. В силу относительной 
новизны В. к. ее теоретические ос-
новы, научный аппарат пока оконча-
тельно не определены. Клю  чевыми 
понятиями В. к. являются жертва, 
виктимность и виктимизация. Под 
жертвой в В. к. понимается либо от-
дельный человек, либо определен-
ная общность людей в любой форме 
их интеграции, которым преступле-
нием причинен моральный, физиче-
ский или материальный вред, неза-
висимо от того, признана ли жертва 
в установленном порядке потерпев-
шим либо оценивает себя таковым 
субъективно. Виктимность – свойство 
определенной личности, социаль-
ной роли или социальной ситуации, 
которое провоцирует или облегча-
ет преступное поведение. Процесс 
роста виктимности, превращения 
лица в реальную жертву преступле-
ния определяется как виктимизация, 
а снижения – девиктимизация.

ВИКТИМОЛО́ГИЯ КРИМИНОЛО-
ГИ́ ЧЕСКАЯ, учение о жертве пре-
ступления, ее природе и роли в 
ситуации преступления. Изучению 
«вклада» в преступление потерпев-
шего уделяли значительное внимание 
представители позитивистской школы 
Р. Гарофало, Ч. Ломброзо, Г. Тард. В. к. 
является разновидностью деликтной, 
или правовой (уголовно-правовой 
и уголовно-исполнительной), вик-

ВЛИЯ́НИЕ, процесс и результат из-
менения индивидом или социальной 
группой поведения других людей, их 
позиций, оценок и установок. Меха-
низмом направленного В. являются 
убеждение и внушение, ненаправ-
ленного – подражание и заражение. 
В. может быть прямым и косвенным. 

ВМЕНЯ́ЕМОСТЬ, одно из необхо-
димых условий уголовной ответ-
ственности; психическое состояние 
лица, определяющее спо собность 
во время совершения общественно 
опасного деяния осоз навать фак-
тический характер и общественную 
опасность своих дей ствий (бездей-
ствия) или руководить ими. Вменяе-
мым признает ся лицо, достигшее 
определенного возраста, уровня раз-
вития интеллектуальных, волевых и 
эмо циональных свойств и качеств 
личности, социальной зрелости, со-
циального опыта, знания, умения, 
навыков (см. Возраст наступления 
уго ловной ответственности). Со-
дер жание по нятия В. в уголовном 
законе не рас крывается. Предпола-
гается, что каж дый гражданин вме-
няем. Если в про цессе следствия 
и суда по этому по воду возникают 
со мнения, то назна чается судебная 
пси хиатрическая экспертиза, на рас-
смотрение которой ставится вопрос 
о В. данного лица во время соверше-
ния общественно опасного деяния.

ВМЕНЯ́ЕМОСТЬ УМЕ́НЬШЕН НАЯ, 
разновидность вменяемости, при 
которой лицо во время со вершения 
общественно опасно го деяния 
вследствие наличия у него болез-
ненных психических рас стройств 
или умственной отсталости не могло 
в полной мере сознавать характер 
и общественную опасность своего 
деяния или руководить ими. В соот-
ветствии со ст. 29 УК состояние В. у. 
определяется двумя критериями: ме-

ственно опасный характер своего 
действия или бездействия, предви-
дело его общественно опасные по-
следствия и желало (прямой умысел) 
либо сознательно допускало (кос-
венный умысел) их наступление. 

Преступление признается со-
вершенным по неосторожности, 
если совершивший его предвидел 
возможность наступления обще-
ственно опасных последствий своего 
действия или бездействия, но легко-
мысленно рассчитывал на их предот-
вращение (преступная самонадеян-
ность) либо не предвидел возможно-
сти наступления таких последствий, 
хотя должен был и мог это предви-
деть (преступная небрежность).

По отношению к общественно 
опасному действию или бездей-
ствию В. выражается в форме умыс-
ла, а по отношению к наступившим 
последствиям – в форме неосторож-
ности. В такой ситуации возникает 
сложная, или смешанная, форма В. 
При отсутствии в действиях лица В. 
речь идет о случае – казусе, исклю-
чающем привлечение к уголовной 
ответственности. Помимо осознания 
для В. необходим и волевой крите-
рий – возможность руководить свои-
ми действиями.

ВКЛЮЧЁННОЕ НАБЛЮДЕ́НИЕ, 
метод психологической науки, ког-
да наблюдающий включен в группу, 
члены которой не знают, что служат 
объектом его наблюдения, дополня-
емого им дан ными самонаблюдения. 
В. н. – пре дусмот ренное законом 
оперативно-ро зыскное мероприя-
тие, осу ще ствляемое, как правило, 
посред ством внедрения в преступ-
ное формирование, а также путем 
скры того (наружного) наблюдения за 
действиями и поведением разраба-
тываемых лиц. 
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по ловых эксцессов чаще всего коре-
нятся в подсознании, осуждение к 
уго ловному наказанию подталкива-
ет к разрешению ситуации, причем 
этот толчок характерен для начала 
пре бывания в местах лишения сво-
боды – в следственном изоляторе, 
во время этапирования к месту отбы-
вания наказания, в воспитательной 
колонии или еще ранее – в интерна-
те, специальной школе, специаль-
ном профессионально-техническом 
училище; разрешение ситуации, 
как правило, происходит в пер-
вый месяц пребывания лица в этих 
условиях; 2) фрустрационная ситуа-
ция – с одной стороны, в качестве 
фрустраторов обычно выступает 
осуждение, особенно в первый раз, 
крайне обостряющее восприятие, как 
правило усиливающее потенцию, по-
догреваемую иными осужденными, 
испытывающими новичка; с другой – 
в процессе исполнения наказания 
формирующиеся импотенция, фри-
гидность, аноргазмия или с каждым 
днем, месяцем, годом усиливающие-
ся, растущие, колеблющиеся сомне-
ния в собственной потенции, смыс-
ле жизни, в том числе сексуальной, 
и др.; 3) конфликтная ситуация – ино-
гда тяжкий единичный конфликт, воз-
никающий чаще всего в первый пе-
риод пребывания в местах лишения 
и ограничения свободы между но-
вичками и ранее судимыми, несовер-
шеннолетними и взрослыми, а также 
в случае серьезного нарушения кри-
минальных обычаев и традиций со 
стороны любого осужденного, когда в 
качестве меры наказания могут быть 
применены в любой период пре-
бывания в ИУ насильственные дей-
ствия сексуального характера; кроме 
того, этот же метод может быть из-
бран одним осужденным относитель-
но другого в качестве мести, способа 
управления, и не редко конфликтная 

дицинским (биологическим) – болез-
ненные психические расстройства 
или умственная отсталость и юри-
дическим (психологическим), пред-
по лагающим ограниченную (сни-
жен ную) способность лица отда вать 
себе отчет в своих действиях или ру-
ководить ими во время совершения 
общественно опасного дея ния. Лицо, 
находившееся в состоянии В. у. во 
время совершения преступления, 
подлежит уголовной ответственно-
сти. Данное состояние лица может 
учи тываться судом при назначении 
наказания или иных мер уголовной 
ответственности, а также служить 
основанием для применения к нему 
принудительных мер безопасности и 
лечения. 

ВНЕ́ШНИЕ ПРИЧИ́НЫ КРИ МИ НО-
ГЕ́ННЫХ СИТУА́ЦИЙ ПРИ ИС ПОЛ-
НЕ́НИИ НАКАЗА́НИЙ, со циально-
психологические явле ния, основная 
функциональная роль которых за-
ключается в поддержании сложив-
шейся системы отношений между 
субъектами ситуации, в выборе 
повторяющих ся, возрастающих по 
степени общественной опасности 
способов и методов разрешения об-
разующейся криминогенной ситуа-
ции. Их сущность состоит в том, что 
они возникают именно в результате 
взаимодействия субъектов си туации, 
обусловлены содержа ни ем этих 
субъектов, но, образо вавшись, воз-
действуют на их отношения как бы 
независимо от них. По содержанию 
в качестве внешних причин ситуации 
могут вы ступать, или сменяя друг 
друга, или действуя единовременно, 
или сменяясь по силе и значимости 
воздействия, совместимость, поле, 
сплоченность, микроклимат. 

ВНЕ́ШНИЕ ПРИЧИ́НЫ ПОЛО ВЫ́Х 
ЭКС ЦЕ́ССОВ ОСУЖДЁННЫХ, 
1) про блемная ситуация – причины 

ор га низационно-правовые, орга ни-
за  ционно-управленческие, техниче-
ские недостатки, особенности ма-
те ри ально-вещной среды, в частно-
сти бытового окружения, имеющие 
характер более застойного явления, 
длительного и возвратного воздей-
ствия по сравнению с внешними 
условиями, способствующими совер-
шению там преступлений, кото рые 
обычно кратковременны, но могут 
совпадать по содержанию с внешни-
ми условиями ситуации.

ВНЕ́ШНИЕ УСЛО́ВИЯ КРИМИНО-
ГЕ́ННОЙ МОТИВА́ЦИИ, макросре-
да, сущность которой заключается 
в воздействии на эффективность 
функционирования воспитателей и 
групп, социальных институтов, на 
результативность воспитания со сто-
роны общества, государства. 

ВНЕ́ШНИЕ УСЛО́ВИЯ ПОЛОВЫ́Х 
ЭКСЦЕ́ССОВ ОСУЖДЁННЫХ, пре-
допределенные правовыми при-
знаками лишения свободы осо-
бенности микросреды осужденных: 
изоляция лишенных сво боды, их 
однополый состав, предоставление 
определенного ко личества длитель-
ных свиданий или их ограничение 
в связи с обычными, облегченными 
или стро гими условиями отбывания 
наказания в виде ли шения свободы 
в зависимости от режима (общего, 
усиленного, строгого, особого) и т. п. 
(ст. 118–122, 125, 126 УИК), а при ис-
полнении всех наказаний внешние 
условия – недостатки в примене нии 
технических средств надзора и кон-
троля за осужденными (ст. 74 УИК), 
принудительных мер безопасности и 
лечения (ст. 16 УИК), в оперативно-
розыскной дея тель ности (ст. 74 УИК), 
в органи за ции воспитательной рабо-
ты и заполнения свободного време-
ни осужденных содержательным до-
сугом (ст. 104–117 УИК), медико-са-

ситуация меж ду ними по поводу это-
го тянется годами, распространяясь 
на иных лиц, и после освобождения; 
4) криминогенная ситуация различ-
ных типов, особенно виктимная, при-
чем в качестве свойств виктимности 
могут выступать антропологические 
особенности осужденного (крупные 
ягодицы, строение тела по женскому 
типу и т. п.), эстетические (женская 
манерность в поведении, кокетнича-
нье, а в женских колониях – ярко вы-
раженная женская красота, умение 
пользоваться косметикой, одеваться 
и т. п., обычно вызывающие скры-
тую, часто очень острую, насиль-
ственную и жестокую борьбу между 
активными лесбиянками («кобла-
ми»)); уголовно-правовые признаки 
(осуждение за сексуальные первер-
сии, другие половые преступления, 
особенно совершенные в отношении 
несовершеннолетних, малолетних, 
за насильственные преступления, 
отличающиеся особой жестокостью, 
по отношению к родителям, ко мно-
жеству людей, относительно мало-
летних и др.).

ВНЕ́ШНИЕ УСЛО́ВИЯ АНО МА́ЛЬ-
НО-СЕКСУА́ЛЬНОЙ ПОТРЕ́Б НО-
СТИ, воздействие микросреды об-
щения, например затруднения в 
установлении контактов с противо-
положным полом в течение жизни 
и тем более при лишении свободы, 
сексуальное «бегство» при половых 
неудачах и др.; воздей ствие макрос-
реды, включающей в себя систе-
му полового вос питания в данном 
обществе и данной стране через 
систему об ра зования и пе дагогики; 
воздействие СМИ путем пропаганды 
перверсий.

ВНЕ́ШНИЕ УСЛО́ВИЯ КРИМИ НА-
ЛИ ЗА́ЦИИ СИТУА́ЦИЙ ПРИ ИС-
ПОЛ НЕ́НИИ НАКАЗА́НИЯ, микро-
сре да исполнения наказания: 



30 31

повышения квалификации, а также 
в начальном правовом образовании 
граждан, в раскрытии и профилакти-
ке преступлений; 3) организационно-
уп рав ленческие не достатки в дея-
тельности субъектов про фи лак тики, 
т. е. социальная, фи нансовая, мате-
риальная незащи щенность сотруд-
ников ИУ и т. д.; 4) материально-вещ-
ная среда, т. е. жилищное, бытовое, 
материальное окружение осужден-
ных, оп ре деляющее степень удо-
влетворения их потребностей. 

ВНЕ́ШНЯЯ ПРИЧИН́А АНО МА́ЛЬ-
НО-СЕКСУА́ЛЬНОЙ ПОТРЕ́БНОСТИ, 
жизненная ситуация как относитель-
но длительное состояние сексуаль-
ного взаимодействия данного лица 
с другими лицами и социальными 
группами в процессе жизнедеятель-
ности, в результате чего происходит 
полоролевая идентификация субъ-
екта, формируются сексуальные 
стереотипы поведения. 

ВНЕ́ШНЯЯ ПРИЧИ́НА КРИМИНО-
ГЕ́ННОЙ МОТИВА́ЦИИ, жизненная 
ситуация как относительно длитель-
ное состояние взаимодействия че-
ловека с другими лицами, группами, 
социальными институтами в процес-
се его жизнедеятельности, в резуль-
тате которого им воспринимается и 
усваивается криминологически зна-
чимая информация.

ВНЕ́ШНЯЯ ПРИЧИ́НА ПЕНА́ЛЬ-
НОГО ПРЕСТУ́ПНОГО ПОВЕДЕ ́НИЯ 
В МЕСТА́Х ЛИШЕ́НИЯ СВО БО́ДЫ, 
криминогенная ситуация, склады-
вающаяся между осужденными, со-
трудниками. 

ВНУ́ТРЕННИЕ ПРИЧИ́НЫ ПРО НИК-
НОВЕ́НИЯ ЗАПРЕЩЁННЫХ ВЕ-
ЩЕ́СТВ И ПРЕДМЕ́ТОВ В ИС ПРА -
ВИ́ ТЕЛЬНЫЕ УЧ РЕЖ ДЕ́ НИЯ, две 
параллельно действующие и, со-
ответственно, взаимозависимые и 

нитарного обеспечения (ст. 96 УИК); 
в целом пассивность администрации 
ИУ, УИС относительно борьбы с поло-
выми эксцессами, а в женских коло-
ниях, наоборот, поддержка развития 
лесбийских отношений между осуж-
денными со стороны медицинского 
персонала, сотрудников ИУ и иные 
изъяны в работе как администра ции 
ИУ, так и контрольно-над зорных ор-
ганов (прокуратура, са ни тарно-эпи-
де миологическая инс пек ция, выше-
стоящие органы), в дея тельности бла-
готворительных ор ганизаций, церк ви.

ВНЕ́ШНИЕ УСЛО́ВИЯ ПРЕ СТУ́П-
НОГО ПОВЕДЕ́НИЯ В МЕ́СТАХ 
ЛИ ШЕ́НИЯ СВОБО́ДЫ, социаль-
ная микросреда, т. е. окружение 
преступника или преступной груп-
пы, субъектов ситуации. Основная 
функциональная роль внешних 
условий преступного поведения за-
ключается в воздействии на ско-
рость протекания социально-пси-
хологических процессов, характер 
межличностных или межгрупповых 
отношений, они также могут или 
способствовать, или препятство вать 
совершению преступлений и насту-
плению общественно опас ных по-
следствий, т. е. играют роль своео-
бразного катализатора внут ренней 
и внешней причин, сти мулируя их 
развитие. Их содер жание состав-
ляют: 1) техниче ские условия, т. е. 
связанные с несовершенством или 
с не разработанностью тех или иных 
технических средств профилактики 
при исполнении наказания, напри-
мер инженерно-технических средств 
охраны ИУ, средств сигнализации и 
связи и т. п.; 2) организационно-пра-
вовые условия, т. е. недостатки в 
реализации права, заключающиеся 
в доведении норм права до адресата 
со стороны законодателя, в первона-
чальном обучении и с точки зрения 

шенную внушаемость и заражение, 
моду, подражание и убеждение; вы-
сокий уровень спло ченности группи-
ровки, ее ве дущей; авторитет лидера 
толпы для всех осужденных или для 
большинства, его место в стратифи-
кации; степень возбужденности тол-
пы, силы циркуляции эмоций. 
ВНУ́ТРЕННИЕ УСЛО́ВИЯ ОБРА ЗО-
ВА́НИЯ АНОМА́ЛЬНО-СЕКСУ А́ЛЬ-
НОЙ ПОТРЕ́БНОСТИ, генотип – си-
стема унаследованных человеком 
анатомических, биоло гических, ней-
родинамических, фи зио логических 
и подобных сексуальных признаков, 
степень их развитости; сексуальный 
жизненный опыт – инцест с отцом 
и матерью, извращенные половые 
отношения с сексуальными пар-
тнерами, по скольку от повторения 
противоестественных половых актов 
с каждым разом возрастает вероят-
ность привыкания к ним и испытания 
оргазма лишь при подобном типе 
сексуального поведения. 
ВНУ́ТРЕННИЕ УСЛО́ВИЯ ПОЛО-
ВЫ́Х ЭКСЦЕ́ССОВ ОСУЖДЁННЫХ, 
особенности психофизиологической 
среды подпитки сексуальных пред-
почтений: сатириазис (у мужчин) и 
нимфомания (у женщин) – повышен-
ное половое влечение за предела-
ми нормы, максимально усиленная 
потенция, могущие выступать при-
чиной изнасилований, поиска иных 
путей сексуального удовлетворения, 
маниакальных проявлений; фригид-
ность и импотенция (половые холод-
ность у женщин и бессилие у муж-
чин), аноргазмия (чаще у женщин), 
могущие способствовать поиску 
сексуального разнообразия (напри-
мер, бисексуальность, плюрализм, 
гомосексуализм со сменой половых 
ролей, скотоложство, эксгибицио-
низм, фроттаж и др.); психопатии, 
в том числе сексуальные, могущие 
содействовать садизму и мазохизму, 

взаимо поддерживаемые мо тивации 
пе редающих лиц и субъектов, получа-
ющих эти вещества и предметы; взаи-
модействие направленности, если эту 
операцию реализуют группы. 
ВНУ́ТРЕННИЕ ПРИЧИ́НЫ СТА-
НО В ЛЕ́НИЯ КРИМИНОГЕ́ННОЙ СИ-
ТУА́ЦИИ, взаимодействие мо тиваций 
субъектов ситуации, если субъек-
ты – отдельные люди; взаимодей-
ствие направленности этих групп, 
если объекты – цельные груп пы. 
В. п. с. к. с. выполняют фун кции об-
разования предкримино генной ситу-
ации и определяют ее пе рерастание 
в криминогенную, на правляют раз-
витие отношений именно в крими-
нальную сторону. 
ВНУ́ТРЕННИЕ УСЛО́ВИЯ КРИМИ-
НАЛИЗА́ЦИИ СИТУА́ЦИЙ, психо-
физиологическая и психологиче-
ская среда субъектов ситуации, 
если субъекты – отдельные люди, 
и социально-психологическая, если 
субъекты – группы. Функциональ ная 
роль В. у. к. с. заключается в воз-
действии на скорость реакции субъ-
ектов ситуации при выборе способа 
действия, а также на адек ватность 
восприятия ситуации и реагирова-
ния на нее. 
ВНУ́ТРЕННИЕ УСЛО́ВИЯ КРИМИ-
НОГЕ́ННОЙ МОТИВА́ЦИИ, генотип – 
система унаследованных человеком 
свойств; жизненный опыт, образуе-
мый в результате вза имо действия 
криминологически значимой ин-
формации и гено типа; в последую-
щем криминоло гически значимая 
информация накладывается уже на 
жизненный опыт человека, при этом 
сущность внутренних условий – в ге-
нетической и жизненной среде. 
ВНУТ́РЕННИЕ УСЛО́ВИЯ МА́С СО-
ВОГО ПРЕСТУП́НОГО ПО ВЕ ДЕ́НИЯ, 
социально-психо логи че ская среда 
толпы, включающая в себя: повы-
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бильность – у не которых осужден-
ных, особенно у воров в законе, 
лидеров и авто ритетов преступного 
мира, орга низаторов группировок 
отрицательной направленности, 
а с другой – эмоциональная неу-
стойчивость, нестабильность, ней-
ротичность – у непосредствен ных 
исполнителей, а также осуж денных; 
2) высокий уровень самоуправляе-
мости, силы воли, самоуверенность, 
жесткость, независимость, муже-
ственность – у лидеров преступного 
мира, а с другой – низкий уровень 
самоуп равляемости, слабая воля, 
мягкость и конформизм – у основ-
ной массы осужденных, посягающих 
на УИС обычно под воздействием 
лидеров или собственной эмоцио-
нальной неустойчивости как немед-
ленной реакции, например на кажу-
щееся несправедливым замечание, 
отказ в закрытии наряда, какое-либо 
распоряжение; 3) сочетание чет-
кой криминальной направленности 
осужденного с внешне положитель-
ными эмоциональными проявления-
ми, доброжелательностью, эмпати-
ей с добавлением эмоциональной 
стабильности – самый опасный тип 
лидеров преступного мира, находя-
щихся в тени, но организующих и 
руководящих буквально всеми наи-
более серьезными проявлениями 
преступного поведения против УИС; 
у иных лидеров – сочетание негатив-
ных эмоций относительно не только 
администрации, но и многих осуж-
денных, проявление открытой не-
доброжелательности, полного отсут-
ствия сопереживания, злорадства и 
жесткой криминогенной мотивации, 
обычно агрессивно-насильственной 
направленности; 4) интровертиро-
ванность – с одной стороны, экстра-
вертированность – с другой; 5) вы-
сокий уровень тревожности, страхи, 
опасения и т. п. у большинства пре-
ступников, в том числе у лидеров. 

педофилии и геронтофилии, маниа-
кальности; конформизм и нонкон-
формизм, лидерство и ведомость, 
гибкость и жесткость в поведении, 
радикализм и консерватизм и др., 
могущие приводить к половым экс-
цессам, особенно под воздействием 
лишения и ограничения свободы, 
усиливающих, например, интро-
вертированность, тревожность, ли-
дерство и конформизм у одних и ве-
домость у других.
ВНУ́ТРЕННИЕ УСЛО́ВИЯ ПРЕ-
СТУ́ПНОГО ПОВЕДЕ́НИЯ В МЕ-
СТА́Х ЛИШЕ́НИЯ СВОБО́ДЫ, 
вну триличностная психическая и 
психофизиологическая среда про-
текания криминогенной мотивации 
осужденного. Ее содержание состав-
ляют: 1) относительно устойчивые 
элементы: темп и ритм про текания 
физиологических процессов, тем-
перамент, возрастные и половые 
особенности осужденного, иные его 
психические свойства, психические 
аномалии, невротические заболева-
ния и т. д.; 2) изменяющиеся (пре-
ходящие), варь ирующие состояния 
лица: психические состояния (аф-
фект, стресс, фрустрация и т. п.), со-
стояние опьянения и др. Основная 
функциональная роль внутренних 
условий преступного поведения за-
ключается в их воздействии на темп 
и ритм протекания физиологических 
и психических процессов, а через 
них – на скорость мотивации, адек-
ватность (точность) восприятия как 
своих возможностей, так и особен-
ностей ситуации, реагирование на 
ситуацию, реализацию мотивации, 
т. е. они играют роль своеобразного 
катализатора внутренней причины – 
криминогенной мотивации. 
ВНУ́ТРЕННИЕ УСЛО́ВИЯ ПРЕ-
СТУ́ПНОГО ПОВЕДЕ́НИЯ ПРО́ ТИВ 
УГОЛО́ВНО-ИСПОЛНИ́ ТЕЛЬ НОЙ 
СИСТЕ́МЫ, 1) эмоцио нальная ста-

иногда имеющие погашенную или 
снятую судимость. Для осужденных, 
пользующихся правом передвиже-
ния без конвоя и сопровождения, это 
прежде всего постоянное ощущение 
временности, неустойчивости поло-
жения, то приходящее, то уходящее 
чувство страха перед уголовными ав-
торитетами, скрытая приверженность 
обычаям и традициям уголовной 
среды. Для родственников (в основ-
ном это женщины), проносящих за-
прещенные вещества (чаще всего 
в комнаты для сви даний), характер-
ны средний и преклонный возраст, 
ощущение необычности ситуации, 
страха перед ней, доверчивость, не-
знание уго ловно-исполнительных, 
ад ми ни стративно-правовых и иных 
норм ответственности за пронос за-
прещенных веществ и о том, что та-
кие вещества вообще есть, чув ство 
любви и другие качества, содейству-
ющие реализации мотивации про-
никновения.

ВНУ́ТРЕННЯЯ ПРИЧИ́НА АНО-
МА́ЛЬНО-СЕКСУА́ЛЬНОЙ ПО ТРЕ́Б-
НОСТИ, информация о сексуальных 
стереотипах поведения, включаю-
щая в себя прежде всего данные 
о степени различия полоролевых 
функций, о мужских и женских каче-
ствах, типах поведения мужчин по 
отношению к женщинам, и наоборот, 
об агрессивности и ее различных 
формах и типах, об индивидуализме, 
эгоцентризме, лидерстве и жестоко-
сти, конформизме, пассивности и 
ведо́мости, месте и роли сексуаль-
ной жизни человека. 

ВНУ́ТРЕННЯЯ ПРИЧИ́НА КРИМИ-
НОГЕ́ННОЙ МОТИВА́ЦИИ, крими-
нологически значимая инфор ма ция, 
которая усваивается инди ви дом, 
становится его личной, индивиду-
ально значимой; сущность заключа-
ется в том, что она содержит в себе 

ВНУТ́РЕННИЕ УСЛО́ВИЯ ПРО НИК-
НО ВЕ́НИЯ ЗАПРЕЩЁННЫХ ВЕ-
ЩЕ́СТВ И ПРЕДМЕ́ТОВ, психиче-
ская и психофизиологическая среда 
осужденных, с одной стороны, и лиц, 
проносящих эти предметы, – с дру-
гой, если субъекты единоличны; 
социально-психологическая среда, 
если это группы. Среди осужденных 
внутренними условиями чаще всего 
являются алкоголизм, наркомания, 
психические и нервные расстрой-
ства, конформность, интровертиро-
ванность, а также связанная с этими 
качествами тревожность и, кроме 
того, ощущение собственной непол-
ноценности в связи с занимаемым 
местом в стратификации осужден-
ных; это лица молодежного возраста, 
имеющие несколько судимостей. Для 
сотрудников колоний, охраны, воль-
нонаемных работников из внутрен-
них условий характерны низкий про-
фессионализм, жадность, скупость 
или, наоборот, широта души, бесхи-
тростность, доверчивость; при этом 
у молодых сотрудников – малый про-
фессиональный опыт, вызывающий 
мотивацию небрежности вследствие 
невнимательности, непредусмотри-
тельности, нерасчетливости; у опыт-
ных сотрудников – это прежде всего 
профессиональная деформация, за-
ражение криминальными обычаями 
и традициями, примитивизм и узость 
мышления, эмоциональная тупость, 
жесткость и жестокость в общении с 
осужденными, кроме того, низкий уро-
вень доходов, прежде всего срочнос-
лужащих. Для транспортных и иных 
рабочих и служащих, не являющихся 
сотрудниками ИУ: конформизм, эмо-
циональная нестабильность, часто 
ощущение страха перед осужден-
ными, средний или молодежный воз-
раст; обычно это мужчины, имеющие 
низкий уровень доходов, склонные 
к употреблению спиртных напитков, 
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Функциональная роль состоит в том, 
что она непосредственно порожда-
ет преступление, постоянно ведет к 
преступлению в процессе противо-
правного поведения. 
ВНУ́ТРЕННЯЯ ПРИЧИ́НА ПРЕ-
СТУ́ПНОГО ПОВЕДЕ́НИЯ, НА ПРА́В -
ЛЕН НОГО ПРО́ТИВ УГО ЛО́ВНО-
ИС ПОЛНИ́ТЕЛЬНОЙ СИС ТЕ́МЫ, 
криминогенная мотивация сопротив-
ления применяемому принуждению, 
для которой характерны: 1) наказа-
тельный нигилизм в открытой фор-
ме, что включает в себя не только 
признание назначенного наказания 
несправедливым, т. е. невинов ности, 
но и правовой нигилизм, означающий 
обычно довольно обширное знание 
принципов и норм действующего 
уголовного закона, глубокую убеж-
денность в их неверности и сформи-
ровавшийся устойчивый стереотип 
сопротивления им; 2) универсаль-
ная агрессивность как устойчивое 
стремление к причинению вреда лю-
бого типа, независимо от того, чему 
и кому вред причиняется – то ли иму-
ществу, то ли человеку, то ли атрибу-
там ИУ, то ли престижу сотрудников 
ИУ; 3) последовательное не только 
соблюдение обычаев и традиций 
преступной среды, но и творческий 
элемент создания новых, приспосо-
бляемых к постоянно изменяющим-
ся условиям исполнения наказаний 
(например, от признания и прямого 
сотрудничества с сотрудниками УИС 
до открытого, яростного сопротивле-
ния им, вплоть до физического уни-
чтожения, обычно через других лиц); 
4) открытое систематическое или 
злостное нарушение осужденными 
установленного порядка отбывания 
наказания; 5) негативное отноше-
ние к процессу воспитания, а чаще 
всего и обучения, срыв воспитатель-
ных мероприятий в форме открытой 
массовой неявки, выполняющей 

сведения о криминальных стерео-
типах поведения определенной на-
правленности.
ВНУ́ТРЕННЯЯ ПРИЧИ́НА НАСИ-́
ЛИЯ В ИСПР́АВИТЕЛЬНОМ УЧ-
РЕЖ ДЕ́НИИ, агрессивная кри мино-
генная мотивация, отличающаяся 
исключительной устойчивостью. 
ВНУ́ТРЕННЯЯ ПРИЧИ́НА ПОЛО-
ВЫ́Х ЭКСЦЕ́ССОВ ОСУЖДЁННЫХ, 
аномально-сексуальная мо ти вация, 
формирующаяся на основе: нега-
тивной, элементарной ценностно-
ориентационной на прав ленности 
осужденного, когда в системе его 
ценностей преобладают естествен-
ные физиологические потребности; 
крайнего примитивизма, т. е. сведе-
ния всего многообразия отношений 
между мужчиной и женщиной к по-
ловому акту; цинизма – вызываю-
ще пренебрежительного отношения 
к нормам нравственности, к лицам 
противоположного пола; половой 
распущенности, т. е. беспорядочно-
го вступления в половые контакты с 
разными сексуальными партнерами. 
ВНУ́ТРЕННЯЯ ПРИЧИ́НА ПРЕ-
СТУП ЛЕ́НИЯ (субъективная, не-
посредственная), в разное время 
определялась как антисоциальная 
и асоциальная установка (А.Б. Са-
харов), дефекты правосознания 
(А.Р. Ратинов, И.И. Карпец) или нор-
мативного сознания (А.Р. Ратинов), 
криминальная мотивация (В.В. Луне-
ев, Н.Ф. Кузнецова и др.). 
ВНУ́ТРЕННЯЯ ПРИЧИ́НА ПРЕ СТУ́П-
НОГО ПОВЕДЕ́НИЯ, криминогенная 
мотивация преступника, сущность ко-
торой заключается в побудительных 
элементах к совершению преступле-
ния. В ее содержание входят потреб-
ности, интересы, ценностные ориен-
тации, установки, эмоции, мотивы и 
цели, непосредственно побуждаю-
щие лицо совершить преступ ление. 

ЛИШЕ́НИЯ И ОГРАНИЧЕ́НИЯ СВО-
БО́ДЫ, криминогенная мотивация 
уклонения от наказания с преимуще-
ственно корыстной или агрессивной 
направленностью.

ВНУТРЍСЕМЕ́ЙНОЕ ПРЕ СТУП-
ЛЕ́ НИЕ, см. Преступление внут-
рисемейное.

ВОЕ́ННЫЕ ПРЕСТУПЛЕ́НИЯ, см. 
Преступления военные.

ВО́ЗРАСТ НАСТУПЛЕ́НИЯ УГО ЛО́В-
НОЙ ОТВЕ́Т СТВЕННОСТИ, время, 
прожитое лицом со дня его рож-
дения. С достижением лицом того 
или иного возраста закон связывает 
определенные правовые послед-
ствия. Согласно ст. 27 УК уголовная 
ответственность наступает по обще-
му правилу с 16 лет и только в виде 
исключения – с 14 лет за некоторые 
виды преступлений, общественная 
опасность которых понятна несо-
вершеннолетнему, достигшему этого 
возраста. Не подлежит уголовной от-
ветственности несовершеннолетнее 
лицо, которое достигло предусмотрен-
ного ч. 1 и 2 ст. 27 УК В. н. у. о, если 
будет установлено, что вследствие 
отставания в умственном развитии, не 
связанного с психическим расстрой-
ством (заболеванием), оно во время 
совершения общественно опасного 
деяния было не способно сознавать 
фактический характер или обществен-
ную опасность своего деяния.
ВОЛЕВО́Е УСИ́ЛИЕ, переживание 
усилия, являющегося субъективным 
компонентом волевого действия. 

ВОЛЕВЫ́Е ОСО́БЕННОСТИ ЛИ́Ч-
НОСТИ, свойства личности, завися-
щие от типичных особенностей про-
текания свойственных ей волевых 
действий. 

ВОЛЕВЫ́Е ЧЕРТЫ́, настойчивость, 
самообладание, постоянство, само-
стоятельность, выносливость и др.

двойную функцию – поддержания 
или поднятия престижа, авторитета 
осужденного, завоевания лидерства 
и, наоборот, снижения авторитета 
УИС, престижа ее представителей, 
особенно начальника ИУ или опера-
тивных сотрудников; 6) открытый или 
скрытый отказ от работы; 7) стрем-
ление преступным путем завоевать, 
а чаще всего поддержать, укрепить 
свой престиж в среде осужденных, 
авторитет и лидерство прежде всего 
в местах лишения и ограничения сво-
боды; 8) выбор нападения на адми-
нистрацию как формы соци ального 
протеста против обще ства, системы 
исполнения наказаний, «террористи-
ческая» направленность поведения 
как стиль жизни у одних осужден-
ных, склонность к подражанию или 
использование данного типа поведе-
ния для достижения иных целей (на-
пример, перевод в другую колонию, 
переключение внимания админи-
страции с других, более важных для 
этого осужденного проблем и т. п.) – 
у других; восприятие окружающего 
мира как чуждого и враждебного, 
отождествляемого прежде всего с 
сотрудниками УИС.
ВНУ́ТРЕННЯЯ ПРИЧИ́НА ПРЕ-
СТУ́П НОГО ПОВЕДЕ́НИЯ В МЕ-
СТА́Х ЛИШЕ́НИЯ СВОБО́ДЫ, кри-
миногенная мотивация поддержания 
престижа и завоевания авторитета 
среди осужденных, переходящая 
в ряде случаев в агрессивную, 
аномально-сексуальную, корыстную 
мотивацию преступного поведения.

ВНУ́ТРЕННЯЯ ПРИЧИ́НА ПРЕ-
СТУ́ПНОГО ПОВЕДЕ́НИЯ В ПЕ РИ́ОД 
ОГРАНИЧЕ́НИЯ СВО БО́ ДЫ, крими-
ногенная мотивация стрем ления к 
полному освобождению. 

ВНУ́ТРЕННЯЯ ПРИЧИ́НА ПРЕ-
СТУ́ПНОГО ПОВЕДЕ́НИЯ ПРИ 
ИСПОЛНЕ́НИИ НАКАЗА́НИЙ БЕЗ 
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совершении сделок, особенно до-
говоров, а также при оценке основа-
ний их действительности или недей-
ствительности. В. в праве относится 
к объективному праву, т. е. к системе 
действующих в государстве правовых 
норм независимо от В. отдельных лиц. 
Нормы права регулируют поведение 
людей, их волевые отношения.

ВОР В ЗАКО́НЕ, 1) звание, которое 
на собрании воров в законе и авто-
ритетных криминальных лидеров 
присваивается лицу, обладающему 
в среде профессиональных пре-
ступников авторитетом, основанным 
на значительном преступном опы-
те, способности организовывать и 
руководить преступными группами, 
соблюдающему традиции и правила 
данной среды либо внесшему круп-
ные суммы в денежный фонд пре-
ступного сообщества; 2) лицо, кото-
рое имеет соответствующее звание 
и выполняет следующие функции: 
принимает новичков в состав груп-
пы В. в з. или авторитетов преступ-
ной среды либо самостоятельно 
определяет основные направления 
и формы преступной деятельности, 
источники и объемы пополнения 
денежных фондов преступного со-
общества; взаимодействует с ор-
ганизаторами и руководителями 
других преступных групп; вершит 
«правосудие» в отношении членов 
преступного сообщества и др. (см. 
Руководитель организованной пре-
ступной группы). 

ВОРОВСКО́Й ЖАРГО́Н (син.: фе-
ня, блатная музыка), специфиче-
ские слова и выражения, которыми 
обмениваются между собой обо-
собленные группы представителей 
преступного сообщества и которые 
выступают средством их общения 
и взаимосвязи. В. ж. является раз-
новидностью речи, отличающейся 

ВО́ЛЯ, форма психического отраже-
ния, в котором отражаемыми явля-
ются объективная цель, стимулы ее 
достижения, возникающие объектив-
ные препятствия, мешающие ее до-
стижению; отраженной (субъектив-
ной) становится субъективная цель; 
борьбой мотивов – волевое усилие; 
результатом – действие и удовлетво-
рение достижением цели. В. – созна-
тельная целенаправленная психиче-
ская активность, связанная с преодо-
лением препятствий. Это целостный 
психический процесс, из которого во-
левой импульс вычленяется условно 
для педагогических целей. Началом 
формирования В. является влече-
ние, которое возникает на базе ин-
стинктов (пищевой, оборонительный, 
половой и др.). Влечение, оформлен-
ное в сознании, когда выяснены пути 
и способы его удовлетворения, назы-
вается желанием. 

В волевом процессе различают 
несколько этапов: 1) возникновение 
побуждения, стремление к достиже-
нию определенной цели; 2) сознание 
ряда возможностей достижения этой 
цели; 3) мотивы, опровергающие эти 
возможности; 4) борьба мотивов; 
5) принятие решения; 6) реализа-
ция принятого решения. Продолжи-
тельность каждого этапа зависит от 
особенностей личности и объек тив-
ных условий выполнения принятого 
решения: чтобы побуждение пре-
вратилось в действие, требуется 
решительность (способность делать 
окончательный выбор). 

В. (в праве) – сочетание общего-
сударственной В. с индивидуальной 
В. и свободой отдельных лиц. Это со-
четание выражено в разнообразных 
соотношениях в различных отраслях 
права в зависимости от их предмета, 
различий в регулируемых ими обще-
ственных отношениях. Велико значе-
ние индивидуальной В. в праве при 

в преступном сообществе, форми-
рованием более развитой системы 
взаимосвязей между преступными 
группами. 

В. ж. представляет интерес для 
сотрудников правоохранитель ной 
системы, поскольку может способ-
ствовать раскрытию преступ лений, 
получению информации об иерархии 
и структуре криминального мира, ор-
ганизованной преступности и т. п. 
В нем широко представлены слова и 
выражения, относящиеся к противо-
правной деятельности. 

ВОСПИТА́ТЕЛЬНАЯ КОЛО́НИЯ, вид 
ИУ, в котором отбывают наказание в 
виде лишения свободы несовершен-
нолетние осужденные и лица, остав-
ленные в В. к. после достижения ими 
18-летнего возраста в соответствии 
со ст. 132 УИК для дальнейшего от-
бывания наказания. Как правило, 
лица, достигшие 18-летнего возрас-
та, продолжают отбывать наказание 
в В. к. до достижения ими возраста 
21 года. В исключительных случаях 
срок пребывания в В. к. осужденным, 
достигшим возраста 21 года, может 
быть продлен каждый раз еще до 
одного года по постановлению на-
чальника В. к., согласованному с 
комиссией по делам несовершенно-
летних и санкционированному про-
курором. На осужденных, достигших 
18-лет него возраста и оставленных в 
В. к., распространяются условия от-
бы вания наказания, нормы питания и 
материально-бытового обес печения, 
установленные для несовершенно-
летних. Условия тру да осужденных, 
достигших 18-лет него возраста, уста-
навливаются в соответствии с зако-
нодательством о труде. 

Отрицательно характеризующие-
ся осужденные, достигшие 18-лет не-
го возраста, как правило, для даль-
нейшего отбывания наказания пере-
водятся из В. к. в исправительную 

от общенародного языка специфи-
ческой лексикой и фразеологией. 
В.И. Даль назвал уголовный жаргон 
«блатная музыка». В. ж. составляет 
совокупность специфических, при-
нятых в среде криминального мира 
условных выражений и слов для 
внутригруппового общения. В начале 
XX в. В. ж. насчитывал около 4 тыс. 
слов и выражений. Современные 
исследователи полагают, что пре-
ступными элементами используется 
более 10 тыс. жаргонных слов, хотя 
непосредственно воровских слов и 
выражений значительно меньше. 
В. ж. применяется для жесткого обо-
собления преступного сообщества 
от мира правопослушных граждан, 
сокрытия преступных намерений 
и деятельности, укрытия и защиты 
участников преступных групп, пропа-
ганды ложных идей о некой исклю-
чительности представителей про-
фессиональной части криминальной 
среды и романтизме их жизни. 

Эволюция В. ж. происходит под 
влиянием социально-эконо ми че ско-
го развития и правовых из ме нений 
в государстве и обществе, что обу-
словливает пополнение словарного 
запаса новыми словами и выраже-
ниями и отмирание ранее бывших 
в употреблении слов и выражений 
либо придания им нового содержа-
ния. В. ж. не является однотипным 
явлением. Он имеет различия, обус-
ловленные принадлежностью к опре-
деленной криминальной профессии, 
региону, месту употребления (места 
лишения свободы или вне их) и др., 
что находит выражение в специфике 
его лексики и фразеологии. Изме-
нение В. ж. происходит и в связи с 
эволюцией самой преступной дея-
тельности: появлением новых кри-
минальных специальностей и лиц 
с новым кругом преступных обязан-
ностей, созданием новых структур 
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деятельность работников ИУ, пред-
ставителей государственных и обще-
ственных организаций, направленная 
на формирование и укрепление у 
осуж денных стремления к занятию 
общественно полезной деятельно-
стью, добросовестному отношению к 
труду, соблюдению требований зако-
нодательства и принятых в обществе 
правил поведения, на повышение их 
культурного уровня. Является одним 
из средств исправления осужден-
ных (ст. 7 УИК) и выражает один из 
принципов уголовно-исполнительного 
законодательства о сочетании при-
нудительных мер и воспитательного 
воздействия. 

Для достижения целей воспи-
тательной работы с осужденными к 
лишению свободы в ИУ проводятся 
воспитательные мероприятия. По-
сещение осужденными про водимых 
воспитательных мероприятий явля-
ется обязательным. Участие осуж-
денных в проведении воспитатель-
ных мероприятий учитывается при 
определении степени их исправле-
ния и применении к ним мер поощре-
ния. Воспитательная работа про-
водится с учетом индивидуальных 
особенностей личности осужденно-
го, совершенного им преступления 
и поведения в период отбывания на-
казания. Для организации воспита-
тельной работы с осужденными в ИУ 
создается материально-тех ническая 
база в соответствии с нормами, уста-
новленными МВД. Порядок органи-
зации и проведе ния воспитательной 
работы с осужденными определяет-
ся МВД (ст. 104 УИК).

ВОСПРИЯ́ТИЕ (межличностное), 
по нимание, интерпретация и оцен-
ка человека, первое впечатле ние о 
нем. В. человека человеком сопрово-
ждается комплексом эмоционально-
когнитивных процессов (пониманием 
другого путем размышления и чув-

колонию для лиц, впервые отбы-
вающих наказание в виде лишения 
свободы, с отбыванием наказания в 
условиях общего режима. Решение о 
переводе в исправительную колонию 
такого осужденного принимается су-
дом по представлению начальника 
В. к., согласованному с комиссией по 
делам несовершеннолетних и респу-
бликанским органом управления ИУ.

Осужденные, достигшие возрас-
та 21 года и более, переводятся для 
дальнейшего отбывания наказания из 
В. к. в исправительную колонию для 
лиц, впервые отбывающих наказание 
в виде лишения свободы, с отбывани-
ем наказания в условиях общего ре-
жима по постановлению начальника 
В. к., согласованному с республикан-
ским органом управления ИУ.

В целях повышения эффективно-
сти воспитательного воздействия на 
осужденных и оказания помощи ад-
министрации колонии при отрядах в 
В. к. могут создаваться родительские 
комитеты из родителей и других род-
ственников осужденных. В исправ-
лении осужденных в В. к. и в осуще-
ствлении общественного контроля 
за деятельностью В. к. участвуют 
комиссии по делам несовершенно-
летних при местных исполнительных 
и распорядительных органах. Зада-
чи и права комиссий по делам несо-
вершеннолетних и организация их 
работы устанавливаются уголовно-
ис пол нительным законода тельством, 
Законом от 31.05.2003 № 200-З 
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Положением 
о порядке образования и деятельно-
сти комиссий по делам несоврешен-
нолетних, утвержденным постановле-
нием Совета Министров Рес публики 
Беларусь от 10.12.2003 № 1599.

ВОСПИТА́ТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕ́Й СТВИЕ 
НА ОСУЖДЁННЫХ, пла номерная 

Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации.

ВЫ́БОРКА, совокупность элемен-
тов объекта социологического (кри-
ми нологического) исследования, 
подлежащих непосредственному 
изучению; совокупность способов, 
приемов, процедур отбора элемен-
тов объекта, единиц наблюдения и 
изучения при массовых социологи-
ческих исследованиях. Большинство 
исследований носят не сплошной 
(изучаются все элементы объекта), 
а выборочный характер. Один из 
критериев оценки качества В. – ре-
презентативность, заключающаяся 
в близости ее характеристик к соот-
ветствующим характеристикам гене-
ральной совокупности, из которой 
отобрана выборочная. 

ВЫ́БОРОЧНАЯ СОВОКУ́П НОСТЬ, 
статистический термин, обозначаю-
щий совокупность или долю единиц 
статистического наблюдения из чис-
ла всей (генеральной) совокупности, 
достаточной для получения объек-
тивных результатов (см. Генераль-
ная совокупность).

ВЫ́НУЖДЕННАЯ ПРЕ СТУ́П НОСТЬ, 
см. Преступность вынужденная.

ВЫ́ЯВЛЕННАЯ ПРЕСТУ́ПНОСТЬ, 
см. Преступность выявленная.

Г
ГАЛЛЬ Франц Йозеф (1758–1828), 
австрийский врач, основатель фре-
нологии – учения о локализации в 
различных участках мозга отдельных 
психических способностей, диагно-
стируемых путем ощупывания внеш-
него рельефа черепа. Идеи о связи 
тела и души высказывались задолго 
до Ч. Ломброзо. Наиболее древней 

ствования за него), стереотипиза-
цией (распространением на него об-
щепринятых штампов), каузальной 
атрибуцией (истолкованием причин 
его поведения).

ВСЕСОЮ́ЗНЫЙ ИНСТИТУ́Т ПО 
ИЗУ ЧЕ́НИЮ ПРИЧИ́Н И РАЗ РА БО́Т-
КЕ МЕР ПРЕДУ ПРЕЖ ДЕ ́НИЯ ПРЕ-
СТУ́ПНОСТИ ПРИ ПРО КУ РА ТУ́РЕ 
СССР (Всесоюзный институт), соз-
дан в 1949 г. как ВНИИ криминалисти-
ки при Прокуратуре СССР, в 1963 г. 
преобразован во Всесоюзный инсти-
тут. Наряду с собственными крими-
нологическими исследованиями осу-
ществлял координацию таких иссле-
дований в масштабе всей страны. 
Первым директором института был 
назначен И.И. Карпец, его замести-
телями – В.Н. Кудрявцев и Г.И. Коча-
ров. В составе института были обра-
зованы следующие секторы: общей 
методики изучения и предупре-
ждения преступности (возглавлял 
А.А. Гер цензон), изучения причин и 
разработки мер предупреждения хи-
щения социалистической собствен-
ности (В.Г. Танасевич), преступлений 
против личности (С.С. Степичев), 
преступлений несовершеннолетних 
(Г.М. Минь ковский), предваритель-
ного следствия (А.И. Михайлов), 
про курорского надзора (В.К. Звир-
буль), криминалистической техни-
ки и научно-методической работы 
(Н.А. Се ливанов).

В 1987 г. Всесоюзный институт 
преобразован во Всероссийский 
научно-исследовательский инсти-
тут проблем укрепления законно-
сти и правопорядка при Прокура-
туре РСФСР, в 1993 г. – в Науч-
но-исследовательский институт 
про б лем укрепления законности и 
пра вопорядка при Генеральной про-
куратуре Российской Федерации. 
В 2007 г. вошел в состав Академии 
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удержать от преступления, и тех, на 
кого угроза наказания не оказывает 
сдерживающего воздействия. Вы-
ступал против отме ны пожизненного 
заключения и против чрезмерного 
смягчения на казания для лиц, со-
вершивших жестокие преступления. 
Большое значение Г. придавал воз-
ложению обязанностей возмещения 
вреда, причиненного преступлени-
ем, как одной из эффективных мер 
воздействия на преступность. 
ГЕ́ГЕЛЬ Георг Вильгельм Фридрих 
(1770–1831), немецкий философ, 
объективный идеалист, предста-
витель немецкой классиче ской фи-
ло софии. Г. в отличие от И. Кан та 
от граничил подлинную сво боду воли 
от кажущейся, т. е. от произво ла 
(случайного выбора между различ-
ными влияниями и влечениями). Он 
под черкивал общественную опас-
ность преступлений как негатив-
ной жизненности. Г. считал, что 
на казание необходимо не только 
для общества, но и для самого пре-
ступника. Оно воздействует на его 
нечистую совесть и не сводится к 
принуждению. Г. предпринял по-
пытку разработать более последо-
вательную теорию преступления и 
наказания. Природу преступности 
Г. усматривал в особой сущности 
правовых законов: «Существуют за-
коны двоякого рода: законы природы 
и законы права. Законы природы аб-
солютны и имеют силу так, как они 
есть… <…> В природе величайшая 
истина состоит в том, что закон су-
ществует. В законах права пред-
писание имеет силу не потому, что 
оно существует, и каждый человек 
требует, чтобы оно соответствовало 
его собственному критерию». Чело-
век, по мнению Г., нередко предпо-
читает ориентироваться именно на 
собственные нормы, а не на государ-
ственные законы. Эта идея Г. имеет 

областью познания в этом отноше-
нии была хиромантия – псевдонауч-
ное предсказание по руке человека 
его характера и судьбы. Вплотную 
приблизилась к фундаментальному 
исследова нию дан ного вопроса в 
начале XIX в. френология. На осно-
вании длительных исследований 
Г. сделал актуальное и до настоя-
щего времени открытие об особой 
роли коры головного мозга и мозго-
вых извилин (до него считалось, что 
душевная жизнь сосредоточена в 
желудочках мозга). Г. утверждал, что 
в мозге человека можно обнаружить 
27 основных человеческих способ-
ностей. По мнению Г., в мозге можно 
определить места, откуда исходят по-
буждения к убийству, кражам. Разли-
чия в мозговых извилинах поддаются 
определению по форме черепа, по 
наличию определенных шишек и т. п. 

ГАНГСТЕРИ́ЗМ (от англ. gun – ре-
вольвер, ружье), организованная 
преступность общеуголовного ха-
рактера. 

ГАРО́ФАЛО Рафаэль (1852–1934), 
итальянский ученый, судья уголов-
ного апелляционного суда Неаполя. 
Изучал и развивал юридические 
аспекты позитивистского научного 
направления и предложил класси-
фикацию преступников. Г. уде лял 
значительное внимание вопросам 
уголовной антропологии, утверждал, 
что при определении типа преступни-
ка надо отдавать предпочтение пси-
хическим чертам. В 1885 г. вышла в 
свет монография Г. «Криминология», 
ко торая практически конституиро-
вала новую науку. Монография 
имела подзаголовок – «Природа 
преступности и теория наказания» 
и состояла из трех глав: «Преступ-
ность», «Преступник», «Репрессия». 
Г. делил всех преступников на две 
группы: тех, кого наказание может 

щественного строя с его делением 
человечества на хозяев и трудящих-
ся. По его мнению, достичь освобож-
дения че ло вечества от преступности 
возможно только с переус тройством 
капиталистического об щества в со-
циалистическое. В капитальном тру-
де «История цар ской тюрьмы» (1951) 
Г. писал о нечеловеческих условиях 
содержания преступников (в том чис-
ле детей-преступников) в тюрьмах 
и поэтому требовал кардинального 
улучшения всей пенитенциарной си-
стемы, которая «находилась в пла-
чевном состоянии». Основные ра-
боты: «Детоубийство» (1911), «Пре-
ступление и борьба с ним в связи с 
эволюцией общества» (1916), «Мо-
ральная статистика» (1922). 

ГЕРРИ ́Андре-Мишель (1802–1866), 
министр юстиции Франции, один из 
основоположников статистических 
исследований преступности. Г. уста-
новил закономерности распреде-
ления преступности по возрастным 
группам (пик ее приходится на воз-
растную группу 25–30 лет). Ему уда-
лось вскрыть па радоксальный факт: 
в наибеднейших департаментах 
Франции уровень преступности был 
самым низким. Из министерского ка-
бинета этот факт легче всего было 
интерпретировать как аргумент в 
пользу отсутствия связи между бед-
ностью и преступностью. И в то же 
время Г. удалось установить связь 
между преступностью и дефекта-
ми систем воспитания. В 1827 г. во 
Франции опубликовали первый уго-
ловно-статистический ежегодник, 
составителем которого был Г. 

ГИПО́ТЕЗА (греч. hypothesis – пред-
положение) (в праве), научное 
предположение, выдвигаемое для 
объяснения тенденций предше-
ствующего развития преступности. 
Поскольку преступность, взятая в 

глубокий смысл: чем справедливее 
законы, чем большее число граждан 
признают их таковыми, тем меньше 
желающих их нарушить, тем ниже 
уровень преступности. Анализируя 
феномен преступности, Г. высказы-
вал ряд мыслей о способах воздей-
ствия на него. Огромное значение он 
придавал разумности государствен-
ного устройства. Именно Г. принад-
лежат слова: «Что действительно, то 
разумно, но не все, что существует, 
действительное». Действительным 
Г. признавал лишь государство, в 
котором гармонично сочетаются ин-
тересы общества и отдельной лич-
ности. Идеи Г. оказывали огромное 
влияние на современников, пред-
полагали существенные перемены 
в практике воздействия на преступ-
ность. Основные труды: «Энцикло-
педия философских наук» (1817), 
«Философия права» (1821), «Лекции 
по истории философии» (1837).
ГЕНЕРА́ЛЬНАЯ СОВОКУ́П НОСТЬ, 
множество всех единиц совокупно-
сти, изучаемой при статистическом 
наблюдении. 

ГЕНЕ́ТИКА (от греч. genesis – проис-
хождение), наука о законах наслед-
ственности и изменениях организма 
(человека).

ГЕНЕТИ́ЧЕСКАЯ ТЕО́РИЯ ПРЕ-
СТУ́ПНОСТИ, см. Преступности 
генетическая теория.
ГЕНОТИ́П, генетическая конститу-
ция организма. 

ГЕОГРА́ФИЯ ПРЕСТУ́ПНОСТИ, см. 
Преступности география.

ГЕ́РНЕТ Михаил Николаевич (1874–
1953), доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки 
РСФСР, с 1902 по 1911 г. приват-
доцент Московского университета. 
Г. считал, что главным источником 
преступлений являются пороки об-



42 43

женщин, но и изолировать несовер-
шеннолетних преступников от взрос-
лых и даже разделить преступников 
в зависимости от вида совершенного 
преступления. Идеи Г. оказали огром-
ное влияние на мировую практику тю-
ремного заключения и гуманизацию 
системы наказания во всем мире. 
Основной труд – «Состояние тюрем 
в Англии и Уэльсе» (1777).
ГОТО́ВНОСТЬ К СОВЕРШЕ́НИЮ 
ПРЕСТУПЛЕ́НИЙ ПО НЕ ОС ТО РО́Ж-
НОСТИ, достаточно специ фический 
феномен. Применительно к таким 
преступлениям речь может идти 
лишь о готовности нарушить прави-
ла безопасности, охраны природных 
ресурсов, экологические регламен-
ты, правила ветеринарии, оказания 
медицинских услуг и т. п. Ее состав-
ляющими оказываются преступная 
не брежность или самонадеянность. 
При этом речь может идти не о кри-
минальной, а об антисоци альной го-
товности, поскольку нарушение ука-
занных правил не всегда влечет за 
собой тяжкие последствия. Однако 
именно антисоциальная готовность 
является объектом антикриминаль-
ного воздействия, поскольку оказы-
вается непосредственной причиной 
преступлений, совершенных по не-
осторожности.
ГОТО́ВНОСТЬ К СОВЕРШЕ́НИЮ 
ПРЕ СТУПЛЕ́НИЯ, состояние инди-
вида, при котором он в любой мо-
мент может начать противоправную 
деятельность. 
ГОТО́ВНОСТЬ К УМЫ́Ш ЛЕН НО МУ 
ПРЕСТУПЛЕ́НИЮ (криминальная го-
товность), складывается из следую-
щих составляющих: интеллектуаль-
ной, психологической, нрав ственной, 
профессиональной, физической, ма-
териальной, орга низационной. 
ГРУ́ППА КРИМИНОГЕ́ННАЯ, см. 
Криминогенная группа. 

большой массе, в совокупности под-
чиняется закону больших чисел, то 
Г. – юридическая структурная часть 
нормы права, указывающая на жиз-
ненные обстоятельства, при наличии 
или отсутствии которых реализуется 
норма (диспозиция). В Г. описыва-
ются фактические обстоятельства, 
при наступлении которых следует 
руководствоваться данной нормой, 
т. е. говорится, при каких условиях 
у граждан и организаций могут воз-
никнуть предусмотренные нормой 
юридические права и обязанности. 
Г. – необходимый элемент каждой 
правовой нормы. Если бы у нормы 
права не было Г., она не имела бы 
связи с реальной жизнью, перестала 
бы существовать. С помощью Г. аб-
страктный вариант поведения привя-
зывается к конкретному жизненному 
случаю, конкретному человеку, вре-
мени и месту. Г. приводит в движе-
ние юридическую норму. Например, 
в соответствии с КоБС для заклю-
чения брака необходимо взаимное 
согласие лиц, вступающих в брак, 
достижение ими брачного возрас-
та, а также отсутствие препятствий 
к заключению брака, предусмотрен-
ных ст. 19 КоБС. Только при наличии 
этих обстоятельств норма будет дей-
ствовать. Наряду с этим действие 
нормы связывается и с такими об-
стоятельствами, как отсутствие уже 
зарегистрированного брака, близких 
родственных отношений с лицом, 
вступающим в брак, признанной су-
дом недееспособности вследствие 
психической болезни (расстройства) 
или слабоумия. 

ГО́ВАРД Джон (1726–1790), британ-
ский филантроп, представитель клас-
сической школы уголовного права. 
В 1778 г. Г. подготовил проект закона 
«Акт о пенитенциарных учреждени-
ях». Ему удалось не только добиться 
раздельного содержания мужчин и 

ские данные о преступности и иных 
связанных с ней явлениях, исполь-
зуемые для изучения структуры ана-
лизируемой совокупности по какому-
либо изменяемому (варьируемому) 
признаку. С их помощью изучают, на-
пример, состав преступников по воз-
расту, образованию, числу судимо-
стей, по срокам лишения свободы и 
другим количественным признакам. 

ГРУППОВА́Я ВИКТИ́МНОСТЬ, ха-
рактерна для определенных групп 
населения, выделяемых по полово-
му, профессиональному, социально-
му или иному признаку (например, 
несовершеннолетних, женщин, лиц 
пожилого возраста).

ГРУППОВА́Я ДИНА́МИКА, см. Дина-
мика групповая.

ГРУППОВА́Я КРИМИНОЛОГИ ́ЧЕ-
СКАЯ ТЕРАПИ́Я СЕМЬИ́, основан ное 
на социальной психологии и психоте-
рапии воздействие на кри миногенную 
семью с целью пре дупреждения пре-
ступлений. При меняется в местах ли-
шения сво боды и в психотерапевти-
ческой практике.

ГРУППОВА́Я ПРЕСТУ́ПНОСТЬ, см. 
Преступность групповая.

ГРУППОВА́Я ПРОФИЛА́КТИКА 
ПРЕ СТУПЛЕ́НИЙ, см. Профилакти-
ка преступлений групповая.

ГРУППОВА́Я ПСИХОТЕРАПИ́Я (от 
греч. psyche – душа, therapia – лече-
ние, забота), направлена на лечение 
психоневротических и иных аномалий 
по группам больных осужденных.

ГРУППОВО́Е ПРИНЯ́ТИЕ РЕШЕ́-
НИЯ, осуществляемый групповой 
выбор одного из возможных вари-
антов поведения. Эти решения не 
сводятся к сумме индивидуальных 
решений, имеют свои специфиче-
ские особенности, в частности, при 

ГРУ́ППА ОРГАНИЗО́ВАННАЯ, наи-
более простой вид преступного со-
общества как формы соучастия. 
Преступление признается совершен-
ным Г. о., если оно совершено двумя 
или более лицами, предварительно 
объединившимися в управляемую 
устойчивую группу для совместной 
преступной деятельности (ст. 18 УК). 
Организаторы (руководители) Г. о. 
несут ответственность за все со-
вершенные группой преступления, 
если эти преступления охватыва-
лись их умыслом. Другие участники 
Г. о. несут ответственность только за 
преступления, в подготовке или со-
вершении которых они участвовали. 
Участники Г. о. и преступной орга-
низации признаются исполнителями 
независимо от их роли в совершен-
ных преступлениях. Со участники не-
сут повышенную ответственность, 
если преступление совершено Г. о.

ГРУ́ППА РЕФЕРЕ́НТНАЯ, (лат. 
referens – сообщающий), реальная 
или воображаемая социальная груп-
па, характеризующаяся об щностью 
норм, ценностей и мне ний, на кото-
рую ориентируется индивид в своем 
поведении. Выполняет в основном 
две функции: нормативную – прояв-
ляется в мотивационных процессах 
(группа выступает в качестве источ-
ника норм поведения и ценностных 
ориентаций индивида) и сравни-
тельную – проявляется в перцептив-
ных процессах (группа выступает в 
качестве эталона, с помощью кото-
рого индивид оценивает себя и дру-
гих). Соответственно, Г. р. делятся 
на нормативные и сравнительные. 
Одна и та же группа может выпол-
нять нормативные и сравнительные 
функции. Выделяют также положи-
тельные и отрицательные Г. р. 

ГРУППИРО́ВКИ ВАРИАЦИО́Н НЫЕ (от 
лат. variatiо – изменяю), статистиче-
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с усвоением моральных норм, эмпа-
тией (сопереживанием), изучением 
так называемого помогающего по-
ведения и др. Изучение закономер-
ностей становления и развития Г. 
как характеристики личности, а так-
же механизмов ее функционирова-
ния – важная задача нравственного 
воспитания человека. Г. (в праве) – 
деятельность по предупреждению 
преступности, которая характеризу-
ется защитой достоинства и инте-
ресов личности путем обогащения 
его духовного мира и нормализации 
поведения посредством устране-
ния антиобщественных установок 
и ориентаций, причин и условий 
антиобщественной деформации 
личности и защиты человечности 
общественных отношений, в кото-
рых личность должна находиться. 
Г. предполагает создание и посто-
янное совершенствование условий 
для формирования правопослушной 
личности, уважающей нормы права 
и правила общежития, гармонически 
сочетающей личные и обществен-
ные интересы, проявляющей соци-
альную активность в борьбе с нару-
шениями закона, преступлениями, и 
одновременно устранение того, что 
способствует переходу личности на 
антиобщественные позиции, выбору 
противоправных форм поведения, 
преступного образа жизни. 

Д
ДВОЙНА́Я ПРОФИЛА́КТИКА КАК 
ФУ́НКЦИЯ НАКАЗА́НИЯ, означа-
ет, что при исполнении наказания 
должна достигаться двоякая цель – 
предупреждение совершения нового 
преступления как в период реализа-
ции наказания, так и после его ис-
полнения. 

этом происходит сдвиг к риску – ри-
скованность групповых решений мо-
жет быть выше, чем рискованность 
решения каждого члена группы.

ГРУППОВО́Й ПРОФИЛА́КТИКИ ПРЕ-
СТУПЛЕ́НИЙ МЕ́ТОДЫ, опреде ля-
ются в зависимости от направле ний 
профилактики: групповая психоте-
рапия; социогигиена, психогигиена, 
совместные занятия по воспитанию 
и самовоспитанию, аутотренингу, 
внушению и самовнушению осуж-
денных; проповедь; психодрама, со-
циодрама; социотехника и др. 

ГРУППОВО́Й ПРОФИЛА́КТИКИ 
ПРЕ СТУПЛЕ́НИЙ НАПРАВЛЕ́НИЯ 
ПРИ ИСПОЛНЕ́НИИ НАКАЗА́ НИЯ, 
1) нравственное, правовое, эстети-
ческое, сексуальное, экологическое, 
экономическое, религиозное и тому 
подобное воспитание осужденных; 
2) лечение психоневротических ано-
малий, в том числе алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, а так-
же половых извращений, функцио-
нальных сексуальных расстройств 
и других болезней у осужденных; 
3) регуляция внутриличностного пси-
хического напряжения, межличност-
ной и межгрупповой напряженности 
отношений между осужденными и 
сотрудниками УИС; 4) повышение 
квалификации сотрудников ИУ. 

ГУМА́ННОСТЬ (от лат. humanus – 
человечный), обусловленная нрав-
ственными нормами и ценностя ми 
система установок личности на со-
циальные объекты (человек, группа, 
живое существо), которая реализует-
ся в общении и деятельности в актах 
содействия, соучастия, помощи. По-
нятие Г. как социальной установки, 
включающей познавательный, эмо-
циональный и поведенческий ком-
поненты, используется при анализе 
широкого круга проблем, связанных 

виантное поведение, выражающееся 
в повторных девиантных поступках. 
Сущность Д. заключается в преуве-
личенной оценке социальной ре-
акции на первичную Д., в которой 
причинному механизму преступного 
поведения отводится роль главной 
движущей силы. 
ДЕГРАДА́ЦИЯ ЛИ́ЧНОСТИ (поздне-
лат. degradatio – уничтожение), распад 
личности как ослабление субордина-
ции иерархически низших уровней 
ее динамической функциональной 
структуры высшими. Д. л. может быть 
обусловлена как социально-амо раль-
ным и противоправным воспитанием, 
так и биологически-пси хи че ским за-
болеванием или наркоманией, алко-
голизмом.
ДЕДУ́КЦИЯ (лат. deductio – выве-
дение), способ построения умоза-
ключений, при котором предполо-
жительный вывод с использованием 
научных или опытных положений, 
установленных правил делается от 
общих посылок к частным суждени-
ям (см. Индукция). 
ДЕЕСПОСО́БНОСТЬ, установлен-
ная законом способность лица – 
участника правовых отношений не 
только выполнять определенные 
действия и участвовать в опреде-
ленной деятельности, но и отвечать 
за это. Понятие отличное от трудо-
способности и работоспособности. 
Д. (в праве) – способность лица 
своими действиями приобретать 
права и принимать на себя юриди-
ческие обязанности, а также нести 
ответственность за совершенные 
правонарушения, т. е. деликтоспо-
собность. Д. гражданина наступает 
при достижении им определенного, 
установленного законом возраста. 
ДЕЗАДАПТА́ЦИЯ, характерное для 
многих потенциальных и реальных 
правонарушителей (рецидивистов 

ДЕВИА́НТ (от лат. deviatio – откло-
нение), лицо, характеризующееся 
девиантным поведением. Выделя-
ют четыре категории Д.: 1) лица, со-
вершившие преступления, – самая 
криминогенная категория; 2) лица, от 
которых можно ожидать совершения 
преступления; 3) лица с антиобще-
ственным поведением – трудные, или 
дезадаптированные, дети и подрост-
ки (до 14 лет), неблагополучные роди-
тели, лица, их заменяющие, которые 
уклоняются от воспитания детей или 
негативно влияют на них; 4) лица, по-
терпевшие от преступлений (с вино-
вным, агрессивным, аморальным, 
неосторожным или иного характера 
провоцирующим поведением).

ДЕВИА́НТНОЕ ПОВЕДЕ́НИЕ, откло-
няющееся от правовых, нравствен-
ных норм поведение. Основные виды 
Д. п. – преступное, аморальное. Яв-
ляется результатом асоциального 
развития личности, воздействия на 
нее неблагоприят ных социальных 
ситуаций. В настоящее время фор-
мируется конкретная отрасль знаний, 
изучающих этот феномен, – теория 
социальных отклонений. Преступ-
ность как наиболее общественно 
опасный вид Д. п. изучается преиму-
щественно криминологией. Д. п. как 
вид отклоняющегося поведения име-
ет только негативный характер.

ДЕВИА́НТНОСТЬ, теория, выдвину-
тая Э. Лемертом (1951), тесно связа-
на с теорией стигматизации. Пред-
шественницей этих теорий является 
концепция Ф. Танненбаума (1938) о 
драматизации зла. В дополнение 
к понятию первичной Д. как акта от-
клонения от социальной (в том числе 
и правовой) нормы ввиду пренебре-
жения ею американский социолог 
Э. Лемерт ввел термин «вторичная 
девиантность», означающий не пер-
вичный девиантный поступок, а де-
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Квалифицирующим признаком при 
совершении деяния является совер-
шение преступления лицом, осуж-
денным за тяжкое или особо тяжкое 
преступление либо допустившим 
особо опасный рецидив.
ДЕКРИМИНАЛИЗА́ЦИЯ, юридиче-
ская переквалификация части уго-
ловно наказуемых деяний и пере-
вод их в разряд административных 
правонарушений, дисциплинарных 
проступков. 

ДЕЛИ́КТ (лат. delictum), проступок, 
правонарушение.

ДЕЛИКТОГЕ́ННОСТЬ, качества лич-
ности или свойства явлений и про-
цессов, порождающие или макси-
мально способствующие соверше-
нию преступлений. 

ДЕЛИНКВЕ́НТ (лат. delinquens – пра-
вонарушитель), лицо, наруша ющее 
юридические нормы или поведение 
которого носит противоправный ха-
рактер. Наиболее злостный тип Д. – 
преступник, или лицо, совершившее 
преступление.

ДЕЛИНКВЕ́НТНАЯ КАРЬЕ́РА, само-
утверждение и повышение собствен-
ной репутации делинквентом (право-
нарушителем) в определенной среде 
путем антиобщественных поступков, 
правонарушений, в том числе пре-
ступлений. Например, стремление 
подростков-делинквентов показать 
себя зрелыми, продемонстрировать 
смелость, ловкость всевозможными 
для них способами, даже противо-
правными. Активный делинквентный 
карьеризм перерастает в карьеризм 
преступный. Высшая ступень пре-
ступной карьеры – положение в ка-
честве «уголовных генералов» (вор 
в законе, иные элитарные авторите-
ты преступного мира).

ДЕЛИНКВЕ́НТНОЕ ПОВЕДЕ́НИЕ, со-
циально отклоняющееся поведение. 

и маргиналов) ослабление или пол-
ное отсутствие способностей при-
спосабливаться к условиям соци-
альной среды.

ДЕ́ЙСТВИЯ, ДЕЗОРГАНИЗУ́ Ю ЩИЕ 
РАБО́ТУ ИСПРАВИ́ТЕЛЬ НОГО УЧ-
РЕЖДЕ́НИЯ, ИСПОЛНЯ́ ЮЩЕГО 
НА КАЗА́НИЕ В ВИ́ДЕ ЛИ ШЕ́НИЯ 
СВО БО́ДЫ, ИЛИ АРЕ́СТ НОГО ДО́-
МА, общественно опасные деяния, 
влекущие за собой уголовную от-
ветственность согласно ст. 410 УК. 
Совершаются лицом, отбывающим 
наказание в виде лишения свободы 
или ареста. Выражаются в терро-
ризировании осужденного с целью 
воспрепятствовать его исправле-
нию или из мести за исполнение им 
общественной обязанности, либо в 
нападении на представителя адми-
нистрации ИУ, исполняющего нака-
зание в виде лишения свободы, или 
арестного дома, либо в создании 
организованной преступной группы 
с целью терроризирования осуж-
денных или нападения на предста-
вителей администрации ИУ, испол-
няющего наказание в виде лишения 
свободы, или арестного дома. Под 
терроризированием осужденного 
понимается применение насилия, 
угроза убийством, причинением 
телесных повреждений, глумление, 
издевательство с целью воспрепят-
ствовать его исправлению или из ме-
сти за исполнение им общественной 
обязанности. Нападение на предста-
вителя администрации выражается 
в применении в отношении его наси-
лия или угрозы применения насилия 
в связи с его служебной деятельно-
стью. Создание организованной пре-
ступной группы – организация устой-
чивой, управляемой группы из двух 
или более предварительно объеди-
нившихся лиц с целью терроризиро-
вания осужденных или нападения на 
представителей администрации ИУ. 

ния из перечня наказаний в УК или 
снижение пределов действующего 
наказания.
ДЕПЕРСОНАЛИЗА́ЦИЯ, изменение 
самосознания индивида, связанное 
с утратой им своего лица, способ-
ности быть личностью, социальной 
значимости, резкое снижение само-
оценки своего поведения. 

ДЕСОЦИАЛИЗИ́РУЮЩАЯ СЕ МЬЯ,́ 
разновидность криминогенной семьи 
с элементами десоциализации (пьян-
ство, тунеядство, аморальное поведе-
ние членов семьи и т. д.). 

ДЕТЕРМИНА́НТЫ (от лат. deter mi na-
re – определять), конкретные факто-
ры (обстоятельства), которые порож-
дают явление, обусловливают его. 

ДЕТЕРМИНА́ЦИЯ, объективно суще-
ствующая обусловленность вещей, 
процессов. Любое явление не возни-
кает само по себе, вне окружающей 
действительности, а, наоборот, свя-
зано с ней, порождено конкретными 
факторами и обстоятельствами. 
ДЕТЕРМИНИ́ЗМ, учение об объектив-
ной закономерной взаимосвязи и при-
чинной обусловленности явлений. 

ДЕ́ЯТЕЛЬНОСТЬ, взаимодействие 
человека и окружающего мира, в ко-
тором человек сознательно и целе-
направленно его изменяет. Д. (в пра-
ве) в той или иной степени включает 
в себя следующие стороны: 1) соци-
альную – охватывает политический 
аспект в Д. прокурора, судьи, со-
трудника ИУ и др., включает в себя 
профилактические мероприятия, 
правовую пропаганду, участие в пе-
ревоспитании преступника для воз-
вращения к социальной норме по-
ведения; 2) поисковую – собирание 
исходной информации, необходимой 
для решения профессиональных за-
дач (поиск, обнаружение изменений, 
вызванных действиями преступни-

ДЕЛЬФИ́ЙСКИЙ МЕ́ТОД (метод 
«Дельфи»), метод коллективной экс-
пертной оценки объекта (предмета) 
криминологического исследования 
(в том числе прогноза). Основан на 
выявлении согласованной оценки 
экспертной группы посредством не-
зависимого опроса каждого эксперта 
в несколько туров, причем в каждом 
последующем туре сообщаются ре-
зультаты опроса в предыдущем для 
получения дополнительного обосно-
вания последней оценки.
ДЕМОГРАФИ́ЧЕСКАЯ СТРУК ТУ ́РА 
ПРЕСТУ́ПНОСТИ, см. Преступно-
сти демографическая структура.

ДЕМОКРИ́Т из Абдера (ок. 460 – 
ок. 370 до н. э.), древнегреческий 
философ-материалист, ученик Лев-
киппа, первый энциклопедический 
ум среди греков (К. Маркс). Д. – один 
из основателей атомистики; по поли-
тическим взглядам – представитель 
античной демократии, противник ра-
бовладельческой аристократии. Д. 
не только развил идеи воздействия 
на преступность с помощью вос-
питания, но и в определенной мере 
явился родоначальником виктимо-
логической профилактики престу-
плений при помощи воспитательных 
мер. Отмечал, что путем правильно-
го воспитания можно обезопасить от 
преступных посягательств как само-
го человека, так и его имущество. 
Большую этическую ценность имеет 
высказывание философа о противо-
действии злу: «Если не можешь бо-
роться со злом, по крайней мере, не 
приобщайся к делам его». 
ДЕОНТОЛО́ГИЯ (от греч. deon – 
должное и logos – учение), в ши-
роком значении раздел этической 
теории, рассматривающий вопросы, 
связанные с понятием долга.
ДЕПЕНАЛИЗА́ЦИЯ, исключение ка-
ко го-либо вида уголовного наказа-
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ально-психологических процессов, 
присущих различным этапам раз-
вития группы. К Д. г. относятся: ру-
ководство и лидерство; принятие 
групповых решений; групповое 
нормообразование; формирование 
функционально-ролевой структуры 
группы; сплочение, групповое дав-
ление, конфликты; групповой соци-
альный контроль – все процессы, 
влияющие на психологию поведения 
личности в группе. 

ДИНА́МИКА НАКАЗА́ТЕЛЬНОЙ 
ПРЕСТУ́ПНОСТИ, изменение ее со-
стояния, уровня, структуры за тот 
или иной период времени (напри-
мер, год, 5 лет, 25 лет и т. д.) в опре-
деленном регионе.

ДИНА́МИКА ПРЕСТУ́ПНОСТИ, из-
ме нение количественных и каче-
ственных свойств преступности во 
времени (см. Показатели динамики 
nресmуnносmи). 

ДИНА́МИКА СОЦИА́ЛЬНАЯ, см. Со-
циальная динамика.

ДИСКРИМИНА́ЦИЯ МЕЖГРУП ПО-
ВА́Я, см. Межгруnnовая дuс крu ми-
нацuя.

ДИФФАМА́ЦИЯ (от лат. diffamare – 
разглашать, порочить), разглашение 
сведений, позорящих честь конкрет-
ного лица или учреждения. От кле-
веты отличается верностью распро-
страняемых сведений. 

ДИФФЕРЕНЦИА́ЛЬНАЯ АССО ЦИ-
А́ЦИЯ (от лат. differentia – различие), 
концепция о природе и характере 
различных асоциальных, в том чис-
ле преступных, сообществ (групп) 
и их культур (субкультур). Явление 
Д. а. в сочетании с дифференциро-
ванной связью и аномией положено 
в основу теории субкультур. 

ДИФФЕРЕНЦИА́ЛЬНОЙ АССО ЦИ-
А́ЦИИ ТЕО́РИЯ, одна из наиболее по-

ка, изъятие следов, вещественных 
доказательств), наиболее высок 
удельный вес этой Д. в профессио-
граммах следователя, оперативного 
сотрудника, судьи; 3) реконструктив-
ную – текущий завершающий анализ 
собранной информации и выдвиже-
ние рабочих версий, планирование 
есть результат реконструктивной Д.; 
4) коммуникативную – заключается 
в получении необходимой информа-
ции посредством общения, большое 
значение имеет при допросах, а так-
же в Д. адвокатов, воспитателей ИУ; 
5) организационную – заключается в 
волевых действиях по реализации и 
проверке гипотез и планов, подраз-
деляется на самоорганизованность и 
организацию людей в коллективном 
решении профессиональной задачи; 
6) удостоверительную – приведение 
добытой информации в специальную, 
предусмотренную законом форму 
(протокол, постановление, приговор 
и т. п.), закрепление, удостоверение 
и фиксация выявленных в ходе осмо-
тра следов, вещественных доказа-
тельств, установленных фактов. 

В различных юридических про-
фессиях с разной интенсивностью 
проявляются те или иные стороны 
приведенной профессиограммы. 
Так, в Д. прокурора доминируют со-
циальный и организационный аспек-
ты; в Д. адвоката – реконструктивный 
и коммуникативный; работа нотариу-
са связана с удостоверительной Д.; 
у оперативного сотрудника успех ре-
шают в первую очередь поисковые и 
коммуникативные качества. В Д. кон-
кретного индивида, занятого юриди-
ческим трудом, та или иная сторона 
может доминировать с учетом лич-
ностных качеств специалиста.
ДИНА́МИКА, количественные и ка-
чественные изменения явления. 
ДИНА́МИКА ГРУППОВА́Я, сово-
купность внутригрупповых соци-

следующим образом: преступному 
поведению, например, подростки 
обучаются в результате того, что эти 
формы поведения приводят их и тех, 
у кого они учатся, к полезным и при-
ятным для них результатам; науче-
ние преступному поведению проис-
ходит тогда, когда оно подкрепляет-
ся более сильно, чем непреступное. 

ДИФФЕРЕНЦИ́РОВАННАЯ СВЯЗЬ 
(теория культурной трансмиссии), 
теория американского криминолога 
Э. Сатерленда. Д. с. – первая зна-
чительная социальная теория пре-
ступного поведения, развивающая 
идею преступного обучения, кото-
рую французский социолог Г. Тард 
сформулировал как закон подража-
ния (1890). Исходный пункт теории 
Д. с. – идея дифференциации обще-
ства: одна часть организовывается 
на основе законопослушания, а дру-
гая – закононепослушания. В ре-
зультате возникает конфликт право-
вой и преступной культур. В зоне 
конфликта человек контактирует с 
представителями непреступного и 
преступного поведения и в процес-
се такой коммуникации усваивает 
стереотипы поведения, в том числе 
обучается преступному поведению. 
Обучение возможно как при непо-
средственном взаимодействии, так 
и под воздействием ближайшего 
окружения. Более отдаленные соци-
альные факторы – различные сооб-
щества, СМИ и т. п. – в преступном 
обучении играют второстепенную 
роль. Теория Д. с. нередко ошибочно 
отождествляется с теорией диффе-
ренциальной ассоциации.

ДИФФЕРЕНЦИ́РОВАННОЕ НЕ-
КА́ РА ТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕ́ЙСТВИЕ, 
практикуемая в ИУ США экспери-
ментальная методика психолого-
педагогического воздействия на несо-
вершеннолетних правонарушителей 

пулярных современных зарубежных 
криминологических теорий. Д. а. т. 
раскрывает механизмы, посред-
ством которых социальная дезорга-
низация криминализирует населе-
ние. Ее основоположником является 
профессор Иллинойского универси-
тета Э. Сатерленд. В 1939 г. в моно-
графии «Принципы криминологии» 
Э. Сатерленд сформулировал свою 
идею в виде развернутой концеп-
ции, содержащей несколько пун-
ктов. Суть его теории заключалась в 
следующем: преступное поведение 
ничем принципиально не отлича-
ется от других форм человеческой 
деятельности, человек становится 
преступником лишь в силу своей 
способности к обучению; преступное 
обучение включает в себя восприя-
тие криминогенных взглядов, при-
вычек и умений; именно эти отрица-
тельные качества личности, форми-
рующиеся в результате негативных 
социальных влияний (подражания 
плохому примеру), и только они ле-
жат в основе преступного поведе-
ния; человек обучается преступному 
поведению не потому, что имеет к 
этому особые преступные задатки, а 
потому, что криминальные образцы 
чаще попадаются ему на глаза и у 
него устанавливается более тесная 
связь с такими людьми, у которых 
он может перенять криминогенные 
взгляды и умения (например, если 
бы тот же самый подросток с детства 
был включен в другой круг общения, 
он вырос бы совсем другим челове-
ком). Именно последний пункт и дал 
название данной теории.

Бихевиористы Р. Бюргесс и 
Р. Акерс дополнили теорию Э. Сатер-
ленда концепцией оперантного по-
ведения. На основании объяснения 
поведения по схеме «стимул – ре-
акция» эти ученые модифицировали 
основные положения Э. Сатерленда 
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исходит в результате непротивления 
обстоятельствам, в которых члены 
групп оправдывают свое преступное 
поведение или нейтрализуют его как 
криминальное для самих себя. Такая 
техника нейтрализации проявляется 
в разных формах оправдания: отри-
цании ответственности, вреда, жерт-
вы; осуждении осуждающих; ссылке 
на более важные обстоятельства, 
высшие цели, проникновенность син-
дромом Робин Гyдa.

ДРИЛЬ Дмитрий Алексеевич 
(1846–1910), представитель русской 
антрополого-социо логи че ской шко-
лы, профессор, заведующий отде-
лом исправительно-воспитательных 
заведений при главном управлении 
тюрем. Д. – сторонник так называе-
мой новой итальянской школы в уго-
ловном праве, определившей своей 
задачей изучение преступника с ан-
тропологической точки зрения. Он 
утверждал, что преступность есть 
выражение врожденных и приобре-
тенных аномалий преступника. Счи-
тал преступление продуктом причин 
ближайших и более отдаленных, от-
нося к первым порочность психофи-
зической организации деятеля, а ко 
вторым неблагоприятные внешние 
условия, под влиянием которых вы-
рабатываются первые. Настаивал 
на необходимости широких мер 
предупреждения для успешности 
борьбы с преступлением. Основ-
ные работы: «Преступный человек» 
(1882), «Психофизические типы в 
их соотношении с преступностью» 
(1890), «Преступность и преступни-
ки» (1899), «Учение о преступлении 
и мерах борьбы с ним» (1912). 

ДРОМОМА́НИЯ (от греч. dromos – 
путь и mania – безумие, страсть, вле-
чение), синдром ухода (свойствен, 
как правило, несовершеннолетним), 
склонность к бродяжничеству.

по месту жительства (в общинах), 
которая учитывает их психологию и 
поведение и основывается на специ-
альных программах, исключающих 
дисциплинарное наказание. 

ДИФФЕРЕНЦИ́РОВАННЫЕ СВЯ-́
ЗИ, разделенные на разновидности 
отношения взаимной зависимости 
форм поведения (преступного – не-
преступного) и индивида между 
ними. 

ДИФФУ́ЗИЯ ПРИЧИ́Н ПРЕСТУ́П-
НОСТИ, см. Преступности диффу-
зия причин.

ДРАМАТИЗА́ЦИЯ ЗЛА, одна из 
либерально-критических интеракци-
онистских концепций, усматриваю-
щая в реакции государства на пре-
ступное поведение антигуманный 
акт репрессии по отношению к не 
заслуживающему того человеку или 
акт преувеличенной оценки противо-
правного поступка, вследствие чего 
происходит отход или отчуждение 
от нормальных, урегулированных 
правом отношений, а иногда уста-
навливается связь с криминогенны-
ми (делинквентными) группами. Этот 
процесс Ф. Танненбаум назвал Д. з. 
(1938). Концепция считается пред-
шественницей теории стигматиза-
ции, которую начал развивать Г. Бек-
кер (1963), и теории девиантности, 
выдвинутой Э. Лемертом (1951). 

ДРЕЙФ, теория, объясняющая пре-
ступное поведение в группе не как ре-
зультат воздействия субкультуры, по-
скольку нет разницы между подрост-
ками из преступных групп и остальной 
молодежью, а как следствие кратков-
ременного разрыва преступной груп-
пы с общепринятой нормативной си-
стемой в результате так называемого 
дрейфа или ее отклонения от пра-
вильного в нормативном отношении 
жизненного курса. Отклонение про-

мнению Д., общественная мораль 
всегда строже и бескомпромисснее, 
чем индивидуальная мораль. 

Мораль общества диктует кон-
кретным людям правила поведения. 
Давая объяснение отклоняющемуся 
от социальных норм поведению, Д. 
уделил наибольшее внимание само-
убийствам и убийствам. При этом он 
использовал две научные категории: 
социальную сплоченность и аномию. 
В успешно функционирующем обще-
стве, согласно Д., всегда велика 
сплоченность, выраженная в том, что 
большинство солидарно в идеалах, 
представлениях о должном и порица-
емом. Периодически при нарушении 
общественного равновесия, которое 
может происходить как вследствие 
экономического бедствия, так и при 
резком возрастании благосостояния 
страны, сплоченность между людь-
ми ослабевает, общество дезоргани-
зуется. Социальная дезорганизация 
выражается, в частности, в явлении 
аномии. Этот термин, заимствован-
ный из теологического лексикона, 
буквально переводится как безнор-
мативность. Аномия понимается Д. 
как социальный факт, такое состоя-
ние общества, при котором суще-
ственно ослабевает сдерживающее 
действие морали и общество в тече-
ние какого-то времени не способно 
оказывать воздействие на человека. 
Общее состояние дезорганизации 
усугубляется тем, что страсти ме-
нее всего возможно подчинить дис-
циплине именно в тот момент, когда 
это всего нужнее. Таким образом, Д. 
обнаруживает нормативный по свое-
му характеру феномен – аномию, яв-
ляющуюся, по его мнению, основной 
причиной преступности. Основные 
работы: «О разделении обществен-
ного труда» (1893), «Метод социоло-
гии» (1895).

ДУХОВСКО́Й Михаил Васильевич 
(1850–1903), доктор юридических 
наук, профессор Московского уни-
верситета, один из основателей со-
циологической школы уголовного 
права в России. В работе «Зада-
чи науки уголовного права» (1872) 
сформулировал пути будущего раз-
вития уголовно-правовой науки и 
криминологии. Среди других работ: 
«Имущественные проступки по ре-
шениям волостных судов» (1891), 
«Русский уголовный процесс» (1902). 
Критиковал распространенную точку 
зрения индетерминизма (философ-
ская концепция об отрицании роли 
причинности) и стремился доказать 
причинную обусловленность пре-
ступности. Проводя многочислен-
ные статистические исследования, 
Д. пришел к выводу, что «главная 
причина преступлений – обществен-
ный строй. Дурное политическое 
устройство страны, дурное экономи-
ческое устройство общества, дурное 
воспитание и целая масса других 
условий – вот те причины, благодаря 
которым совершается большинство 
преступлений». Д. первый из юри-
стов в России призывал к исследо-
ванию причин преступности, к выра-
ботке мероприятий по борьбе с ней, 
т. е. к решению основных вопросов 
криминологии. 

ДЮРКГЕ́ЙМ Эмиль (1858–1917), 
французский ученый, философ, со-
циолог. Большое внимание уделял 
проблемам преступности. Д. утверж-
дал, что индивид испытывает вле-
чение социальных факторов, к кото-
рым, в частности, относятся внеш-
ние по отношению к нему образы 
мыслей, действий и чувствований. 
Он исходил из того, что коллектив-
ные наклонности не сводятся к на-
клонностям индивидов, а представ-
ляют собой не что иное, как сумму 
взглядов отдельных людей. Так, по 
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циальной психологии, в которой он 
звучит следующим образом: группа 
как носитель группового сознания 
проявляется и формируется в груп-
повой деятельности, подчиненной 
ее совместным целям, прежде всего 
в общении как групповой деятельно-
сти, подчиненной этим целям. 
ЕРШИ́, воры, похищающие из карма-
нов вещи. Относятся к подвиду про-
фессиональных имущественных пре-
ступников, появившихся в конце XIX в. 

Ж
ЖАРГО́Н (франц. jargon), речь узкой 
социальной или профессиональной 
группы, отличающаяся от норма-
тивного и научного языка набором 
условных слов, понятных только 
этой группе и не объединенных в си-
стему корректных понятий. Научный 
Ж. часто содержит некорректные 
термины, что преодолевается посте-
пенно складывающейся системой 
общенаучных понятий, становящей-
ся единым общенаучным языком. 
ЖЕ́НСКАЯ ПРЕСТУ́ПНОСТЬ, см. 
Преступность женская.
ЖЕ́НЩИН СОЦИА́ЛЬНЫЕ ПРО Б-
ЛЕ́МЫ, см. Социальные проблемы 
женщин.

ЖИЗ́НЕННАЯ ПОЗИ́ЦИЯ ЛИ́ЧНО-
СТИ, наиболее выраженные, а поэ-
тому и основные компоненты ее на-
правленности, определяющие наибо-
лее стойкие мотивы деятельности.
ЖИ́ЗНЕННАЯ СИТУА́ЦИЯ ПРО-
БЛЕ́М НАЯ, положение, когда перед 
человеком встает важный вопрос, 
требующий скорейшего принятия ре-
шения (см. Проблемная ситуация).
ЖИ́ЗНЕННАЯ СИТУА́ЦИЯ СТРЕ́С-
СОВАЯ, совокупность факторов, воз-

Е
ЕВГЕ́НИКА (от греч. eugenes – хоро-
шего рода), теория о наследствен-
ном здоровье человека и путях его 
улучшения. Принципы Е. были впер-
вые сформулированы Ф. Гальтоном 
(1869), предложившим изучать то, 
что влияет на улучшение наслед-
ственных качеств будущих поколений 
(здоровье, умственные способности, 
одаренность). Прогрессивные уче-
ные ставили перед Е. гуманные цели. 
Однако ее идеи нередко использова-
лись для оправдания расизма (напри-
мер, фашистская расовая теория). 
В современной науке многие пробле-
мы Е. решаются в рамках генетики 
человека, в том числе медицинской. 
Правомерность употребления терми-
на «Е.» остается спорной.
ЕВРОПО́Л, полицейская служба Ев-
ропейского Союза, создана в 1992 г., 
расположена в Гааге (Нидерланды). 
Основными задачами службы яв-
ляются координация работы нацио-
нальных служб в борьбе с междуна-
родной организованной преступно-
стью и улучшение информационного 
обмена между национальными по-
лицейскими службами. Среди основ-
ных направлений работы Е. можно 
выделить борьбу с терроризмом, не-
легальной торговлей оружием, нар-
которговлей, детской порнографией 
и отмыванием денег. На данный мо-
мент Е. координирует работу поли-
цейских служб всех стран – членов 
Европейского Союза.
ЕДИ́НСТВО ЛИ́ЧНОСТИ, СОЗНА́-
НИЯ И ДЕ́ЯТЕЛЬНОСТИ, принцип 
психологии, согласно которому лич-
ность как носитель сознания форми-
руется вместе с ним и проявляется 
в деятельности. Это принцип не 
только индивидуальной, но и со-

04.01.2014 № 122-З «Об основах 
деятельности по профилактике 
правонарушений» и других актов за-
конодательства, в том числе между-
народных договоров Рес пуб лики 
Беларусь. Если международным до-
говором Республики Беларусь уста-
новлены иные правила, чем те, кото-
рые содержатся в законодательстве, 
регулирующем этот вид деятельно-
сти, то применяются правила между-
народного договора.
ЗАКОНОДА́ТЕЛЬСТВО РЕС ПУ́Б-
ЛИ КИ БЕЛАРУ́СЬ О ПРО ФИ-
ЛА́К ТИКЕ БЕЗ НАДЗО́Р НО СТИ И 
ПРА ВОНАРУШЕ́НИЙ НЕ СОВЕР-
ШЕН НОЛЕ́ТНИХ, основывается 
на Конституции, общепризнанных 
принципах международного права 
и состоит из Закона от 31.05.2003 
№ 200-З «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних», 
Кодекса Республики Беларусь об 
образовании, Закона от 19.11.1993 
№ 2570-XII «О правах ребенка» и 
других актов законодательства Рес-
публики Беларусь.

ЗАКОНОМЕ́РНОСТЬ МА́С СО ВЫХ 
ЭКСЦЕ́ССОВ ОСУЖДЁННЫХ, см. 
Массовых эксцессов закономер-
ность.

ЗАКО́ННОСТЬ (в предупреждении 
преступности), требование соблю-
дать законы (и издаваемые во ис-
полнение их нормативные акты) 
всеми субъектами деятельности 
по предупреждению преступности: 
гражданами, должностными лицами, 
организациями. Осуществление всех 
предупредительных мер, реализа-
ция форм и средств профилактиче-
ского воз действия должны строго со-
ответствовать закону, применяться 
в рамках, допустимых законом, на 
основе точного и неукоснительного 
исполнения его предписаний. На все 

действующих на осужденного и вы-
зывающих у него состояние нервного 
психического напряжения, требующе-
го снятия, разрешения.

З
ЗАДА́ЧИ ДЕ́ЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРО -
ФИЛА́КТИКЕ БЕЗ НАД ЗО́Р НО  СТИ 
И ПРА ВО НА РУ ШЕ́НИЙ НЕ  СОВЕР-
ШЕН НО ЛЕ́ТНИХ, 1) пре ду преждение 
безнадзорности, беспризорности, пра-
вонарушений несовершеннолет-
них, выявление и устранение их 
при чин и условий, им способству-
ющих; 2) обес печение защиты прав 
и законных интересов несовершен-
нолетних; 3) социально-психоло-
го-педагогическая реабилитация 
не  совершеннолетних и семей, нахо-
дящихся в социально опасном положе-
нии; 4) выявление и пресечение случа-
ев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение правонарушений.

ЗАКО́Н БОЛЬШИ́Х ЧИ́СЕЛ, социоло-
гический принцип, лежащий в основе 
статистических методов, согласно 
которому закономерности социаль-
ного процесса могут быть выявлены 
только при изучении большого числа 
составляющих его фактов. 

ЗАКО́Н НАСЫЩЕ́НИЯ ПРЕСТУ́П-
НОСТЬЮ, социологический закон, 
согласно которому в каждом обще-
стве существует свой предел насы-
щения преступностью, который тре-
бует декриминализации некоторых 
уголовно наказуемых деяний.

ЗАКО́Н ПРИЧИ́ННОСТИ, см. При-
чинности закон.

ЗАКОНОДА́ТЕЛЬСТВО В СФЕ́-
РЕ ПРОФИЛА́КТИКИ ПРА ВО НА-
РУШЕ́НИЙ, основывается на Кон-
ституции и состоит из Закона от 
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ного судом за тяжкое преступление, 
а также если ранее лицо осуждалось 
к лишению свободы за умышленное 
преступление либо ранее осужда-
лось за преступление, совершен-
ное в период отбывания наказания; 
не менее 2/3 срока наказания, на-
значенного судом за особо тяжкое 
преступление, а также наказания, 
назначенного лицу, ранее условно-
досрочно освобождавшемуся от на-
казания либо ранее освобождавше-
муся от наказания с заменой неот-
бытой части наказания более мягким 
наказанием и совершившему новое 
преступление в течение неотбытой 
части наказания. При замене неот-
бытой части наказания более мяг-
ким наказанием оно назначается в 
пределах сроков, установленных за-
коном для этого вида наказания, и не 
должно превышать неотбытого срока 
заменяемого наказания. При замене 
неотбытой части наказания более 
мягким наказанием одному дню за-
меняемого наказания соответствует 
один день более мягкого наказания, 
а при назначении в качестве более 
мягкого наказания общественных 
работ семи дням заменяемого нака-
зания соответствуют 12 часов обще-
ственных работ. Дополнительное 
наказание не может быть назначено 
вместо основного. Замена неотбы-
той части наказания имеет безуслов-
ный характер: прежнее наказание не 
может быть применено обратно. 

ЗАМЕ́НА НЕОТБЫ́ТОЙ ЧА́СТИ 
НА КАЗА́НИЯ БО́ЛЕЕ МЯ́ГКИМ ЛИ-
ЦУ,́ СОВЕРШИ́ВШЕМУ ПРЕ СТУП-
ЛЕ́НИЕ В ВО́ЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ, 
основаниями замены в соответствии 
со ст. 120 УК являются: 1) пример-
ное поведение осужденного и его 
добросовестное отношение к тру-
ду, учебе, подтверждающие, что он 
твердо встал на путь исправления; 
2) отбытие определенной части сро-

виды и уровни социальной деятель-
ности по предупреждению преступ-
ности распространяется всеобщая 
и равная для всех конституционная 
обязанность – соблюдать законы. 
Нормативные правовые акты регла-
ментируют цели и задачи предупре-
дительной деятельности, ее формы 
и методы, регулируют отношения 
между ее участниками, которые в 
этих целях наделяются определен-
ными правами и несут строго опреде-
ленные обязанности. В соответствии 
с законом профилактическая рабо-
та регламентируется решениями и 
постановлениями местных органов 
власти, а также решениями обще-
ственных организаций. Соответ-
ствие этой работы требованиям З. 
обеспечивается государственным 
надзором (высшая форма – проку-
рорский надзор), а также обществен-
ным контролем.

ЗАМЕ́НА НЕОТБЫ́ТОЙ ЧА́СТИ 
НА КАЗА́НИЯ БО́ЛЕЕ МЯЃКИМ, 
смягчение наказания во время его 
отбывания осужденным путем заме-
ны неотбытой части наказания, на-
значенного судом, на другое более 
мягкое наказание (ст. 91 УК). Такая 
замена применима только к лицам, 
осужденным к исправительным ра-
ботам, ограничению по военной 
службе, ограничению свободы или 
лишению свободы. При этом осуж-
денный может быть освобожден от 
дополнительного наказания. Замена 
неотбытой части наказания может 
быть применена при наличии двух 
оснований: 1) осужденный твердо 
встал на путь исправления; 2) факти-
чески отбыл определенную в законе 
часть наказания – не менее 1/3 срока 
наказания, назначенного судом за 
преступление, не представляющее 
большой общественной опасности, 
или менее тяжкое преступление; не 
менее 1/2 срока наказания, назначен-

обычно разрешаемых веществ и 
предметов (повреждение, уничтоже-
ние, надругательство, осквернение, 
гибель, увечье, порча памятников 
истории и культуры, документов, 
идентификационного номера транс-
портного средства, животных и т. д.); 
3) виды незаконного приобретения 
как разрешенных, так и неразрешен-
ных веществ и предметов (похище-
ние любого чужого имущества, ору-
жия, наркотических средств и т. д.; 
приобретение имущества, заведо-
мо добытого преступным путем); 
4) виды запрещенного производства 
как разрешенных, так и неразрешен-
ных веществ (изготовление, пере-
работка психотропных, наркотиче-
ских, сильнодействующих веществ; 
производство сильнодействующих 
или ядовитых веществ и т. п.; до-
быча, промысел рыбы, морского 
зверя и т. п.; посев и выращивание, 
например, конопли; подделка, изго-
товление документов, государствен-
ных наград, идентификационного 
номера транспортного средства, 
штампов, печатей, бланков); 5) виды 
запрещенного использования не-
разрешенных или ограниченных к 
использованию веществ и предме-
тов (использование радиоактивных 
материалов, вредоносных программ 
для компьютеров и т. д.; ношение 
оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств; во-
влечение, склонение, содержание 
притонов для потребления нарко-
тических средств или психотропных 
веществ); 6) нарушение правил об-
ращения как с разрешенными, так и 
неразрешенными предметами (пра-
вил безопасности при обращении 
с радиоактивными материалами и 
отходами, бактериологическими, хи-
мическими веществами и отходами; 
микробиологическими либо другими 
биологическими агентами или ток-

ка исправительных работ, ограниче-
ния свободы или лишения свободы. 
Фактически отбытый срок должен 
составлять: не менее 1/4 срока на-
казания, назначенного судом за 
преступление, не представляющее 
большой общественной опасности, 
или за менее тяжкое преступление; 
не менее 1/3 срока наказания, назна-
ченного судом за тяжкое преступле-
ние; не менее 1/2 срока наказания, 
назначенного судом за особо тяжкое 
преступление, а также если ранее 
лицо осуждалось к лишению свобо-
ды за умышленное преступление. 
При замене неотбытой части нака-
зания оно назначается в пределах 
сроков, установленных законом для 
этого вида наказания, и не должно 
превышать неотбытого срока за-
меняемого наказания. При замене 
неотбытой части наказания одному 
дню заменяемого наказания соот-
ветствует один день более мягко-
го наказания, а при назначении в 
качестве более мягкого наказания 
общественных работ семи дням за-
меняемого наказания соответствуют 
6 часов общественных работ (см. 
Замена неотбытой части наказа-
ния более мягким).

ЗАПРЕЩЁННОГО ОБРАЩЕ́НИЯ 
ВИ́ДЫ ДЛЯ ОСУЖДЁННЫХ К 
ЛЮБО́МУ ВИ́ДУ НАКАЗА́НИЯ ИЛИ 
МЕ́РЕ УГОЛО́ВНО-ПРАВО ВО́ ГО 
ВОЗДЕ́ЙСТВИЯ как с разрешенны-
ми, так и запрещенными предме-
тами, 1) разрешенные гражданско-
правовые сделки, запрещаемые 
лишь относительно не которых ве-
ществ и предметов (приобретение, 
отпуск, реализация, продажа, пере-
дача, обмен, сбыт, хранение, пере-
работка, перевозка, пересылка, из-
готовление и т. п. наркотических, 
психотропных, сильнодействующих, 
ядови тых, радиоактивных веществ); 
2) за прещаемые виды повреждения 
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ния и военной техники (ст. 294, 322, 
323, 333, 333¹, 334 УК); драгоценные 
металлы и камни (ст. 223 УК); нар-
котические средства, психотроп ные 
вещества, их прекурсоры и ана логи 
(ст. 327, 328 УК); порно графические 
материалы или пред меты порно-
графического характера (ст. 343, 
343¹ УК); иденти фикационный но-
мер транспортного средства (ст. 381 
УК); вредо носная программа (ст. 354 
УК); ген но-инженерные организмы, 
эко логически опасные вещества и 
от ходы (ст. 278 УК); средства для 
не гласного получения информации 
(ст. 376 УК).

ЗАРЕГИСТРИ́РОВАННАЯ ПРЕ-
СТУ́П НОСТЬ, см. Преступность за-
регистрированная.

ЗАРУБЕ́ЖНЫЕ КРИМИНО ЛОГИ́ ЧЕ-
СКИЕ ТЕО́РИИ (современные), си-
стема многообразных взглядов зару-
бежных ученых на преступность, ее 
причины и меры контроля. Анализ 
современной зарубежной практики 
воздействия на преступность по-
казывает, что к числу востребован-
ных криминологических концепций 
относятся: неоклассицизм (теории 
И. Бентама и П. Фейербаха с не-
значительными модификациями), 
теория уголовной политики Ф. Ли-
ста, психоаналитические концепции 
преступности, социобиологическая 
теория деструктивности, социологи-
ческая теория аномии (развитая на 
основе концепции Э. Дюркгейма), 
концепция контроля преступности 
(разработанная Э. Сатерлендом на 
основе положений Э. Дюркгейма), 
теория дифференциальной связи 
(предложенная Э. Сатерлендом и 
модифицированная его последова-
телями), виктимологические теории. 

Ряд криминологических тео-
рий (теория опасного состояния 
и социальной защиты, клиническая 

синами; правил безопасности при 
ведении горных, строительных или 
иных работ, на взрывоопасных объ-
ектах; перевозки, учета, хранения, 
пересылки взрывчатых, легковос-
пламеняющихся веществ, пиротех-
нических изделий и т. п.).

ЗАПРЕЩЁННЫЕ В ГРАЖДА́Н-
СКО-ПРАВОВО́М ОБОРО́ТЕ СОВ-
СЕ́М ИЛИ ОГРАНИ́ЧЕННО ПУ ТЁМ 
КРИМИНАЛИЗА́ЦИИ ВЕ ЩЕСТВА́ И 
ПРЕДМЕ́ТА, имущество, подвергну-
тое описи или аресту; материальные 
ценности (денежные средства, иное 
имущество), заведомо добытые 
(приобретенные) преступным путем; 
любое чужое имущество (ст. 205–
212, 218, 219, 235, 236, 409 УК); под-
дельные деньги или ценные бумаги; 
поддельные платежные средства, 
не являющиеся ценными бумагами 
(ст. 221, 222 УК); недоброкачествен-
ная про дукция (ст. 337 УК); рыба, дру-
гие водные животные, охотничьи жи-
вотные, добыча и охота на которых 
запрещены (ст. 281, 282 УК); пробир-
ные клейма, акцизные марки Рес-
публики Беларусь (ст. 258, 261¹ УК); 
земля и ее недра (ст. 269, 271 УК); го-
сударственные награды; документы, 
штампы, печати, бланки (ст. 387, 377, 
380 УК); государственные символы 
(ст. 370 УК); историко-культурные 
ценности или материальные объек-
ты, которым может быть присвоен 
статус историко-культурной ценно-
сти (ст. 344, 345 УК); одурманиваю-
щие вещества (ст. 173 УК); угнанные 
транспортные средства или мало-
мерные судна; негодные транспорт-
ные средства или пути сообщения 
(ст. 214, 309 УК); сильнодействую-
щие, ядовитые, отравляющие ве-
щества, радиоактивные материалы, 
огнестрельное оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества, взрывные 
устройства, оружие массового пора-
жения, а также иные виды вооруже-

все более радикализируются. Крити-
ка западного культа потребительства 
и бездуховности господствующих со-
циальных стандартов находит все бо-
лее широкую поддержку как в самих 
капиталистических странах, так и в 
развивающихся государствах, а также 
поддерживается ООН.
ЗАЯВЛЕ́НИЯ И СООБЩЕ́НИЯ О 
ПРЕ СТУПЛЕ́НИЯХ, письменные за-
явления физических лиц, протоколы 
устных заявлений физических лиц, 
письменные заявления о повинной, 
протоколы явки с повинной, пись-
менные сообщения дол жностных 
лиц государственных органов и иных 
организаций, в которых содержатся 
данные, указывающие на призна-
ки преступлений, предусмотренных 
Особенной частью УК, либо сообща-
ется об исчезновении лица, а также 
рапор ты сотрудников ОВД и других 
правоохранительных органов о не-
посредственном обнаружении све-
дений, указывающих на признаки 
преступления.
ЗЛО́СТНОЕ НЕПОВИНОВЕ́НИЕ 
ТРЕ ́БОВАНИЯМ АДМИНИСТРА́-
ЦИИ ИСПРАВИ́ТЕЛЬНОГО УЧ-
РЕЖ ДЕ́НИЯ, ИСПОЛНЯ́ЮЩЕГО 
НА КАЗА́НИЕ В ВИ́ДЕ ЛИШЕ́НИЯ 
СВО БО́ДЫ, общественно опасное 
деяние, за совершение кото рого уста-
новлена уголовная от вет ственность 
(ст. 411 УК). Преступлением явля-
ется злостное неповиновение за-
конным требованиям администра-
ции ИУ, исполняющего наказание в 
виде лишения свободы, либо иное 
противодействие администрации в 
осуществлении ее функций. Субъект 
преступления – осужденное лицо, 
отбывающее наказание в ИУ, испол-
няющем наказание в виде лишения 
свободы, если это лицо за наруше-
ние порядка отбывания наказания 
подвергалось в течение года дисци-
плинарному взысканию в виде пере-

криминология, теория стигмы, ра-
дикальная криминология) попу ляр ны 
в зарубежных странах, но их влияние 
на практику борьбы с преступностью 
незначительно. Там стали ограничен-
но применять тюремное заключение, 
но в ос нове этого процесса лежит 
не принятие концепции стигмы, а 
эко номический фактор (тюрьмы пе-
реполнены, пенитенциарная сис тема 
переживает кризис). Краткосрочное 
заключение, противоречащее иде-
ям интеракционистов, при ме няется 
во многих странах. Для зарубежной 
науки характерно скептичное отно-
шение к ломброзианству и его раз-
личным модификациям. Однако за 
пределами достаточно узкого кру-
га ученых ломброзианские теории 
воспринимаются с интересом (как 
нечто экзотическое), отношение к 
ним вполне лояльное. Теория при-
рожденного преступника популярна 
и среди обывателей, и среди спе-
циалистов (как правоохранительной, 
так и пенитенциарной системы). Ис-
следования в области клинической 
криминологии продолжаются, хотя от 
широкомасштабных пенитенциарных 
экспериментов давно отказались. 
Тем не менее общество с надеждой 
присматривается к результатам на-
учных работ психологов, психофи-
зиологов, психиатров, кибернетиков. 
Не исключено, что в методике воз-
действия на преступность будущее 
во многом будет принадлежать кли-
ницистам, если им удастся найти 
радикальный гуманный способ мо-
дификации девиантного поведения. 
Крах социалистической системы 
неоднозначно повлиял на развитии 
радикальной криминологии. В не-
которых общественных кругах (в том 
числе среди зарубежных интеллек-
туалов) ее авторитет окончательно 
упал, в других же, наоборот, возрос. 
Различные экологические движения 
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отбывания наказания. Нарушением 
порядка и условий отбывания осуж-
денным наказания в виде исправи-
тельных работ являются: 1) непо-
ступление без уважительных причин 
на работу в течение 15 дней со дня 
увольнения с прежнего места рабо-
ты либо уклонение от постановки на 
учет в комитете по труду, занятости 
и социальной защите Минского го-
родского исполнительного комитета, 
управлении (отделе) по труду, заня-
тости и социальной защите город-
ского, районного исполнительного 
комитета в течение 15 дней, а также 
отказ от предложенной ему работы 
без уважительных причин; 2) неяв-
ка в уголовно-исполнительную ин-
спекцию без уважительных при чин; 
3) прогул (в том числе от сутствие 
на работе более 3 часов в течение 
рабочего дня) без уважительных 
причин; 4) появление на работе в 
состоянии алкогольного опьянения 
или в состоянии, вызванном потре-
блением наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, 
токсических либо других одурмани-
вающих веществ, а также распитие 
алкогольных, слабоалкогольных 
на пит ков, пива, потребление нарко-
ти ческих средств, психотропных 
веществ, их аналогов, токсических 
либо других одурманивающих ве-
ществ на рабочем месте или в рабо-
чее время; 5) прекращение трудово-
го договора по соглашению сторон 
или расторжение его по желанию 
осужденного без письменного раз-
решения уго ловно-исполнительной 
инспекции. За нарушение осужден-
ным к исправительным работам по-
рядка и условий отбывания нака-
за ния уголовно-исполнительная 
ин спек ция может применить к нему 
сле дующие меры взыскания: выго-
вор; установление на срок до трех 
ме сяцев обязательной явки на реги-

вода в помещение камерного типа, 
специализированную палату, оди-
ночную камеру или тюрьму. Выража-
ется в открытом отказе осужденного 
от исполнения или неисполнении об-
ращенного к нему требования пред-
ставителя администрации, ко торый 
имел право предъявить дан ное тре-
бование, а осужденный был обязан 
и мог его выполнить, но умышленно 
не выполнил. Иное противодействие 
администрации ИУ в осуществлении 
ее функций выражается в соверше-
нии осужденным действий, которые 
направлены на воспрепятствование 
осуществлению администрацией 
деятельности по исполнению нака-
зания и исправлению осужденных. 
Местом совершения преступления 
является ИУ, исполняющее наказа-
ние в виде лишения свободы. Ука-
занное злостное неповиновение 
влечет более строгое наказание, 
предусмотренное ч. 2 ст. 411 УК для 
лиц, осужденных за тяжкое или осо-
бо тяжкое преступление либо допу-
стивших особо опасный рецидив. 

ЗЛО́СТНОЕ УКЛОНЕ́НИЕ ОТ ОТ-
БЫВА́НИЯ НАКАЗА́НИЯ В ВИ́ДЕ 
ИСПРАВИ́ТЕЛЬНЫХ РАБО́Т, об-
щественно опасное деяние, за со-
вершение которого лицо, отбы-
вающее наказание в виде испра-
вительных работ, привлекается к 
уголовной ответственности на осно-
вании ст. 416 УК. Порядок и усло-
вия отбывания наказания в виде 
исправительных работ установлены 
гл. 7 УИК. Злостно уклоняющимся от 
отбывания наказания в виде испра-
вительных работ признается осуж-
денный, продолжающий нарушать 
порядок и условия отбывания нака-
зания после объявления ему офи-
циального предупреждения, а также 
осужденный, скрывшийся с места 
жительства с целью уклонения от 

ИМУ́ЩЕСТВЕННАЯ НЕКО РЫ́СТ-
НАЯ ПРЕСТУ́ПНОСТЬ, см. Пре-
ступность имущественная неко-
рыстная.
ИМУ́ЩЕСТВЕННОЕ НАСИ́ЛИЕ 
ОСУЖ  ДЁННЫХ, причинение или 
угроза причинением осужден ными 
имущественного вреда без корыстной 
цели, поскольку подобные разруши-
тельные действия обычно или сами по 
себе являются психическим насилием 
(например, угроза уничтожением или 
повреждением имущества – взрывом, 
поджогом и т. п. при тер роризме – 
ст. 289 УК), или сопровождают физи-
ческое насилие, являясь иногда его 
атрибутом, или сами представляют 
собой имущественное насилие. 
ИНВЕ́РСИЯ РОЛЕ́Й (преступника 
и потерпевшего), ситуация, при ко-
торой потенциальная жертва пре-
ступления (реальный потерпевший) 
совершает преступление в отно-
шении потенциального (реального) 
преступника. 
И́НДЕКС ЛАТЕ́НТНОСТИ ПРЕ-
СТУ́ПНОСТИ, показатель латентной 
преступности (отдельного ее типа, 
рода, вида), представляющий собой 
соотношение незарегистрирован-
ного объема преступности к зареги-
стрированной ее части. Рассчитыва-
ется по формуле

L = n : N · 100 %,
где L – показатель латентной 
преступности; n – число незаре-
гистрированных преступлений на 
определенной территории за опре-
деленный период; N – число зареги-
стрированных преступлений на той 
же территории и за тот же период 
(см. Пресmуnносmь латентная).
И́НДЕКС ПРЕСТУ́ПНОЙ АКТИ́В  НО-
СТИ, показатель уровня преступ-
ности, характеризующийся чис лом 
лиц, совершивших преступления, 
выявленных в течение определенно-

страцию в уголовно-испол нительную 
инспекцию не менее двух раз в ме-
сяц. Одновременно с наложением 
взыскания уголовно-исполнительная 
инспекция выносит осужденному 
официальное предупреждение об 
уголовной ответственности за злост-
ное уклонение от отбывания наказа-
ния в виде исправительных работ. 
Осуж денный считается не имеющим 
взысканий, если в течение одного 
года со дня наложения последнего 
взыскания он не был подвергнут но-
вому взысканию.
ЗЛО́СТНОЕ УКЛОНЕ́НИЕ ОТ ОТ БЫ-
ВА́НИЯ НАКАЗА́НИЯ В ВИ́ДЕ ОБ-
ЩЕ́СТВЕННЫХ РАБО́Т, обществен-
но опасное деяние, за совершение 
которого лицо, отбывающее наказа-
ние в виде общественных работ, при-
влекается к уголовной ответственно-
сти на основании ст. 419 УК. Порядок 
и условия отбывания наказания в 
виде общественных работ установле-
ны гл. 4 УИК. В соответствии со ст. 28 
УИК злостно уклоняющимся от отбы-
вания наказания в виде обществен-
ных работ признается осужденный: 
1) не вышедший на общественные 
работы без уважительных причин 
более двух раз после официального 
предупреждения в течение отбыва-
ния данного наказания; 2) совершив-
ший более двух раз после офици-
ального предупреждения в течение 
отбывания данного наказания иные 
нарушения трудовой дисциплины во 
время выполнения общественных 
работ; 3) скрывшийся с целью укло-
нения от отбывания наказания.

И
ИЗУЧЕ́НИЕ ЛИ́ЧНОСТИ ПРЕ СТУ́П-
НИКА, см. Личности преступности 
изучение.
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лишения свободы; M – численность 
населения, достигшего возраста на-
ступления уголовной ответственности; 
100 000 – единая расчетная база.

И́НДЕКСНЫЕ ПРЕСТУПЛЕ́НИЯ, см. 
Преступления индексные.

ИНДИВИДУАЛИ́ЗМ, свойство лич но-
сти, определяемое преобла данием 
целей деятельности, направленных 
на удовлетворение только потреб-
ностей своего «я» при игнорирова-
нии общественных. Становясь свой-
ством характе ра, И. определяет тип 
личности – индивидуалиста.

ИНДИВИДУА́ЛЬНАЯ ПРОФИ ЛА́К-
ТИКА, см. Профилактика индивиду-
альная.
ИНДИВИДУА́ЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕ́НИЕ, см. Предупреждение инди-
видуальное.

ИНДИВИДУА́ЛЬНОЙ ПРО ФИ ЛА́К-
ТИКИ ПРЕСТУПЛЕ́НИЙ МЕ Т́ОДЫ В 
ИСПРАВИ́ТЕЛЬНОМ УЧ РЕЖ ДЕ Н́ИИ, 
делятся на методы: изучения осуж-
денных; выявления отклоняющихся 
от определенных, принятых при ис-
полнении наказаний норм, правил 
поведения (обычно правил внутрен-
него распорядка) осужденных; учета; 
контроля и воздействия на них. 

ИНДУЌЦИЯ (лат. inductio – наведе-
ние), один из способов построения 
умозаключений, при ко тором мысль 
развивается от суж дений об отдель-
ных фактах или их признаках к обоб-
щенному выводу. Логический вывод 
в рамках индуктивного обобщения 
позволяет получить новое знание, от-
личное от того, которое содержалось 
в суждениях, служивших основанием 
для вывода. Это знание может затра-
гивать причинную связь между фак-
тами, объяснять их происхождение. 
Например, ло гический механизм по-
строения версии с помощью И. может 
быть описан следующим образом: 

го периода на определенной терри-
тории в расчете на 100 тыс. человек, 
достигших возраста наступления 
уголовной ответственности, прожи-
вающего на данной территории. Рас-
считывается по формуле

I = m · 100 000 : M,
где I – индекс преступной активности; 
m – число лиц, совершивших престу-
пления за определенный пе риод вре-
мени на определенной территории; 
M – численность населения, достиг-
шего возраста наступления уголов-
ной ответственности, проживающего 
на данной территории; 100 000 – еди-
ная расчетная база.
ИН́ДЕКС СУДИ́МОСТИ, показатель 
(косвенный) общественной опас-
ности преступности, характеризую-
щийся числом лиц, осужденных к 
уголовным наказаниям по пригово-
рам, вступившим в законную силу, за 
определенный период на определен-
ной территории в расчете на 100 тыс. 
человек, достигших возраста насту-
пления уголовной ответственности, 
проживающих на данной территории. 
Рассчитывается по формуле

I = m · 100 000 : M,
где I – индекс преступной активно-
сти; m – число лиц, осужденных к 
уголовным наказаниям по пригово-
рам, вступившим в законную силу 
(например, в течение 1 года); M – 
численность населения, достигше-
го возраста наступления уголовной 
ответственности, проживающего на 
данной территории; 100 000 – единая 
расчетная база.
И́НДЕКС СУДИ́МОСТИ СПЕЦИ А́ЛЬ-
НЫЙ, показатель судимости приме-
нительно к наказанию в виде лишения 
свободы. Рассчитывается по формуле

I = m · 100 000 : M,
где I – индекс судимости; m – число 
лиц, осужденных к наказанию в виде 

вой значимости, отношения индиви-
да с социальными (правовыми) нор-
мами. В данном контексте социаль-
ный символ – стигма, т. е. метка или 
клеймо на преступнике, например 
судимость. Интеракционисты, со-
чувственно относясь к преступнику, 
рассматривали его преступное по-
ведение как следствие применения к 
нему уголовных санкций, утверждая, 
что наклеиванием ярлыка «преступ-
ник» подменяются подлинные при-
чины и объективные характеристики 
преступления. Характер клеймения 
и реаги ро ва ния на него имеет зна-
чение в кри минологическом анализе 
реаль ных причин преступного по-
ведения, тем более если в качестве 
объекта изучения оказываются пра-
вонарушители, вызывающие к себе, 
скорее, сострадание, чем осуж дение, 
особенно юридическое. Например, 
лица, уличаемые в так называемых 
хозяйственных, но бескорыстных 
преступлениях. В частности, Г. Бек-
кер обращался в своих исследова-
ниях к лицам, потребляющим сла-
бый наркотик. Вместе с тем в любом 
случае пра вонарушитель не должен 
рассматриваться лишь как пассив-
ный, об реченный объект «клейме-
ния». Важно учитывать его роль в 
соде янном: насколько он критически 
или упрощенно воспринял ситуацию 
и мог ли противодействовать нега-
тивной среде или оставить ее. 

ИНТЕРВЬЮ́ (англ. interview – бесе-
да, встреча), психологический ме-
тод, вид беседы, при которой ставит-
ся задача получить ответы опраши-
ваемого на определенные (обычно 
заранее подготовленные) вопросы. 
Форма письменного И. – опросник.

ИНТЕРВЬЮ́-ПЛАН, перечень вопро-
сов, которые предполагается задать 
интервьюируемому.

если есть некоторая совокупность 
фактов и между ними обнаружива-
ется специфическая связь, то мож-
но предполагать, что они являются 
следствием общей причины, которая 
и получает выражение в виде версии. 
Такого рода индуктивное умозаклю-
чение не дает в выводе достоверного 
знания, так как обобщению подвер-
гаются не все реально возможные 
факты, а лишь те, что установлены в 
начале расследования. 
ИНСТИ́НКТ (лат. instinctus – побуж-
дение), совокупность врожденных 
поведенческих комплексов, активи-
зирующихся при воздействии ключе-
вых раздражителей. 

ИНТЕЛЛЕ́КТ (лат. intellectus – ра-
зумение, понимание, постижение), 
мы слительные способности челове-
ка, уровень умственного развития.
ИНТЕНСИ́ВНОСТЬ ПРЕСТУ́ПНО-
СТИ, см. Преступности интенсив-
ность.

ИНТЕРАКЦИОНИЗ́М (от англ. interac-
tion – взаимодействие, воздействие 
друг на друга), социо логическая 
теория чикагского про фессора 
Дж.Г. Мида. Он рассмат ривал обще-
ственную жизнь как серию социаль-
ных ситуаций и ти пич ных реакций 
людей на поведение окружающих 
(интеракций). Согласно его теории 
общество оп ределяет каждому инди-
виду ка кую-либо роль; его поведение 
оп ределяется социальными ожида-
ниями и стереотипами.

ИНТЕРАКЦИОНИ́СТСКИЕ КОНЦЕ́П-
ЦИИ, либеральные соци ально-пси хо-
логические концепции в кри ми нологии, 
основывающиеся пре имущественно 
на анализе сим волических взаи-
модействий (Г. Беккер, Д. Киттсус, 
К. Эриксон, Э. Лемерт, Е. Гофман 
и др.). При этом под социальным 
символом по нимается элемент роле-
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в социалистическое, а это является 
железным логическим выводом из 
анализа причин преступности, воз-
можно достигнуть освобождения че-
ловечества от преступности». 

ИСКЛЮЧИ́ТЕЛЬНЫЕ ВИ́ДЫ ПРЕ-
СТУ́ПНОСТИ НЕСО ВЕР ШЕННО-
ЛЕ́ТНИХ, см. Преступности не-
совершеннолетних исключитель-
ные виды.

ИСПОЛНЕ́НИЕ НАКАЗА́НИЯ, см. 
Наказания исполнение. 
ИСПОЛНЕ́НИЕ НАКАЗА́НИЯ В 
ВИ́ДЕ ИСПРАВИ́ТЕЛЬНЫХ РА БО́Т, 
обязательные правоограничения 
относительно осужденного: 1) на-
значаются на срок от двух месяцев 
до двух лет и отбываются на осно-
вании приговора суда по основному 
месту работы осужденного; 2) из за-
работка по основному месту работы 
осужденного производится удержа-
ние в доход государства в размере, 
установленном приговором суда, в 
пределах от 10 до 25 %, но не менее 
одной базовой величины ежемесяч-
но; 3) злостное уклонение осужден-
ного от отбывания наказания в виде 
исправительных работ влечет ответ-
ственность согласно ст. 416 УК; 4) в 
срок отбывания наказания не засчи-
тываются: время, в течение которого 
осужденный не работал по неува-
жительным причинам; время забо-
левания, вызванного алкогольным 
опьянением или потреблением нар-
котических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, токсических 
либо других одурманивающих ве-
ществ или действиями, связанными 
с алкогольным опьянением или по-
треблением наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, 
токсических либо других одурмани-
вающих веществ; время отбывания 
административного взыскания в 
виде ареста или исправительных ра-

ИНТЕРЕ́С, актуализированная по-
требность, т. е. оцененная преступни-
ком как существенная и подлежащая 
удовлетворению (А.Б. Сахаров). 

ИНТРОВЕ́РСИЯ, см. Экстравер-
сия – интроверсия.

ИНТУИ́ЦИЯ (лат. intuition – созерца-
ние, размышление), познавательное 
предчувствие, познавательное оза-
рение, внезапное усмотрение исти-
ны без развернутой системы предва-
рительных рассуждений, результат 
высокого обобщения приемов по-
знавательной деятельности в опре-
деленном направлении.
ИНФАНТИЛИ́ЗМ (от лат. infantilis – 
младенческий, детский), сохранение 
у взрослого индивида особенностей 
детского поведения, пониженная 
самокритичность, по вышенное тре-
бование заботы о се  бе со стороны 
других лиц, эгоцентризм.

ИНФОРМАЦИО́ННАЯ МОДЕ́ЛЬ, 
организованная по определенному 
принципу совокупность информации 
об объекте, наглядное упрощение 
исследуемого явления.

ИНФОРМАЦИО́ННАЯ ПРЕСТУ́П-
НОСТЬ, см. Преступность инфор-
мационная.

ИСА́ЕВ (Сурский) Михаил Михайло-
вич (1880–1950), доктор юридиче-
ских наук, профессор Московского 
государственного университета. 
Видный представитель левой груп-
пы русских социологов. Автор статьи 
«Социологическая школа в уголов-
ном праве как защитница интересов 
господствующих классов» (1904), 
перевода с итальянского на русский 
язык книги Ч. Бекарриа «О преступ-
лениях о наказаниях» (1939). В ста-
тье «Преступностъ и экономические 
факторы (1905) И. приходит к выво-
ду о том, что «только с переустрой-
ством капиталистического общества 

ния, об ук ло нении его от отбывания 
наказа ния, а также предварительное 
уве домление о переводе его на дру-
гую работу и об увольнении.

ИСПОЛНЕ́НИЕ НАКАЗА́НИЯ В ВИ́ -
ДЕ ЛИШЕ́НИЯ ПРА́ВА ЗА НИ МА́ТЬ 
ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ДО́ЛЖ НО  СТИ 
ИЛИ ЗА НИ МА́ТЬ СЯ ОП РЕ ДЕ ЛЁН-
НОЙ ДЕ́Я ТЕЛЬ НОСТЬЮ, при ис-
полнении данного наказа ния уста-
новлены следующие обязательные 
правоограничения: 1) администра-
ция организации по месту работы 
или службы осуж денного после полу-
чения ко пии приговора и извещения 
уго лов но-исполнительной инспекции 
не позднее трех дней обязана: осво-
бодить осужденного от должности 
или того вида трудовой деятель-
ности, права на занятие которой он 
лишен; внести в трудовую книжку за-
пись о том, на каком основании, на 
какой срок и каких прав он лишен; на-
править в уголовно-исполнительную 
ин спекцию сообщение о выполнении 
предписаний приговора; 2) уго ловно-
исполнительные инспекции незави-
симо от желания осужденного: ведут 
персональный учет; контролируют 
соблюдение осужденным возложен-
ного на него запрета; проверяют вы-
полнение предписаний приговора 
администрацией организации по ме-
сту работы осужденного, а также ор-
ганами, правомочными ан нулировать 
разрешение на занятие соответству-
ющим видом дея тельности, запре-
щенным осуж денному; организуют 
прове дение воспитательной работы; 
3) осуж денные обязаны: выполнять 
установленный в приговоре за-
прет; представлять по требованию 
уголовно-исполнительной инспекции 
документы, связанные с отбывани-
ем наказания; сообщать в уголовно-
исполнительную инспекцию о месте 
работы, его изменении, об увольне-
нии с работы, об изменении места 

бот, а также содержания под стражей 
в качестве меры пресечения по дру-
гому делу в период отбывания нака-
зания; время нахождения в отпуске 
без сохранения заработной платы; 
5) в период отбывания исправитель-
ных работ осужденным запрещается 
прекращать трудовой договор по со-
глашению сторон или по собствен-
ному желанию без письменного раз-
решения уголовно-исполнительной 
инспекции; 6) осужденный, не имею-
щий работы, обязан трудоустроиться 
самостоятельно либо стать на учет 
в органах по труду, занятости и со-
циальной защите в течение 15 дней 
со дня оставления прежнего места 
работы; 7) осужденный обязан в те-
чение 5 дней сообщить в уголовно-
исполнительную инспекцию об изме-
нении места работы и места житель-
ства; 8) осужденный обязан явиться 
по вызову уголовно-исполнительной 
инспекции; 9) осужденный может 
быть подвергнут приводу; 10) запре-
щается увольнение по собственному 
желанию без разрешения уголовно-
исполнительной инспекции. На ад-
министрацию организации по месту 
отбывания осужденным исправи-
тельных работ возложены следую-
щие задачи: 1) правильное и своев-
ременное удержание из заработка 
осужденного и перечисление в уста-
новленном порядке удержанных 
сумм в соответствующий бюджет; 
2) ежемесячное представление в 
уголовно-исполнительную инспек-
цию расчетных сведений; 3) контроль 
за поведением осужденного по ме-
сту работы; 4) содействие уголовно-
исполнительной инспекции в про-
ведении воспитательной работы с 
осужденным; 5) соблюдение усло-
вий отбывания наказания; 6) уве-
домление уголовно-исполнительной 
инспекции о при мененных к осуж-
денному мерах поощрения и взыска-
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танных часов или об уклонении 
осужденного от наказания. 

ИСПРАВИТ́ЕЛЬНО-ТРУДОВО́Й КО́-
ДЕКС БССР 1926 г. (ИТК), первый 
ИТК БССР, принят 02.07.1926 тре-
тьей сессией ЦИК БССР VII созыва, 
введен в действие с 15.11.1926. Имел 
важное значение для установления 
единообразной политики в сфере 
исполнения уголовных наказаний по-
сле Октябрьской революции 1917 г. и 
Гражданской войны. Заменил боль-
шой массив ведомственных норма-
тивных актов. Регулировал исполне-
ние двух видов наказания – лишения 
свободы и принудительных работ 
без лишения свободы. Устанавли-
вал органы исправительно-трудового 
дела, виды испра ви тельно-трудовых 
учреждений, клас сификацию заклю-
ченных, об щие правила содержания 
заключенных в исправительно-тру до-
вых учреждениях, меры поощрения и 
воздействия, правила содержания в 
исправительно-трудовых сельскохо-
зяйственных, фабрично-заводских 
и ремесленных колониях, регулиро-
вал куль турно-просветительную ра-
бо ту в исправительно-трудовых уч-
реж дениях, организацию помо щи 
осво божденным из испра ви тельно-
трудовых учреждений. ИТК состоял 
из 22 глав и устанавливал систему 
учреждений для применения мер 
социальной защиты, состоящую из 
трех видов учреждений: 1) испра ви-
тельного характера: дома заключе-
ния; исправительно-тру довые дома, 
переходные ис пра вительно-тру до-
вые дома, тру до вые колонии (сель-
ско хозяй ственные, ремесленные, 
фаб рич но-заводские); изоля торы 
спе ци ального назначения; 2) ме-
ди ко-педагогического характера: 
тру довые дома для несовершенно-
летних правонарушите лей, тру до-
вые дома для правонаруши телей 
из рабоче-кре стьянской мо лодежи; 

жительства; 4) за неисполнение при-
говора су да о лишении права зани-
мать оп ределенные должности или 
за ниматься определенной деятель-
ностью установлена уголовная от-
ветственность, субъектами ко то рой 
являются должностные ли ца нанима-
теля по месту работы осужденного и 
сам осужденный (ст. 417, 423 УК).

Порядок исполнения данного на-
казания регулируется ст. 31–36 УИК, 
п. 6 ч. 1 ст. 35 и ст. 44 Трудового ко-
декса Республики Беларусь.

ИСПОЛНЕ́НИЕ НАКАЗА́НИЯ В ВИ ́ДЕ 
ОБЩЕ́СТВЕННЫХ РАБО́Т, обяза-
тельные правоограничения: 1) осуж-
денный обязан: соблюдать правила 
внутреннего распорядка предприя-
тий, учреждений и организаций, где 
отбываются общественные работы; 
добросовестно относиться к труду; 
работать на определяемых для него 
объектах и отработать определен-
ный судом срок; ставить в извест-
ность уголовно-исполнительную 
ин спекцию об изменении места жи-
тель ства; за злостное уклонение от 
отбывания наказания в виде обще-
ственных работ он привлекается к 
уголовной ответственности (ст. 419 
УК); 2) уголовно-исполнительные 
ин  спекции независимо от желания 
осужденного: ведут персональный 
учет; контролируют поведение осуж-
денного; разъясняют ему порядок и 
условия отбывания наказания; со-
гласовывают с органами местного 
управления перечень объектов, на 
которых отбываются общественные 
работы; ведут суммарный учет от-
работанного им времени; 3) адми-
нистрация предприятий, учреждений 
и организаций по месту отбывания 
общественных работ: осуществляет 
контроль за выполнением опреде-
ленных для осужденного работ; уве-
домляет уголовно-исполнительную 
инспекцию о количестве прорабо-

стви ем на осужденных и не связан-
ные с таким воздействием. Испол-
нение последних регулировалось 
Положением о порядке и условиях 
исполнения уголовных наказаний, не 
связанных с мерами исправительно-
трудового воздействия на осужден-
ных, утвержденным Указом Прези-
диума Верховного Совета БССР от 
14.06.1983. В последующем ИТК был 
дополнен разделом, регулировав-
шим порядок и условия исполнения 
и отбывания условного осуждения с 
обязательным привлечением к труду. 
В 1994 г. наказания в виде ссылки и 
высылки были исключены из систе-
мы наказаний УК 1960 г. и, соответ-
ственно, исключены разделы ИТК, 
регулировавшие порядок их испол-
нения и отбывания. В 1997 г. в ИТК 
были внесены изменения, предусма-
тривавшие порядок и условия испол-
нения и отбывания наказания в виде 
ареста и пожизненного заключения.

ИСПРАВИ́ТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕ́НИЯ, 
см. Виды исправительных учрежде-
ний.

ИСПРАВИ́ТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕ́НИЯ 
ЛЕЧЕ́БНЫЕ, ИУ специального на-
значения, в которых отбывают на-
казание осужденные к лишению 
свободы, больные ак тивной формой 
туберкулеза, ВИЧ-инфицированные, 
больные СПИДом, не прошедшие 
полного курса лечения венерическо-
го заболевания. В И. у. л. и больни-
цах изолированно от других катего-
рий содержатся отбывающие пожиз-
ненное заключение, отбывающие 
наказание в тюрьмах или помещени-
ях камерного типа исправительных 
колоний особого режима. Эти осуж-
денные содержатся в специализиро-
ванных палатах И. у. л. с соблюдени-
ем норм, установленных для лечеб-
ных учреждений. В больницах ИУ 
больные осужденные, отбывающие 

3) медицинского характера: колонии 
для психически неуравновешенных, 
туберкулезных и других больных за-
ключенных; больницы, институты 
экспертизы. Все эти учреждения на-
ходились в ведении Народного ко-
миссариата внутренних дел БССР. 
ИТК закрепил прогрессивную си-
стему отбывания наказания. Было 
реализовано движение «от тюрьмы 
к ИУ», смыслом которого являлось 
признание ИУ основным видом ис-
правительных заведений, в которых 
содержалась основная часть осуж-
денных к лишению свободы. Начиная 
с 1930-х гг. в связи с принятием Цен-
тральным испол нительным комите-
том и Советом Народных Комиссаров 
СССР по становления от 06.11.1929 и 
утверждением 07.04.1930 Положе-
ния об исправительно-трудовых ла-
герях, изменивших порядок отбыва-
ния лишения свободы, деятельность 
органов по исполнению наказаний 
стала регулироваться ведомствен-
ными актами Народного комисса-
риата внутренних дел (позже – МВД). 
По этой причине ИТК БССР 1926 г., 
как и ИТК других союзных республик, 
фактически не применялся, хотя и не 
был отменен.

ИСПРАВИ́ТЕЛЬНО-ТРУДОВО́Й КО́-
ДЕКС БССР 1971 г. (ИТК), принят 
16.07.1971 первой сессией Верхов-
ного Совета БССР VIII созыва, вве-
ден в действие с 01.01.1972. Утратил 
силу 01.01.2001 в связи с введением 
в действие УИК. ИТК не в полной 
мере разрешал проблему правово-
го регулирования исполнения всех 
уголовных наказаний. Первоначаль-
но регулировал порядок и условия 
исполнения и отбывания четырех 
видов наказаний: лишения свободы, 
ссыл ки, высылки и исправительных 
работ. ИТК классифицировал на-
казания на две группы: связанные 
с исправительно-трудовым воз дей-
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щениях камерного типа, за исключе-
нием: осужденные обеспечиваются 
постельными принадлежностями, 
питание выдается по нормам И. у. л., 
они проходят курс лечения по назна-
чению врача, имеют право на про-
гулку продолжительностью до двух 
часов в день. На таких осужденных 
не распространяется право допол-
нительного приобретения продуктов 
питания и получения дополнитель-
ных посылок или передач.

ИСПРАВИ́ТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖ ДЕ́ НИЯ 
ОТКРЫ́ТОГО ТИ́ПА, органы государ-
ства, на которые возложена функция 
обеспечения исполнения в отноше-
нии осужденных лиц наказания в 
виде ограничения свободы с направ-
лением в И. у. о. т., входят УИС МВД и 
подчинены ДИН МВД. Деятельность 
администрации И. у. о. т. по испол-
нению наказания регулируется УИК. 
Администрация И. у. о. т. в процессе 
исполнения наказания в виде ограни-
чения свободы осуществляет следу-
ющие обязанности: 1) учет осужден-
ных; 2) организацию их трудового и 
бытового устройства; 3) разъяснение 
и обеспечение соблюдения осужден-
ными поряд ка и условий отбывания 
наказания; 4) надзор за осужденными 
и принятие мер по предупреждению 
нарушения установленного порядка 
отбывания наказания; 5) проведение 
с осужденными воспитательной ра-
боты; 6) применение установленных 
законом мер поощрения и взыска-
ния; 7) проведение работы по под-
готовке осужденных к освобождению. 
И. у. о. т. являются юри дическими ли-
цами. Границы их территории опре-
деляются мест ными исполнительны-
ми и рас порядительными органами 
по пред ставлению управлений ДИН 
МВД по областям.

ИСТОРИ́ЧЕСКИЙ МЕ́ТОД, сово-
купность способов, приемов и про-

наказание в исправительных коло-
ниях для лиц, впервые отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, 
и исправительных колониях для лиц, 
ранее отбывавших наказание в виде 
лишения свободы, содержатся вме-
сте. В И. у. л., которые имеют пси-
хиатрические и инфекционные от-
деления (палаты), устанавливается 
режим, обеспечивающий изоляцию 
больных. В И. у. л. свидания предо-
ставляются в порядке, установлен-
ном для соответствующих видов ИУ. 
При наличии медицинских противо-
показаний свидания осужденного 
с несовершеннолетними не допу-
скаются. В случае тяжелой болезни 
осужденного, ставящей в опасность 
его жизнь, начальник И. у. л. или 
больницы может разрешить ему 
встречу с близкими родственниками. 
Такое посещение в счет очередного 
свидания не засчитывается. Осуж-
денному разрешается получать 
бандероли, посылки или передачи 
по нормам, установленным для со-
ответствующих видов режима. Труд 
осужденных, находящихся в И. у. л., 
регулируется законодательством 
о труде и нормативными право-
выми актами МВД и Министерства 
здравоохранения. К осужденным, 
нарушающим в И. у. л. дисципли-
ну, применяются меры взыскания, 
за исключением перевода в поме-
щения камерного типа. В порядке 
дисциплинарного взыскания по по-
становлению начальника И. у. л., 
согласованному с наблюдательной 
комиссией, они могут переводиться 
в специализированные палаты на 
срок до шести месяцев. Условия со-
держания осужденных, переведен-
ных в специализированные палаты 
в порядке дисциплинарного взы-
скания, аналогичны условиям для 
осужденных, содержащихся в поме-

ского разума» (1788), «Критика спо-
собности суждения» (1790).

КА́РТА ЛИ́ЧНОСТИ, краткая харак-
теристика, составленная примени-
тельно к концепции динамической 
функциональной структуры личности 
и содержащая систематизированный 
перечень ее основных элементов. 
Заполняется по методу обобщения 
независимых характеристик, а каж-
дое предусмотренное ею свойство 
оценивается по методу полярных 
баллов. К. л. может служить планом 
развернутой характеристики (напри-
мер, проявления способностей, об-
щие черты характера, подструктура 
направленности, подструктура опы-
та, подструктура индивидуальных 
особенностей психических процес-
сов, биологически обусловленная 
подструктура).

КА́ТАРСИС (греч. catharsis – очище-
ние), эмоциональное потрясение, 
связанное с воздействием на чело-
века произведений искусства, сопе-
реживание, внутреннее очищение. 

КАУЗОМЕ́ТРИЯ (от лат. causa – при-
чина и греч. metreo – измеряю), био-
графический метод, направленный на 
описание не только прошедших, но и 
предполагаемых этапов жизненного 
пути. Проводится в форме интервью, 
которое состоит из шести основных 
процедур: биографическая размин-
ка, формирование списка значимых 
событий, их датировка, причинный 
анализ межсобытийных отношений, 
целевой анализ, обозначение сфер 
принадлежности событий. 

КА́ЧЕСТВА КОММУНИКАТИ́ВНЫЕ, 
см. Коммуникативные качества.

КЕТЛЕ́ Ламбер Адольф Жак (1796–
1874), бельгийский ученый, социо-
лог, криминолог, один из создателей 
научной статистики. Установил, что 
некоторые массовые общественные 

цедур, используемых для ретро-
спективного изучения криминологии, 
объектов криминологических ис-
следований преступности, личности 
преступников и др. 

К
КАНТ Иммануил (1724–1804), не-
мецкий философ, родоначальник 
немецкого классического идеализма. 
К. разработал оригинальную фило-
софскую систему, в которой значи-
тельное место занимали проблемы 
преступности. В 1797 г. опубликовал 
работу «Метафизические начала 
учения о праве», которая впослед-
ствии вошла в качестве первой гла-
вы в фундаментальный труд «Мета-
физика нравов». Непреходящей цен-
ностью человеческой культуры стал 
открытый философом в этой книге 
принцип правового принуждения. По 
мнению К., принуждение должно уве-
личивать свободу, только в этом слу-
чае оно оправданно и способствует 
развитию общества. Философ попы-
тался раскрыть принцип наказания: 
«Каков, однако, способ и какова сте-
пень наказания, которые обществен-
ная справедливость делает для себя 
принципом и мерилом? Единствен-
ный принцип – это принцип равен-
ства (в положении стрелки на весах 
справедливости), согласно которому 
суд склоняется в пользу одной сторо-
ны не более, чем в пользу другой». 
Преступления против личности и 
собственности, согласно К., – это 
принесение целей других в жертву 
собственным целям, в то время как 
свобода воли разрешает поступать 
индивиду как угодно, поскольку он 
не нарушает свободу воли других. 
Основные труды: «Критика практиче-



68 69

денный ранее лишение свободы), 
личность преступника, гражданство). 
Первоначально осужденные класси-
фицируются по биологическому кри-
терию, а затем на основании юриди-
ческих признаков происходит даль-
нейшая дифференциация на группы. 
Согласно действующему уголовному 
и уголовно-исполнительному зако-
но дательству совершеннолетние 
муж чины классифицируются на сле-
дующие группы: 1) осужденные за 
преступления, совершенные по не-
осторожности; 2) впервые осужден-
ные за умышленные преступления, 
не представляющие большой обще-
ственной опасности либо менее тяж-
кие; 3) впервые осужденные за тяж-
кие и особо тяжкие преступления; 
4) осужденные при рецидиве престу-
плений, если ранее они отбывали 
лишение свободы, но не признаны 
особо опасными рецидивистами; 
5) осужденные при особо опасном 
рецидиве; 6) осужденные за осо-
бо тяжкие преступления на срок 
свыше пяти лет. Совершеннолет-
ние женщины классифицируются: 
1) на осужденных за преступления, 
совершенные по неосторожности; 
2) осужденных за умышленные пре-
ступления; 3) осужденных при особо 
опасном рецидиве; 4) признанных 
особо опасными рецидивистками; 
5) осужденных за особо тяжкие пре-
ступления на срок свыше пяти лет. 
Несовершеннолетние осужденные 
на группы не классифицируются.

КЛАССИФИКА́ЦИЯ ПРЕСТУ́ПНИ-
КОВ, метод криминологического 
изучения лиц, совершивших престу-
пление. Представляет собой группи-
ровку атрибутивных, т. е. неотъемле-
мых, признаков этих лиц внешнего, 
формального характера, например 
социально-демографические (пол, 
возраст, образование, профессия 
и др.), собственно криминологи-

явления, в том числе преступность, 
подчиняются определенным количе-
ственным закономерностям. 
КИ́ЛЛЕР (англ. killer – убийца), лицо, 
совершающее убийство, чаще всего 
по найму. В белорусском законода-
тельстве термин «К.» не использует-
ся, применяется в публицистике.

КЛАССИФИКА́ЦИЯ, расчленение 
явлений на взаимосвязанные ви ды, 
как бы вытекающие друг из друга, на 
основе законов формальной логики. 
КЛАССИФИКА́ЦИЯ ОСУЖДЁНЫХ 
К ЛИШЕ́НИЮ СВОБО́ДЫ, диффе-
ренциация осужденных к лишению 
свободы на однородные группы в 
целях создания оптимальных усло-
вий для их исправления и достиже-
ния иных целей наказания, оказания 
карательно-воспитательного воздей-
ствия в отношении каждой группы. 
Осужденные к другим видам нака-
заний на группы не дифференциру-
ются. В отношении всех осужденных 
к определенному виду наказания 
действует единый правовой режим 
исполнения и отбывания наказания, 
и все они содержатся на одинаковых 
условиях. К. о. к л. с. предназначена 
для определения вида ИУ, в которое 
помещается лицо для отбывания 
лишения свободы; распределения 
осужденных в пределах одного ИУ; 
изолированного содержания каждой 
группы с целью предотвращения не-
гативного влияния более опасных 
преступников на менее опасных; 
индивидуализации средств и мето-
дов исправительного воздействия. 
Правила и критерии классификации 
осужденных опре деляются ст. 57 УК, 
ст. 64 УИК. Критерии К. о. к л. с.: био-
логический (пол и возраст) и юри-
дический (общественная опасность 
совершенного преступления, срок 
назначенного судом наказания, фор-
ма вины, рецидив (отбывал ли осуж-

КОЛИ́ЧЕСТВЕННЫЕ И КА́ЧЕСТ-
ВЕН НЫЕ ПОКАЗА́ТЕЛИ ПРЕ-
СТУ́П НОСТИ, см. Показатели пре-
ступности количественные и каче-
ственные.

КОЛЛЕКТИ́ВНАЯ ПРОФИЛА́КТИ КА 
ПРЕСТУПЛЕ́НИЙ, см. Профилакти-
ка преступлений коллективная.

КОМИ́ССИЯ ООН ПО ПРЕДУП-
РЕЖ ДЕ́НИЮ ПРЕСТУ́ПНОСТИ И 
УГОЛО́ВНОМУ ПРАВОСУ́ДИЮ, 
учреждена 06.02.1992 вместо Коми-
тета по предупреждению преступ-
ности и борьбе с ней. Комиссия вы-
полняет следующие функции: 1) раз-
работка руководящих принципов 
для ООН в области предупреждения 
преступности и уго ловного право-
судия; 2) разра ботка, контроль и 
обзор хода осуществления програм-
мы ООН в области предупреждения 
преступности и уголовного правосу-
дия на основе системы среднесроч-
ного планирования в соответствии с 
приоритетными принципами; 3) со-
действие и помощь в координиро-
вании мероприятий институтов ООН 
по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями; 
4) мобилизация поддержки програм-
мы со стороны государств-членов; 
5) подготовка к конгрессам ООН по 
предупреждению преступности и об-
ращению с правонарушителями и 
рассмотрение представляемых кон-
грессами предложений в отношении 
возможных тем программы работы.

КОМИ́ССИЯ ПО ДЕЛА́М НЕСО ВЕР-
ШЕН НОЛЕ́ТНИХ, госу дар ствен ное 
общественное объединение, функци-
ями которого являются: 1) координа-
ция деятельности органов, учрежде-
ний (организаций), осуществляющих 
предупреждение безнадзорности и 
правонару шений несовершеннолет-
них и стоящих на защите их прав; 
2) оказание помощи в восстановле-

ческие (вид преступного деяния, 
форма вины, роль в преступлении, 
повторность преступления и др.). 
Могут быть использованы иные ка-
тегории для К. п.: по месту, времени 
совершения преступления, состоя-
нию здоровья, наличию алкогольно-
го или другого опьянения и т. д. В от-
личие от содержательного характера 
типизации преступников К. п. носит 
формальный характер. 

КЛИНИ́ЧЕСКАЯ КРИМИНОЛО ГИЯ, 
см. Криминология клиническая.

КЛИНИ́ЧЕСКИЕ (МЕДИЦИ́Н СКИЕ) 
МЕ́РЫ ВОЗДЕ́ЙСТВИЯ НА ПРЕ-
СТУ́ПНОСТЬ, см. Меры воздействия 
на преступность клинические (ме-
дицинские). 

КОВАЛЕ́ВСКИЙ Максим Максимо-
вич (1851–1916), русский историк, 
юрист, социолог, профессор Мо-
сковского университета. В 1905 г. 
возглавил кафедру социологии в 
Санкт-Петербургском университе-
те. С 1914 г. – действительный член 
Академии наук. Основные работы: 
«Историко-сравнительный метод в 
юриспруденции и приемы изучения 
права» (1880), «Современные со-
циологии» (1905). 

КО́ГАН Виктор Маркович (1936 г. р.), 
профессор уголовной юстиции и со-
циологии Университета святого Мар-
тина (Лейси, штат Вашингтон, США). 
Область научных исследований: ло-
гико-юридическая структура уголов-
ного закона, социальные свойства 
преступности, социальный механизм 
уголовно-правового воздействия, су-
дебная реформа.

КО́ЗА НО́СТРА (итал. Cosa Nos tra – 
наше дело), название сици лийской 
мафии и крупнейшей ма фиозной ор-
ганизации в США (около 5,5 тыс. по-
стоянных членов) (см. Мафия). 
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товности к общению со стороны до-
прашиваемых. 

КОММУНИКАТИ́ВНЫЕ СПОСО́БНО-
СТИ, способности личности, обе-
спечивающие эффективность ее 
общения с другими личностями и 
психологическую совместимость в 
совместной деятельности. К. с. – 
обязательный компонент организа-
торских способностей и способно-
стей к руководству. Коммуникабель-
ность шире понятия общительности, 
поскольку кроме этого смысла вклю-
чает в себя способность быстро, 
без лишней затраты умственной и 
физической энергии адаптироваться 
к новым условиям. В структуре К. с. 
выделяют три основные подструк-
туры: гностическую способность 
как способность человека понимать 
других людей – стремление к пони-
манию других, умение слушать пар-
тнера по общению, наблюдатель-
ность; экспрессивную способность 
как способность к самовыражению 
своей личности – стремление быть 
понятым другими, правдивость, 
культура речи, доверие к партнерам; 
интеракционную способность как 
способность адекватно влиять на 
партнеров общения – требователь-
ность, вежливость, такт, дисципли-
нированность, решительность. 

КОММУНИКА́ЦИЯ (лат. communica-
tio – сообщение), особенности струк-
туры деловых межличностных свя-
зей; обмен информацией в межлич-
ностном общении. Включает в себя 
обмен представлениями, идеями, 
интересами, настроениями, чувства-
ми, установками и т. п. между людь-
ми в ходе совместной деятельности. 
КОМПРОМИ́СС С ПРЕСТУ́ПНО-
СТЬЮ, соглашение путем взаимных 
уступок преступности и государства. 
Уступки государства: освобождение 
от уголовной ответственности и на-

нии и защите прав и законных ин-
те ре сов несовершеннолетних во 
всех сферах их жизнедеятельно сти; 
3) осуществление контроля в преде-
лах предоставленных ей пол номочий: 
за условиями содержания, воспита-
ния, обучения и обращения с несо-
вершеннолетними, соблюдением их 
прав и законных интересов в образо-
вательных учреждениях независимо 
от организационно-правовых форм, 
включая специальные учебные вос-
питательные учреждения, а также в 
специализированных уч реж дениях 
(службах) для несовершеннолетних, 
подразделениях по предупреждению 
правонарушений несовершеннолет-
них и центрах временной изоляции 
для несовершеннолетних правонару-
шителей общественной безопасности, 
в воспитательных колониях; за соблю-
дением администрацией предприя-
тий, учреждений, организаций незави-
симо от форм собственности режима 
и условий работы, установленных для 
несовершеннолетних, и созданием 
для них необходимых материально-
бытовых условий; возбуждение в су-
дах дел, связанных с защитой прав 
и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних (Положение о 
порядке образования и деятельности 
комиссий по делам несовершеннолет-
них, утвержденное постановлением 
Совета Министров Республики Бела-
русь от 10.12.2003 № 1599).
КОММУНИКАТИ́ВНЫЕ КА́ЧЕСТВА, 
внешний вид, физические данные, 
манера поведения, стиль одежды 
и т. п. Особенно важны К. к. на пер-
вых этапах общения. Например, под-
тянутость, аккуратность, простота, 
общительность, скромный, деловой 
стиль одежды, манера поведения, 
вежливость, внимательность, добро-
желательность, заинтересованность 
следователя – все это способствует 
появлению доверия, уважения, го-

зверю возобладать в себе и не хочет 
с ним бороться – он впадает в грех, 
совершает преступление; но когда 
он бессилен бороться сознатель-
но – тогда это больной. Призовите 
первого в судьи, покарайте второго, 
но не наказывайте, а лечите третье-
го, и если есть повод к сомнению, кто 
стоит перед вами – второй или тре-
тий, – призовите на помощь науку и 
не стесняйтесь потерей времени и 
труда. Исследование истины стоит 
этой потери!»
КОНКРЕ́ТНАЯ ЖИ́ЗНЕННАЯ СИ-
ТУ А́ЦИЯ, элемент механизма пре-
ступного поведения, включающий 
пространственно-временные, пред-
метные и личностные обстоятель-
ства конкретного преступления (см. 
Девиантное поведение).
КОНСТИТУЦИО́ННАЯ ПРЕДРАС-
ПО ЛО́ЖЕННОСТЬ, медико-кри ми но-
логическая концепция, согласно ко-
торой преступное поведение зависит 
от строения и других особенностей 
физической конституции (построе-
ния) человека. Немецкий психиатр 
Э. Кречмер на базе разработанной 
классификации конституционных 
типов людей (атлетический, пикни-
ческий, астенический и диспласти-
ческий) доказывал, что различные 
типы (конституции) отличаются и 
различным психическим складом, а 
сочетание двух таких типов – физи-
ческого и психического характера – 
обусловливает определенный тип 
поведения, в том числе преступный. 
Подобного рода исследования про-
водили Э. Хутон, его ученик В. Шел-
дон, супруги Глюк, разработавшие 
теорию мор фологического типа, с 
помощью которой пытались дока-
зать связь между определенными 
типами физической конституции и 
степенью делинквентности пред-
ставителей таких типов. К конститу-
ционным концепциям близки эндо-

казания, вплоть до признания пре-
ступления непреступным (например, 
конфидентов, вынужденных к их со-
вершению; членов преступных орга-
низаций, содействовавших уголовно-
исполнительным органам; при до-
бровольной сдаче оружия и другие 
меры в отношении общеуголовных 
преступников); смягчение наказания 
при наличии смягчающих обстоя-
тельств (например, содействие ор-
ганам, исполняющим уголовные на-
казания, предотвращение вредных 
последствий своего деяния и т. п.); 
досудебное соглашение о сотрудни-
честве – соглашение, заключае мое в 
письменном виде между подозрева-
емым (обвиняемым) и прокурором, 
в котором определяются обязатель-
ства подозреваемого (обвиняемого) 
по оказанию содействия предвари-
тельному след ствию и условия на-
ступления ответственности подозре-
ваемого (обвиняемого) при выполне-
нии им указанных обязательств.

КОМПЬЮ́ТЕРНАЯ ПРЕСТУ́ПНОСТЬ, 
см. Преступность компьютерная.

КО́НИ Анатолий Федорович (1844–
1927), выдающийся русский юрист, 
общественный деятель, ученый. Су-
дебные речи К. по праву относят к ан-
тологии юридической мысли. В своих 
трудах К. выразил много теоретиче-
ских положений и гипотез, отдель-
ные из которых имеют отношение к 
криминологии. Так, наиболее значи-
мы его мысли о соотношении соци-
ального и биологического в личности 
преступника: «В каждом человеке, 
несмотря на духовное развитие его, 
сидит зверь, стремящийся при раз-
дражении или возбуждении растер-
зать, истребить, удовлетворить свою 
похоть и т. д. Когда человек владеет 
этим сидящим в нем зверем, он нор-
мален в своих отношениях к людям и 
обществу; когда он сознательно дает 
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осуществляет командование во-
инских частей. Для осуществления 
контроля указанные органы наде-
лены определенными правами, а на 
осужденных возлагаются соответ-
ствующие обязанности.

КОНТРО́ЛЬ ЗА СОБЛЮДЕ́НИЕМ 
ЗА КОНОДА́ТЕЛЬСТВА О́РГАНАМИ, 
ИСПОЛНЯ́ЮЩИМИ НАКАЗА́ НИЕ И 
ИНЫ́Е МЕ́РЫ УГОЛО́В НОЙ ОТ ВЕ́Т-
СТВЕННОСТИ, сред ство обеспече-
ния законности в деятельности ор-
ганов и учреждений, исполняющих 
наказание и иные меры уголовной 
ответственности, и гарантия соблю-
дения прав и свобод осужденных. 
Формы контроля регламентированы 
уголовно-исполнительным законода-
тельством: контроль государствен-
ных ор ганов (ст. 17 УИК), судебный 
кон троль (ст. 18 УИК), ведомствен-
ный контроль вышестоящих органов 
(ст. 19 УИК).

Государственные органы в пре-
делах своей компетенции осущест-
вляют контроль за деятельно стью 
органов и учреждений, ис пол няющих 
наказание и иные меры уголовной 
ответственности. При ис полнении 
служебных обязанностей посещать 
учреждения, исполняющие наказа-
ние, без специального разрешения 
имеют право: Президент, Премьер-
ми нистр, Государственный секре-
тарь Совета Безопасности, депута-
ты Палаты представителей, члены 
Совета Рес публики Национального 
собра ния; Генеральный прокурор и 
его заместители, а также уполномо-
ченные ими прокуроры и прокуроры, 
непосредственно осуществляющие 
надзор за исполнением наказания 
на соответствующей тер ритории; 
должностные лица ор ганов управле-
ния учреждениями, исполняющими 
наказание; пред седатели, замести-
тели председателей и судьи Кон-

кринологические теории, так как на 
основе эндокринной предрасполо-
женности к преступлению различают 
конституционные типы, склонные к 
определенного рода преступлени-
ям. Многие психиатры расценивают 
физические недостатки как важный 
элемент отклоняющегося поведения, 
в том числе преступного. Однако 
нельзя считать людей с физически-
ми недостатками обреченными на 
такую роль, поскольку она обуслов-
ливается прежде всего характером 
социальных отношений, особенно в 
микросреде.
КОНТЕ́НТ-АНА́ЛИЗ (контентный ана-
лиз) (англ. contents – содержание), 
количественная оценка содержания 
письменных и аудиовизуальных до-
кументов. Например, К.-а. периоди-
ческой печати для оценки профес-
сионализма в освещении проблемы 
борьбы с организованной преступ-
ностью, направлений деятельности 
правоохранительных органов.

КОНТЕ́НТ-АНА́ЛИЗА СЕ́ТКА, сово-
купность вопросов, подлежащих 
ко личественному изучению (вид со-
вер шенного преступления, факт рас-
крытия преступления, факт осужде-
ния виновного к наказанию в виде 
лишения свободы, объем информа-
ции о коррупции и др.).
КОНТРО́ЛЬ ЗА ПОВЕДЕ́НИЕМ 
ОСУЖ ДЁННОГО, учет, наблюдение 
и проверка поведения лиц, имею-
щих неснятую или непогашенную 
судимость, со стороны органов и 
учреждений УИС в целях обеспече-
ния исполнения мер уголовной от-
ветственности. К. за п. о. с отсрочкой 
исполнения наказания и условным 
неприменением наказания осущест-
вляется уголовно-исполнительными 
ин спекциями по месту его житель-
ства в соответствии с УИК. В отно-
шении военнослужащих контроль 

виде ограничения свободы досуга; 
досрочного прекращения пребыва-
ния несовершеннолетнего в специ-
альном учебно-воспитательном или 
лечебно-воспитательном учрежде-
нии; установления и изме нения ог-
раничений для осужденного, нахо-
дящегося под превентивным над-
зором, и досрочного прекращения 
превентивного надзора; отмены от-
срочки исполне ния наказания или 
условного не применения наказания. 
В установленных законодательством 
случаях суд рассматривает жалобы 
на действия администрации ор ганов 
и учреждений, исполня ющих наказа-
ние и иные меры уголовной ответ-
ственности, в том числе о наложе-
нии дисциплинарных взысканий.

Ведомственный контроль за за-
конностью в деятельности органов, 
исполняющих наказания, возложен 
на вышестоящий орган – ДИН МВД. 
Он осуществляется в процессе по-
вседневного руководства, анализа 
результатов деятельности, а также 
путем специальных инспекционных 
проверок. 

Прокурорский надзор за соблю-
дением законодательства ор га нами 
и учреждениями, испол няющими 
на казание и иные меры уголовной 
ответ ственности, осуществляется 
Ге неральным прокурором и подчи-
ненными ему про курорами. На осно-
вании и в порядке, предусмотренных 
законодательством, общественные 
объединения могут осуществлять 
контроль за деятельностью орга-
нов и учреждений, исполняющих 
наказание и иные меры уголовной 
ответственности. Общественные 
объединения принимают участие в 
исправлении осужденных, а также 
оказывают содействие в работе ор-
ганам и учреждениям, исполняющим 
наказание и иные меры уголовной 
ответственности. В исправлении 

ституционного Суда и Верховного 
Суда, судьи судов, осуществляющих 
су до производство на территориях, 
где расположены учреждения, ис-
полняющие наказание; депутаты 
местных Советов депутатов и члены 
комиссий местных исполнительных и 
распорядительных органов, осущест-
вляющих контроль за деятельностью 
учреждений, исполняющих наказа-
ние, в пределах соответствующих 
территорий.

Судебный контроль за закон-
ностью деятельности органов, ис-
полняющих наказания, возлагается 
на суд, вынесший приговор. Зако-
нодательством предусмотрено, что 
учреждения, исполняющие наказа-
ние, уведомляют суд, постановив-
ший приговор: о начале и месте от-
бывания осужденным наказания в 
виде ареста, ограничения свободы, 
лишения свободы, пожизненного 
заключения; об исполнении нака-
зания в виде общественных работ, 
штрафа, лишения права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятельно-
стью, исправительных работ, огра-
ничения по военной службе, специ-
альной конфискации имущества и 
смертной казни. Суд осуществляет 
контроль исполнения наказания и 
иных мер уголовной ответствен-
ности при разрешении в судебном 
заседании вопросов: условно-до-
сроч ного освобождения от наказа-
ния или замены неотбытой части на-
казания более мягким наказанием; 
изменения вида ИУ осужденному, 
отбывающему лишение свободы; 
замены несовершеннолетнему при-
нудительной меры воспитательного 
характера на более строгую; уста-
новления дополнительных запре-
тов для несовершеннолетнего, ко-
торому на зна чена принудительная 
мера вос питательного характера в 
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проведения допроса (задержание, 
арест, предъявление обвинения, а в 
последующем – осуждение, отбыва-
ние наказания либо лишение права 
занимать определенные должности, 
наложение ареста на имущество, 
его специальная конфискация); 
3) слож ность положения, в котором 
уже находится обвиняемый на пред-
варительном следствии и которое 
он часто связывает с деятельно-
стью следователя (избрание меры 
пресечения, изменение привычного 
образа жизни, нравственные пере-
живания, лишение возможности об-
щаться с близкими людьми и т. д.); 
4) противоположность целей и воз-
можностей их достижения (следова-
тель стремится установить истину, 
наделен значительными властными 
полномочиями; обвиняемый стара-
ется скрыть истину, но обязан под-
чиняться требованиям закона). К. не 
должен носить личностный харак-
тер, взаимоотношения надо строить 
в соответствии с нормами уголовно-
го судопроизводства. 

КОНФЛИЌТ КУЛЬТУР́, криминологи-
ческая концепция, которая основыва-
ется на положениях и принципах, раз-
работанных Г. Зиммелем. Суть К. к. – 
в столкновении интересов, целей 
одной группы (нападающей стороны) 
с интересами, целями другой (за-
щищающейся стороны). Например, 
конфликт ценностей неформальной, 
криминогенной или преступной груп-
пы с кодексом чести представителей 
правоохранительных органов или го-
сподствующего большинства право-
послушных граждан, т. е. обладаю-
щих правовой культурой. К. к. может 
возникнуть между различными груп-
пами, сообществами, ценностные 
установки которых не совпадают или 
противоречат друг другу (например, 
противоречивые особенности нацио-

осужденных, а также в осущест-
влении общественного контроля за 
деятельностью органов и учрежде-
ний, исполняющих наказание и иные 
меры уголовной ответственности, 
участвуют наблюдательные комис-
сии при местных исполнительных и 
распорядительных органах, а в от-
ношении несовершеннолетних осуж-
денных – и комиссии по делам несо-
вершеннолетних.

КОНТРО́ЛЬ СОЦИА́ЛЬНО-ПРА ВО-
ВО́Й, см. Социально-правовой кон-
троль. 

КОНФЛИ́КТ (лат. con ictus – стол-
кновение), столкновение противопо-
ложно направленных целей, интере-
сов, позиций, мнений или взглядов 
оппонентов или субъектов взаимо-
действия. Различают внутренние и 
внешние К. Внутренний (закрытый) 
К. может быть порожден не только 
своеобразием исполнения соци-
альных ролей, но и несовпадением 
отдельных представлений, знаний, 
понятий, что приводит к так называе-
мому когнитивному диссонансу (мо-
жет возникать у следователя в силу 
часто имеющегося в следственной 
деятельности недостатка или избыт-
ка информации, что само по себе от-
носят к экстремальным условиям). 
Внешний (открытый) К. встречается 
при взаимоотношениях следователя 
с недобросовестными свидетелями, 
подозреваемыми или обвиняемыми. 

Причинами К. могут быть: 1) при-
нудительный характер общения – 
обвиняемый понимает, что каждый 
проведенный следователем допрос 
приводит к изобличению в соверше-
нии преступления, но, как правило, 
не считает возможным отказаться от 
дачи показаний, не может избежать 
общения со следователем; 2) реаль-
ная опасность ухудшения положения 
обвиняемого в результате успешного 

дого из них, уменьшает возможность 
ликвидации конфликта (изменением 
цели общения, взглядов, убеждений). 
Общение целесо образно прервать и 
подготовить новое (в иных условиях, 
в ином составе, на иной информаци-
онной основе). 

Психологические способы реа-
лизуются в убеждении, передаче 
новой информации о положитель-
ном социальном опыте, которые 
призваны убедить субъекта в лож-
ности отстаиваемой им цели. Нали-
чие конфликтного психологического 
отношения имеет место, например, 
при даче ложных показаний. Разъ-
яснение, убеждение направлены на 
то, чтобы человек отказался от по-
пытки дать ложные показания, изме-
нить цель общения. При достижении 
этого психическое отношение пере-
стает быть конфликтным, переходит 
в психическое отношение сотрудни-
чества. Не всегда, но даже если кон-
фликт не удается снять, могут быть 
достигнуты промежуточные цели 
общения (получение необходимой 
информации, совершение действий) 
(см. Конфликт). 

КОНФЛИ́КТНАЯ КРИМИНОГЕ́Н-
НАЯ СИТУА́ЦИЯ В МЕСТА́Х ЛИ-
ШЕ́ НИЯ СВОБО́ДЫ, относительно 
длительное, напряженное состояние 
обостряющихся отношений между 
субъектами, выражающееся в воз-
растании степени тяжести, повто-
ряющихся и окончательно, одноакт-
но, неразрешаемых конфликтов и в 
формировании негативной эмоцио-
нальной установки друг к другу. 

КОНФЛИ́КТНАЯ СЕМЬЯ,́ разновид-
ность криминогенной семьи, наличие 
конфликтов в которой способствует 
совершению того или иного вида 
преступлений как внутри семьи, так 
и вне ее. 

нального, религиозного, экономиче-
ского, городского и сельского харак-
тера). Конфликты, или столкновения 
интересов, нередко разрешаются 
противоправными методами. К. к. 
был положен в основу объяснения 
преступности Т. Селлином, который 
считал, что когда культурные ценно-
сти складываются в разной среде, 
например в разных этнических груп-
пах, странах, то между ними нередко 
возникает острый конфликт, часто 
развивающийся и проявляющийся в 
преступном поведении.

КОНФЛИ́КТА СПО́СОБЫ ЛИК ВИ-
ДА́ ЦИИ, условно можно разбить на 
две группы: тактические и психоло-
гические. 

Тактические способы призваны 
оказывать воздействие на конфликту-
ющую сторону вне непосредственно-
го общения. Общение прерывается, 
чтобы вне его передать дополнитель-
ную информацию субъекту, создать 
иные условия перед новым обще-
нием. В частности, может подготав-
ливаться не двустороннее, а много-
стороннее общение, к которому при-
влекаются лица, имеющие сходные 
цели (со следователем, психологом 
колонии), для обеспечения допол-
нительного воздействия на субъекта 
в ходе общения. Так, следователь 
привлекает эксперта, специалиста, 
психолога, членов наблюдательной 
комиссии, самих осужденных и т. д. 
Из тактических соображений ос тро-
конфликтное общение следует пре-
рывать. Перерыв изменит психиче-
ское состояние субъекта (для этого 
ему могут быть созданы определен-
ные условия, передана дополнитель-
ная информация), и при новом обще-
нии его форма будет иная. Не сле-
дует продолжать многостороннее 
конфликтное общение, это приводит 
к взаимному усилению позиции каж-
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группы, проявляющаяся в изменении 
ее поведения и установок. Различа-
ют К. внешнюю (публичную) и вну-
треннюю (личную). Внешняя К. – де-
монстративное под чинение навязы-
ваемому мнению с целью заслужить 
доверие или избежать порицания, а 
возможно, и более жестких санкций; 
внутренняя – действительное преоб-
разование индивидуальных устано-
вок в результате внутреннего приня-
тия позиции окружающих. Внутрен-
няя К., как правило, сопровождается 
внешней, которая не всегда предпо-
лагает личностное согласие с соблю-
даемыми групповыми нормами. 

КОНЦЕНТРИ́ЧЕСКИЕ КРУГИ ́ (пре-
ступности), теория распространения 
преступности и делинквентности в 
городе по концентрическим кругам. 
Начало теории К. к. положили со-
циологи Чикагского университета 
Р. Парк и Э. Бёрджесс, а затем ак-
тивно разрабатывали многие аме-
риканские ученые. Согласно К. к. 
наибольшая степень концентрации 
делинквентности в Чикаго находит-
ся в центральной части, а по мере 
удаления от центра и промышлен-
ных районов она снижается. Было 
выявлено пять расходящихся от 
центра города двухмильных зон, или 
кругов, с постепенным удаляющим-
ся падением в каждой из них уров-
ня преступности. К. к. объясняются 
неодинаковой концентрацией и ха-
рактером социально-экономических 
и иных факторов (социальный со-
став населения, материальная не-
стабильность жизни, социальные 
институты и др.). В настоящее время 
под К. к. следует понимать зоны пре-
ступности, так как индустриальные и 
торговые районы, как правило, дав-
но децентрализовались и некогда 
концентрированные круги преступ-
ности больших городов распались 

КОНФЛИ́КТНАЯ СИТУА́ЦИЯ, отно-
сительно длительное напряженное 
состояние отношений между субъ-
ектами, вызванное повторяющимися 
конфликтами.

КОНФЛИ́КТНОЕ СОЦИА́ЛЬНО-
ПСИ ХОЛОГИ́ЧЕСКОЕ ПО́ЛЕ, сте-
пень притяжения и отталкивания 
между людьми в результате, как 
правило, аккумуляции эмоций у них 
по отношению друг к другу. Законо-
мерность поля проявляется в том, 
что оно притягивает друг к другу лю-
дей даже при наличии между ними 
остроконфликтных и неприязненных 
отношений, а иногда именно вслед-
ствие этого. 

КОНФЛИ́КТНОЙ КРИМИНОГЕ́Н-
НОЙ СИТУА́ЦИИ, ПОРОЖДА́ ЮЩЕЙ 
НАСИ́ЛИЕ В МЕСТА́Х ЛИ ШЕ ́НИЯ 
СВОБО́ДЫ, ЗАКОНО МЕ́Р НОСТИ, 
1) иррадиация диадического межлич-
ностного конфликта или конфликтной 
ситуации в полисубъектные или меж-
групповые, т. е. их распространение, 
вовлечение в их орбиту все больше-
го количества субъектов; 2) симптом 
эха, выражающийся в посткрими-
нальной иррадиации, даже если уже 
нет одного из основных субъектов, 
или в последующей диаметрально 
противоположной смене ролей, по-
зиций субъектов, условий ситуации, 
т. е. в инверсии.

КОНФЛИ́КНОСТЬ СЕМЕ́ЙНАЯ, со-
стояние семейных отношений с на-
личием глубокого конфликта или 
многих воспроизводящихся кон-
фликтов, которое при определенных 
обстоятельствах может способство-
вать преступному поведению кого-
либо из членов семьи. 

КОНФО́РМНОСТЬ (от лат. confor-
mis – подобный, сообразный), подат-
ливость личности реальному или во-
ображаемому давлению социальной 

Жесткие меры эффективны, но 
негативные последствия их слиш-
ком велики. Задача научного поис-
ка – разработать достаточно эф-
фективные мягкие меры, способные 
исключить жестокость в воздействии 
на личность. Третий уровень воз-
действия до настоящего времени в 
большей мере остается объектом 
изучения парапсихологии – околона-
учного на правления изучения чело-
века. Не исключено, что именно эти 
методы в будущем будут наиболее 
гуманными и эффективными. Одна-
ко пока данные приемы являются, 
скорее, экзотичными, чем практиче-
ски значимыми. Использовать их мо-
гут лишь единицы, отдельные люди, 
обладающие особыми способностя-
ми, – экстрасенсорикой. 

Традиционными методами воз-
действия на личность являются 
убеж дение, принуждение, упражне-
ние. Убеждение – процесс формиро-
вания или изменения таких качеств 
личности, как взгляды, убеждения, 
установки. Принуждение – важней-
ший инструмент воздействия на 
человека, основанный на ограни-
чении его возможностей. Особая 
форма принуждения – организация 
деятельности, основанная на жест-
ком контроле и пресечении неже-
лательных действий, а также на 
ограничении свободы, что лишает 
физической возможности совер-
шать определенные деяния. Упраж-
нение – многократное повторение 
действий, поступков, определенной 
деятельности (в отдельных случаях 
в сочетании с принуждением и жест-
ким внешним контролем, иногда – на 
основе самоконтроля), в результате 
чего формируются умения, навыки и 
привычки. 

К комплексным методам относят-
ся: изменение социальной ситуации 

на очаговые и периферийные зоны 
преступности.

КОНЦЕ́ПЦИЯ БОРЬБЫ́ С ПРЕ-
СТУ́ПНОСТЬЮ, комплекс теорети-
ческих положений, направленных на 
раскрытие сущности борьбы с пре-
ступностью в конкретных историче-
ских условиях посредством научно 
обоснованного определения ее це-
лей, задач, принципов, форм, струк-
туры, и обеспечивающих элементов.

КОНЦЕ́ПЦИЯ ВЗАИМОДЕ́ЙСТВИЯ, 
наиболее основательно разработан-
ная в криминологии система воззре-
ний на причины преступности, объ-
ясняющая их как взаимодействие 
дефектов общественного сознания 
и негативных условий обществен-
ного развития. В К. в. причины пре-
ступности объясняются сложным по 
характеру взаимодействием различ-
ных криминогенных факторов, хотя 
в сферу такого взаимодействия втя-
гиваются и некриминогенные фак-
торы, которые способствуют реали-
зации криминогенных факторов или 
первопричин (базисных причин) пре-
ступности (В.Н. Кудрявцев). 

КОРРЕ́КЦИЯ ОТРИЦА́ТЕЛЬНЫХ 
КА́ЧЕСТВ ЛИ́ЧНОСТИ, нейтрали-
зация склонности к преступлению. 
Изменение качеств личности – один 
из методов воздействия на человека 
и его поведение. Можно выделить 
три уровня воздействия на лич-
ность: 1) жесткие меры воздействия 
(лоботомия, таламотомия и другие 
хирургические приемы изменения 
структуры мозга; насилие, лишение 
свободы, убийство); 2) мягкие меры 
(убеждение, принуждение, стиму-
лирование, уп раж нение, изменение 
социальной ситуации развития, ор-
ганизация деятельности); 3) тонкий 
уровень воздействия (суггестия, био-
энергетическое воздействие, парап-
сихологические методики и т. п.). 
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причинного характера, но не как 
саму причину. В противном случае 
будет иметь место упрощенная фак-
торная оценка значения выявленной 
статистической взаимосвязи (напри-
мер, причинная связь между полно-
лунием и убийством). 

КОРРЕЛЯ́ЦИЯ (лат. correlatio – со-
отношение), вид зависимости между 
случайными величинами, характе-
ризующими преступность, личность 
преступника, факторы преступности 
и меры борьбы с ней как массовым 
явлением, при которой изменение 
одной из величин приводит с опре-
деленной степенью вероятности к 
изменению другой. Интенсивность 
и характер К. измеряются при помо-
щи коэффициентов Спирмена, Кен-
далла, Фехнера и парной линейной 
корреляции. 

КОРРУМПИ́РОВАННОЕ ДОЛЖ НО́-
СТНОЕ ЛИЦО́, должностное лицо, 
совершившее одно из преступлений, 
предусмотренных ст. 210, ч. 2 и 3 
ст. 235, ст. 424, ст. 425, ч. 2 и 3 ст. 426, 
ст. 429–432, ст. 455 УК. К должност-
ным лицам относятся: 1) представи-
тели власти, т. е. депутаты Палаты 
представителей Национального со-
брания, члены Совета Республики 
Национального собрания, депутаты 
местных Советов депутатов, а равно 
государственные служащие, имею-
щие право в пределах своей компе-
тенции отдавать распоряжения или 
приказы и принимать решения отно-
сительно лиц, не подчиненных им по 
службе; 2) представители обществен-
ности, т. е. лица, не находящиеся на 
государственной службе, но наделен-
ные в установленном порядке полно-
мочиями представителя власти при 
выполнении обязанностей по охра-
не общественного порядка, борьбе 
с правонарушениями, по отправле-
нию правосудия; 3) лица, постоянно 

развития личности и изменение ор-
ганизации деятельности. Изменение 
социальной ситуации развития – 
один из вариантов организации дея-
тельности, основанный на измене-
нии социального окружения, соци-
альных ролей и социальных связей 
человека. Перевод школьника в дру-
гую школу, чтобы вырвать его из пло-
хой компании; изменение места жи-
тельства лицом, освободившимся из 
мест заключения, чтобы разорвать 
связи с преступным миром, – все это 
варианты изменения социальной си-
туации развития. Организация дея-
тельности – направление активности 
человека в определенное русло, кон-
тролируемое формирование личного 
опыта, что основывается как на по-
ложительных стимулах (поощрение, 
материальное стимулирование), так 
и на отрицательных (взыскание, ли-
шение благ, ограничение свободы, 
угроза применения насилия). Она 
может осуществляться в двух фор-
мах: как длительное принуждение и 
как изменение мотивационной сфе-
ры на основе возникновения новых 
интересов, привычек, потребностей, 
связанных с тем, что человека уда-
ется увлечь определенным делом.

КОРРЕЛЯЦИО́ННАЯ ЗАВИ́СИ-
МОСТЬ, существенная статистиче-
ская зависимость между двумя или 
несколькими явлениями (фактора-
ми), их группами, которая устанавли-
вается с помощью статистических и 
математических методов, например 
аналитической группировки и фак-
торного (математического) анализа. 
Данная статистическая взаимозави-
симость указывает на вероятность 
при чинно-следственных связей меж-
ду исследуемыми явлениями или их 
группами. Однако К. з. необходимо 
рассматривать всего лишь как эле-
мент, пусть даже и существенный, 

КОРРУ́ПЦИЯ (лат. corruptio – подкуп), 
негативное социально-политическое 
явление, представляющее собой 
продажность государственных и 
иных служащих (должностных лиц и 
приравненных к ним) и использова-
ние на этой основе в личных или кор-
поративных интересах официальных 
служебных полномочий и связанных 
с ними возможностей подкупаемых 
лиц, получение неосновательных 
преимуществ субъектами подку-
па. Закон от 15.07.2015 № 305-З 
«О борьбе с коррупцией» определя-
ет К. как умышленное использование 
государственным должностным или 
приравненным к нему лицом либо 
иностранным должностным лицом 
своего служебного положения и свя-
занных с ним возможностей в целях 
противоправного получения иму-
щества или другой выгоды в виде 
работы, услуги, покровительства, 
обещания преимущества для себя 
или для третьих лиц, а равно подкуп 
государственного должностного или 
приравненного к нему лица либо ино-
странного должностного лица путем 
предоставления им имущества или 
другой выгоды в виде работы, услуги, 
покровительства, обещания преиму-
щества для них или для третьих лиц 
с тем, чтобы это государственное 
должностное или приравненное к 
нему лицо либо иностранное долж-
ностное лицо совершили действия 
или воздержались от их совершения 
при исполнении своих служебных 
(трудовых) обязанностей, а также 
совершение указанных действий от 
имени или в интересах юридического 
лица, в том числе иностранного. 
КОРЫ́СТНАЯ ПРЕСТУ́ПНОСТЬ, см. 
Преступность корыстная.
КОРЫ́СТНЫЕ ПОБУЖДЕ́НИЯ (в уго-
ловном праве), мотив преступления, 
которым характеризуется субъек-
тивная сторона преступления. К. п. 

или временно либо по специальному 
полномочию занимающие в учреж-
дениях, организациях или на пред-
приятиях (независимо от формы соб-
ственности), в Вооруженных Силах, 
других войсках и воинских формиро-
ваниях Республики Беларусь долж-
ности, связанные с выполнением 
ор ганизационно-рас порядительных 
или админи стра тивно-хозяйственных 
обязанностей, либо лица, уполно-
моченные в установленном порядке 
на совершение юридически значи-
мых действий; 4) должностные лица 
иностранных государств, члены 
ино странных публичных собраний, 
долж ностные лица международных 
ор ганизаций, члены международных 
пар ламентских собраний, судьи и 
долж ностные лица международных 
су дов (ч. 4 ст. 4 УК).
КОРРУМПИР́ОВАННОСТЬ, сте-
пень и размеры нравственно-пра-
вового разложения определен ной 
части представителей орга нов ис-
полнительной власти, государствен-
ного, хозяйственного управления, 
лиц, наделенных законо дательными 
полномочиями, пред ставителей су-
дебной власти и т. п., зараженности 
корыстно-кри ми наль ной мотивацией 
и непосредственно коррупцией, т. е. 
фактической вовлеченностью в пре-
ступную деятельность в интересах 
определенных физических, юриди-
ческих лиц, преступных групп, сооб-
ществ. К. – свойство, или отличитель-
ный признак, как определенной ка-
тегории преступников, действующих 
в сфере экономических отношений, 
так и определенной категории пре-
ступлений. 

КОРРУПЦИО́ННОЕ ПРЕСТУПЛЕ́НИЕ, 
см. Преступление коррупционное. 

КОРРУПЦИО́ННЫЕ ПРАВОНА РУ-
ШЕ́ НИЯ, см. Правонарушения кор-
рупционные.
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КОРЫ́СТЬ-АГРЕ́ССИЯ, соперниче-
ство между стремлением к приобре-
тению имущества за чужой счет и при-
чинением вреда другим. Характерна 
для осужденных за насильственные и 
корыстно-на сильственные преступле-
ния, которые при исполнении наказа-
ний, чаще всего не связанных с лише-
нием свободы, совершали ко рыстно-
насильственные преступ ления, в 
основном грабеж и вымогательство.

КОРЫ́СТЬ-ЛЕГКОМЫ́СЛИЕ, стрем-
ление к приобретению материальной 
выгоды как бы попутно, не специ-
ально, как принято в определенной 
среде, но за счет кого-либо. При этом 
получение какой-либо, в основном 
мизерной выгоды не только для себя, 
но и для других лиц. Подобный тип 
корысти характерен для осужденных 
к исправительным работам, которые 
совершали незначительные хищения. 

КОРЫ́СТЬ-ПРЕСТИ́ЖНОСТЬ, стрем-
ление к приобретению материальных 
ценностей за чужой счет, которые 
престижны в узком кругу людей. Наи-
более характерна для лиц молодеж-
ного возраста и несовершеннолетних 
осужденных, независимо от вида на-
казания.
КОРЫ́СТЬ-ПРОЖИГА́ ТЕЛЬ СТВО, 
стремление к незаконному приоб-
ретению материальных ценностей, 
прежде всего денег, с целью ведения 
безудержного образа жизни, беспо-
рядочной траты денег. Наиболее ха-
рактерна для условно осужденных. 

КОЭФФИЦИЕ́НТ ПРЕСТУ́П НО СТИ, 
см. Преступности коэффициент.

КОЭФФИЦИЕ́НТ ПРЕСТУ́ПНОСТИ 
НЕ СО ВЕРШЕННОЛЕ́ТНИХ, см. 
Пре ступности несовершеннолет-
них коэффициент.

КРЕ́ЧМЕР Эрнст (1888–1964), не-
мецкий психиатр и психолог, созда-
тель типологии темперамен тов на 

могут выступать как признак основ-
ного состава преступления (напри-
мер, служебный подлог – ч. 1 ст. 427 
УК) и как квалифицирующий признак 
преступления (например, убийство – 
п. 12 ч. 2 ст. 139 УК; похищение чело-
века – п. 3 ч. 2 ст. 182 УК; заведомо 
ложный донос – ч. 2 ст. 400 УК и др.). 
В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 64 УК 
при назначении наказания К. п. учи-
тываются как обстоятельства, отяг-
чающие ответственность. Многие 
преступления являются корыстными 
по своей сути. В подобных случаях 
следует руководствоваться прави-
лом ч. 3 ст. 64 УК, запрещающим учи-
тывать К. п. в качестве отягчающего 
ответственность обстоятельства.

Под К. п. понимаются мотивы, 
характеризующиеся стремлением 
извлечь из совершенного престу-
пления для себя или близких выгоду 
имущественного характера либо на-
мерением избавить себя или близ-
ких от материальных затрат (ч. 10 
ст. 4 УК). К. п. – один из самых рас-
пространенных мотивов соверше-
ния преступления, когда в основе 
побудительных причин общественно 
опасного деяния лежит стремление 
получить какую-либо материальную 
выгоду. К. п. проявляются двояко: 
когда за счет преступления виновный 
стремится приумножить свое имуще-
ственное достояние или достояние 
своих близких (желание получить 
деньги, ценные бумаги, вещи, при-
обрести право на имущество); когда 
виновный намерен избавить себя 
или своих близких от необходимых 
материальных затрат (уклонение от 
уплаты долга, налогов, платежа али-
ментов и т. п.).
КОРЫ́СТНЫЙ МОТИ́В, см. Корыст-
ные побуждения.

КОРЫ́СТЬ, см. Корыстные побуж-
дения.

сти антисоветской агитации и пропа-
ганды, частнопредприниматель ской 
деятельности). В связи с такой дис-
пропорцией между К. и Д. происхо-
дит постоянное увеличение перечня 
преступлений. К. и Д. осуществляют-
ся высшим органом государственной 
власти путем принятия уголовно-
пра вового закона соответству ющего 
содержания. Частичное из менение 
уголовно-правовой оцен ки деяния 
(расширение или су жение существу-
ющего запрета) может быть осущест-
влено путем принятия неуголовно-
правовых нор мативных актов, в том 
числе ор ганами государственного 
управления. Это касается измене-
ния со держания самих норм и пра-
вил, нарушение которых признается 
пре ступлением, например правил 
техники безопасности, порядка осу-
ществления экономической дея-
тельности и т. п. Подобное не уго-
ловно-правовое изменение уго ловно-
правовых норм свойствен но нормам 
с бланкетными диспозициями.

КРИМИНАЛИЗА́ЦИЯ ЛИ́ЧНО СТИ, 
процесс развития у человека анти-
социальных свойств и качеств. 
В криминологии рассматривается 
в качестве содержания элементов 
механизма индивидуального престу-
пления – социальной микросреды и 
личности преступника, показываю-
щих, под влиянием каких негативных 
факторов семьи, ближайшего окру-
жения, неформальных групп обще-
ния формируются нравственно-
психологические дефекты и соци-
альный статус преступника. 

КРИМИНАЛИТЕ́Т, 1) элитарное со-
общество преступников, прово дящих 
своего рода теневую уголовную по-
литику; формы проявления руково-
дящей деятельности воров в законе 
(сходки, шествия, съезды предста-
вителей преступного мира); крими-

основе особенностей телосложения. 
Разработал класси фикацию типов 
преступников: пикнический (большой 
корпус с короткими ногами), атле-
тический (хорошо развитое пропор-
циональное тело), лептосомический, 
астенический (удлиненные формы и 
небольшой вес), диспластический 
(аномальности в развитии). Осно-
воположник теории конституцио-
нальной психологии, центральное 
положение которой – тесная связь 
строения тела и психической жизни 
человека.

КРИМИНАЛИЗА́ЦИЯ и ДЕКРИМИ-
НА ЛИЗА́ЦИЯ (от лат. crimen – 
преступление), составные части 
уголовно-правовой политики, ос-
новные направления ее законода-
тельной реализации. К. – установ-
ление уголовной ответственности за 
деяние, которое ранее не считалось 
преступным. Д. – отмена уголовной 
ответственности за деяние, считав-
шееся преступ лением. Основанием 
признания деяния преступлением 
либо исключения его из УК является 
изменение общественной опасности 
деяния. Общественная опас ность 
деяния – объективная категория, не 
зависящая от воли или мнения го-
сударственных органов. Отпадение 
общественной опасно сти одних дея-
ний и появление деяний обществен-
но опасных происходят в связи с из-
менениями условий существования 
общества. В качестве примера мож-
но привести установление уголовной 
ответственности за модификацию 
компьютерной информации, что ста-
ло возможным только в связи с появ-
лением компьютеров. Д. – явление 
значительно более редкое. В прак-
тике нашего государства Д. была в 
большей мере связана с изменением 
идеологических оценок, чем с изме-
нением общественной опасности де-
яний (например, отмена наказуемо-
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субкультуры. Они настолько тесно 
срослись с преступностью, что не-
редко бывает сложно отделить одно 
от другого. 

Пьянство – неумеренное употре-
бление спиртных напитков (в меди-
цине употребляются такие син. этого 
термина, как алкоголизация, бытовой 
наркотизм). Алкоголизм – заболева-
ние, вызываемое систематическим 
употреблением спиртных напитков. 

Термином наркомания обозна-
чается болезнь, причиной которой 
является привычное злоупотребле-
ние веществами, вызывающими 
кратковременное, субъективно по-
ложительное психическое состоя-
ние. Наркомания является одной из 
форм токсикомании (отравление и 
влечение к отравлению), которая в 
медицинском толковании этого тер-
мина включает в себя также при-
страстие к алкоголю и табаку. В кри-
минологии под токсикоманией чаще 
всего понимают болезненное стрем-
ление к нетрадиционным видам нар-
котических и психотропных веществ, 
изготовляемых, как правило, само-
стоятельно, кустарным способом, 
из клея, обувного крема, из лакокра-
сочных растворителей и т. п. Нар-
котизм – употребление различных 
наркосодержащих веществ (соот-
ношение наркотизма и наркомании 
аналогично соотношению пьянства 
и алкоголизма). 

Проституция – одна из форм со-
циально отклоняющегося полового 
поведения, проявляющегося в тор-
говле своим телом.

Экстремизм – приверженность к 
крайним взглядам и радикальным ме-
рам решения тех или иных проблем. 

В социологии к маргиналам от-
носят представителей низших соци-
альных групп, наиболее обездолен-
ных социальных слоев (бездомные, 
беспризорные, безработные и т. п.). 

нальная опека сфер влияния; крими-
нальная трансформация отношений 
в сфе ре организации и управления, 
иных отношений, имеющих важное 
социально-экономическое значение 
(например, посредством вовлечения 
в коррупцию); 2) влиятельная (дик-
таторская) сила пре ступного мира в 
различных сферах жизнедеятельно-
сти общества, прежде всего в эконо-
мике (Г.Н. Горшенков).
КРИМИНА́ЛЬНАЯ ВИКТИМО ЛО́ ГИЯ, 
см. Виктимология криминальная.
КРИМИНА́ЛЬНО-КРИМИНОГЕ́Н-
НЫЕ ФЕНО́МЕНЫ, негативные со-
циальные явления (алкоголизация, 
наркомания, проституция, экс тремизм, 
маргинальность и др.). Многие из них 
являются тре вожными симптома-
ми деградации социальной сферы 
и национальной культуры, падения 
уровня нравственности и духов-
ности в обществе, утраты людьми 
адекватных социальных ориенти-
ров и смысла жизни. Обществен ная 
опасность социальных явлений, от-
несенных к разряду криминально-
криминогенных, за ключается в том, 
что они есть факторы преступного 
поведения, а некоторые из них, что 
следует из УК, носят криминальный 
характер, например незаконный 
оборот наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их прекурсоров 
и аналогов (ст. 328); склонение к по-
треблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их ана-
логов (ст. 331); вовлечение в занятие 
проституцией либо принуждение к 
продолжению занятия проституцией 
(ст. 171¹); организация и (или) ис-
пользование занятия проституцией 
либо создание условий для занятия 
проституцией (ст. 171); вовлечение 
несовершеннолетнего в антиобще-
ственное поведение (ст. 173). Боль-
шинство из этих феноменов оказы-
ваются элементами криминальной 

К. г. – криминогенность, т. е. способ-
ность вызывать криминальную моти-
вацию. В деятельности ОВД активно 
используются криминологические 
рекомендации по двум основным 
подходам к предупреждению престу-
плений, совершаемых группами, в 
предупредительном воздействии на 
лидеров, членов К. г. – разобщение 
и переориентация.

КРИМИНОГЕ́ННАЯ ЛИ́ЧНОСТЬ, об-
ладает целостным комплексом приоб-
ретенных, относительно устойчивых 
отрицательных свойств, предопреде-
ляющих с высокой степенью вероят-
ности криминальное поведение. 

КРИМИНОГЕ́ННАЯ МОТИВА́ЦИЯ 
ЛИ́ДЕРСТВА, отличается сопротив-
лением наказанию, власти, проти-
вопоставлением своей, уголовной 
власти законной в местах изоляции. 
При этом или используется уже сло-
жившаяся множащаяся криминоген-
ная ситуация, или вступают в нее с 
целью управления в своих интере-
сах, или при назревшей для лидера 
необходимости осуществляется про-
вокация группового неповиновения, 
руководство его развитием в сторону 
массового эксцесса. 
КРИМИНОГЕ́ННАЯ ОБСТАНО́В КА, 
совокупность факторов, способству-
ющих сохранению или росту пре-
ступности (отдельных ее родов или 
видов) на определенной территории. 
КРИМИНОГЕ́ННАЯ СЕМЕ́ЙНАЯ СИ-
ТУА́ЦИЯ, совокупность сложившихся 
в семье обстоятельств, способству-
ющих возникновению у кого-либо 
из ее членов намерения совершить 
преступление. 

КРИМИНОГЕ́ННАЯ СЕМЬЯ́, 1) се-
мья, способствующая совершению 
преступления в силу оказания ею не-
благоприятного влияния на развитие 
кого-либо из ее членов или в силу су-

Маргиналы – питательная среда 
преступности. Голод и бедность, 
отсутствие своей собственности по-
рождают зависть и озлобленность, 
подрывают нравственность и ува-
жение к чужой собственности. Без-
радостное существование, болезни 
и страдания – причина того, что не-
редко маргиналы не дорожат своей 
жизнью и перестают ценить жизнь 
чужую. Рост маргинальности и рост 
преступности – параллельные соци-
альные процессы. Маргинальность 
может нейтрализовать эффект жест-
ких мер воздействия на преступ-
ность. Забота об обездоленных, 
оптимизация социальной политики, 
уменьшение масштабов маргиналь-
ности – наиболее эффективные и 
гуманные способы воздействия на 
преступность.

КРИМИНА́ЛЬНЫЙ ДИАТЕ́З, поня-
тие, сформулированное английским 
врачом К. Горингом. Изучив 3 000 ре-
цидивистов и определенное число 
студентов, солдат, стационарных 
больных, Горинг пришел к выводу, 
что в происхождении преступности 
важное значение имеют наслед-
ственность, семейная склонность к 
совершению преступлений – К. д., 
т. е. предрасположенность организ-
ма к той или иной социальной бо-
лезни, симптомом которой является 
криминальная мотивация. 

КРИМИНОГЕНЕ́З, процесс форми-
рования индивидуального преступ-
ного поведения конкретного лица в 
конкретных условиях жизнедеятель-
ности (см. Девианmное поведение). 
КРИМИНОГЕ́ННАЯ ГРУ́ППА, два или 
несколько лиц, объединенных об-
щностью интересов противоправной 
направленности, склонных к совер-
шению преступлений или уже совер-
шающих таковые. Главное свойство 
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(включая аффектированные), так и 
стимулирующую (различной степени 
интенсивности) роль в преступлени-
ях предумышленных. Мотивация и 
К. с. взаимодействуют через оценку 
их преступником. Место К. с. в ме-
ханизме соверше ния преступления 
различно и связано со стимулиро-
ванием криминогенных свойств лич-
ности. Мотивация, запускающая ме-
ханизм совершения преступления, 
реализуется при условии, что К. с. 
содержит обстоятельства, которые, 
воздействуя на сознание, волю, чув-
ства субъекта, непосредственно по-
буждают его к совершению престу-
пления, т. е. выступают в качестве 
повода. В ситуативных преступле-
ниях субъект может оценивать свои 
действия как случайные, интуитив-
ные, исходя при этом из личностных 
установок, привычных оценочных 
и поведенческих стереотипов. К. с. 
мо жет определять целепола гание 
и спонтанное возникновение моти-
ва таких преступлений. Специфика 
взаимодействия криминально ори-
ентированной личности с объектив-
ной обстановкой, предшествующей 
совершению преступления, состоит 
в том, что такие лица в ряде случаев 
осознанно формируют саму ситуа-
цию, наиболее благоприятствующую 
совершению спланированного пре-
ступления. К. с. может приобретать 
большее значение при совершении 
преступлений по неосторожности, 
чем в случаях их умышленного со-
вершения. Однако и в данном случае 
в комплексе причин заметную, а то и 
решающую роль играют субъектив-
ные качества личности. Преступное 
лег комыслие либо небрежность яв-
ляются выражением таких негатив-
ных свойств личности, как завышен-
ная самооценка, переоценка своих 
способностей, умений, навыков и 
опыта, беспечность, лихачество, 

ществования в ней криминогенной си-
туации; 2) одна из подсистем системы 
преступности, включающая в себя в 
качестве элементов внутрисемейные 
преступления, а также криминоген-
ные факторы на уровне социального 
института семьи в целом, отдельной 
семьи и на личностном уровне. 

КРИМИНОГЕ́ННАЯ СИСТЕ́МА, мо-
дель причинно-следственных связей, 
формируемая путем применения 
системного метода в объяснении 
и изучении криминологической де-
терминации. Представляет собой 
интегративное об разование из ие-
рархически скон струированных взаи-
модействующих элементов: микро-
систем – причин совершения кон-
кретных преступлений и условий, им 
способствующих; подсистем – причин 
совершения отдельных групп (катего-
рий) преступлений и условий, им спо-
собствующих; макро систем – причин 
преступности в целом и условий, ей 
способствующих. Можно говорить и 
об антикриминогенной системе как 
противодействующей К. с. 

КРИМИНОГЕ́ННАЯ СИТУА́ЦИЯ, 
совокупность внешних по отно-
шению к человеку обстоятельств, 
которые, взаимодействуя с лично-
стью, в силу своего объективного 
содержания способны вызывать 
или укреплять ее намерение со-
вершить преступление либо спо-
собствовать его совершению. К. с. 
– особый уровень взаимодей ствия 
личности и социальной среды, на 
котором обусловленная неблагопри-
ятными условиями нравственного 
формирования способность лица 
совершить преступление под воз-
действием ситуации реализуется в 
действительность. К. с. может играть 
как решающую роль в совершаемых 
по неосторожности или без заранее 
возникшего умысла преступлениях 

КРИМИНОГЕ́ННАЯ СИТУА́ЦИЯ МНО́-
ЖАЩАЯСЯ, см. Множащаяся кри-
миногенная ситуация.

КРИМИНОГЕ́ННАЯ СИТУА́ЦИЯ СТА-
БИ́ЛЬНО-НЕЛЕГА́ЛЬНАЯ СНАБ-
ЖЕ́Н ЧЕСКАЯ, система устой чивого, 
не разрешенного или прямо запре-
щенного относительно дли тельного 
взаимодействия лиц, проносящих 
запрещенные вещества и предме-
ты, и осужденных, их получающих, 
направленного на преодоление все-
возможных препятствий, специали-
зацию и конспирацию. 

КРИМИНОГЕ́ННАЯ СИТУА́ЦИЯ 
УПРАВЛЕ́НЧЕСКАЯ В УСЛО́ВИ ЯХ 
ОГРАНИЧЕ́НИЯ СВОБО́ДЫ, отлича-
ется по содержанию, т. е. характеру и 
направленности отношений, бесхо-
зяйственностью. Ее субъектами яв-
ляются: 1) администрация ИУ откры-
того типа, уголовно-исполнительная 
инспекция по месту жительства 
осужденного к ограничению свобо-
ды; 2) администрация организации, 
где работает осужденный к ограни-
чению свободы; 3) сам осужденный 
к ограничению свободы. Объектом 
является характер выполняемого 
труда, который, как правило, неква-
лифицированный. Методами дан-
ного типа ситуации являются: халат-
ность со стороны администрации 
ИУ открытого типа, организаций по 
месту работы, центров занятости на-
селения; четкая расчетливость – со 
стороны осужденных, когда они на 
время совершения преступлений 
и на значительный период до этого 
как бы ложатся на дно, соблюдают 
порядок и условия отбывания нака-
зания, не имеют никаких нареканий 
со стороны администрации по месту 
исполнения наказания и работы. 

КРИМИНОГЕ́ННАЯ СИТУА́ЦИЯ УП-
РАВЛЕ́НЧЕСКАЯ КОНФЛИ́КТ НАЯ 

чрезмерная самоуверенность, пре-
небрежение к правовым запретам 
или общепринятым нормам безопас-
ности. Исследователями выделены 
обстоятельства конкретных жизнен-
ных ситуаций, формирующих соот-
ветствующий мотив и определяющих 
характер и цель преступного посяга-
тельства, которые наиболее часто 
играют роль поводов в механизме 
совершения преступления. К ним 
относятся поведение потерпевших, 
третьих лиц, особо неблагоприятное 
стечение жизненных обстоятельств. 
Диапазон вариантов соотношений 
между признаками и свойствами 
личности преступника и обстоя-
тельствами, предшествовавшими 
совершению преступлений, широк – 
от констатации сильного влияния 
криминогенной ситуации при отсут-
ствии антиобщественной установки 
личности до глубокой и устойчивой 
антиобщественной установки при от-
сутствии давления внешней среды. 
К. с. выступает в качестве детерми-
национного (в том числе причинного) 
элемента в механизме совершения 
преступления, иногда ее роль мо-
жет быть решающей. Взаимодей-
ствия ситуации и личности может не 
быть, если все решает последняя в 
силу реализации своих негативных 
свойств. Однако субъективное отно-
шение как движущий побудительный 
момент присутствует всегда. Детер-
минация преступного поведения 
только за счет появления К. с. невоз-
можна, ибо ситуация всегда опосре-
дуется личностью.

КРИМИНОГЕ́ННАЯ СИТУА́ЦИЯ БЕЗ-
НАДЗО́РНОСТИ, относитель но дли-
тельное отсутствие за осуж денными 
оперативного надзора, контроля и 
воспитания со стороны органов, ис-
полняющих наказание, и иных субъ-
ектов социального контроля.
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вают трех видов: общие или одно-
разовые – ценности, из-за которых 
вообще возникают жизненные ситу-
ации; концентрирующие – ценности, 
вокруг которых сосредоточивается 
криминогенная ситуация; предель-
ные – ценности, из-за которых со-
вершаются преступления. В каче-
стве концентрирующих объектов в 
местах лишения свободы чаще всего 
выступают: в межличностных ситуа-
циях – проигрыш в азартные игры, 
принуждение к гомосексуальному 
акту, оскорбление; в межгруппо-
вых – права осужденных; концентри-
рующим объектом при исполнении 
ограничении свободы чаще всего 
является неквалифицированный, 
недостаточно организованный и, как 
правило, низко оплачиваемый труд 
и т. п. 

КРИМИНОГЕ́ННОЙ СИТУА́ЦИИ СО-
ДЕРЖА́НИЕ, характер связей между 
лицами, т. е. какие отношения скла-
дываются между субъектами, и тен-
денции развития отношений, т. е. в 
какую сторону они между ними раз-
виваются. При исполнении лишения 
свободы это чаще всего напряжен-
ность, при ограничении свободы – 
бесхозяйственность, при исполнении 
иных наказаний – безнадзорность. 

КРИМИНОГЕ́ННОЙ СИТУА́ЦИИ 
СТА́ ДИИ, периоды, этапы развития 
отношений между субъектами, ко-
торые могут быть разделены: 1) по 
субъективному основанию: на опре-
деление, восприятие ситуации как 
криминогенной, т. е. опасной, угро-
жающей преступлением; выбор стра-
тегии поведения, метода, опреде-
ляющего дальнейший ход развития 
отношения; выбор деяния в рамках 
общей стратегии взаимодействия; 
2) по объективному основанию: на 
образование жизненной ситуации, 
или предкриминогенной, имеющей 

КАК ВНЕ́ШНЯЯ ПРИЧИ́НА ПРЕ-
СТУ́ПНОГО ПОВЕДЕ́НИЯ, НА ПРА́В-
ЛЕННОГО ПРО́ТИВ УГО ЛО́В  НО-
ИС ПОЛНИ́ТЕЛЬНОЙ СИС ТЕ́ МЫ, 
относительно длительные обостря-
ющиеся отношения между осуж-
денными и сотрудниками УИС то 
циклично, то резко, при этом всегда 
находящиеся в состоянии подчинен-
ности, зависимости осужденных от 
сотрудников. 

КРИМИНОГЕ́ННОЙ СИТУА́ЦИИ МЕ́-
ТОДЫ, способы, при помощи кото-
рых субъекты управляют друг дру-
гом, воздействуют друг на друга. 
Данные приемы, средства воздей-
ствия могут как осознаваться субъ-
ектами, так не осознаваться ими. 
С точки зрения влияния на ход от-
ношений в ситуации они могут быть: 
1) активно-негативные, например, 
в местах лишения свободы – чаще 
всего насилие, шантаж, взятка и др., 
при исполнении ограничения свобо-
ды – обычно халатность со сторо-
ны администрации, при исполнении 
других наказаний – непрофессиона-
лизм, непоследовательность, эпизо-
дичность воздействия со стороны со-
трудников УИС и различные приемы 
и уловки с целью избежать контроля 
(обман, показательное исправление, 
взятка, насилие и др.) со стороны 
осужденных; 2) активно-позитивные, 
например, переговоры, борьба с 
агрессией, обращение за помощью, 
концентрация усилий, консолидация 
сил и др., применяемые при испол-
нении разных наказаний; 3) пассив-
ные – непринятие никаких мер в 
развитии ситуации, поэтому, как пра-
вило, играющие негативную роль, 
например, халатность сотрудников 
УИС, безынициативность осужден-
ных и т. д. 

КРИМИНОГЕ́ННОЙ СИТУА́ЦИИ ОБЪ-
Е́КТЫ, те или иные ценности. Бы-

эффект. Степень К. – существенный 
критерий при типизации преступни-
ков. Характер и степень К. объекта 
профилактики обусловливает выбор 
методов, форм и средств предупре-
дительного воздействия. Например, 
если объект профилактики некри-
тически, легкомысленно относится 
к правопорядку, проявляет незначи-
тельное антиобщественное поведе-
ние, то субъект профилактики прово-
дит с ним профилактическую беседу; 
если объект профилактики игнориру-
ет беседу, первое предупреждение 
и продолжает мелкие нарушения, 
то это ведет к более строгому об-
ращению с нарушителем – приводу 
в милицию; если объект профилак-
тики злостно нарушает ограничения 
превентивного надзора, то субъект 
профилактики применяет к профи-
лактируемому лицу даже уголовное 
наказание как крайнюю меру в пред-
упреждении преступлений. 
КРИМИНОГЕ́ННЫЕ КА́ЧЕСТВА 
ЛИ́Ч НОСТИ, свойства личности, 
повышающие вероятность совер-
шения человеком преступления. 
Ка чествами личности обычно назы-
вают длительно существующие ха-
рактеристики, проявляющиеся в 
по ведении человека в различных си-
туациях. В основе одних криминоген-
ных качеств лежат аномалии пси-
хики, другие являются следствием 
негативных убеждений и привычек 
(убеждение в безнаказанности пре-
ступников, потребление наркотиков 
и т. п.). Криминогенную роль могут 
играть некоторые умения и навыки 
(например, умение пользоваться от-
мычкой для проникновения в чужое 
жилище или умение вскрыть сейф). 
В отдельных случаях криминогенным 
фактором становится отсутствие 
знаний, умений, привычек (незнание 
об уголовной ответственности за те 
или иные деяния, неумение сдер-

много типов: проблемная (возника-
ет всегда перед впервые осужден-
ными), стрессовая (у осужденных 
ежедневно возникает их множество), 
фрустрационная (в качестве фру-
страторов для осужденных обычно 
выступают смерть близкого челове-
ка, законом предусмотренные огра-
ничения к освобождению, тяжкое 
оскорбление, на которое чаще всего 
«нужно» ответить новым преступле-
нием), конфликтная (возникает по 
самым незначительным основани-
ям в местах лишения свободы, чаще 
всего довольно быстро становится 
криминогенной и завершается новым 
преступлением), стихийные бедствия 
(землетрясения, наводнения, ополз-
ни, вихри, цунами и др.); перерас-
тание жизненной, или предкримино-
генной, ситуации в кри миногенную 
вследствие возникновения опасности 
преступления, например в результате 
обострения отношений, усложнения 
проблемы, утяжеления фрустратора, 
отягощения последствий стихийного 
бедствия и т. п. исход криминогенной 
ситуации в преступ лении. 

КРИМИНОГЕ́ННОЙ СИТУА́ЦИИ 
СТРУКТУ́РА, субъекты, объекты, со-
держание, методы, стадии. 

КРИМИНОГЕ́ННОЙ СИТУА́ЦИИ 
СУБЪ  Е́КТЫ, отдельные лица или 
группы, отношения между которыми 
существенно определяют возникно-
вение предкриминогенных ситуаций, 
их перерастание в криминогенные и 
исход в преступление. 

КРИМИНОГЕ́ННОСТЬ, свойство, 
спо собность отдельных (личностных, 
вне личностных) факторов, их сово-
купностей или определенных ситуа-
ций вызывать антиобщественную, 
противоправную (крими ногенную) мо-
тивацию. К. может быть различной 
по степени своего воздействия, вы-
зывать различный криминогенный 
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Низкий уровень эмпатии (не-
способность сопереживать тем, кто 
страдает) как психологическая ха-
рактеристика личности также отно-
сится к числу криминогенных. Это 
нередко делает человека неспособ-
ным воспринимать этические ценно-
сти. Пониженная чувствительность, 
невосприимчивость к боли мешают 
человеку адекватно оценивать нега-
тивные аспекты насилия, формиру-
ют жестокость. Эти криминогенные 
качества могут стать причиной со-
вершения преступления. 

Распространенность указанных 
К. к. л. невелика. Большинство пре-
ступлений – результат тех или иных 
криминогенных взглядов, привычек. 

Иногда криминогенные убеж-
дения становятся принципами, де-
лающими человека циничным, же-
стоким, эгоистичным. К таковым от-
носятся: убеждение в собственной 
исключительности, формирующее 
жизненный принцип «мои желания – 
для меня закон»; восхищение физи-
ческой силой, презрение к слабым, 
порождающие готовность исполь-
зовать насилие как универсальный 
инструмент решения различных со-
циальных и личных проблем; жиз-
ненный принцип «надо жить сегод-
няшним днем и не задумываться о 
будущем» нередко приводит к тому, 
что «завтра» оказывается окрашен-
ным в черные тона. 

Иногда жизненный принцип лишь 
условно можно назвать убеж дением. 
К числу таких психоин фор мационных 
феноменов относится принцип «если 
человеку плохо, он может причинять 
вред другим». Как правило, преступ-
ник не осознает такой психологиче-
ской закономерности и не подчиняет-
ся ей, обычно она скрывается где-то 
в подсознании. Однако если жизнен-
ные трудности начинают слишком 
сильно давить на человека, то он 

живаться в конфликтной ситуации, 
неумение не поддаваться отрица-
тельному влиянию других лиц, отсут-
ствие привычки тщательно обдумы-
вать свои поступки, прогнозировать 
возможные негативные последствия 
своих действий).

Криминогенные качества иногда 
очень ярко выражены и подчиня-
ют себе весь строй личности. Так, 
убийцей-маньяком человек часто 
становится вследствие садистских 
наклонностей. Внутренние импуль-
сы к преступлению нередко сопро-
вождаются неприятными субъек-
тивными ощущениями, от которых 
маньяку удается избавиться на неко-
торое время лишь после совершения 
убийств. Такое состояние психики 
можно оценить как криминогенное. 

Повышенная тревожность, не-
вротические симптомы могут стать 
причиной иллюзорного восприятия 
окружающих людей как лиц, зата-
ивших коварное желание причинить 
субъекту вред. Страх в отдельных 
случаях трансформируется в агрес-
сию и становится причиной так назы-
ваемых безмотивных насильствен-
ных преступлений. 

Иногда криминогенной оказыва-
ется аномалия психики, выражающа-
яся вне мотивированной сверхагрес-
сивности. По данным исследований 
психофизиологов, причина этого 
кроется в том, что избыток биоэнер-
гетики постоянно стимулирует мозго-
вой центр агрессии. У нормальных 
людей стимуляция центров агрессии 
происходит лишь в минуты опасно-
сти, у лиц с патологией психики – по-
стоянно, что не позволяет им адек-
ватно относиться к окружающим. 

Криминогенную роль может 
играть и патологическая жадность, 
когда не деньги и материальные 
ценности служат человеку, а он ста-
новится их рабом. 

вающие преступность. К числу наи-
более распространенных фак торов, 
которые можно в той или иной сте-
пени наблюдать в лю бой стране, 
криминологи относят: социальную 
дезорганизацию, дис гармонию (со-
циальная не спра ведливость, соци-
альное не ра венство, общественная 
разоб щен ность, межнациональные 
и меж религиозные противоречия); 
не достатки системы воспитания (се-
мейного, религиозного, школьного, 
общественного); низкую эффектив-
ность позитивного информационно-
го и идеологического воз действия; 
дефекты функционирования систе-
мы правоохрани тельных и пенитен-
циарных орга нов (см. Факторы пре-
ступности).

КРИМИНОГЕ́ННЫЙ ФА́КТОР СЕ-
МЕ́ЙНОЙ СФЕ́РЫ, противоречия 
института семьи, обстоятельства се-
мейной жизни, способствующие со-
вершению преступлений и воспроиз-
водству преступности.

КРИМИНОЛО́ГИИ МОДЕ́ЛИ, ви ды 
научных подходов, направлений в 
изучении личности преступника и 
предупредительного воздействия 
на нее (на лиц, совершивших пре-
ступления). Модель контроля преду-
сматривает возможность изменения 
поведения путем корректировки 
внешним воздействием – задержа-
нием, арестом, заключением под 
стражу, осуществлением надзора 
и др. Медицинская модель предпо-
лагает обращение с преступником 
(правонарушителем) как с больным, 
нуждающимся в индивидуальном 
обращении, психотерапевтическом, 
воспитательно-профилактическом 
воздействии и других формах инди-
видуальной помощи. Социогенная 
модель рассматривает преступника 
как продукт среды, что и определяет 
главные цели и направления крими-

воспринимает этот принцип как руко-
водство к действию.

Нередко криминогенное качество 
инициирует как бы цепную реакцию: 
подталкивает человека к такому об-
разу жизни, который формирует но-
вые пороки. Например, первые хи-
щения могут быть совершены под 
влиянием сверстников, а в после-
дующем складывается криминоген-
ная привычка жить за чужой счет: не 
трудиться самому, а лишь похищать 
результаты труда других. Эта при-
вычка постепенно меняет мировоз-
зрение человека: он пытается убе-
дить себя, что все, у кого он крадет, 
тоже в чем-то нечисты на руку, что 
справедливости нет и что он ничем 
не хуже других. На такой основе мо-
жет сформироваться криминальный 
профессионализм, который осно-
вательно привязывает человека к 
пре ступному миру. Первое убийство 
может быть совершено из страха 
оставить в живых свидетеля преступ-
ления или из-за неумения справить-
ся со вспышкой гнева. Возникающие 
в результате этого чувство смертного 
греха, ощущение изолированности 
от нормальных людей ожесточают 
человека и могут подтолкнуть к но-
вым кровавым преступлениям. Так 
формируется умение убивать и соот-
ветствующий криминогенный навык, 
который позволяет человеку лишать 
жизни других, не испытывая угрызе-
ний совести и даже не задумываясь 
о содеянном. Данный навык включа-
ет некоторые технические приемы. 
Изменяется и мышление преступ-
ника: умение убивать тесно связано 
с хорошо развитой способностью 
вытеснять неприятные мысли из со-
знания, подавлять чувства жалости 
и сострадания. 

КРИМИНОГЕ́ННЫЕ ФА́КТОРЫ, 
со циальные явления, обусловли-
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ступника, предупреждении преступ-
ности, кроме того, К. с. включает ряд 
неосновных компонентов (частных 
теорий, концепций): науковедче скую 
проблему криминологии, историю ее 
развития, криминологическую харак-
теристику отдельных видов (групп) 
преступлений, организацию и ме-
тодику изучения преступности, кри-
минологическое прогнозирование и 
планирование (А.И. Алексеев); 3) со-
стоящая из трех частей: криминоло-
гической симптоматологии (феноме-
нологии), этиологии преступности, 
кри минологической профилактики 
(Б. Холыст). Известны и другие ва-
рианты структурирования (система-
тизации) криминологических знаний 
в рамках научной дисциплины и 
учебного курса.

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ВИКТИ-
МОЛО́ГИЯ, см. Виктимология кри-
минологическая.

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ДЕТЕР МИ-
НА́ЦИЯ, один из видов соци альной 
детерминации, или обус ловленности 
социальных явлений. Систему К. д. 
составляют детерминанты – причи-
ны, условия, коррелянты (Н.Ф. Куз-
нецова). Причины – явления (напри-
мер, антисоциальная бытовая пси-
хология), которые непосредственно 
порождают другие явления, назы-
ваемые следствием (например, бы-
товые преступления); условия обе-
спечивают возникновение причин 
и их реализацию в следствии; кор-
релянты – факторы в массовидных 
системах, между которыми имеет 
место взаимозависимость, т. е. ког-
да изменения в одной совокупности 
факторов вызывают соответствую-
щие изменения в другой. Такого рода 
более или менее полная синхронная 
взаимозависимость именуется кор-
реляционной зависимостью. В си-
стему К. д. следует включить и само-

нологического воздействия (изуче-
ние, предупреждение) на внешние 
социальные, экономические, иные 
факторы, которые формируют эту 
среду, окружающую личность.
КРИМИНОЛО́ГИИ О́ТРАСЛИ, отно-
сительно самостоятельные части 
(направления) науки криминологии: 
виктимология, криминофамилисти-
ка, криминопенология, экономиче-
ская криминология, политическая 
кри минология и др.
КРИМИНОЛО́ГИИ ПРЕДМЕ́Т, сово-
купность изучаемых криминологией 
как наукой явлений, процессов и за-
кономерностей, которые включают 
преступность; личность преступни-
ка; причины и условия; систему мер 
борьбы, в том числе предупрежде-
ния преступности; последствия пре-
ступности.
КРИМИНОЛО́ГИИ СИСТЕ́МА, 1) вза-
имо связанная упорядоченная со-
вокупность общих и частных, тео-
ретических и прикладных, феноме-
нологических, методологических и 
методических проблем, составляю-
щих предмет криминологии; 2) струк-
тура и порядок расположения тем 
учебного курса криминологии.
КРИМИНОЛО́ГИИ СТРУКТУ́РА, внут-
ренняя организация системы зна-
ний, определяющих научную дисци-
плину. Формируется в зависимости 
от целей, задач и предмета кримино-
логического изучения. В монографи-
ческой и учебной литературе пред-
лагаются варианты К. с.: 1) состоя-
щая из общей и особенной частей 
(М.И. Ковалев), в первой части рас-
сматриваются общетеоретические 
проблемы, преступность и ее причи-
ны, во второй – проблемы предупре-
ждения преступности; 2) состоящая 
из четырех основных компонентов 
(основных положений): о преступно-
сти, ее детерминации, личности пре-

проектов документов регионального 
нормативного ре гу лирования, в оцен-
ке действующе го законодательства 
с целью определения возможностей 
по обеспечению предупредительной 
эффективности отдельных его норм, 
целесообразности криминализации 
или декриминализации некоторых 
общественных явлений и др. 

КРИМИНОЛОГИЧ́ЕСКАЯ ИНФОР-
МА́ ЦИЯ, совокупность сведений, ус-
траняющих неопределенность зна-
ний о преступности и мерах по ее 
предупреждению. Для адекватного 
отражения состояния и других харак-
теристик преступности и мер по ее 
предупреждению К. и. должна отве-
чать главным методологическим тре-
бованиям – полноте и оптимально-
сти, объективности и достоверности, 
своевременности и оперативности. 

Информация должна быть пол-
ной, т. е. содержать такое количество 
сведений, которое позволяло бы 
сделать правильные выводы, сфор-
мулировать точные и обоснованные 
предложения и рекомендации. Тре-
бование полноты К. и. непременно 
должно сочетаться с требованием 
ее оптимальности – обеспечения 
субъекта управления исходя из кон-
кретных задач данными, минималь-
но необходимыми для принятия пра-
вильных управленческих решений. 

Объективность и достоверность 
К. и. означают степень соответствия 
содержащихся в информации зна-
ний, сведений, данных той реальной 
ситуации, которая становится объек-
том криминологического анализа. 

Своевременность К. и. определя-
ется в зависимости от задач конкрет-
ного исследования. К. и. яв ляется 
своевременной, если она поступила 
к моменту принятия решения или 
к началу ее обработки. Оператив-
ность (фактор времени) имеет для 

детерминацию преступно сти. К. д. 
выражается в двух типах взаимосвя-
зей: причинности и обус ловленности 
преступности. Де терминанты могут 
быть класси фицированы по виду, 
содержанию, функциональным осо-
бенностям и другим критериям. 

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ДЕ́Я ТЕЛЬ-
НОСТЬ, род занятий, связанных с 
познанием и изучением преступно-
сти, ее причин, личности преступ-
ника, методов и средств предупре-
дительного воздействия; разработка 
научно обоснованных рекомендаций 
в сфере предупреждения преступле-
ний. К. д. реализуется в конкретных 
фор мах уголовно-статистического 
на блюдения за преступностью, т. е. 
сбора, обобщения, изучения циф-
ро вых данных о преступности и ли-
цах, совершивших преступление; 
изу чении отдельных проблем пре-
ступности и ее причин путем кри-
минологических исследований; осу-
ществлении криминологического 
прог нозирования; разработке и со-
вершенствовании собственного по-
нятийного аппарата; систематизации 
криминологических знаний и связей 
с другими науками; разработке от-
дельных теоретических направле-
ний (например, в криминологической 
виктимологии, прогнозировании); 
решения иных науковедческих про-
блем. К. д. имеет смежные об ласти с 
предупредительной дея тельностью, 
предоставляя последней предпла-
новый материал (криминологический 
прогноз) и научно обоснованные 
рекомендации. В содержание К. д. 
входит экспертная проработка про-
ектов законов и иных решений выс-
ших органов государственной вла-
сти и управления, имеющих важное 
социально-экономическое значение. 
Криминологическая экс пертиза име-
ет большое значение в проработке 
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ствен ном процессе противодействия 
правонарушениям. Для со временной 
К. п. характерны: ко ренное перео-
смысление приро ды и причин пре-
ступности как закономерного явления 
в обществе; реальная оценка возмож-
ностей правоохранительных органов 
в пре дупреждении пре ступлений; осо-
знание необходи мо сти в разрешении 
острейших со ци ально-экономических 
противоречий; разработка комплекс-
ных программ по предупреждению 
преступности и др.

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ПРО ГНО́-
СТИКА, отрасль криминологии, 
изучающая закономерности состав-
ления прогноза состояния и дина-
мики преступности и отдельных ее 
свойств, индивидуального преступ-
ного и виктимного поведения, факто-
ров, мер борьбы с преступностью и 
ее последствий (см. Прогноз крими-
нологический). 

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ПРО ФИ-
ЛА́К ТИКА (профилактика престу-
плений), вид предупредительной 
деятельности, обусловленной пред-
криминальным характером поведе-
ния лиц, в том числе ранее судимых, 
а также внешними, внеличностными 
криминогенными факторами. К. п. 
направлена на устранение, ослабле-
ние, нейтрализацию криминогенных 
факторов, недопущение соверше-
ния преступлений лицами с явной 
противоправной направленностью, 
разъяснение гражданам их юриди-
ческих прав, обязанностей, способов 
ограждения себя, своего имущества 
от преступных посягательств. В со-
держание К. п. входят такие виды де-
ятельности, как выявление и изуче-
ние причин совершения преступле-
ний и условий, им способствующих, 
лиц, от которых в силу их антиобще-
ственного поведения можно ожидать 
совершения преступлений, осущест-

информации первостепенное значе-
ние. Предоставление субъекту про-
филактики более ценных и важных 
сведений достигается введением 
приоритета на передаваемые со-
общения. Источниками К. и. явля-
ются как офи циальные (уголовные 
дела, статистические данные), так 
и неофициальные (данные крими-
нологических и иных исследований, 
публикации) документы.

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКАЯ КОР РЕ́К-
ЦИЯ СЕМЕ́ЙНЫХ ОТНО ШЕ ́НИЙ, 
система осуществляемых в обще-
стве мер поддержки семьи, нейтра-
лизации присущих ей кри миногенных 
факторов в целях про тиводействия 
преступности, од на из подсистем 
предупреждения преступлений. 

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ОБСТА-
НО́ВКА, состояние преступности и 
эффективность системы мер борьбы 
с ней на определенной территории.

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ПЕДАГО́-
ГИ КА, раздел юридической педа-
го гики, разрабатывающий тео ре ти-
че ские и прикладные проблемы ис-
пользования достижений педаго ги ки 
в предупреждении преступ ле ний 
(А.И. Алексеев) (см. Предупрежде-
ние преступности).

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ПОЛИ́-
ТИ КА, своего рода искусство упра-
вления сложной системой мер 
предупредительного воздействия на 
преступность, основанное на изуче-
нии преступности и ее причин, соци-
альных возможностей по снижению 
степени активности их проявления, 
разработке научно обоснованной 
стратегии и тактики предупредитель-
ной деятельности, основных некара-
тельных направлений в борьбе с пре-
ступностью. Как основополагающая 
часть уго ловной политики К. п. выпол-
няет ведущую роль в общегосудар-

основных направлений К. п. является 
изучение сексуальной патологии как 
наиболее острой формы заболева-
ний, характерных для преступников 
с психическими расстройствами. 

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКАЯ СИТУА́-
ЦИЯ, 1) общее состояние преступ-
ности в совокупности с факторами 
определенной физической и соци-
альной среды, оказывающими раз-
личное по характеру и степени (кри-
миногенное, антикриминогенное) 
воздействие на преступность; 2) со-
стояние деятельности по предупре-
ждению преступлений; 3) факторы, 
которые по-разному влияют на эту 
деятельность. Характеристика К. с. 
определяется посредством изучения 
правозначимых явлений, процес-
сов в экономической, социальной, 
социально-психологической и иных 
сферах, анализа так называемых 
фоновых явлений преступности 
(наркотизм, алкоголизм, проститу-
ция и т. п.), состояния законности и 
правопорядка, правоохранительной 
деятельности, в том числе правово-
го и ресурсного обеспечения борьбы 
с преступностью, и самой преступ-
ности. Основные цели изучения К. с.: 
осуществление криминологического 
наблюдения за ней, прогнозирова-
ние преступности, разработка на 
этой основе рекомендаций по совер-
шенствованию системы предупре-
дительного воздействия на преступ-
ность в контролируемой среде. 

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ТЕО́РИЯ, 
разновидность системы научных 
принципов, идей, обобщающая 
осмысленный опыт познания пре-
ступности, ее причин, личности пре-
ступника (лиц, совершивших престу-
пления), потерпевших от преступ-
лений, мер предупреди тельного 
воздействия на преступность. К. т., 

вление в отношении их контроля, 
надзора, иных мер позитивного воз-
действия. К. п. общая воздействует 
на широкий, часто неопределенный 
круг объектов. К. п. индивидуальная 
направлена на конкретных лиц, как 
правило, правонарушителей. К. п. 
виктимологическая заключается в 
оказании содействия конкретным 
лицам в целях предупреждения в 
отношении их преступных посяга-
тельств. В западной криминологии 
принято классифицировать профи-
лактику преступлений на первичную, 
вторичную и третичную, т. е. общую, 
специально-криминологическую и 
индивидуальную (см. Профилакти-
ка виктимологическая, Профилак-
тика индивидуальная, Профилак-
тика общая). 

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ПСИ ХИА-
ТРИ́Я, новое направление в психиа-
трии, в основу которого положена 
теория формирования патологиче-
ской системы, разработанная акаде-
миком Г.Н. Крыжановским. К. п. пред-
полагает анализ действий человека, 
воссоздание двигавших им мотивов, 
психического облика и ряда крими-
ногенных качеств человека, дающих 
основания: обнаруживать в нем па-
тологические отклонения (сексу-
ального маньяка, маньяка-убийцы, 
пиромана, клептомана и др.); оце-
нивать его поведение по критериям 
общественной безопасности и воз-
можности совершения преступле-
ний; применять к этим юридически 
вменяемым, но психически больным 
людям меры медицинской психиа-
трической помощи, позволяющие в 
сочетании с другими социальными 
мерами воздействия создавать та-
кие условия, которые исключают или 
снижают степень проявления болез-
ни, а следовательно, и возможность 
совершения на этой почве преступ-
лений. В настоящее время одним из 
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В.Н. Бур лаков, А.И. Дол гова, К.Е. Иго-
шев, И.И. Кар пец, В.Н. Кудрявцев, 
Г.М. Минь ковский, А.Б. Сахаров и др.), 
со ци ально-биологические (Ю.М. Ан-
то нян, И.С. Ной, В.П. Емель янов, 
Б.Д. Овчинников, Ю.А. Де мидов). 
Кро ме того, криминологические кон-
цепции разрабатываются с использо-
ванием других подходов к решению 
криминологических проблем, на-
пример причинные концепции фак-
тического социального неравенства, 
социальных дисфункций, рассогла-
сования статусов и т. п. (Я.И. Гилин-
ский, Л.И. Спиридонов, В.С. Устинов), 
многофакторного вза имо действия 
(В.Н. Кудрявцев) и др. Многочислен-
ные сходные авторские теории, объ-
единяющие причины преступности 
и преступлений, могут быть распре-
делены по ключевым направлениям 
в области криминологической науки, 
или криминологическим школам. Кри-
минология как общенаучная теория 
по отношению к другим юридическим 
наукам, изучающим преступность, 
является общетеоретической базой 
для таких частных К. т., которые пре-
тендуют на относительную самостоя-
тельность, – теории, предупреждения 
преступлений, криминологической 
виктимологии. 

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ХАРАК ТЕ-
РИ́СТИКА, наиболее полный объем 
сведений, совокупность необходи-
мой информации о том или ином 
виде преступности или группе пре-
ступлений. Элементы К. х.: 1) субъ-
ективные (свойства личности пре-
ступника, свойства личности потер-
певшего, мотив, цель преступления); 
2) объективные (статистика преступ-
лений, со циальные условия преступ-
лений (социально-экономическая, 
по литическая обстановка), время, 
география, среда); 3) причины пре-
ступления и условия, способствую-

или концепции, многочисленны. 
В за висимости от родовой специфи-
ки предмета условно их можно рас-
пределить на две группы: концепции 
эндогенно-факторного направления, 
или теории личности; концепции 
экзогенно-факторные, или социоло-
гические теории. Деление в опреде-
ленной степени условно, так как в 
некоторых случаях можно говорить 
лишь о доминирующей роли тех или 
иных факторов, на которые в боль-
шей мере обращается внимание. 
В одних концепциях значительное 
внимание уделяется природным, 
точнее биологическим, психофи-
зическим факторам или свойствам 
личности, а иногда только им, что 
придает криминологической концеп-
ции биологическую направленность. 
В концепциях социологической на-
правленности анализируются оп ре-
деленные аспекты причинно-след-
ственных связей социального харак-
тера, т. е. формирующихся на основе 
усвоенных знаний, ценностей, норм, 
установок, стереотипов поведения, 
которые присущи обществу, груп-
пам. Можно выделить третью группу 
кримино логических концепций, осно-
вывающихся на психологических 
под ходах к оценке преступного по-
ведения. Концепции, разрабатывае-
мые в криминологической литерату-
ре, тоже достаточно разнообразны. 

Можно указать четыре группы К. т., 
сформировавшихся в криминологии в 
СССР и на постсоветском простран-
стве: социологические (Ю.Д. Блув-
штейн, Я.И. Гилинский, В.А. Но мо-
ко нов, Э.Э. Раска, Л.И. Спири донов, 
Д.А. Шестаков, А.М. Яковлев и др.), 
психологические (Б.В. Волжен-
кин, П.И. Гришаев, Н.Ф. Кузнецо-
ва, А.Р. Рати нов, С.С. Ос троумов, 
Н.А. Стручков и др.), со циально-
пси хо логические (М.М. Баба ев, 

и осуществления профилактики пре-
ступного поведения.

Нравственно-психологическая 
ха рактеристика – выражение от-
ношения преступника к обществу в 
целом, принятым в нем ценностям 
и нормативно одобряемым социаль-
ным ролям. Речь идет о таких миро-
воззренческих чертах и свойствах, 
как интеллект, способности, навыки, 
привычки, волевые и эмоциональ-
ные свойства, установки, интересы, 
ценностные ориентации, отношение 
к нормам морали и права, потреб-
ности, избираемые способы их удо-
влетворения. В криминологической 
литературе к числу наиболее крими-
ногенных качеств личности относят 
допущение возможности причине-
ния вреда другим людям в трудных 
жизненных ситуациях; уверенность, 
что практически все люди поступа-
ют несправедливо, поэтому можно 
иногда позволить и себе подобное 
поведение; стремление жить сегод-
няшним днем и не задумываться о 
будущем; мнение, что каждый на-
стоящий мужчина хотя бы один раз 
должен побывать в местах лишения 
свободы; убеждение в возможности 
совершения преступления спосо-
бом, исключающим разоблачение 
виновного; отсутствие привычки 
тщательно обдумывать свои поступ-
ки и принимать решения; неумение 
управлять собой в конфликтной и 
иной экстремальной ситуации.

Социально-ролевая характери-
стика отражает личность преступника 
в реальной деятельности, вытекаю-
щей из занимаемых такой личностью 
определенных жизненных позиций. 
Она охватывает его трудовую, бы-
товую, гражданскую и саму преступ-
ную деятельность и свидетельствует 
о социальной роли, которую выпол-
няет лицо в обществе, коллективе, 
семье, иной группе и об оценке этой 

щие ему; 4) механизм преступления; 
5) последствия преступления.

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ХАРАК ТЕ-
РИ́С ТИКА ЛИ́ЧНОСТИ ПРЕ СТУ́П-
НИ  КА, совокупность социально 
обусловленных признаков, качеств, 
свойств лиц, совершивших престу-
пление. В К. х. л. п. входят наиболее 
специфические социальные качества 
и признаки. Значимое с точки зрения 
криминологии упорядоченное соот-
ношение этих свойств, характери-
зующих лиц, совершивших преступ-
ление, образует структуру К. х. л. п., 
элементы которой могут быть сгруп-
пированы следующим образом (см. 
Личность преступника).

Социально-типологическая ха-
рак теристика – совокупность со-
ци альных позиций личности, опре-
де ляющих принадлежность ее к 
оп ре деленной группе. Наибо лее 
пол ное представление об этих свой-
ствах личности дают ее со циально-
демографические признаки: пол, 
возраст, социальное и семейное 
положение, материальные условия, 
род занятий, профессия, специаль-
ность, гражданство, место житель-
ства и др. Сами по себе социально-
типологических признаки не харак-
теризуют лицо как преступника либо 
законопослушного гражданина. Од-
нако, будучи связанными с условия-
ми формирования, жизнедеятель-
ности личности, взаимодействуя с 
ее потребностями и мотивацией, с 
общественными ролями, эти при-
знаки предопределяют социаль-
ную обусловленность поведения 
личности. Знания о социально-де-
мографических свойствах являются 
существенным компонентом обоб-
щенного представления о личности 
преступника и в сочетании с други-
ми признаками позволяют выявить 
определенные связи и зависимости, 
имеющие значение для разработки 
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ровались различные направления 
в развитии криминологической тео-
рии. Большинство криминологов по 
примеру криминалистов выделяют 
две аналогичные крупные школы – 
классическую и позитивистскую. 

Начало классической школы, т. е. 
всесторонней оценки преступ ления 
и преступности, связано с выходом 
в свет работы юриста Ч. Бек кариа 
«О преступлениях и наказаниях» 
(1764). Развивая взгляды Ш. Монте-
скьё, Ч. Беккариа полагал, что престу-
пления и преступность нельзя изучать 
без анализа сложных и изменчивых 
общественных отношений. Классиче-
ский, т. е. всесторонний, подход к из-
учению преступления и преступности 
характерен для В. Блэкстоуна, И. Бен-
тама, С. Ромилли, П. Фейербаха, 
Э. Ли вингстона и других исследова-
телей. В соответствии с классически-
ми теориями преступное поведение 
рассматривается как результат со-
знательного свободного выбора, а не 
следствие каких-то сверхъестествен-
ных сил и воли господней. Класси-
ческой школе присущи отвлеченные 
рассуждения и философские, юриди-
ческие выводы и наблюдения. 

Начало позитивистской школе 
положил профессор судебной ме-
дицины Ч. Ломброзо в работе «Пре-
ступный человек». Ч. Ломброзо 
как криминалист выдвинул в числе 
оригинальных идей, объясняющих 
социальную (экономическую, поли-
тическую, иную) природу преступ-
ного поведения, антропологическую 
идею о биологической природе 
характера и поведения человека 
(преступника). Идею Ч. Ломброзо о 
биологических основах причинности 
наряду с другими идеями развива-
ли его последователи – Р. Гарофа-
ло, Э. Ферри. Методологической 
основой данной концепции стала 
критикуемая сегодня философская 

роли со стороны самого преступни-
ка. Криминологи констатируют, что 
для преступника по сравнению с 
законопослушным гражданином ха-
рактерно менее ответственное отно-
шение к своим социальным ролям в 
основных общественных институтах: 
в семье, трудовом, учебном и дру-
гом коллективе; большая степень 
отчужденности от законопослушных 
граждан, входящих в официальные 
и неформальные сообщества. Часть 
преступников тяготеют к выполне-
нию негативных социальных ролей, 
которые получают одобрение толь-
ко в микросреде антиобщественной 
направленности, к соблюдению пре-
ступной этики, воровских законов.

Уголовно-правовая характери-
стика включает в себя такие пара-
метры, как квалификация преступ-
ления, направленность посягатель-
ства, степень тяжести, форма вины, 
мотив, цель, одиночный или группо-
вой характер, рецидив, множествен-
ность, место и роль в совершении 
преступления и др. Эти признаки 
свидетельствуют об общественной 
опасности личности преступника, у 
которой своеобразным заместите-
лем функции социально полезной 
деятельности является преступная.

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ХАРАК-
ТЕРИ́СТИКА ПРЕСТУ́ПНОСТИ, рас-
крытие и оценка ее коли че ственно-
качественных показателей (состоя-
ние, уровень, динамика, структура, 
характер), а также особенностей 
детерминации и лич ности преступ-
ника, соответствующих этим крими-
нологическим показателям.

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ШКО́ ЛА, 
направление в криминологии, по ко-
торому происходило или происходит 
развитие родственных концепций во 
взглядах на преступность, лиц, со-
вершивших преступления. Сформи-

Можно говорить и о советской 
школе в криминологии, основанной 
на марк систском подходе к понима-
нию преступности и ее причин, и о 
складывающейся новой кримино-
логии, формирующейся на глубоком 
переосмыслении прежних научных 
положений. Достоинством советской 
криминологии, признанной в мире, 
является обоснование социально-
экономической приро ды причин пре-
ступности, закрепленное в основ-
ных документах ООН по проблемам 
борьбы с преступностью в совре-
менных условиях.
КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ЭКСПЕР-
ТИ́ЗА, процесс или результат оценки 
характера и степени влияния иссле-
дуемого объекта (отдельных его сто-
рон) на преступность, ее факторы и 
последствия, личность преступника, 
а также на систему мер борьбы с 
преступностью (например, крими-
нологическая экспертиза законода-
тельного акта). 

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ЮВЕНО-
ЛО́ГИЯ (от лат. juvenalis – юный), 
отрасль криминологии, предметом 
которой является преступность несо-
вершеннолетних, ее специфические 
факторы, личность несовершенно-
летнего делинквента, а также систе-
ма мер борьбы с преступностью не-
совершеннолетних. 

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКИЕ ТЕО́РИИ 
РАДИКА́ЛЬНЫЕ, концепции зару-
бежных криминологов, полагающих, 
что без коренных социальных изме-
нений избавиться от преступности 
невозможно. Ученые, за нимающиеся 
исследованиями в русле радикаль-
ной криминологии, исходят из фун-
даментального теоретического по-
ложения, что социальная дезорга-
низация – неотъемлемое свойство 
социальной системы, без радикаль-
ного изменения последней не удаст-

концепция позитивизма (О. Конт), 
выражающая сущность процесса по-
знания через наблюдение, установ-
ление зависимости между частными 
и общими явлениями, их описание 
и систематизацию. Сторонники по-
зитивистской школы основывались 
на доказательствах, получаемых в 
ходе криминологических исследо-
ваний. Однако эти исследования не 
имели строгой научной методики. 
Криминологи-позитивисты ограничи-
вались описанием результатов и их 
систематизацией, но глубокого на-
учного объяснения не давали. Впо-
следствии подобные исследования, 
но проведенные по научно обосно-
ванной методике, опровергли выво-
ды Ч. Ломброзо. 

Позитивистский подход в учении 
о преступлении послужил основой 
для развития третьего значительного 
направления в криминологии – шко-
лы социальной защиты (термин ввел 
Э. Ферри). Согласно концепции при-
верженцев этой школы (Ф. Грамати-
ка, М. Ансель, Г. Манхейм) преступ-
ник как биологическое и социальное 
су щество обучается поведению, 
в том числе преступному, сталкива-
ясь в процессе социальной адапта-
ции с различными эмоциональными 
проблемами; под давлением обстоя-
тельств у него не остается выбора, 
кроме совершения преступления. 

В криминологии получила извест-
ность американская школа, сторонни-
ки которой придерживались социоло-
гических теорий причин преступности 
и позитивистского, доказательствен-
ного подхода к их объяснению (А. Кет-
ле, И. Рей, Г. Мэйхью и др.). 

Выделяются и другие К. ш., на-
пример картографическая, эконо-
мическая, типологическая, социо-
логическая, школа индивидуального 
поведения (см. Зарубежные крими-
нологические теории, Криминоло-
гическая теория).
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реализуется в форме уго ловно-
статистического наблюдения. В це-
лях К. к. могут проводиться крими-
нологические ис следования – вид 
научного изучения социальных яв-
лений, имеющих отношение к пред-
мету криминологии, криминологиче-
ской дея тельности; процесс полу-
чения научных знаний путем сбора 
и анализа сведений, представлений 
о явлениях, процессах, которые вы-
ступают в качестве криминогенных 
и антикриминогенных факторов. 
К. к. проводится как в целях разви-
тия самой криминологической науки 
(теоретический аспект), так и в целях 
совершенствования предупреди-
тельной деятельности (практический 
аспект). Однако прин ципиальных 
различий между этими двумя уров-
нями криминологического знания 
нет. Основными задачами в сфере 
предупреждения преступлений яв-
ляются: 1) определение реального 
состояния правозначимых явлений, 
процессов в сфере предупреждения 
преступлений; 2) выяснение, какие 
именно факторы и каким образом 
воздействуют наиболее активно на 
преступность, деятельность субъ-
ектов профилактики; 3) получение 
необходимой информации для кри-
минологического прогнозирования и 
планирования; 4) оценка эффектив-
ности предупредительных мер и др. 
В ходе К. к. применяются ме тоды 
правовой статистики и социологи-
ческих исследований (наблюдение, 
эксперимент, документальный ана-
лиз, опрос и др.).

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ ПРО ГНО́З, 
научно обоснованное, вероятност-
ное суждение о будущем состоянии 
преступности, определяемое прак-
тической потребностью. Процесс по-
лучения, обработки и анализа необ-
ходимой для прогноза информации 
называется прогнозированием. Ре-

ся ни избавиться от преступности, 
ни даже уменьшить ее уровень. 
Указанное направление в кримино-
логии развивается тем интенсивнее, 
чем меньше представители государ-
ственных структур прислушиваются 
к рекомендациям криминологов, чем 
чаще они отказываются внедрять их 
предложения в социальную практику. 
В этих условиях ученым приходится 
самим становиться организаторами 
эффективного воздействия на пре-
ступность, организаторами и испол-
нителями при реализации собствен-
ных криминологических концепций. 

Радикализм криминологов про-
яв ляется в следующем: 1) коренное 
переустройство социальной жиз-
ни, исключение из нее всего, что 
противоречит справедливости, что 
генерирует несправедливость, – их 
ведущая установка; 2) отрицание 
способности государства и властных 
структур добиться существенных 
положительных результатов в воз-
действии на преступность, смелая 
критика пороков государственного 
устройства и отдельных предста-
вителей власти; 3) отрицание целе-
сообразности разработки и принятия 
микро- и мак ромер воздействия на 
преступность, которые, по их мнению, 
являются бесполезной тратой обще-
ственных средств (только ко ренное 
переустройство мира сулит успех); 
4) общественные организации, весь 
народ (общество отдельной страны) 
и все человечество – основной субъ-
ект реализации радикальных мер 
воздействия на преступность. 

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ КОНТ-
РО́ЛЬ, вид криминологической дея-
тельности, представляющий собой 
систему мер по проверке, обследо-
ванию в целях контроля, надзора 
за состоянием преступности и реа-
лизацией предупредительных ме-
роприятий. К. к. пре имущественно 

составляются не для того, чтобы до-
биться их выполнения, а с целью им 
воспрепятствовать. 

Индивидуальный или коллек-
тивный прогноз преступности ока-
зывается удачным тогда, когда он 
сам себя перечеркивает (это само-
разрушающий, самоопровергающий 
прогноз). В то время как метеороло-
гические прогнозы строятся на том, 
чтобы верно предсказать погоду, 
а народнохозяйственные прогно-
зы подчеркивают возможные пози-
тивные тенденции и указывают на 
негативные моменты, на которые 
следует повлиять с целью их ней-
трализации, индивидуальные и кол-
лективные прогнозы преступности 
говорят о таких возможных деяниях 
и процессах, воспрепятствовать ко-
торым необходимо с помощью всех 
имеющихся средств. 

Прогнозирование преступности 
начинается с того момента, когда 
наука под влиянием практики ставит 
и начинает решать задачи предвиде-
ния основных тенденций преступно-
сти в будущем, внося в суждения о 
ней не только качественную, но и по 
возможности количественную опре-
деленность (см. Криминологическое 
прог нозирование).

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ РЕЦИ ДИ́В, 
см. Рецидив криминологический.

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ ЭКСПЕ-
РИМЕ́НТ (лат. experimеn tum – проба, 
опыт), метод получения информации 
о преступности, лич ности преступ-
ника, факторах и последствиях пре-
ступности, мерах борьбы с ней по-
средством известного воздействия 
на них в управляемых или контро-
лируемых условиях. Например, К. э. 
по проверке зависимости объема 
уличной преступности от интенсив-
ности и масштабности мероприятий 
пат рульно-постовой службы.

зультатом научного прогнозирования 
является сам прогноз. 

Прогнозирование преступно-
сти – анализ вероятности преступ-
ных действий и процессов, в основе 
которого лежат изучение эмпириче-
ских данных и учет тенденций этого 
развития от прошлого к настоящему 
и от настоящему к будущему. Про-
гноз преступности невозможен без 
уго ловно-этиологического исследо-
вания прошлого и настоящего. Под 
преступными процессами понимают 
индивидуальные качества преступ-
ника и жертвы (К. п. индивидуаль-
ный), а также общее развитие пре-
ступности как массового феномена и 
контроль за ней (К. п. коллективный, 
прогноз преступности). Предсказа-
ния о влиянии уголовного законода-
тельства и его применения называют 
уголовно-политическим прогнозом. 

Уголовные законы издаются для 
того, чтобы путем устрашения или 
воздействия на правосознание на-
селения повлиять на его поведе-
ние. Уголовно-политический прогноз 
делается при подготовке закона на 
основе эмпирических исследова-
ний, а результаты (успех или неуспех 
предсказания) принятия того или 
иного закона проверяются посред-
ством оценочного анализа (оценоч-
ного исследования, сопровождаю-
щего принятие закона). 

Для обеспечения рациональ-
ной уголовной политики можно зара-
нее определить результаты работы 
официальных органов со циального 
контроля – ОВД, судов, мест лише-
ния свободы, а затем проверить эти 
результаты. Если при составлении 
уголовно-политических прогнозов 
пытаются рассчитать сте пень воз-
можного успеха уголовного законода-
тельства и его применения и обеспе-
чить этот успех, то индивидуальные и 
коллективные прогнозы пре ступности 
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КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКОГО ПРОГНО-
ЗИ́РОВАНИЯ ФАКТОГРАФИ ́ЧЕ-
СКИЕ МЕ́ТОДЫ, методы прогнози-
рования, источниками которых явля-
ются зафиксированные в документах 
факты, – статистический, экстрапо-
ляции, интерполяции, исторической 
аналогии, публикационный, цитатно-
индексный (см. Криминологическое 
прогнозирование, Криминологиче-
ского прогнозирования метод, Ме-
тоды статистические).

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКОГО ПРОГНО-
ЗИ́РОВАНИЯ ЭКСПЕ́РТНЫЕ МЕ́-
ТОДЫ, методы криминологиче ского 
прогнозирования, основанные на 
экспертной оценке (индивидуальной 
и коллективной экспертной оценке, 
Дельфи, эвристической и др.) (см. 
Дельфийский метод, Криминологи-
ческое прогнозирование, Методика 
криминологического прогнозирова-
ния, Экспертные оценки).

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКОЕ ИССЛЕ́-
ДОВАНИЕ, целенаправленная дея-
тельность по установлению основ-
ных закономерностей соци альных 
явлений, связанных с пре ступностью, 
качественно-ко ли  чественных харак-
теристик преступности, ее детерми-
нант, эф фективности применяемых 
мер борьбы с ней. Является основ-
ным источником криминологической 
информации в случаях, если не-
обходимые данные в официальной 
статистке отсутствуют. К. и. прово-
дится по программе – основному до-
кументу, которым руководствуются в 
ходе его проведения. Первый этап 
К. и. состоит в разработке програм-
мы и организационного плана ис-
следования. Включает в себя фор-
мулировку проблемы, определение 
объекта и предмета исследования, 
постановку цели, конкретизацию 
ее путем очерчивания круга задач, 
подлежащих решению в ходе про-

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКОГО ИССЛЕ́-
ДОВАНИЯ МЕ́ТОДЫ, совокупность 
приемов изучения преступности, 
личности преступника, при чин пре-
ступности и мер воздействия на 
нее. В криминологических исследо-
ваниях используются следующие 
методы: общенаучные (наблюдение, 
опыт, анализ и синтез, сравнение, 
логический, исторический, системно-
структурный), психологические (экс-
перимент, наблюдение и самона-
блюдение, анализ деятельности и ее 
результатов, биографический, ана-
лиз документов, беседа, интервью, 
тест, метод обобщения независимых 
характеристик, социометрия), социо-
логические (опрос, социологи че ское 
наблюдение, изучение документов, 
социальный эксперимент), статисти-
ческие (статистическое наблюдение, 
сводка и группировка, статистиче-
ский анализ) (см. Криминологиче-
ское исследование). 

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКОГО ПРОГНО-
ЗИ́РОВАНИЯ МЕ́ТОД, способ изуче-
ния объекта прогнозирования, на-
правленный на составление соот-
ветствующего прогноза. Выделяются 
фактографические и экспертные 
К. п. м. (см. Криминологическое про-
гнозирование, Криминологического 
прогнозирования фактографические 
методы, Криминологического про-
гнозирования экспертные методы).

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКОГО ПРО ГНО-
ЗИ́РОВАНИЯ ОБЪЕ́КТ, преступ-
ность, личность преступника, фак-
торы и последствия преступности, 
меры борьбы с преступностью. 

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКОГО ПРО ГНО-
ЗИ́РОВАНИЯ ПРЕДМЕ́Т, состояние, 
тенденции, период развития кон-
кретного объекта криминологическо-
го прогнозирования (см. Криминоло-
гическое прогнозирование). 

изучения, спецификой объекта (см. 
Криминологического исследова-
ния методы). Затем исследователь 
приступает к разработке рабочего 
инструментария К. и.: опросных ли-
стов, анкет, вопросников и им подоб-
ных документов программного сбора 
информации. Пробное (пилотное) 
исследование на ограниченном по 
объему материале преследует цель 
практической проверки подготовлен-
ных для сбора информации доку-
ментов, предполагает их возможную 
доработку и совершенствование. 
Далее следует этап сбора эмпири-
ческого материала и его обработки. 
В процессе К. и. сбор необходимой 
информации осуществляется глав-
ным образом с помощью заранее 
подготовленных программированных 
документов. Эта работа выполняется 
либо самим исследователем, либо 
иными лицами по его поручению. 
Заполненные первичные докумен-
ты подлежат проверке по качеству и 
полноте. Не удовлетворяющие этим 
требованиям документы отсеивают-
ся, остальные подлежат статистиче-
ской обработке, включающей в себя 
сводку, группировку, составление та-
блиц, вычисление различного рода 
коэффициентов, индексов и других 
обобщающих показателей.

Заключительным этапом К. и. яв-
ляется анализ его результатов и под-
готовка выходных документов. Этот 
наиболее ответственный этап пред-
полагает применение теоретических 
знаний к полученной информации. 
Собранный эмпири че ский материал 
подвергается всесторонней оценке. 
Особое внимание уделяется уста-
новлению на основе статистического 
анализа связей изучаемых явлений 
и тенденций их развития. Исследу-
ются причины этих явлений, оцени-
вается их закономерный или случай-
ный характер, формируются вы воды 

ведения К. и. При этом выдвигаются 
также гипотезы исследования – на-
учно обоснованные предположения 
или допущения, истинность которых 
предстоит проверить в ходе иссле-
дования. Объем исследовательских 
процедур, методика сбора и ана-
лиза материалов определяются в 
основном целями и задачами про-
водимого К. и. Вторым этапом явля-
ется определение места, времени, 
методов, исполнителей и сроков 
проведения К. и. После конкретиза-
ции цели, окончательного опреде-
ления задач К. и. решается вопрос, 
где и каким образом проводить ис-
следование для получения нужной 
информации. При составлении про-
граммы обязательна оценка возмож-
ности проведения исследования, 
преследующего определенные цели, 
в предполагаемом объеме, числен-
ном и профессиональном составе 
участников в рамках планируемого 
времени. Именно на этом этапе не-
обходимые коррективы могут быть 
внесены с наименьшим ущербом 
для результата.

Методы конкретного К. и. опреде-
ляются его задачами, спецификой 
изучаемого объекта. Важно соблю-
сти единство гипотез, способов сбо-
ра первичного материала, обработки 
и анализа с тем, чтобы применение 
конкретных исследовательских 
средств обеспечивало проверку вы-
двинутых гипотез в процессе иссле-
дования. Далее следует этап подго-
товки к сбору информации. Решению 
определенных задач соответствуют 
различные методы сбора, обработ-
ки и анализа первичного исследо-
вательского материала. В связи с 
этим методы исследования, источ-
ники информации и объем выборки 
определяются применительно к каж-
дому этапу отдельно в соответствии 
с целями исследования, уровнем 
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иссле до ва тельская деятельность по 
сбору, обработке и систематизации 
криминологической информации 
для решения задачи определения 
ко личественных и качественных па-
раметров преступности, выявления 
ее детерминант), прогностический 
(установление вариантов будущего 
изменения преступности, выявление 
обстоятельств, способствующих ее 
сокращению), программный (разра-
ботка програм мы, в которой наме-
чены главные направления борьбы 
с преступностью, поставлены кон-
кретные задачи, установлены сроки 
и график выполнения, указаны субъ-
екты, которым поручено выполнение 
плана, определен комплекс мер, спо-
собных повлиять как на социальные 
детерминанты преступности, так и на 
изменение личности в позитивном 
плане, в нужном количестве обеспе-
чены материальные ресурсы, кроме 
мер, ресурсов и исполнителей опре-
деляются формы контроля за выпол-
нением планируемых мероприятий). 

Основными методологически-
ми требованиями К. п. являются: 
выделение главных направлений, 
системность, наличие резерва в 
силах, средствах и времени. В К. п. 
различают планирование борьбы с 
преступностью (группами, видами 
преступлений) и планирование ин-
дивидуальной профилактики пре-
ступлений. В зависимости от целей, 
субъектов и сроков выделяют следу-
ющие виды криминологических пла-
нов. Комплексные планы борьбы с 
преступностью включают в себя ме-
роприятия по решению экономиче-
ских, социальных, идеологических, 
воспитательных, организационно-
пра во вых и криминологических за-
дач, обеспечивающих устранение 
причин преступности. В зависимости 
от целей (уровня и степени ориенти-
рованности на предупреждение пре-

из проведенного анализа. Все это 
находит свое отражение в итоговом 
документе – справке или отчете. 
К. и. завершается разработкой пред-
ложений по улучше нию деятельно-
сти субъектов пре дупреждения пре-
ступлений. Результаты К. и. могут 
послужить основанием для внесе-
ния предложений по совершенство-
ванию нормативного регулирования 
пра воохранительной и правоприме-
нительной деятельности, использо-
вания в обучении кадров, в правовой 
пропаганде. Как правило, исследова-
тели должны обеспечивать научное 
сопровождение результатов К. и.

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКОЕ ПЛАНИ́РО-
ВАНИЕ, деятельность пред ста ви-
тель ных органов власти по разра-
ботке и внедрению системы меро-
приятий, направленных на создание 
и развитие позитивных объективных 
и субъективных условий, исклю-
чающих или ней трализующих воз-
можность отклоняющегося от норм 
уголовного законодательства по-
ведения людей. К. п. основывается 
на криминологическом прогнози-
ровании, позволяющем научно обо-
снованно определить ситуацию с 
преступностью, цели, задачи и ме-
роприятия для борьбы с ней. План 
как результат К. п. представляет 
собой управленческий документ, 
содержащий обоснование пробле-
мы; сведения о преступности; пред-
видение ее развития в будущем; 
перечень необходимых мероприя-
тий; сроки реализации; перечень 
исполнителей, отвечающих за реа-
лизацию, ее механизм; обозначение 
ожидаемых результатов реализации 
планируемых мероприятий. Разра-
ботка планов включает следующие 
этапы: подготовительный (создание 
рабочих групп, определение сро-
ков К. п.), аналитический (научно-

ным и текущим. Первое рассчитано 
на длительный срок (пять лет и бо-
лее) и определяет наиболее важные 
направления и главные задачи в 
борьбе с преступностью. Перспек-
тивное планирование играет веду-
щую роль по отношению к текущему 
(годовое, полугодовое, квартальное, 
месячное), предназначенному для 
оптимального решения промежуточ-
ных задач с учетом конкретной об-
становки борьбы с преступностью в 
определенный краткий период. 

План как результат К. п. после 
утверждения становится основ-
ным директивным документом для 
управления и организации работы 
по борьбе с преступностью. Реа-
лизация на практике результатов 
прогнозирования индивидуального 
преступного поведения позволяет 
поставить на учет конкретных лиц, 
нуждающихся в усиленном контроле, 
разработать на основе прогноза пла-
ны индивидуальной профилактики в 
отношении этих лиц путем воздей-
ствия на них и окружающую их среду 
в целях позитивной коррекции по-
ведения этих лиц, ликвидации либо 
ней трализации криминогенных фак-
торов, действующих в этой сре де. 
Планирование призвано упо рядочить 
сложный и многогранный процесс 
индивидуально-профилактического 
воздействия, сделать его целена-
правленным, определить наиболее 
рациональные пути индивидуальной 
профилактической работы с постав-
ленными на профилактический учет 
лицами, выбрать такие тактические 
методы и приемы, которые обеспе-
чили бы эффективное достижение 
целей индивидуальной профилак-
тики в сложившейся конкретной си-
туации. Выработка планов индиви-
дуальной профилактической работы 
должна соответствовать следующим 
направлениям: знакомство с лич-

ступлений) они рассматриваются как 
подсистема, составная часть планов 
экономического и социального раз-
вития и включаются либо в общие, 
либо в специальные разделы по-
следних. Широте и разносторонне-
му характеру комплексных планов 
соответствует и круг субъектов пла-
нирования: органы власти и управ-
ления, правоохранительные органы, 
общественные, религиозные орга-
низации, трудовые коллективы и др. 
Назначение межведомственного 
пла нирования со стоит в конкретиза-
ции задач осуществления специаль-
ных мер борьбы с преступностью, в 
обес печении целеустремленности и 
ус тановлении взаимодействия ор-
га нов внутренних дел, юстиции, су-
дов и прокуратуры, согласовании 
их совместных действий с другими 
го сударственными органами и обще-
ственными организациями. Ведом-
ственное планирование борь бы с 
преступностью осуществляется ор-
ганами МВД, Министерства по чрез-
вычайным ситуациям, Министерства 
юстиции, КГБ, ДФР и других государ-
ственных структур, реализующих 
функции правоохраны, правопри-
менения и контроля. Нормативные 
акты соответствующих министерств 
и ведомств содержат требования, 
чтобы подчиненные им органы и 
подразделения с учетом криминоло-
гических прогнозов давали оценку 
оперативной обстановке, определя-
ли мероприятия по наиболее опти-
мальной расстановке сил и средств, 
по подготовке и проведению раз-
личного рода профилактических 
мероприятий, их ор га низационно-
техническому и иному обеспечению. 
Комплексное, межведомственное и 
ведомственное К. п. осуществляют-
ся в различных масштабах: респуб-
лика, регион, область, район, город. 
По времени К. п. бывает перспектив-
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ми в будущем. Цель К. п. состоит в 
установлении возможных вариантов 
изменения преступности, выявле-
нии обстоятельств, способствую-
щих ее сокращению. Значение К. п. 
заключается в обосновании воз-
можности активного воздействия 
субъектов профилактики на детер-
минанты преступно сти в будущем в 
направлении ее снижения. Степень 
достоверно сти прогноза как резуль-
тата К. п. колеблется от гипотезы до 
ут вер жде ния. К. п. способно внести 
оп ределенность в основном в каче-
ственную характеристику изменений 
преступности, предсказывая тенден-
ции ее возможного состояния либо 
устанавливая ва рианты поведения 
конкретных лиц в будущем. В соот-
ветствии с предметом криминологии 
различают К. п. преступности и К. п. 
индивидуального преступного пове-
дения. В первом случае К. п. может 
осуществляться на уровне преступ-
ности в целом, на уровне определен-
ного вида ее (корыстная, женская, 
организованная и др.), на уровне 
отдельных видов преступлений 
(убийство, угон, бандитизм и пр.). 
По масштабам различают К. п. пре-
ступности в на селенном пункте, рай-
оне, области, регионе, республике. 
В зависимости от прогностического 
периода прогнозы преступности мо-
гут быть классифицированы на крат-
косрочные (до 1 года включительно), 
среднесрочные (1–5 лет), долгосроч-
ные (5–10 лет) и дальнесрочный 
(10–15 лет). Перспективное К. п. 
осуществляется на основе прогно-
зов меньших временных периодов. 
В К. п. наибольшее распростране-
ние получили метод экстраполя-
ции, метод моделирования, метод 
экспертных оценок, метод экспери-
мента, метод сравнения.

Наряду с К. п. преступности са-
мостоятельное значение имеет 
К. п. индивидуального преступного 

ностью и окружающей ее средой; 
текущие меры индивидуальной про-
филактики; меры по предотвраще-
нию и пресечению правонарушений 
непреступного характера и престу-
плений, не представляющих боль-
шой общественной опасности; меры 
по предотвращению за мышляемых 
и подготавливаемых преступлений; 
контроль и про верка эффективно-
сти индиви дуальной профилактиче-
ской работы; подготовка материалов 
для изменения статуса подучетно-
го. Пла нированием индивидуаль-
ной профилактической работы за-
нимаются члены комиссии по де лам 
несовершеннолетних, сотрудники 
инспекции по делам несовершенно-
летних, начальники отрядов коло-
ний, воспитатели спе циальных школ 
и специальных про фессионально-
технических учи лищ. По истечении 
сроков выполнения планов любого 
вида рекомендуется проведение 
контрольного криминологического 
ана лиза для установления степени 
достижения поставленной цели и 
полноты решения задач. Такое все-
стороннее рассмотрение, являясь 
формой контроля и учета, может 
служить основанием для составле-
ния очередного плана профилактики 
преступлений.
КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИ́-
РОВАНИЕ, предвидение вероятных 
изменений преступности, иных со-
циальных негативных явлений, с ней 
связанных, а также тенденций уго-
ловной и уголовно-исполнительной 
политики, развития субъектов пре-
ду предительной деятельности, кри-
минологической науки в обозримом 
будущем. В узком, определяемом 
практической потребностью смыс-
ле К. п. – научное предсказание 
основных изменений преступно-
сти или вероятности совершения 
преступ ления конкретными лица-

тываемая отрасль права (А.И. Алек-
сеев, С.В. Бородин, А.Э. Жа линский, 
В.С. Устинов, Д.А. Шестаков и др.), 
охватывающая систему норм, регла-
ментирующих общественные отно-
шения в области изучения и преду-
преждения преступности, например 
определяющих права и обязанности 
субъектов, статус объекта профи-
лактики, виды и порядок применения 
правовых средств, принудительных 
мер воспитательного, медицинского 
воздействия, технических и специ-
альных мер защиты и др.

КРИМИНОЛО́ГИЯ (от лат. crimen 
(criminis) – преступление и греч. 
logos – учение), общетеоретическая 
наука о преступности, исследую-
щая с позиций материалистической 
философии сущность и формы ее 
проявления, причины, условия и 
иные детерминанты преступности, 
личность преступника и иных кате-
горий правонарушителей, могущих 
стать на преступный путь, а также 
систему предупреждения престу-
плений. Считается, что термин «К.» 
ввел в 1879 г. антрополог П. Топинар. 
В 1885 г. впервые с таким названи-
ем вышла книга Р. Гарофало. В до-
статочно си сте матизированном виде 
представле ния о преступном поведе-
нии и борьбе с ним изложил Ч. Бек-
кариа в книге «О преступлениях и на-
казаниях». Развиваясь в различных 
направлениях (антропологическое, 
со циологическое, биологическое, 
пси хологическое и др.), современная 
К. не представляет собой единого 
уче ния и включает ряд подходов и 
школ, имеющих научные центры в 
раз ных странах мира. Однако всех 
криминологов объединяет стремле-
ние описать и объяснить феномен 
преступности и обосновать пути реа-
гирования на нее. Современная К. – 
наука о закономерностях преступно-
сти и путях реагирования на нее.

поведения. Прогнозирование пре-
ступного поведения отдельных лиц 
является повседневной практикой 
сотрудников правоохранительных 
органов (следователи, прокуроры, 
судьи, начальники отрядов ИУ и др.). 
При прогнозировании индивидуаль-
ного преступного поведения внима-
ние уделяется как самой личности, 
так и социальной среде, тем факто-
рам, которые воздействуют и будут 
воздействовать на нее в будущем. 
Вероятное прогнозирование инди-
видуального преступного поведения 
является конкретизацией и логиче-
ским завершением прогнозирования 
преступности и ее отдельных видов. 
В индивидуальном прогнозирова нии 
решаются задачи определе ния веро-
ятности совершения пре ступления 
лицами, ранее признанными судом 
виновными в совершении престу-
пления (прогноз рецидивного пре-
ступного поведения), и определения 
вероятности преступного поведе-
ния лиц, ранее не совершавших 
преступлений (прогноз первичного 
преступно го поведения). В первом 
случае про гнозирование опирается 
на изу чение характеристик лично-
сти преступника непосредственно, 
во втором – на метод аналогии. При 
прогнозировании индивидуального 
преступного поведения использу-
ются метод экстраполяции, метод 
экспертных оценок и метод моде-
лирования (см. Криминологического 
прогнозирования метод).

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКОЕ ПРО-
ГРАМ МИ́РОВАНИЕ, отрасль крими-
нологии, изучающая закономерно-
сти разработки программы борьбы 
с преступностью, ее отдельными 
родами и видами.

КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКОЕ (ПРОФИ-
ЛАКТИ́ЧЕСКОЕ) ПРА́ВО, разра ба-
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пирических данных сущности иссле-
дуемых объектов, научное их объ-
яснение), прогностическая (научное 
предсказание будущего состояния 
криминологически значимых явле-
ний и процессов), преобразователь-
ная (научное обеспечение предупре-
ждения преступлений).

Предмет К. охватывает ряд взаи-
мосвязанных проблем, составляю-
щих его элементы. По содержанию 
в нем выделяют несколько групп со-
циальных явлений: преступность, ее 
сущность и закономерности; детер-
минанты преступности, в том числе 
ее причины и условия, ей способству-
ющие; личность преступника; систе-
му предупреждения преступлений.

Понятие «метод» в К. охватывает 
методологию и методику познания ее 
основных проблем (предмета). Ме-
тодология представляет систему за-
конов и категорий диалектического и 
исторического материализма, позво-
ляющую исследовать и практически 
применять познанные закономер-
ности, устанавливать их сущность в 
сфере борьбы с преступностью. В К. 
достаточно широко используются та-
кие основные философские законы, 
как единства и борьбы противопо-
ложностей, всеобщей связи и взаи-
мозависимости явлений, перехода 
количественных изменений в каче-
ственные и обратно, отрицания от-
рицания, обусловленности преступ-
ности эко номическим базисом кон-
кретной социально-экономической 
фор мации и соответствующей дан-
ному базису надстройкой, диалек-
тической взаимосвязи между объек-
тивными условиями жизни общества 
и уровнем общественного сознания 
и др. В криминологических иссле-
дованиях используются в конкрети-
зированной форме в качестве по-
знания философские категории: не-
обходимость и случайность; форма 

Первой задачей (одной из важ-
нейших и основных) К. является 
научное обеспечение повышения 
уровня борьбы с преступностью, 
что, в свою очередь, требует точных 
знаний о действительном состоянии 
данного явления, глубокого изуче-
ния причин преступности и условий, 
ей способствующих, анализа полной 
и всесторонней их картины в дина-
мике. Вторая задача К. – создание и 
внедрение в практику научных мето-
дик изучения преступности, прогно-
зирования преступности и комплекс-
ного планирования борьбы с ней. 
Третью задачу составляет изучение 
и использование положительного 
опыта предупреждения преступле-
ний и отдельных видов преступ-
ности в зарубежных странах. Акту-
альной задачей отечественной К., 
учитывая особое геополитическое 
положение Беларуси, является раз-
работка рекомендаций по борьбе с 
межрегиональной и международной 
преступностью и правовому регули-
рованию предупреждения этих ее 
видов. Применительно к борьбе с 
отдельными видами преступлений 
первоочередная задача К. состоит в 
научном обеспечении предупрежде-
ния преступлений с корыстной мо-
тивацией, рецидивной, организован-
ной и насильственной преступности, 
преступности несовершеннолетних. 
Перед белорусскими криминологами 
стоит также задача изучения регио-
нальных особенностей преступно-
сти в зоне, пострадавшей от аварии 
на Чернобыльской АЭС. Из указан-
ных задач вытекают основные функ-
ции К.: описательная (выявление и 
фиксация значимых фактов социаль-
ной действительности, связанных с 
существованием преступности, их 
научное описание), объяснительная 
(установление на основе теоретиче-
ских положений и использования эм-

уголовно-исполнительного права и 
уголовного процесса, криминалисти-
ки, оперативно-розыскной деятель-
ности, судебной психологии и др.). 
Существует также тесная взаимо-
связь К. с прокурорским надзором, 
гражданским правом и процессом, 
другими правовыми специальностя-
ми, а также иными общественными 
науками: философией, политологи-
ей, социологией, экономикой, демо-
графией, социальной и общей пси-
хологией, статистикой. К. имеет не-
сомненно практический характер: на 
основе ее рекомендаций создаются 
программы борьбы с преступно-
стью, совершенствуются норматив-
ные правовые акты, составляются 
уголовно-процессуальные докумен-
ты, акты прокурорского надзора, в 
которых отражаются данные о при-
чинах преступлений, личности пре-
ступника и др.

Система науки К. структуриро-
вана в соответствии с ее предметом 
по четырем основным проблемам: 
преступность; личность преступни-
ка; причины преступности и условия, 
ей способствующие; предупрежде-
ние преступлений. Важным осно-
ванием систематизации К. может 
являться также уровень обобщения 
научно-практической информации, 
в соответствии с чем система курса 
(учебной дисциплины) К. подразде-
ляется на общую и особенную части. 
Анализ криминологических понятий 
и явлений в целом, история науки, 
ее метод содержатся в общей ча-
сти К. В особенной части излагается 
криминологическая характеристика 
частных криминологических теорий 
(преступность несовершеннолетних 
и ее предупреждение, организован-
ная преступность и основные на-
правления борьбы с ней и пр.). 

КРИМИНОЛО́ГИЯ АРХИТЕКТУ́Р-
НАЯ, одно из направлений совре-

и содержание; сущность и явление; 
количество и качество; общее, осо-
бенное и единичное и пр.

Методика К. представляет сис-
тему приемов и операций, средств 
и инструментов исследования яв-
лений, связанных с преступностью, 
ее причинами, лицами, совершаю-
щими преступления, и мерами об-
щественного воздействия на пре-
ступность. Используемые в кримино-
логических исследованиях методы 
могут быть подразделены на обще-
научные (анализ, синтез, индукция, 
дедукция, опыт, моделирование, 
аналогия, исторический, системный 
и др.) и частнонаучные, заимство-
ванные К. из других наук (например, 
социо ло гические – анкетирование, 
опрос, интервью, анализ; правовые – 
сравнительно-правовой, экс пертиза 
проектов нормативных пра вовых 
актов и др.; психологи ческие – те-
стирование; статисти ческие – свод-
ка, группировка, выборка и др.; ма-
тематические – формулы расчета 
коэффициентов, уровней, средних 
величин и пр.). Криминологическая 
методика конкретного исследования 
представляет собой органическое 
единство теоретических воззрений и 
системы методов, соответствующих 
сложности изучаемой проблемы, 
служащее инструментом познания 
этой реальности. 

В системе наук К. относится к 
общественно-правовым, представ-
ляя собой ядро множества научных 
воззрений, исследующих социаль-
ные патологии (широкий круг разных 
видов отклоняющегося от обществен-
ной нормы поведения: преступность, 
самоубийства, проституция, алкого-
лизм, наркомания и т. д.). В Беларуси 
и других странах, где К. развивалась 
в рамках юриспруденции, она стала 
общетеоретической наукой для наук 
криминального цикла (уголовного, 
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чувствовует себя одиноким и безза-
щитным. По данным виктимологи-
ческих исследований в различных 
странах мира, в среднем 45 % потер-
певших становятся жертвами престу-
плений около дома, 37 % – вдали от 
дома, но в закрытых недоступных ви-
зуальному наблюдению окружающих 
местах. Местная община – коллектив 
соседей, которые готовы оказывать 
поддержку друг другу, чьим мнением 
люди могли бы дорожить, и взаимо-
отношения с которыми (одобрение 
или осуждение) могли бы оказать-
ся эффективным механизмом со-
циального контроля, – практически 
нежизнеспособна в каменных джун-
глях. Исследованиями криминологов 
архитектурного направления уста-
новлено, что нередко образование 
общины соседей зависит от того, 
огорожен ли жилой массив забором, 
имеется ли непроходной двор. В зам-
кнутых жилых зонах люди привыкают 
друг к другу, и появление там чужака 
не остается незамеченным. Преступ-
ники стараются избегать таких жилых 
комплексов. 

Растущее сосредоточение лю дей 
в промышленных центрах значитель-
но снижает эффективность деятель-
ности правоохранительных органов, 
возможности предупреждения пре-
ступлений и оперативного реагиро-
вания на них. Нередко проходят мно-
гие недели, прежде чем одинокие 
люди, умершие или убитые в своей 
квартире, будут обнаружены. В вы-
сотных жилых домах регистрируется 
в семь раз больше преступлений, 
чем в малоэтажных жилищах. При-
чем чем выше этажность дома, тем 
больше вероятность преступлений. 
Дома выше семи этажей в четыре 
раза чаще подвергаются разбойным 
нападениям и ограблениям, чем 
дома с шестью и менее этажами. 
В домах 1/3 всех разбойных нападе-

менной криминологии. Сущность 
данной концепции состоит в том, что 
между преступностью и характером 
застройки, расположением жилищ, 
планировкой населенных пунктов, 
их дизайном существует связь: по-
средством планировки городов и 
поселков можно уменьшать число 
так называемых слепых зон, некон-
тролируемых территорий, темных 
уголков, которые становятся источ-
ником ситуативной виктимности, где 
люди оказываются беззащитными, 
где им никто не приходит на помощь 
в случае преступных посягательств; 
характер городской архитектуры мо-
жет разрушать систему социального 
контроля; бездарная, унылая архи-
тектура оказывает негативное воз-
действие на психическое состояние 
людей и нередко становится факто-
ром преступного поведения. 

Психологи установили, что вы-
сотные дома подчас оказываются 
источниками депрессии горожан. 
В научный оборот вошло понятие 
«визуальная среда». Например, 
визуальная среда на лоне приро-
ды создает ощущение комфорта, 
способствует релаксации – в такой 
обстановке человек становится до-
брее. Напротив, монотонная визу-
альная среда (характерная для про-
мышленных городов) травмирует 
психику, вызывает агрессию. Возник-
ло новое экологическое направле-
ние – видеоэкология. 

Городские жилища, в которых 
концентрируются огромные массы 
людей (в одном доме подчас можно 
поселить жителей нескольких дере-
вень), меняют стиль отношений меж-
ду ними. Такой тип жилищ продуци-
рует эмоциональную разобщенность, 
способствует развитию безличных, 
холодных контактов между людьми. 
В этом мире (каменных джунглей), 
несмотря на многолюдность, человек 

т. е. блокировать патосексуальную 
деятельность, проводить социаль-
ное оздоровление условий их жизни, 
от которых зависит, проявится ли 
болезнь и в какой форме, а следо-
вательно, будет ли совершено пре-
ступление. Существуют основания 
вести речь о перспективах К. п. На-
пример, известен факт телевизион-
ного обращения врачей и юристов 
к неизвестному маньяку-убийце, в 
результате которого серия убийств, 
происходивших ежемесячно в Таган-
роге, прервалась и больше не возоб-
новлялась. Кроме того, после этого 
телеобращения в Ростовский ле-
чеб но-реабилитационный науч ный 
центр «Феникс» (президент А.О. Бу-
хановский) обратились за помощью 
десятки людей, почувствовавших 
пробуждение в себе животного на-
чала, которым было назначено ано-
нимное лечение и рекомендовано 
социальное оздоровление. 
КРИМИНОЛО́ГИЯ ПЕНИТЕНЦИ А́Р-
НАЯ, учение о преступлениях в ИУ 
(Г.Ф. Хохряков, И.В. Каретников). 

КРИМИНОЛО́ГИЯ РАДИКА́ЛЬНАЯ 
(критическая, новая), направление 
в зарубежной криминологии, пред-
ставители которого выступают за 
разоб лачение существующих соци-
альных условий, предопределяемо-
го им образа жизни и отмежевание 
от криминологических учений, под-
держивающих социальный строй 
(см. Криминологические теории ра-
дикальные). 

КРИМИНОЛО́ГИЯ СЕМЕ́ЙНАЯ, от-
расль криминологии, изучающая 
криминогенные факторы семейной 
сферы и обусловленное ими пре-
ступное поведение, а также соци-
альное воздействие на них в целях 
противодействия. К. с. возникла в 
России во второй половине 1960-х гг. 
(Д.А. Шестаков). Предмет К. с. вклю-

ний совершаются в лифтах. В связи 
с этим в ряде стран лифты стали 
оснащать телекамерами, с помощью 
которых портье может видеть, что 
происходит в кабине. 

Установлено, что архитектур ный 
стиль больших городов нередко про-
воцирует преступления и облегчает 
их совершение. Эти аспекты стали 
учитываться в практике градострои-
тельства: при проектировании новых 
районов (например, приоритет от-
дается малоэтажным коттеджам) и 
реконструкции старых.

КРИМИНОЛО́ГИЯ КЛИНИ́ЧЕСКАЯ, 
направление в криминологии, ос-
но ванное на теории опасного со-
стояния, связанное с исследова-
нием биологических и психических 
свойств личности преступников, 
выяснением их роли в происхожде-
нии преступности и разработкой мер 
медико-психологической профилак-
тики преступности. 

КРИМИНОЛО́ГИЯ ПАТОСЕКСУА́ЛЬ -
НАЯ, изучение преступника-пато-
сексуала медицинской психиатриче-
ской наукой по методике А.О. Буха-
новского, получившего известность 
благодаря исключительным заслу-
гам в установлении и разоблачении 
убийцы А.Р. Чикатило. Разрабо-
танная А.О. Бухановским методика 
«Перспективный (обзорный) портрет 
преступника-патосексуала» позво-
ляет не только выявлять преступни-
ка по его патологическим признакам, 
но и определять социальные фак-
торы, способствующие проявлению, 
обострению медицинской предрас-
положенности (болезни) к подобным 
патологиям. Методика определения 
патосексуальных симптомов у опре-
деленной группы людей позволяет 
выявлять потенциальных маньяков-
убийц, оказывать им своевременную 
медицинскую и социальную помощь, 



110 111

КРИМИНОПЕНОЛОГИ́ЧЕСКАЯ 
ХА РА КТЕРИ́СТИКА ВИ́ДОВ УГО-
ЛО́ВНОГО НАКАЗА́НИЯ, включает 
в себя криминопенологические па-
раметры (границы) того или иного 
вида наказания (место в системе 
наказаний, функции, эффектив-
ность, характеристику осужденных 
по направленности мотивации, по-
казатели преступности); традицион-
ные криминологические вопросы о 
причинах, условиях, профилактике 
во время исполнения того или иного 
наказания. 

КРИМИНОПЕНОЛОГИ́ЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИ́СТИКА ТИ́ПОВ ПЕ-
НА́ЛЬНОГО ПРЕСТУ́ПНОГО ПО-
ВЕ ДЕ́НИЯ, включает в себя фило-
софскую, юридическую и психологи-
ческую природу того или иного типа 
пенального преступного поведения 
или медицинскую, правовую, крими-
нопенологическую их типологию, а 
также традиционные криминологи-
ческие проблемы – показатели, при-
чины и условия, профилактику этого 
типа поведения при исполнении на-
казания. 

КРИМИНОПЕНОЛОГИ́ЧЕСКИЕ ИС-
СЛЕ́ДОВАНИЯ, могут быть двух 
видов: 1) не имеющие отношения к 
деятельности органов УИС, напри-
мер, исследование причин преступ-
лений, совершаемых на свободе, 
и условий, им способствующих; 
2) исследующие систему уголовно-
ис полнительных органов, причины 
преступлений, совершаемых при ис-
полнении наказания, и условия, им 
способствующие. 

КРИМИНОПЕНОЛОГИ́ЧЕСКИЕ ПА-
РА́МЕТРЫ уклонения от наказания, 
определяются исходя из философ-
ской, юридической и психологиче-
ской природы уклонения от испол-
нения уголовного наказания, его 
криминологических показателей при 

чает в себя внутрисемейные престу-
пления; об щие криминогенные фак-
торы семейной сферы, механизмы 
их действия; особенности семейных 
криминогенных факторов, детерми-
нирующих отдельные виды преступ-
ного поведения; криминологическую 
кор рекцию семейных отношений. 

КРИМИНОПЕНОЛО́ГИИ О́БЩАЯ 
ЧАСТЬ, включает в себя предмет, 
метод и систему этого учения; кри-
минопенологическую характеристи-
ку наказательной преступности в 
сравнении со всей повторной; при-
чины пенального преступного пове-
дения и условия, ему способствую-
щие; профилактику преступлений 
при исполнении наказаний и иные 
формы воздействия на них; крими-
нопенологические параметры типов 
пенального преступного поведения и 
видов уголовных наказаний. 

КРИМИНОПЕНОЛО́ГИИ ОСО́БЕН-
НАЯ ЧАСТЬ, имеет два раздела, 
первый из которых включает в себя 
криминопенологическую характе-
ристику видов уголовных наказа-
ний: лишения свободы, ограничения 
свободы, наказаний без лишения и 
ограничения свободы, а второй изу-
чает криминопенологическую харак-
теристику типов пенального пре-
ступного поведения: уклонения от 
исполнения наказаний, половых экс-
цессов осужденных, насильствен-
ных преступлений осужденных; пре-
ступного поведения, направленного 
против органов, исполняющих нака-
зания, и их сотрудников; массовых 
(групповых) эксцессов осужденных; 
преступного поведения сотрудников 
ИУ; обращения с запрещенными ве-
ществами в местах лишения и огра-
ничения свободы; корыстного и не-
осторожного преступного поведения 
осужденных и других его типов. 

КРИТЕ́РИИ И СТЕ́ПЕНЬ ИСПРАВ -
ЛЕ́НИЯ ОСУЖДЁННЫХ, регла мен-
тированы уголовно-исполни тельным 
законодательством и применяются 
для определения степени исправле-
ния осужденного с учетом его готов-
ности вести правопослушный образ 
жизни в условиях свободы. В период 
исполнения наказания предназначе-
ны для отражения степени исправ-
ления осужденного, т. е. частичного 
изменения его сознания и поведе-
ния, преодоления отрицательных 
качеств личности, которые привели к 
совершению преступления, а также 
достижения цели не совершать пре-
ступление в будущем. Исправление 
осужденного проявляется в его по-
ведении и действиях.

Критерии исправления осуж-
денных установлены уголовно-ис-
полнительным законодательством 
(ст. 7, 116, 187 УИК): добросовест-
ное отношение к труду; честное от-
ношение к получению образования; 
примерное поведение. Добросо-
вестное отношение к труду является 
важнейшим критерием исправления 
осужденных, который характеризует 
степень осознания лицом необходи-
мости общественно полезного тру-
да. Положительному отношению к 
труду характерно выполнение осуж-
денным производственных заданий 
при хорошем качестве работы, со-
блюдение им трудовой дисциплины, 
повышение производственной ква-
лификации, бережное отношением 
к оборудованию и инструментам. 
Честное отношение к получению 
образования предполагает стара-
тельную, добросовестную учебу в 
системе общего образования или 
профессиональной подготовки. При-
мерное поведение предпола гает со-
блюдение требований режима и пра-
вил внутреннего распорядка, стро-

исполнении всех видов уголовного 
наказания. 

КРИМИНОПЕНОЛОГИ́ЧЕСКИЕ 
ПА РА́МЕТРЫ (ГРАНИ́ЦЫ) ТОГО́ 
ИЛИ ИНО́ГО ВИ́ДА УГОЛО́ВНОГО 
НАКАЗА́НИЯ, определяются исходя 
из места в системе наказаний, функ-
ций, эффективности, характеристики 
осужденных по направленности мо-
тивации, показателей преступности.

КРИМИНОПЕНОЛОГИ́ЧЕСКИЕ 
ПАРА́МЕТРЫ (ГРАНИ́ЦЫ) ТОГО́ 
ИЛИ ИНО́ГО ТИ́ПА ПЕНА́ЛЬНОГО 
ПРЕ СТУ́ПНОГО ПОВЕДЕ́НИЯ, вклю-
чают в себя философскую, юриди-
ческую и психологическую природу 
типа пенального преступного пове-
дения или медицинскую, правовую, 
криминопенологическую их типо-
логию, а также криминологические 
показатели (состояние, уровень, 
структура, динамика, латентность, 
раскрываемость и др.). 

КРИМИНОПЕНОЛО́ГИЯ, отрасль 
криминологии, изучающая преступ-
ность, ее причины и условия, ей 
способствующие, личность преступ-
ника, специфическую систему мер 
борьбы с преступностью и послед-
ствия преступности в местах лише-
ния свободы. 

КРИМИНОФАМИЛИ́СТИКА, отрасль 
криминологии, изучающая семейно-
бытовые проявления преступности, 
ее причины и условия, ей способ-
ствующие, личность преступника, 
последствия и специфическую си-
стему мер борьбы с преступностью. 

КРИ́СТИ Нильс (1928–2015), нор-
вежский криминолог, один из ос-
нователей аболиционизма в кри-
минологии (отказ от института 
тюрьмы). Автор книг «Борьба с пре-
ступностью как индустрия», «Преде-
лы наказания», «Удобное количе-
ство преступлений» и др.
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критериям признания его ставшим на 
путь исправления и свидетельствует 
о том, что у осужденного сформиро-
вана готовность вести правопослуш-
ный образ жизни.

КРИТИ́ЧЕСКИЕ ВОЗРАСТНЫ́Е ПЕ-
РИ́ОДЫ, парапубертатный (2–3 года, 
5 лет); пубертатный (12–15 лет) и 
климактерический. Критические пе-
риоды перестройки организма осо-
бенно опасны в психологическом 
отношении, поскольку запечатлева-
ются как положительные, так и отри-
цательные воздействия.

КРОПО́ТКИН Пётр Алексеевич 
(1842–1921), русский теоретик анар-
хизма, ученый-географ. В 70-х гг. 
XIX в. участвовал в движении народ-
ничества. Развил теорию так назы-
ваемого анархического (безгосудар-
ственного) коммунизма, который яко-
бы можно ввести после разрушения 
старых порядков в ходе социальной 
революции. К. отмечал, что решаю-
щее влияние на существование и 
увеличение преступности оказыва-
ют социальные антагонизмы, свя-
занные с частной собственностью, 
нуждой и эксплуатацией; выделял 
последствия выпадения человека из 
системы образования и воспитания, 
а также последствия социальных 
болезней. В области права подчер-
кивал приоритет профилактики и 
внутреннюю противоречивость тю-
ремного наказания, которое в вооб-
ражении юристов стимулирует воз-
держание от новых преступлений, а 
в действительности негативно влия-
ет на личность, которая помещается 
в специфическую преступную сре-
ду – «высшую школу преступности». 
Возможность преодоления преступ-
ности как массового социального 
явления К. видел в идее общества, 
основанного на взаимопомощи и 
взаимоконтроле, которое откажется 

гое выполнение своих обязанностей, 
активное участие в воспитательных 
мероприятиях, работе самодеятель-
ных организаций, правильное отно-
шение осужденного к назначенному 
ему лечению от алкоголизма или 
наркомании и др.

Степень исправления осужденно-
го к лишению свободы определяется 
администрацией ИУ по результатам 
аттестации осужденного на основа-
нии всестороннего изучения его лич-
ности и оценки поведения в период 
отбывания наказания в части соот-
ветствия осужденного критериям, 
предусмотренным ч. 3–5 ст. 116 УИК. 
Осужденный может быть признан 
ставшим на путь исправления, твер-
до ставшим на путь исправления и 
доказавшим свое исправление по от-
бытии не менее 1/4 срока наказания.

Ставшим на путь исправления 
может быть признан осужденный, 
если он принял письменное обяза-
тельство о правопослушном поведе-
нии, не имеет взысканий, добросо-
вестно относится к труду или учебе, 
выполнению работ по коллектив-
ному самообслуживанию, уборке и 
благоустройству ИУ и прилегающих 
к ним территорий и проявляет полез-
ную инициативу в иной общественно 
полезной деятельности, а осужден-
ный, не погасивший до постановле-
ния приговора ущерб, причиненный 
преступлением, – если он также при-
нял все зависящие от него меры по 
возмещению ущерба.

Твердо ставшим на путь исправле-
ния может быть признан осужденный, 
если его поведение соответствует вы-
шеуказанным критериям и свидетель-
ствует об устойчивом стремлении к 
правопослушному поведению.

Доказавшим свое исправление 
может быть признан осужденный, 
если его поведение соответствует 

ную (полукриминальную) культуру 
общества. В связи с этим является 
актуальным анализ как антикримино-
генного, так и криминогенного потен-
циала культуры. 

Криминологический анализ куль-
турного феномена позволяет выде-
лить несколько аспектов его взаимо-
действия с феноменом криминаль-
ным. Во-первых, культура формирует 
социальную иерархию потребностей. 
Первичные потребности, присущие 
человеку от природы, обрабатыва-
ются культурной средой, в результате 
чего сфера потребностей человека 
претерпевает существенную транс-
формацию. Одни потребности могут 
обрести статус социально значимых, 
важных, одобряемых, а их удовлет-
ворение возводится в ранг заслуг, 
другие принято удовлетворять стыд-
ливо, третьи вообще могут оказаться 
под запретом. Во-вторых, культура 
определяет способы удовлетворения 
потребностей. Например, отдельные 
культуры отрицают насилие вообще. 
В некоторых культурах одни аспекты 
насилия (самозащита) оцениваются 
положительно, а другие (агрессия) – 
отрицательно. В криминальных суб-
культурах любая форма насилия мо-
жет возводиться в ранг заслуг. 

Типичные структуры потребно-
стей и типичные способы их удо-
влетворения образуют стандарты 
по ведения, которые могут быть 
оценены с точки зрения наличия и 
величины криминогенного потен-
циала. По характеру отношения к 
агрессии можно выделить агрессив-
ные и неагрессивные типы культур 
(способствующие и препятствующие 
агрессии). С точки зрения характера 
влияния культуры на здоровье на-
ции (физическое, психическое, нрав-
ственное) можно выделить конструк-
тивные и деструктивные культуры 
(первые способствуют оздоровле-
нию общества, вторые инициируют 

от государственных форм. Основ-
ные труды: «Хлеб и воля» (1892), 
«Взаимная помощь как фактор эво-
люции» (1902), «Современная наука 
и анархия» (1913), «Этика» (1922). 
КСЕНОФО́БИЯ (от греч. xenos – чу-
жой, phobos – страх), патологический 
страх перед всем незнакомым. 
КУЛЬТУ́РА И ПРЕСТУ́ПНОСТЬ, 
взаимодействие и взаимовлияние 
двух многоуровневых общественных 
явлений. Культура – чрезвычайно 
сложное, многообразное явление, 
пронизывающее буквально все сфе-
ры жизни и деятельности общества и 
человека: материальные и духовные 
ценности человека; способ жизне-
деятельности людей; их отношения 
между собой; своеобразие жизни 
наций и народов; уровень развития 
общества; накапливаемая в истории 
развития общества информация; 
совокупность социальных норм, за-
конов, обычаев, традиций; религия, 
мифология, наука, искусство, поли-
тика; знаковая система.

Культура – сложнейший социаль-
ный феномен, имеющий отношение 
практически ко всем аспектам жизни 
и деятельности людей, в том числе 
криминальным. Она может выступать 
мощным барьером, препятствующим 
возникновению и распространению 
социального зла, и в этом ракурсе яв-
ляется эффективным инструментом 
разрушения преступности. Однако 
культура может играть и деструктив-
ную роль. Нередко культурная среда 
оказывается криминогенным факто-
ром. Например, криминальный мир 
создает свою культуру. Когда масшта-
бы ее распространенности и роль в 
социальной жизни незначительны, 
этот феномен обычно именуют кри-
минальной субкультурой. В ХХ в. 
во многих странах отмечен феномен 
экспансии криминальной субкульту-
ры, трансформации ее в своеобраз-



114 115

идет об утверждении в обществе по-
зитивного культурного идеала и все-
мерном его распространении. 

Культурный идеал практически 
невозможно сформулировать во все-
объемлющей форме, но основными 
его элементами являются следующие: 
развитие духовных потребностей 
(в том числе и ориентации на высшую 
справедливость), их приоритет в со-
циальной иерархии потребностей; 
исключение элементов, развивающих 
социальную патологию, – культура 
должна способствовать укреплению 
здоровья нации, препятствовать со-
циальной дезорганизации и деграда-
ции; ограничение и постепенное вы-
теснение насилия и индивидуализма, 
перерастающего в эгоцентризм, как 
форм социального бытия. 

КУЛЬТУ́РНАЯ ТРАНСМИ́ССИЯ, по 
своей сущности тождественна тео-
рии дифференцированной связи и 
ориентирована в основном на про-
блему передачи (трансмиссии) куль-
турных образцов, которые харак-
теризуются криминогенными свой-
ствами, что в результате приводит 
к совершению преступления. Более 
пристальное внимание роли делинк-
вентной, преступной культуры или 
субкультурам вообще в детермина-
ции преступного поведения уделяет-
ся в теории субкультур.

Л
ЛАТЕ́НТНАЯ ПРЕСТУ́ПНОСТЬ, см. 
Преступность латентная.

ЛАТЕ́НТНОСТИ ВИ́ДЫ (от лат. 
latens – скрытый, невидимый), есте-
ственная – неполная регистрация 
преступлений в силу объективных 
причин (неосведомленность по-
терпевшего, ограниченные возмож-

его деградацию). Наркотизм, алко-
голизм и пьянство, гомосексуализм, 
культ богатства, роскоши и комфор-
та – черты культуры, инициирующей 
социальную деградацию. Культуры, 
ориентированные в основном на ма-
териальное потребление, имеют зна-
чительно больший криминогенный 
потенциал, чем их духовный анти-
под. Рост материального потребле-
ния увеличивает удовлетворенность 
лишь до определенных пределов. 
Материальное пресыщение в соче-
тании с бездуховностью, как прави-
ло, вызывает нравственный кризис, 
субъективно переживаемый как 
очень неприятное чувство. Спосо-
бом выхода из этого кризиса, а так-
же профилактическим средством в 
отношении депрессии, вызываемой 
тупиковым пресыщением, является 
развитие духовных потребностей. 

В плане криминологического 
анализа феномена культуры осо-
бую ценность имеют концепция 
конфликта культур (совершение 
преступлений на почве межкуль-
турных противоречий) и концепция 
субкультур (формирование в рам-
ках макрокультуры своеобразной 
миникультуры – криминальной). Из-
менить стандарты поведения людей 
можно изменением как самой куль-
туры, так и механизмов ее регене-
рации в социальной среде – пере-
дачи элементов культуры от одного 
человека к другому, от поколения к 
поколению. В условиях существо-
вания культуры, как отрицающей 
преступность, так и развивающей 
ее, особую значимость приобретает 
не столько процесс формирования 
новых элементов культуры, сколько 
содействие распространению анти-
криминальных культур (развитие 
здоровых национальных традиций, 
восприятие позитивного извне) и 
воспрепятствование развитию их 
антиподов. В данном контексте речь 

Охарактеризовал специфику пре-
ступности, в том числе на различных 
этапах развития социалистического 
государства, смоделировал ее разви-
тие. В своих трудах развил взгляды 
К. Маркса и Ф. Энгельса на борьбу с 
преступностью. Решение основных 
проблем борьбы с преступностью Л. 
связывал с реализацией крупномас-
штабных задач – развития социа-
листической экономики, культурной 
революции, ликвидации остатков 
эксплуататорских классов, безра-
ботицы и беспризорности, подъема 
благосостояния, сознательности и 
активности трудящихся. По инициа-
тиве Л. в 1918 г. были созданы комис-
сии по делам несовершеннолетних в 
системе профилактики правонару-
шений несовершеннолетних и дет-
ская социальная инспекция – про-
образ будущих специализированных 
служб милиции. Основные труды: 
«Государство и революция» (1917), 
«Очередные задачи Советской вла-
сти» (1918), «Как нам реорганизовать 
Рабкрин» (1922).
ЛЕЧЕ́БНЫЕ ИСПРАВИ́ТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕ́НИЯ, см. Исправитель-
ные учреждения лечебные.
ЛИБИ́ДО (лат. libido – влечение, 
желание), в психоанализе понятие, 
охватывающее совокупность прояв-
лений сексуальной энергии. 
ЛИНЕ́ЙНЫЙ КОЭФФИЦИЕ́НТ СТРУК-
ТУ́РНОГО СДВИ́ГА ПРЕ СТУП́ НО-
СТИ, относительный показатель 
пре ступности. Используется для вы-
явления различий ее структуры во 
времени (динамика) и пространстве 
(территориальное распространение). 
Определяется как разность удельно-
го веса (долей) отдельных элементов 
сравниваемых структур.
ЛИСТ Франц фон (1851–1919), ав-
стрийский ученый, профессор уголов-
ного права, основоположник биосо-

ности раскрытия и расследования 
преступлений и др.); искусствен-
ная – следствие необоснованного 
уклонения или халатного отношения 
к регистрации преступлений; погра-
ничная – следствие ошибочной или 
пред намеренно неправильной ква-
лификации более тяжкого престу-
пления как менее тяжкого.

ЛАТЕ́НТНОСТЬ ПРЕСТУ́ПНОГО 
ПО ВЕДЕ́НИЯ, скрытость от субъек-
тов профилактики и иных форм воз-
действия всех звеньев причинного 
механизма преступного поведения, 
эпизодов отклонения, а также стадии 
обнаружения умысла, стадий приго-
товления и покушения на соверше-
ние нетяжких преступ лений и извест-
ность преступления в конечном сче-
те, поскольку только в этом случае 
преступное поведение вместе с его 
носителями становится открытым, 
т. е. лишь в случае его раскрытия. 

ЛЕГАЛИЗА́ЦИЯ ПРЕСТУ́ПНЫХ ДО-
ХО́ДОВ (от лат. legalis – законный), 
сокрытие незаконно полученных до-
ходов, искажение природы их проис-
хождения, места нахождения, разме-
щения, движения или действительной 
принадлежности материальных цен-
ностей или соотносимых с ними прав, 
равно придание им в любых формах 
правомерного вида; причем наруши-
телю известно, что эти материальные 
ценности являются доходами, полу-
ченными преступным путем.

ЛЕГА́ЛЬНЫЙ РЕЦИДИ́В, повтор-
ная судимость лиц, у которых пре-
дыдущая судимость не снята и не 
погашена, прежде всего уголовная. 

ЛЕ́НИН (Ульянов) Владимир Иль ич 
(1870–1924), один из основателей 
теории научного социализма, орга-
низатор и руководитель первого в 
мире социалистического государства 
и большевистской партии, юрист. 
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которые западные криминологи и 
психологи, разделяющие такую точ-
ку зрения, оперируют термином «не-
нормальный преступник». 

В понятие Л., с. п., следует вклю-
чать: подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных, освобожденных от уго-
ловного наказания, освобожденных 
от уголовной ответственности (ввиду 
возможной юридической альтернати-
вы); прощенных правонарушителей 
(например, в ситуации частного об-
винения, примирения потерпевшего 
с обвиняемым и т. п.), т. е. преступ-
ников юридических и фактических. 
Криминологическое понятие Л., с. п., 
шире аналогичного юридического 
или уголовно-процессуального по-
нятия. В соответствии с уголовно-
процессуальным законом учету по 
форме № 3л (единой статистической 
карточке) подлежат: во-первых, лица, 
в отношении которых по уголовному 
делу прокурором утверждено обви-
нительное заключение или санкцио-
нировано направление протокола об 
обстоятельствах совершенного пре-
ступления и материалов дела в суд; 
во-вторых, лица, уголовные дела по 
обвинению которых прекращены по 
основаниям, указанным в уголовно-
процессуальном законе. 

При изучении Л., с. п., интерес 
представляет процесс формирова-
ния криминальной мотивации. При 
его анализе криминологи нередко 
углубляются в сферу естественной 
природы человека. Медико-био ло-
гические свойства могут играть до-
минирующую (причинную) роль в 
детерминации социально значимого 
поведения, однако никогда – в по-
ведении преступном, которое как бы 
отмежевано от воздействия биологи-
ческой (безрассудной) силы рамками 
юридической вменяемости. В связи с 
чем главным в предмете криминоло-
гического изучения Л., с. п., являются 

циологической школы. Л. утверждал, 
что преступление следует изучать и 
как индивидуальное явление, и как 
явление общественной жизни. Наи-
более фундаментальная научная 
разработка Л. – теория уго ловного 
наказания. Согласно Л., глав ная 
цель наказания – предупрежде ние 
преступлений с помощью репрессий. 
Для достижения этой цели необхо-
димо, во-первых, на научном уровне 
изучить личность преступника, клас-
сифицировать преступников на наи-
более типичные группы; во-вторых, 
разработать оптимальную систему 
карательных мер и соответствую-
щий механизм постоянного анали-
за их эффективности и коррекции 
и, в-третьих, надлежащим образом 
готовить судей и работников тюрем-
ных учреждений. Основные труды: 
«Наказание и его цели» (1895), «За-
дачи уголовной политики» (1895).

ЛИЦО́, РА́НЕЕ СУДИ́МОЕ (судимый), 
лицо, в прошлом осужденное за со-
вершение преступления (преступле-
ний), к которому было применено 
наказание и иные меры уголовной 
ответственности.

ЛИЦО́, СОВЕРШИ́ВШЕЕ ПРЕ СТУП-
ЛЕ́НИЕ, криминологическое поня-
тие, означающее лицо, совершив-
шее преступное деяние, независимо 
от того, признано оно преступником 
в установленном законом порядке 
(по приговору суда) или нет. Имеется 
в виду, что лицо достигло опреде-
ленного (для решения вопроса об 
уголовном наказании) возраста и 
является вменяемым и виновным. 
В криминологии существует точка 
зрения, согласно которой лица, со-
вершившие общественно опасное 
деяние, но являющиеся невменяе-
мыми, тоже могут быть объектом 
криминологического изучения. Не-

ЛИ́ЧНОСТИ ПРЕСТУ́ПНИКА ОБ-
ЩЕ́СТВЕННАЯ ОПА́СНОСТЬ, одно 
из основных свойств личности пре-
ступника. Проявляется в характере 
и тяжести совершенного преступле-
ния, а также в связанной с этим от-
носительно большей готовностью к 
его совершению (см. Преступности 
общественная опасность).
ЛИ́ЧНОСТИ ПРЕСТУ́ПНИКА СТРУК-
ТУ́РА, 1) условное разделение 
свойств и отношений, характери-
зующих абстрактного преступника, 
на демографические, социально-
ролевые, правовые, психологиче-
ские, биофизиологические и иные 
важные с криминологической точки 
зрения однородные группы свойств 
и отношений; 2) совокупность и со-
отношение криминологически значи-
мых социальных черт и психологиче-
ских свойств личности преступника. 
ЛИ́ЧНОСТЬ, человек как носитель 
сознания, правовых, нравственных 
и этических норм своего общества 
(а иногда более узкой группы). Л. со-
блюдает указанные нормы, борется 
за них или, наоборот, нарушает и не-
сет за это ответственность. Л. может 
быть прогрессивной и реакционной. 
Л. человек становится в социуме по 
мере общения с другими людьми и 
осознания своего положения в нем. 
С формированием сознания фор-
мируется Л. Ребенок, говорящий «я 
сам», уже ярко проявляет свою лич-
ность, но только в юношеском воз-
расте начинает проявляться соци-
альная зрелость Л. 

Основные подструктуры Л. (или 
стороны Л.) – характеристика уров-
ня Л. 

Первая подструктура Л. объе ди-
няет только человеческие, выс шие 
(потому она и первая) свойства Л. 
– ее направленность, в структуру 
которой, если она взята за целое, 
входят желания, интересы, стремле-

личностные, прежде всего негатив-
ные социальные свойства и те соци-
альные объективные факторы, кото-
рые обусловливают их формирова-
ние. Что касается иных (физические, 
генетические, психические) свойств 
указанных лиц, то их изучение – ком-
петенция других наук, с которыми 
взаимодействует криминология. 

Изучение Л., с. п., позволяет по-
лучить социально-психо логи че скую 
характеристику преступности. В этих 
целях активно используются типо-
логия (типизация) и классификация 
преступников. Западные криминоло-
ги предлагают изучать преступников 
по определенным моделям.

ЛИ́ЧНОСТИ ЖИ́ЗНЕННАЯ ПОЗИ-́
ЦИЯ, см. Жизненная позиция лич-
ности.

ЛИЧ́НОСТИ КРИМИНОГЕ́ННЫЕ КА -́
ЧЕСТВА, см. Криминогенные каче-
ства личности.

ЛИ́ЧНОСТИ ПРЕСТУ́ПНИКА ИЗУЧЕ́-
НИЕ, важнейшее направление ис-
следования субъективных пред-
посылок преступного поведения и 
причин преступности. К фундамен-
тальным методам изучения лично-
сти относятся опрос и наблюдение, 
промежуточной формой является 
психологическое тестирование (со-
четающее в себе элементы первого 
и второго).

ЛИ́ЧНОСТИ ПРЕСТУ́ПНИКА КРИ-
МИ НО ЛОГИ́ЧЕСКАЯ ХАРАКТЕ-
РИ́С ТИКА, см. Криминологическая 
характеристика личности пре-
ступника.

ЛИ́ЧНОСТИ ПРЕСТУ́ПНИКА МЕ-
ХАНИ́ЗМ ФОРМИРОВА́НИЯ, взаи-
мо действие свойств личности и 
элементов среды, в результате ко-
торого происходят негативные изме-
нения личности, имеющие уголовно-
правовое значение.
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которые патологические свойства Л. 
(если они имеются). Входящие в 
нее свойства в основном биологи-
чески обусловлены. Посредством 
тренировки как простого повторения 
определенных функций можно сфор-
мировать и иные функции. Свойства 
этой подструктуры компенсируются 
свойствами трех других, более вы-
соких подструктур, что и создает у 
каждого человека свой особый стиль 
деятельности.

Ключевые подструктуры Л. на-
ходятся в иерархической взаимо-
зависимости как по постепенному 
изменению в них соотношения био-
логического и социального, так и 
по специфическим для каждой под-
структуры видам формирования 
входящих в каждую из них свойств – 
тренировке, упражнению, обучению 
и воспитанию. 
ЛИ́ЧНОСТЬ КРИМИНОГЕ́ННАЯ, см. 
Криминогенная личность.
ЛИ́ЧНОСТЬ ПРЕСТУ́ПНИКА, со во-
купность социально-психо логи че-
ских свойств и качеств индивида, 
сформировавшихся в процессе его 
социализации, которые в определен-
ных ситуациях (или помимо них) при-
водят к совершению преступления. 
Отличие Л. п. от личности человека, 
ведущего себя правомерно, заклю-
чается в негативной направленности 
его личности, которая обнаружива-
ется в преступной деятельности (со-
вершении преступления). 

Негативные личностные каче-
ства, проявившиеся в виде и харак-
тере содеянного преступного деяния, 
в криминологии именуются обще-
ственной опасностью Л. п. По следняя 
представляет систему свойств лич-
ности в виде криминоген ных потреб-
ностей, интересов, эмоционально-
волевых деформаций и мотивации, 
предопределяющих способность та-
кой личности причинять вред обще-

ния, идеалы, мировоззрение и убеж-
дения. Свойства Л. этой подструкту-
ры переживаются как отношения и 
являются мотивами деятельности. 
Они почти исключительно социаль-
но обусловлены. Для их формиро-
вания обучение должно принять вид 
воспитания, при котором усвоенное 
при обучении должно связываться с 
уже имеющимися положительными 
свойствами и особенностями имен-
но данной Л. и становиться мотива-
ми именно ее деятельности.

Вторая подструктура Л. – ее 
опыт, объединяющий знания, уме-
ния, навыки и привычки. Они приоб-
ретаются после рождения и потому 
социально детерменированы, хотя 
еще зависят от биологически обу-
словленных свойств предыдущей 
подструктуры. Для их формирова-
ния повторение должно принять вид 
обучения, при котором усваиваемое 
связывается с усвоенным. Свойства 
Л. этой подструктуры определяют 
опыт, подготовленность и уровень 
культуры в различных областях.

Третья подструктура Л. объе ди-
ня ет индивидуальные особенности 
отдельных психических процессов, 
ставших ее свойствами. Это свой-
ство памяти, эмоций и ощущений, 
мышления, восприятия, чувств, 
воли. Сюда входят и типичные для 
данной Л. свойства потребностей 
(как движущей силы форм психи-
ческого отражения), внимания (как 
организации этих форм) и психомо-
торики (как их объективизации). Эти 
свойства в значительной степени 
не только биологически врожденно 
обусловлены, но и социально при-
обретены. Для их формирования 
повторение должно быть осознано 
стремлением улучшить полученные 
результаты.

Четвертая подструктура био пси хи-
ческих свойств объединяет темпе-
рамент, половые, возрастные и не-

качеств на преступное поведение 
зависит как от их содержания, так и 
от степени устойчивости. Они опре-
деляют сущность Л. п., но не исчер-
пывают ее содержание, поскольку 
криминологическая характеристика 
Л. п. включает множество социаль-
но обусловленных признаков, черт, 
свойств и связей, в том числе пози-
тивных. Л. п. представляет собой це-
лостную систему взаимосвязанных 
личностных характеристик, которые 
в своей совокупности закономерно 
порождают преступное поведение, 
проявляются в нем либо помогают 
понять его причины. 

Криминологическое изучение 
Л. п. осуществляется главным обра-
зом для выявления и оценки тех ее 
свойств и качеств, которые порож-
дают преступное поведение, в целях 
его профилактики (см. Криминологи-
ческая характеристика личности 
преступника).
ЛОКК Джон (1632–1704), английский 
философ. Рассматривая проблемы 
преступности, отмечал решающее 
влияние среды на формирование 
личности и поведения. В пресече-
нии преступлений основной акцент 
делал на установление постоянных 
для всех правил жизнедеятельности 
и их обеспечение с помощью право-
судия. Основной труд – «Опыт о че-
ловеческом о разуме» (1690). 
ЛОМБРОЗИА́НСТВО В КРИМИ НО-
ЛО́ГИИ, учение о преступнике как 
особом человеческом типе (откло-
нении от нормы) и преступности как 
следствии вырождения. В его основу 
положены принципы антропологии 
(науки об эволюции человека и нор-
мальных вариантах его физического 
строения). В общественном созна-
нии криминальная антропология ас-
социируется с именем Ч. Ломброзо. 
ЛОМБРО́ЗО Чезаре (1835–1909), 
итальянский судебный психиатр и 

ственным от ношениям, поставлен-
ным под охрану уголовного закона 
и проявляющихся в доминирующих 
ориентациях и мотивациях чаще 
всего корыстной или насильственной 
направленности. О Л. п. можно вести 
речь лишь в том случае, если лицо 
совершило преступление, т. е. стало 
субъектом преступления в смысле 
уголовного закона и до момента от-
бытия осужденным наказания или 
окончания применения к нему иных 
мер уголовной ответственности. 

Общественная опасность от-
ражает социальную сущность Л. п., 
служит основанием для выделения 
по этому качественному отличию 
лиц, совершивших преступление, от 
других граждан, позволяет говорить 
о Л. п. как о социальном типе. Л. п. 
изучается на основе уровневого под-
хода. На первом из них понятие Л. п. 
охватывает совокупность социально-
пси хологических, биологических 
свойств и качеств отдельного кон-
кретного преступника. На групповом 
(региональном) уровне понятие Л. п. 
отражается в устойчивых существен-
ных социальных свойствах и чертах, 
закономерно сформировавшихся в 
процессе деятельности и общения 
людей. Они проявляются статисти-
чески у групп преступников, разли-
чаемых по уголовно-право вым либо 
криминологическим ос но ваниям 
(корыстные, насильственные, умыш-
ленные, неосторожные и т. д.). 
На общем уровне под понятие Л. п. 
подпадает определенный социаль-
ный тип, которому присущ комплекс 
содержательных социально обус-
ловленных черт, отличных от харак-
теристик законопослушной личности 
и определяющих (по сравнению с 
другими типами личности) вероят-
ность преступного поведения.

Основой Л. п. как феномена яв-
ляются криминогенные качества 
личности. Влияние криминогенных 
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стью. Опираясь на труды мыслите-
лей прошлого, обосновал важность 
системы предупреждения преступ-
ности, которая базировалась на об-
щей концепции естественно-ис то-
ри ческого процесса как развития и 
смены общественно-экономиче ских 
формаций, на анализе закономерно-
стей социального развития, обуслов-
ливающих общественное со знание и 
социальное поведение. Разработал 
теорию социального пре дупреждения 
преступности, иссле довал социаль-
ные мотивы пре ступлений и влияние 
объективных общественных отноше-
ний на пре ступность. Изучил воз-
можности на казания как средства 
предупреж дения преступности и ис-
правления виновных. 

Отличительные особенности 
его криминологической концеп ции: 
макроуровень разрабатываемых им 
мер борьбы с преступностью (пред-
лагалась их реализация одновре-
менно в ряде государств, если не во 
всех странах мира); революционное 
реформаторство как основа воз-
действия на преступность (имелось 
в виду, что первым шагом всех, в 
том числе криминологических, пре-
образований и совершенствований 
общественной системы должно 
стать отстранение от государствен-
ной власти господствовавших пра-
вящих сил, которые не могли и не 
желали принимать действенных мер 
воздействия на преступность). В ра-
боте «Смертная казнь» (1853) М. на 
основе статистических данных убе-
дительно показал, что карательные 
меры не только не дают положитель-
ного эффекта, но и приводят к про-
тивоположному ре зультату. Взамен 
репрессивного сдерживания был 
предложен метод снятия социально-
го напряжения, устранения противо-
речий, генерирующих преступность. 
М. предложил добиться социально-

антрополог, родоначальник биоло-
гического направления в западной 
криминологии и уголовном праве, 
основатель антропологической шко-
лы уголовного права, профессор 
Павианского и Туринского универ-
ситетов. Л. объявил преступление 
естественным явлением, подобным 
рождению или смерти. Преступни-
ками согласно теории прирожден-
ного преступника не становятся, а 
рождаются. К физическим призна-
кам (стигматам), характеризующим 
преступника, Л. относит, например, 
сплющенный нос, редкую бороду, 
низкий лоб и т. п., характерные, по 
его мнению, для примитивного чело-
века и животных. Если в первых ра-
ботах Л. уделял основное внимание 
биопсихологическим факторам пре-
ступности, то в более поздних при-
знал важную роль социологической 
причины преступности, что дало 
основание называть теорию Л. био-
социологической. Несмотря на то что 
проверки выводов Л. показали науч-
ную несостоятельность его утверж-
дений, продолжительное время 
они сохраняли ведущее положение 
в западной криминологии. Основ-
ной труд – трехтомная монография 
«Преступный человек» (1876).

М
МАРГИНА́ЛЬНЫЕ ЯВЛЕ́НИЯ (от лат. 
margo – край, граница), сопут ствующие 
негативные социальные явления, слу-
жащие фоном пре ступлений и право-
нарушений (например, пьянство, ал-
коголизм, нар комания, токсикомания, 
проституция). 

МАРКС Карл (1818–1883), один из 
основоположников теории научно-
го социализма. Внес значительный 
вклад в теорию борьбы с преступно-

ложника, с которым члены группы 
часто не знают, что делать, и т. п.; 
в большинстве случаев распаде-
нием группы после свершившегося 
(существует она обычно недолго, 
на протяжении нескольких часов); 
2) организованное преступное пове-
дение, носителем которого является 
более или менее организованная 
группа людей, характеризующаяся 
распределением ролей, иерархией; 
четко поставленной преступной це-
лью (например, добыча наркотиков 
в условиях изоляции); ограниченным 
количеством людей, в нее входящих 
и посвященных в ее секреты (на-
пример, группировка осужденных-
наркоманов от самой примитивной 
соорганизованности до высочайше-
го уровня организации со своей раз-
ведкой и контрразведкой, боевиками, 
широкой сетью источников и распро-
странителей и т. п.); 3) массовое пре-
ступное поведение, носителем кото-
рого является толпа, отличающееся 
неограниченностью круга людей, 
который может то резко сужаться, то 
значительно расширяться, и наобо-
рот; обычно наличием какой-либо 
преступной группировки, являющей-
ся ее ядром, но о которой (ее членах 
и лидерах) подавляющее большин-
ство людей в толпе и не подозревают 
во время бурно разворачивающихся 
событий, а лишь затем, в ретроспек-
тиве, кто-то может догадаться о не-
которых ее членах или лидерах; по-
становкой перед толпой часто «бла-
городной» цели (например, защита 
прав осужденных); завершением 
этой деятельности расправами над 
активистами-осужденными, наибо-
лее ненавистными сотрудниками 
ИУ, особо притеснявшими, унижав-
шими осужденных, а также погрома-
ми, поджогами, т. е. уничтожением 
и повреждением имущества, часто 
олицетворяющего собой лишение 
свободы (основного ограждения, а 

го мира и таким образом подрубить 
самый корень преступности. Основ-
ные работы, посвященные вопросам 
преступности: «Смертная казнь» 
(1853), «Население, преступность 
и пауперизм» (1859), «Святое се-
мейство» (1844–1895) и «Капитал» 
(1867–1894).

МА́ССОВАЯ ПА́НИКА, (греч. pa-
nikon – безотчетный ужас), состояние 
людей в экстремальных ситуациях, 
массовый страх перед реальной или 
воображаемой опасностью. Нарас-
тает вследствие механизма циклич-
ности психического заражения, бло-
кирует способность к рациональной 
оценке ситуации, осуществлению 
необходимых волевых действий. 
Возникает в угрожающей и малоин-
формативной ситуации.

МА́ССОВОЕ СТАТИСТИ́ЧЕСКОЕ 
НАБЛЮДЕ́НИЕ, статистическое на-
блюдение преступности и иных кри-
минологически значимых явлений 
и процессов, основанное на законе 
больших чисел (см. Статистиче-
ское наблюдение).
МА́ССОВЫЕ (ГРУППОВЫ́Е) ЭКС-
ЦЕ́С СЫ ОСУЖДЁННЫХ КАК ФО́Р-
МА КОЛЛЕКТИ́ВНОГО ПО ВЕ ДЕ́-
НИЯ, бывают следующих типов: 
1) стихийно-групповое преступное 
поведение, носителем которого яв-
ляется стохастически образовав-
шаяся группа людей, отличающаяся 
беспорядочностью деятельности; 
наличием ка ко го-либо, как правило, 
до того формально не признанного 
как со стороны администрации, так 
и осужденных единоличного лидера; 
отсутствием выраженной тенден-
ции к увеличению численности этой 
группы; вовлечением в нее новых 
членов; возможностью завершения 
преступного поведения расправой 
над кем-либо, угрозами расправой, 
изнасилованием, даже захватом за-
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личество осужденных, квалифици-
руемое обычно как дисциплинарные 
проступки и служащее основанием 
для признания осужденного злост-
но нарушающим установленный по-
рядок отбывания наказания (ст. 117 
УИК), применения физической си-
лы, специальных средств и оружия 
(ст. 77 УИК) и введения режима 
особого положения (ст. 76 УИК): за-
бастовки, голодовки, групповое не-
повиновение требованиям админи-
страции (отказ выйти из помещения, 
воспрепятствование следованию по 
какому-либо маршруту и др.).
МА́ССОВЫХ ЭКСЦЕ́ССОВ ОСУЖ-
ДЁННЫХ ЗАКОНОМЕ́РНОСТЬ, чем 
больше толпа, чем значительнее при-
чиняемые ею последствия, тем мень-
ше людей привлекаются к уголовной 
ответственности и наказанию. 
МА́ФИЯ (итал. mafia), тайная пре-
ступная организация в Италии. Воз-
никла на о. Сицилия. Посредством 
шантажа, насилия, убийств устране-
няет конкурентов в преступном мире. 
В 1920-х гг. широко распространи-
лась в крупных городах Италии: ма-
фиозные организации занимались 
контрабандой наркотиков, содержа-
ли игорные дома и т. д. В настоящее 
время термин «М.» употребляется 
как син. организованной преступно-
сти (см. Коза ностра). 
МЕЖГРУППОВА́Я ДИСКРИМИНА́-
ЦИЯ, заниженная оценка членами 
одной группы деятельности других 
социальных групп, приводящая к 
враждебности в межгрупповых от-
ношениях.
МЕЖГРУППОВА́Я ПРОФИЛА́К ТИ КА 
ПРЕСТУПЛЕ́НИЙ, см. Профилакти-
ка преступлений межгрупповая.
МЕЖГРУППОВО́Й КРИМИНОГЕ́Н-
НОЙ СИТУА́ЦИЕЙ УПРАВЛЕ́НИЕ, со 
стороны начальника ИУ или замеща-
ющих его лиц возможно: 1) активное 

при невозможности – зданий, соору-
жений, плаца и т. п.).

МА́ССОВЫЕ ЭКСЦЕ́ССЫ ОСУЖ-
ДЁННЫХ С КРИМИНОПЕ НОЛО ГИ-́
ЧЕСКИХ ПОЗИ́ЦИЙ, в зависимости 
от их юридических признаков быва-
ют следующих типов. 

Массовое преступное поведе-
ние, в котором участвует большая 
группа осужденных (более 50 чело-
век), – массовые беспорядки (ст. 293 
УК). Условно к этому типу поведения 
можно отнести создание незаконного 
вооруженного формирования (ст. 287 
УК), создание преступной организа-
ции либо участие в ней (ст. 285 УК) 
и геноцид (ст. 127 УК). Обычно эти 
массовые преступления или имеют 
политический характер, или отлича-
ются высоким уровнем организован-
ности. Предвидеть возможность их 
совершения в условиях изоляции 
чрезвычайно сложно. Осужденные 
к иным видам наказаниям вполне 
могут быть их организаторами или 
активными участниками. 

Преступления, которые могут 
исполняться в одиночку, но в ИУ в 
большинстве случаев совершаются: 
1) значительными группами осуж-
денных (по 100 и более человек): 
хулиганство (ст. 339 УК), действия, 
дезорганизующие работу ИУ, испол-
няющего наказание в виде лишения 
свободы, или арестного дома (ст. 410 
УК); 2) чаще всего совершаются не-
значительной группой лиц (от двух 
и более человек): побег (ст. 413 
УК), убийство (ст. 139 УК), причине-
ние тяжкого телесного повреждения 
(ст. 147 УК), различные виды обра-
щения с наркотическими, психотроп-
ными, ядовитыми, сильнодействую-
щими и подобными запрещенными 
веществами (гл. 29 УК). 

Отклоняющееся массовое (груп-
повое) поведение осужденных, в 
котором участвует значительное ко-

нальные центральные бюро. Офи-
циальный печатный орган – журнал 
International Criminal Police Review. 
Штаб-квартира МОУП находится в 
Лионе (Франция). Цели Интерпола: 
обеспечивать широкое взаимодей-
ствие всех органов (учреждений) 
уголовной полиции в рамках суще-
ствующего законодательства стра ны 
и в духе Всеобщей декларации прав 
человека; создавать и развивать 
учреждения, которые могут успеш-
но способствовать предупреждению 
уголовной преступности и борьбе с 
ней. Организации категорически за-
прещается осуществлять какое-либо 
вмешательство или деятельность 
политического, военного, религиоз-
ного или расового характера.

МЕЖДУНАРО́ДНОЕ КРИМИНОЛО ГИ́-
ЧЕСКОЕ О́БЩЕСТВО, образо вано в 
1934 г. Имеет консультативный статус 
ООН и вторую категорию междуна-
родных неправительственных орга-
низаций, а также консультативный 
статус ЮНЕСКО категории «В». Выс-
ший орган – Генеральная Ассамблея, 
административный орган – Руководя-
щий совет, в состав которого входит 
Научный комитет. Главная задача 
М. к. о. – содействие изучению пре-
ступности на международном уровне, 
объединение для этого усилий ученых 
и практиков в области криминологии, 
криминалистики, психологии, социо-
логии, представителей других отрас-
лей знаний. 

МЕЖДУНАРО́ДНОЕ ПРЕСТУПЛЕ́НИЕ, 
см. Преступление международное.
МЕЖДУНАРО́ДНЫЙ ТЕРРОРИ́ЗМ 
(от лат. terror – страх, ужас), акты 
терроризма, совершаемые на меж-
дународном уровне и ставящие под 
угрозу нормальное развитие между-
народных отношений. Террористи-
ческими являются повторяющиеся 
акты насилия, используемые инди-

сотрудничество с осужденными для 
отстаивания их законных интересов, 
восстановления нарушенных прав; 
2) мирные дебаты с осужденными, 
где возможны спор, маневры, ком-
промисс; 3) противостояние осуж-
денным с демонстрацией силы, при-
менением уголовно-исполнительных 
норм; 4) в случае продолжающегося 
увеличения участников с демонстра-
цией силы с их стороны – репрессии, 
физическое подавление. 
МЕЖДУНАРО́ДНАЯ ОРГАНИЗА ́-
ЦИЯ УГОЛО́ВНОЙ ПОЛИ́ЦИИ 
(МОУП, Интерпол), международ ная 
межправительственная орга низация, 
созданная для совместной борьбы 
правоохранитель ных органов раз-
ных стран с общеуголовной преступ-
ностью. Основана в 1923 г. в Вене в 
качестве Международной комиссии 
уголовной полиции. Устав МОУП при-
нят в 1956 г., которым было утвержде-
но современное название. В на сто-
ящее время ее членами являются 
около 200 государств (Беларусь – с 
1993 г.). МОУП координирует между-
народный розыск (об виняемых, по-
дозреваемых, про павших без вести, 
похищенных транспортных средств, 
про изведений искусства и др.), осу-
ществляет международную реги-
страцию (базы данных разыскивае-
мых лиц, поддельных банкнот, ДНК 
и др.). Сотрудники МОУП на терри-
тории стран-членов самостоятель-
но не осуществляют опе ра тивно-
розыскную деятельность и не про-
изводят процессуальных действий. 
Издаваемое МОУП «красное» изве-
щение во многих странах признается 
основанием для задержания с целью 
выдачи. Органы МОУП: Генеральная 
Ассамблея (созывается ежегодно), 
Президент, Исполнительный коми-
тет, Генеральный секретариат (дей-
ствует постоянно под руководством 
Генерального секретаря), нацио-



124 125

конным захватом воздушных судов 
(1970), Конвенция о борьбе с неза-
конными ак тами, направленными 
против бе зо пасности гражданской 
авиации (1971) и Протокол о борь-
бе с незаконными актами насилия 
в аэро портах, обслуживающих меж-
дународную гражданскую авиа цию, 
дополняющий данную Кон венцию 
(1988), Конвенция о пре дотвращении 
и наказании пре ступлений против 
лиц, пользу ющихся международной 
защитой, в том числе дипломатиче-
ских аген тов (1973), Международная 
кон венция о борьбе с захватом за-
ложников (1979), Конвенция о физи-
ческой защите ядерного ма териала 
и ядерных установок (1979), Конвен-
ция о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасно-
сти морского судоходства (1988), и 
Протокол о борьбе с незаконными 
актами, направленными против без-
опасности стационарных платформ, 
рас положенных на континентальном 
шельфе, к данной Конвенции (1988), 
Конвенция о маркировке пластиче-
ских взрывчатых веществ в целях 
их обнаружения (1991), Междуна-
родная конвенция по борьбе с бом-
бовым терроризмом (1997), Между-
народная конвенция о борьбе с фи-
нансированием терроризма (1999). 
В действующих соглашениях круг 
противоправных деяний очерчива-
ется ис ходя из целей соответствую-
щей конвенции. При этом данные 
документы направлены на борьбу с 
отдельными проявлениями М. т., (не-
законный захват и угон воздушных, 
морских и речных судов, взятие за-
ложников, использование отравляю-
щих или взрывчатых веществ для 
террористических целей и др.).

М. т. обладает чертами как уголов-
ных преступлений между на родного 
характера, так и меж ду народных пре-
ступлений. Совершение актов М. т. 

видами или группами по преступным 
или политическим причинам. Непо-
средственные жертвы террористи-
ческого акта обычно выбираются из 
населения случайно (гражданское 
население) или избирательно (долж-
ностные лица) и служат для пере-
дачи информации или достижения 
определенной политической цели. 
Насилие или угроза его применения, 
используемые террористами по от-
ношению к жертвам, направлены на 
то, чтобы манипулировать населени-
ем в целом, превращая его в жерт-
ву террора, жертву требований или 
жертву внимания в зависимости от 
того, что является изначальной це-
лью – запугивание, принуждение или 
пропаганда. В последнее время М. т. 
приобрел транснациональный ха-
рактер не только вследствие его со-
вершения на территории другого го-
сударства или наличия среди жертв 
граждан иностранных государств, но 
и вследствие того, что международ-
ные террористические организации 
охватывают несколько государств.

Иногда выделяют так называемый 
государственный терроризм – терро-
ристические акты, организованные 
или осуществляемые при непосред-
ственном участии одного государ-
ства против другого. В этом случае 
правильнее говорить о совершении 
страной акта прямой или косвенной 
агрессии, а не акта терроризма. 

Универсальное определение 
М. т. международным правом еще 
не выработано. Правовую базу 
в этой сфере составляют около 
20 универсальных и региональных 
конвенций, резолюции Гене ральной 
Ассамблеи и Совета Бе зо пасности 
ООН. На универсальном уровне 
приняты: Конвенция о преступлени-
ях и некоторых других актах, совер-
шенных на борту воздушного судна 
(1963), Конвенция о борьбе с неза-

роризма, уголовное преследование и 
привлечение к ответственности лиц, 
причастных к совершению террори-
стических актов; предотвращение 
незаконной транспортировки оружия, 
наркотиков, денег; заключение дву-
сторонних и многосторонних согла-
шений, регулирующих вопросы выда-
чи, оказания правовой помощи, и др.

МЕЖРЕГИОНА́ЛЬНЫЕ ПРЕСТУ́П-
НЫЕ СВЯ́ЗИ (организованной груп-
пы), признак, характеризующий ор-
ганизованную преступную группу, в 
состав которой входят участни ки, 
совершившие преступления на тер-
ритории двух и более субъектов 
Беларуси (область, крупный город); 
взаимодействие нескольких органи-
зованных преступных групп, дей ству-
ющих на территории двух и более 
регионов Беларуси (см. Преступная 
группа организованная). 

МЕЛАНХО́ЛИЯ (от греч. melania 
chole – черная желчь), психоз, харак-
теризуется болезненно подавлен-
ным состоянием, сопровождается 
потерей интереса к внешнему миру. 

МЕ́РТОН Роберт Кинг (1910–2003), 
американский социолог, криминолог. 
Творчески развил идеи Э. Дюркгей-
ма и использовал концепцию аномии 
для объяснения отклоняющегося 
поведения. Главной причиной пре-
ступности, по его мнению, является 
противоречие между ценностями, на 
достижение которых человека наце-
ливает общество, и возможностями 
их достижения по установленным 
обществом правилам. Основные ра-
боты: «Социальная структура и ано-
мия» (1938), «Социальная теория и 
социальная структура» (1957).

МЕ́РЫ ВОЗДЕ́ЙСТВИЯ НА ПРЕ-
СТУ́П НОСТЬ КЛИНИ́ЧЕСКИЕ (МЕ ДИ-
ЦИ́НСКИЕ), наиболее основательно 
меры клинического воздействия на 

должно влечь за собой ответствен-
ность ис полнителей, организаторов, 
пособников совершения террористи-
ческого акта, ответственность госу-
дарства за оказание помощи, органи-
зацию, финансирование, пособниче-
ство террористической деятельности, 
непринятие мер по пресечению дея-
тельности террористических органи-
заций на его территории.

Сотрудничество государств в 
борьбе с М. т. включает в себя: при-
нятие мер по предотвращению и 
прекращению использования их тер-
ритории для подготовки террористов 
и террористических актов; предот-
вращение и пресе че ние любых ви-
дов активной или пассивной, прямой 
или косвен ной поддержки террори-
стов; им плементацию санкций про-
тив тер рористов и их пособников; 
пре дотвращение финансирования 
терроризма; предотвращение ка кого-
либо участия собственных граждан 
в террористических актах; обмен 
информацией в области передвиже-
ния террористов, подделки миграци-
онных документов, транспортировки 
оружия и взрыв чатых материалов, 
использования террористами инфор-
мационных технологий, возможности 
приобретения террористами ору-
жия массового уничтожения; раннее 
предупреждение; отказ в предостав-
лении убежища лицам, которые фи-
нансируют, планируют, поддержива-
ют или совершают террористические 
акты; предотвращение перемещения 
террористов путем эффективного 
пограничного контроля, контроля 
за выпуском проездных докумен-
тов и удостоверений личности; со-
трудничество в административных 
и судебных вопросах; координацию 
административных, миграционных и 
иных мер для предотвращения со-
вершения актов терроризма; предот-
вращение, расследование актов тер-
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осуждении без назначения нака-
зания. Испытатель ный и профилак-
тический контроль за поведением 
осужденных с отсрочкой исполнения 
наказания, условным неприменением 
наказания и без назначения наказа-
ния осуществля ют уго ловно-ис пол-
ни тель ные инспекции. Профилакти-
ческое наблюдение в те чение срока 
отсрочки, испытательного срока и 
срока судимости осуществляют ОВД 
по месту жи тельства осужден ных. 
В отно шении несовершеннолетних 
и воен нослужащих контроль осу ще-
ствляется соответ ственно ин спек-
циями по делам несовершен но летних 
и командованием воинских частей. 

Обязанности осужденных при 
отсрочке исполнения наказания, 
условном неприменении наказания 
или осуждении без назначения на-
казания соответственно в течение 
отсрочки, испытательного срока или 
срока судимости установлены ст. 9 
УИК: предварительно уведомлять 
орган, осуществляющий профилак-
тическое наблюдение, об изменении 
места жительства, о выезде по лич-
ным делам в другую местность на 
срок более одного месяца; являться 
в указанный орган по его вызову и 
при необходимости давать поясне-
ния относительно своего поведения 
и образа жизни. При отсрочке ис-
полнения наказания и условном не-
применении наказания, кроме того, 
судом при постановлении приговора 
могут быть установлены дополни-
тельные обязанности (ст. 77, 78 УК). 
Например, при отсрочке исполнения 
наказания суд может обязать осуж-
денного принести извинение по-
терпевшему; в определенный срок 
устранить причиненный вред; по-
ступить на работу или учебу; пройти 
курс лечения от хронического алко-
голизма, наркомании, токсикомании 
или венерического заболевания; не 

преступников (реальных и потенци-
альных) разработал французский 
криминолог Ж. Пинатель. Клиниче-
ское воз действие осуществляется 
последовательно в соответствии со 
следующими этапами: диагноз, про-
гноз, перевоспитание. В процессе 
диагностики необходимо выявить 
преступный порог лица (легкость 
выбора им преступных форм пове-
дения). С этой целью Ж. Пинатель 
разработал специальные методи-
ки, в частности последовательного 
выяснения, насколько совместимо 
преступ ление с этическими принци-
пами лица (позволит ли совесть ему 
совершить преступление), является 
ли угроза уголовного наказания для 
данного лица сдерживающим фак-
тором. Эти психологические особен-
ности можно считать внут ренними 
составляющими опасного состояния 
(Ж. Пинатель называет их преступ-
ными способностями). Их выявление 
проводится с использованием пси-
хологических методик (опросники, 
тесты), а также путем ретроспектив-
ного анализа поступков, профессии, 
физических склонностей. При добав-
лении к ним внешней компоненты 
(криминогенной ситуации) опасное 
состояние обычно реализуется в 
преступлении. К числу достаточно 
эффективных и наиболее гуманных 
методов коррекции криминальных 
склонностей, практикуемых клини-
цистами, от носится психоанализ. 
Кроме того, в арсенале клинической 
крими но логии состоят электрошок, 
ме дикаментозное воздействие, ло-
бо томия, таламотомия и иные хи-
рургические методы. 
МЕ́РЫ ИСПЫТА́ТЕЛЬНОГО И ПРО-
ФИЛАКТИ́ЧЕСКОГО ВОЗДЕ́ЙСТВИЯ, 
совокупность мер уго ловной ответ-
ствен ности, при ме няемых при от-
срочке испол не ния наказания, услов-
ном неприменении наказания и при 

кой исполнения наказания или услов-
ным неприменением наказания от 
контроля уголовно-исполнительная 
инспекция проводит первоначальные 
мероприятия по установлению места 
его нахождения и причин уклонения. 
По истечении срока судимости или 
испытательного срока соответствен-
но профилактическое наблюдение 
и контроль за поведением осужден-
ного без назначения наказания или 
с условным неприменением нака-
зания прекращаются. Осужденный 
снимается с учета в уголовно-испол-
ни тельной инспекции, о чем ему со-
общается письменно. 

При отсрочке исполнения нака-
зания уголовно-исполнительная ин-
спекция за две недели до истечения 
срока отсрочки представляет в суд 
необходимые материалы, имеющие 
отношение к оценке поведения осуж-
денного и степени его исправления, 
а также официальное заключение о 
возможности освобождения осуж-
денного от назначенного наказания.

В случае уклонения осужденно-
го от выполнения возложенных на 
него обязанностей или нарушения 
общественного порядка, за которое 
к нему была применена мера адми-
нистративного взыскания, уголовно-
исполнительная ин спекция выносит 
осужденно му официальное преду-
преждение. Если осужденный после 
официаль ного предупреждения про-
должает уклоняться от выпол нения 
возложенных на него обязанностей, 
уголовно-исполни тель ная инспекция 
может направить в суд представление 
об отмене отсрочки или условного не-
применения назначенного наказания. 
Уго ловно-исполнительная инспек ция 
также может направить в суд пред-
ставление об отмене отсрочки ис-
полнения наказания или условного 
неприменения наказания, если осуж-
денный после вынесенного ему офи-

менять места жительства без согла-
сия органа, осуществляющего кон-
троль за поведением осужденного; 
не выезжать по личным делам на 
срок более одного месяца за преде-
лы района (города) места житель-
ства; периодически являться в этот 
орган для регистрации; находиться 
после наступления определенного 
времени по месту жительства; не по-
сещать определенные места и др.

Порядок осуществления кон-
троля и профилактического наблю-
дения за осужденными установлен 
уголовно-исполнительным законода-
тельством и заключается в том, что 
уголовно-исполнительная инспекция 
осуществляет регистрацию и персо-
нальный учет осужденных с отсроч-
кой исполнения наказания и услов-
ным неприменением наказания, 
осужденных без назначения наказа-
ния; контролирует с участием других 
служб ОВД соблюдение осужденны-
ми условий испытания и выполнение 
возложенных на них обязанностей; 
осуществляет профилактическое 
наблюдение за осужденными без 
назначения на казания; оказывает 
осужденным помощь в трудоустрой-
стве, по лучении профессионально-
го об разования, защите их прав и 
законных интересов; организует и 
проводит воспитательную работу с 
осужденными.

При наличии или возникнове нии 
обстоятельств, свидетельству ющих 
о целесообразности возложения на 
осужденного с отсрочкой исполнения 
наказания или условным неприме-
нением наказания дополнительных 
обязанностей, которые предусмотре-
ны законодательством, но не были 
возложены на него при вынесении 
приговора, уголовно-исполнительная 
инспекция вправе направить в суд 
представление об их установлении. 
При уклонении осужденного с отсроч-
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филактическое предписание (см. 
Криминологическая экспертиза).

МЕ́ТОД АВТОБИОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, 
вариант биографического мето-
да исследования, основанный на 
изучении свободно написанной или 
фор мализованной автобиогра фии, 
а также дневниковых записей. Цель 
М. а. – изучение личности преступ-
ника, выяснение ус ловий ее форми-
рования и криминализации (см. Ме-
тод биографический). 

МЕ́ТОД АНА́ЛИЗА РЕЗУЛЬТА́ ТОВ 
(ПРОДУ́КТОВ) ДЕ́ЯТЕЛЬНОСТИ, 
изучение овеществленных результа-
тов деятельности изучаемого ли ца. 
Результаты принято подразде лять 
на группы: художественного твор-
чества, производственной деятель-
ности, письменные документы. Ре-
зультаты могут использоваться и 
при изучении личности в процессе 
осуществления правосудия. По ним 
можно судить об интересах лично-
сти, профессиональных навыках, 
способностях и др. Возможности 
изучения личности должны учи-
тываться при производстве таких 
следственных действий, как обыск, 
осмотр (чтобы выполнить задачи 
конкретного следственного дей-
ствия). Особенно часто проводится 
анализ письменных документов (ис-
следуется стиль письма, выявляют-
ся профессиональные, смысловые 
и иные особенности). Для анализа 
письма используются достижения 
лингвистики в изучении письменной 
речи. Исследование текста письма 
помогает решать вопросы о психиче-
ских состояниях личности, условиях 
написания изучаемых текстов, миро-
воззрении, свойствах характера, ин-
тересах, отношениях и т. п. 

При осуществлении правосудия 
выделяют также специфические 
группы: орудия совершения преступ-

циального предупреждения неодно-
кратно (два или более раза) нарушил 
общественный порядок, за что к нему 
дважды были применены меры адми-
нистративного взыскания, а равно в 
случаях, когда осужденный скрылся.

Скрывшимся считается осуж-
денный, место нахождения которого 
неизвестно и не было ус тановлено 
в течение 30 дней, не смотря на при-
нятые меры розыска. Если в суд с 
ходатайством об отмене отсрочки 
исполнения наказания или условно-
го неприме нения наказания обрати-
лось ли цо, которому было поручено 
на блюдение за осужденным, уго-
лов но-исполнительная инспекция 
представляет свое заключение о 
целесообразности принятия судом 
такого решения. 

Выполнение осужденными с от-
срочкой исполнения наказания или 
условным неприменением на ка за-
ния установленных для них обяза н-
ностей учитывается уго ловно-испол-
нительной инспек цией при решении 
вопроса о необходимости направле-
ния в суд представления об отмене 
отсрочки исполнения наказания или 
условного неприменения наказания, а 
равно при решении вопроса об осво-
бождении от наказания осужденного 
по истечении срока отсрочки.

МЕ́РЫ ПРЕДУПРЕЖДЕ́НИЯ ПРЕ-
СТУ́П НОСТИ, широкий комплекс 
взаимосвязанных средств, направ-
ленных на выявление и устранение 
причин преступлений и условий, им 
способствующих. 

МЕ́РЫ ПРОФИЛАКТИ́ЧЕСКОГО 
ВОЗ ДЕ́ЙСТВИЯ, правовое воспита-
ние и обучение населения, профи-
лактические беседы, официальное 
предостережение, профилактический 
учет, помощь и пас портизация пред-
приятий, уч реж дений и организаций, 
кримино логическая экспертиза, про-

ливаются условия формирования 
иерархии ценностных ориентаций, 
доминирующих установок и мотивов 
поведения, обобщенные способы 
реагирования личности в типовых 
ситуациях. Биографиче ский матери-
ал подвергается ста тистической об-
работке, анализируется с помощью 
процедур, кон тент-анализа.
МЕ́ТОД БЛИЗНЕЦО́ВЫЙ, изучение 
личности преступника и причин пре-
ступного поведения на основе ис-
следования личности и поведения 
близнецов.
МЕ́ТОД ГРУППИРО́ВКИ, один из 
основополагающих принципов ста-
тистического анализа преступ ности 
и других объектов криминологиче-
ского исследования. Состоит в на-
учно обоснованном рас членении 
изучаемых явлений и показателей 
на качественно однородные виды 
(группы).
МЕ́ТОД ИЗУЧЕ́НИЯ ЛИ́ЧНОСТИ 
БИО ГРАФИ́ЧЕСКИЙ, понятие, име -
ющее три значения: узкое – изучение 
личности по имеющимся биографи-
ческим документам; широкое, но так-
же конкретное – метод психологиче-
ской науки, изу чение истории форми-
рования личности с использованием 
субъективного и объективного анам-
неза; более широкое – изучение не 
конкретной личности, а ее типа путем 
анализа и обобщения ряда биогра-
фий людей, подобранных по опреде-
ленному признаку. М. и. л. б. может 
быть использован в целях предупре-
ждения преступной деятельности, 
раскрытия преступлений и выявле-
ния их причин, перевоспитания пре-
ступников, адаптации их к условиям 
нормального существования в нор-
мальной социальной среде. 
МЕ́ТОД ИЗУЧЕ́НИЯ ЛИ́ЧНОСТИ 
ОБВИНЯ́ЕМОГО, используется по 
разработанной системе: четкая це-

ления, особенности материальных 
следов преступной деятельности. 
В судебной и следственной практи-
ке всегда проводится осмотр орудий 
преступления – вещественных дока-
зательств; осмотр следов и резуль-
татов преступной деятельности – 
обстановки на месте происшествия, 
особенно тех изменений, которые 
возникли в результате действий пре-
ступника; осмотр объектов, носящих 
на себе следы действий преступни-
ка, и др. При производстве этих дей-
ствий не всегда ставятся и решаются 
вопросы, с помощью которых выяс-
няются особенности личности пре-
ступника. Объекты, следы на них, 
как и результаты действий преступ-
ника, могут свидетельствовать о не-
которых особенностях его личности 
и обязательно должны быть исполь-
зованы в процессе собирания сведе-
ний о личности преступника. В группу 
продуктов деятельности также вклю-
чаются фотографии, изготовленные 
как самим изучаемым лицом, так и 
те, на которых запечатлено данное 
лицо во время отдыха, деятельности 
и т. п. Изучение фотографий дает 
возможность существенно расши-
рить знания о личности: о типичном 
времяпрепровождении, интересах 
и пр. То обстоятельство, что дея-
тельность будет проходить в про-
цессе общения (в присутствии сле-
дователя, других лиц), также должно 
учитываться в ходе оценки резуль-
татов – при анализе этих продуктов 
деятельности.
МЕ́ТОД БИОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, спо соб 
исследования, распростра неный в 
криминальной психо ло гии, крими-
нологии, кримина лис тике и других 
науках, ори ентированных на позна-
ние че ловека. Служит для иссле-
дования психических особенностей 
индивида с помо щью анализа его 
жизненного пути. При этом устанав-
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предполагает подготовку, учет внеш-
них условий, вызов соответствую-
щего психического лица, с которым 
будет проводиться беседа. Так, в 
ходе беседы целесообразно перио-
дически изменять сущность роли 
изучаемого (сделать его не рассказ-
чиком, а слушателем, кардинально 
изменить тему беседы, ее условия 
и т. д.), что способствует выявлению 
его действительных свойств, состоя-
ний. М. и. всегда сочетается с мето-
дом наблюдения, а также с методом 
эксперимента. 

МЕ́ТОД КОНТРА́СТНЫХ ГРУПП, 
проводимое при использовании 
близнецового метода сравнительное 
исследование пар однояйцевых и 
двуяйцовых близнецов (см. Метод 
близнецовый). 

МЕ́ТОД КРИМИНОЛО́ГИИ, специ-
фическое сочетание философского, 
общего и частного научных методов, 
обеспечивающих наиболее эффек-
тивное изучение предмета кримино-
логии. 

МЕ́ТОД КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКОГО 
ПРОГНОЗИ́РОВАНИЯ, см. Крими но-
логического прогнозирования метод.

МЕ́ТОД КРИМИНОПЕНОЛО́ГИИ, ме-
тодология познания и методика ис-
следования. 

МЕ́ТОД МОДЕЛИ́РОВАНИЯ, спо соб 
криминологического прогнозирова-
ния, в основе которого лежит построе-
ние статистических и динамических 
моделей, т. е. описание состояния и 
вероятностного развития преступно-
сти, ее детерминант, отдельных видов 
(групп), личности преступника, а также 
возможного преступного поведения. 

МЕ́ТОД НАБЛЮДЕ́НИЯ, см. Наблю-
дение.

МЕ́ТОД НЕЗАВИ́СИМЫХ ХАРАК-
ТЕРИ́СТИК, способ изучения лично-

левая установка (что, где и с какой 
целью надо изучать), средства из-
учения (с применением каких мето-
дов, действий, приемов, способов, 
средств криминалистической тех-
ники следует проводить изучение), 
плановость изучения (всесторон-
ность и последовательность изуче-
ния конкретной деятельности), спо-
собы процессуального закрепления 
полученных данных об изучаемой 
личности (закрепление в процессу-
альных документах, использование 
для этой цели средств криминали-
стической техники).
МЕ́ТОД ИНТЕРВЬЮ́ (беседы), по-
знание личностных психических яв-
лений в процессе речево го общения 
в естественных условиях. С помо-
щью М. и. выявляются: отношение 
человека к определенным фактам, 
явлениям, личностям; уровень раз-
вития (общеобразовательный, куль-
турный, про фессиональные знания, 
интересы); мировоззрение, понима-
ние моральных и правовых норм, 
правил поведения, отношение к 
ним; волевые качества личности, 
характер; тип высшей нервной дея-
тельности (темперамент – соотно-
шение торможения и возбуждения, 
способы реагирования, степень их 
выражения по поводу отдельных, 
специально даваемых в ходе бесе-
ды раздражителей). Значительное 
внимание уделяется анализу речи: 
лексико-семантическим особенно-
стям, строю, способу передачи ин-
формации, эмоциональной окраске 
и т. д. К М. и. предъявляются следую-
щие требования: плановости, целе-
направленности, избиратель ности, 
индивидуальности, соблюдения эти-
ко-педагогического такта. Беседа, 
проводимая следователем, прокуро-
ром, во всех случаях является важ-
ным событием для лица, к которому 
применяется М. и. Применение М. и. 

ввергает его в конфликт с законом 
чаще, чем мужчин, имеющих нор-
мальную комбинацию хромосом.
МЕ́ТОД ЭКСПЕРИМЕ́НТА, способ из-
учения личности и ее действий есте-
ственным, психолого-педагогическим 
или лабораторным путем. 

Сущность метода естественного 
эксперимента заключается в следу-
ющем: личность ставится в заранее 
изученные или созданные условия, 
ситуации, когда она своими дей-
ствиями должна проявлять опреде-
ленные свойства. Данным методом 
проверяются умение владеть при-
борами, предметами, мыслительные 
способности, профессиональные на-
выки, волевые качества, отношение 
к определенным лицам, объектам 
и др. В таком эксперименте обяза-
тельно содержатся следующие эле-
менты: выбор вида деятельности; 
предварительный анализ этой дея-
тельности; наблюдение за лицом, 
осуществляющим деятельность; ана-
лиз результатов проведенной дея-
тельности. Широко применяется в 
оперативной деятельности органов 
милиции, часто – в деятельности 
ИУ, когда человек, личность которого 
изучается, не общается непосред-
ственно с лицами, осуществляющи-
ми правосудие. т. е. не знает, что за 
его действиями наблюдают. 

Метод психолого-педагогиче ско го 
эксперимента обязательно включает 
элементы обучения и воспитания. 
Часто используется в ИУ. Лицам, под-
лежащим перевоспитанию, привива-
ют навыки к труду, новые отношения к 
коллективу, обществу, новые взгляды 
на поведение и т. д. Составными эле-
ментами метода являются: предвари-
тельное изучение коллектива, всех 
отношений внутри его; осуществле-
ние с учетом целей и полученных ре-
зультатов изучения выбора средств 
воспитательного воздействия для 

сти преступника путем сравнитель-
ного анализа самооценок обследуе-
мых и их оценки другими людьми. 

МЕ́ТОД НЕЗАКО́НЧЕННЫХ ПРЕДЛО-
ЖЕ́НИЙ, способ выявления и измере-
ния индивидуально-психо логических 
особенностей лично сти преступника. 
С помощью на бора последователь-
но предъявляемых незаконченных 
предложе ний обследуемый должен 
максимально быстро их закончить. 

МЕ́ТОД ПОСТОЯ́ННОЙ БА́ЗЫ, спо-
соб анализа исследуемых статисти-
ческих показателей, взятых за опре-
деленный период. Состоит в сравне-
нии каждого показателя с первым, 
который принимается за неизменную 
величину или 100 %.

МЕ́ТОД ПРОФИЛА́КТИКИ (пре-
дупреждения), см. Профилактики 
(предупреждения) метод.

МЕ́ТОД СРАВНЕ́НИЯ, основан на 
положении об относительной повто-
ряемости явлений и процессов при 
наличии общих причин и условий. 
Проводится сопоставление инте-
ресующих характеристик преступ-
ности с динамикой их изменения в 
прошлом в аналогичные временные 
периоды и в различных либо тех же 
пространственных рамках.

МЕ́ТОД ХРОМОСО́МНЫЙ, попытка 
объяснения причины преступного 
поведения хромосомными аномали-
ями. Согласно хромосомной теории 
наличие у мужчины определенной 
трехзвенной комбинации – одной 
женской и двух мужских хромосом 
(телец, входящих в состав клеточ-
ного ядра, принимающих ак-тивное 
участие в обмене веществ клетки, 
наследственной передаче признаков 
и свойств организмов и способных к 
самовоспроизведению) развивает в 
нем чрезмерную агрессивность, что 
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МЕ́ТОД ЭКСПЕ́РТНЫХ ОЦЕ́НОК, 
использование мнения высококва-
лифицированных специалистов. 
Применяется в любом виде деятель-
ности для решения наиболее слож-
ных вопросов. При осуществлении 
правосудия М. э. о. применяется в 
особой процессуальной форме, га-
рантирующей высокую степень объ-
ективности процесса исследований 
со стороны экспертов, возможность 
дополнительной тщательной про-
верки сделанного ими вывода. Такой 
процессуальной формой реализации 
М. э. о. является институт эксперта и 
специалиста в уголовном и граждан-
ском судопроизводстве. Например, 
перед экспертами-психологами мо-
гут быть поставлены такие вопросы, 
которые нельзя выяснить примене-
нием других методов при осущест-
влении процессуальной деятельно-
сти, поскольку требуются более глу-
бокие знания психологической науки 
по сравнению с теми знаниями, ко-
торыми обладают следователь, суд. 
На разрешение экспертов-пси хо-
логов ставятся вопросы о наличии 
дефектов в психике определенных 
лиц. Чаще всего им приходится 
решать вопрос о наличии отстава-
ния в умственном развитии детей 
и подростков, о дефектах в психи-
ческих процессах волевой сферы. 
Эксперты-психологи решают вопро-
сы о причинах появления опреде-
ленных психических изменений в 
личности и ряд других, необходимых 
следствию или суду для правильно-
го выявления фактов, их оценки.

МЕ́ТОД ЭКСТРАПОЛЯ́ЦИИ (лат. 
ext ra – сверх и роliо – выправляю, 
изменяю), простейший способ со-
ставления прогнозов преступно-
сти, т. е. продолжение уголов но-
статистических рядов из прошлого в 
будущее. Тенденции в преступности, 
которые проявились в уголовной 

реализации в эксперименте; реали-
зация намеченных для эксперимен-
та средств воспитательного воздей-
ствия; анализ и синтез полученных в 
ходе эксперимента данных. 

Метод лабораторного экспе ри-
мента в общей психологии применя-
ется для выявления типологических 
особенностей, способностей лично-
сти. С его помощью можно выявить 
особенности в направленности лич-
ности (потребности, интересы), свой-
ства характера (уверенность, са мо-
оценка, настойчивость). При реали-
зации лабораторного метода человек, 
личность которого изучается, знает, 
что является участником опыта. Это 
накладывает отпечаток на ход и ре-
зультаты эксперимента. Подобный 
эксперимент может применяться и 
при осуществлении правосудия. Он 
является составным элементом не-
которых видов следственных экспе-
ри мен тов. С помощью этого метода 
проверяются профессиональные ка-
чества, навыки. В таком случае пре-
дупреждение о том, что че ловек ста-
новится участником эксперимента, 
не отразится отрицательно на полу-
чаемых результатах.

М. э. как специфическая, ограни-
ченная во времени и пространстве 
форма общественной деятельности 
заключается в проверке гипотез в 
контролируемых, искусственно соз-
даваемых, планируемых и созна-
тельно внедряемых в социальную 
жизнь условиях. В социальном экс-
перименте это искусственное изме-
нение ус ловий и форм обществен-
ной жизни является единственной 
необходимой предпосылкой дости-
жения прогностической цели. При-
менение социального эксперимента 
предполагает наличие научно обос-
нованной гипотезы, наличие раз-
решения соответствующих органов, 
строгого соблюдения законности.

антов типичных, т. е. наиболее рас-
пространенных, криминогенных об-
стоятельств является реальной при-
чиной конкретного преступления или 
условием, ему способствующим. 

МЕТО́ДИКА ИССЛЕ́ДОВАНИЯ КРИ-
МИНА́ЛЬНЫХ ЯВЛЕ́НИЙ ПРИ ИС-
ПОЛНЕ́НИИ НАКАЗА́НИЯ, система 
способов и технических приемов 
сбора, обработки и анализа крими-
нопенологической информации, по-
следовательность их применения с 
целью познания изучаемого крими-
нального явления. 

МЕТО́ДИКА КРИМИНОЛОГИ́ЧЕ-
СКО ГО ПРОГНОЗИ́РОВАНИЯ, со-
во купность приемов и правил ис-
пользования одного или нескольких 
экспертных методов криминологи-
ческого прогнозирования (см. Кри-
минологического прогнозирования 
экспертные методы). 

МЕТОДОЛО́ГИЯ ПОЗНА́НИЯ КРИ-
МИ НО ПЕНОЛО́ГИИ, определение 
пу тей познания криминопенологиче-
ских явлений, его ориентиров. Выде-
ляются по меньшей мере пять на-
правлений: историко-религиозное, 
фи лософское, сравнительное, кате-
гориальное и концептуальное.

МЕ́ТОДЫ ИНДИВИДУА́ЛЬНОЙ ПРО -
ФИЛА́КТИКИ ПРЕ СТУП ЛЕ́ НИЙ В 
ИС ПРАВИТ́ЕЛЬНЫХ УЧ РЕЖ ДЕ́ НИ-
ЯХ, средства изучения осужденных; 
выявления осужденных, отклоняю-
щихся от определенных, принятых в 
ИУ норм; учета, контроля и воздей-
ствия на них. 

МЕ́ТОДЫ КРИМИНОГЕ́ННОЙ СИ-
ТУА́ЦИИ, способы воздействия друг 
на друга, направленные на управ-
ление отношениями со стороны 
каждого из субъектов, которые по 
характеру, направленности воздей-
ствия можно разделить на активно-
негативные – например, агрессия 

статистике и в исследованиях скры-
той преступности, просматриваются 
чисто умозрительно во времени и 
фиксируются. М. э. предполагает, 
что социальная система общества 
в принципе стабильна и что тенден-
ции и основные факторы преступно-
сти в прошлом будут существовать и 
в будущем. 
МЕТО́ДИКА ВЫЯВЛЕ́НИЯ ПРИ ЧИН́ 
ПРЕСТУПЛЕ́НИЯ И УСЛО́ ВИЙ, ЕМУ́ 
СПОСО́БСТВУЮЩИХ, определен-
ная последовательность действий, 
выполнив которые, специалист смо-
жет получить информацию по следу-
ющим вопросам: какие криминоген-
ные качества личности обусловили 
определенное преступление или 
правонарушение (либо могут приве-
сти к преступлению); каковы причи-
ны их образования; каковы условия 
их устойчивости; какие обстоятель-
ства препятствуют пра вомерному 
поведению; какие обстоятельства 
делают возможным совершение 
преступления (в том числе препят-
ствуют его пресечению). 

Данная методика определяет, 
какую информацию надо добыть 
для криминологического анализа и 
как это сделать. Она охватывает ме-
тоды изучения личности, методы из-
учения условий ее формирования, 
методы изучения условий жизни. 

Изучать причины преступления и 
условия, ему способствующие, можно 
ретроспективно (анализ причин уже 
совершенного преступления) и пер-
спективно – в целях прогноза (опре-
деление негативных обстоятельств, 
могущих привести к преступлению). 
Исследованию причин преступле-
ния и условий, ему способствующих, 
предшествует выдвижение соот-
ветствующих гипотез (версий). Для 
этого необходимо знать типичные 
причины преступления и условия, 
ему способствующие. Один из вари-
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ствующих приказов и инструкций. 
На разных этапах борьбы с преступ-
ностью эти методы преследуют цель 
предупреждения преступной дея-
тельности, раскрытия преступления 
и выявления его причин, перевоспи-
тания преступника, адаптации (при-
способления) его к условиям жизни в 
социальной среде.
МЕ́ТОДЫ РАЗРЕШЕ́НИЯ КОН-
ФЛИ́КТ НЫХ КРИМИНОГЕ́Н НЫХ СИ-
ТУА́ЦИЙ В ИСПРАВИ ́ТЕЛЬ НЫХ 
УЧ РЕЖДЕ́НИЯХ, 1) переориентиро-
вание субъектов ситуации путем 
информирования о действительном 
положении дел, беседы с субъектами 
ситуации; 2) сдерживание субъектов 
ситуации под угрозой применения 
принуждения к обоим; 3) разобще-
ние субъектов ситуации посредством 
ограничения или лишения возможно-
сти общения. 
МЕ́ТОДЫ СТАТИСТИ́ЧЕСКИЕ, со-
во купность приемов и способов ко-
личественного изучения объектов 
криминологических исследований. 
Построены на применении закона 
больших чисел и ориентированы на 
выявление вероятностных законо-
мерностей преступности и связан-
ных с ней явлений. 
МЕ́ТОДЫ СУДЕ́БНО-ПСИХОЛО ГИ-́
ЧЕ СКОЙ ЭКСПЕРТИ́ЗЫ, наиболее 
полное и объективное исследование, 
проводимое экспертом-психологом 
по постановлению следственных 
или судебных органов. Формат при-
меняемых в этом исследовании ме-
тодов ограничен требованиями зако-
нодательства, регламентирующего 
проведение экспертизы.
МЕХАНИ́ЗМ ВЗАИМОДЕ́ЙСТВИЯ 
ОСО ́БЕННЫХ ОБЩЕСОЦИА́ЛЬ-
НЫХ ПРИЧИ́Н И УСЛО ́ВИЙ НАКА-
ЗА ́ТЕЛЬ НОЙ ПРЕ СТУ́П НОСТИ И 
ОСО́ БЕН НЫХ ЛИ́ЧНОСТНО-МИК-
РОСРЕДО ВЫ́Х ПРИЧИ́Н И УС ЛО́-

вербальная (угрозы, оскорбление, 
клевета и т. п.) или физическая (ис-
тязание, мучение, пытки и т. п.), шан-
таж, взятка и т. д. со стороны одного 
из субъектов; активно-позитивные – 
например, обращение за помощью 
к администрации, оказание сопро-
тивления агрессии (необходимая 
оборона), явка с повинной и т. п.; 
пассивные – бездеятельность, без-
различие к развитию конфликтных 
отношений со стороны субъектов 
(осужденного или администрации), 
когда не предпринимаются никакие 
меры со стороны одного из субъек-
тов, и это обычно приводит к услож-
нению ситуации (см. Криминогенная 
ситуация). 
МЕ́ТОДЫ КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКОГО 
ИССЛЕ́ДОВАНИЯ, см. Крими но логи-
ческого исследования методы.
МЕ́ТОДЫ МИКРОСРЕДОВО́Й (О́Б-
ЩЕЙ) ПРОФИЛА́КТИКИ преступ-
лений при исполнении наказания, 
1) средства выявления внешних ус-
ло вий преступлений, криминализа-
ции мотиваций и ситуаций; 2) при-
емы нейтрализации, устранения, 
компенсации (замещения) внешних 
условий, недостатков микросреды 
исполнения наказания. 
МЕ́ТОДЫ НАУ́ЧНОГО ИССЛЕ́ДО-
ВАНИЯ, приемы и способы изучения 
психических закономерностей чело-
веческих отношений, регулируемых 
нормами права, а также разработка 
научно обоснованных рекомендаций 
для сотрудников правоохранитель-
ных органов в области борьбы с пре-
ступностью и ее предупреждения.
МЕ́ТОДЫ ПСИХОЛОГИ́ЧЕСКОГО 
ВОЗ  ДЕ́ЙСТВИЯ НА ЛИ́ЧНОСТЬ, осу-
ществляются должностными лицами, 
ведущими борьбу с преступностью. 
Диапазон их применения ограничен 
рамками уголовно-про цес суального 
законодательства, а также соответ-

ются источниками внешних причин 
пенального преступного поведения, 
и наоборот. 

Другая внутренняя причина нака-
зательной преступности – противо-
речия общественного сознания нака-
зания – выражается в противоречии 
между общечеловеческой культурой 
и преступной субкультурой, получи-
ла свое развитие в расцвете крими-
нальных обычаев и традиций, питает 
криминогенные мотивации осужден-
ных, поскольку чем большее влияние 
имеют эти обычаи, тем больше но-
сителей криминогенных мотиваций, 
и наоборот, чем больше носителей 
криминальных мотиваций, тем шире 
и острее разрастается общесоциаль-
ное противоречие. Иными словами, 
другая сторона внутренней общесо-
циальной причины питает внутренние 
причины пенального преступного по-
ведения, и наоборот. Внутренние об-
щесоциальные условия наказатель-
ной преступности являются базой, 
фундаментом для развития внешних 
условий пенального преступного по-
ведения, как, например, общие не-
достатки правового регулирования, 
в частности, фактическое отсутствие 
в УК норм о защите сотрудников 
(в случаях сопротивления, злостного 
неповиновения осужденных и т. п.) 
приводит к обострению беспредела 
в колониях и тюрьмах, усугубляет 
недостатки в деятельности служб 
безопасности, оперативной, воспи-
тательной. В то же время недостатки 
в работе сотрудников, непрофессио-
нализм, факты коррупции, насилия с 
их стороны в отношении осужденных 
дезорганизуют общие основы руко-
водства УИС, подрывают доверие 
населения, мешая принять соответ-
ствующие нормативные акты. Внеш-
ние общесоциальные причины нака-
зательной преступности, например, 
пропаганда СМИ некоторых стран 

ВИЙ ПЕНА́ЛЬНОГО ПРЕ СТУ́П НОГО 
ПОВЕДЕ́НИЯ, заключается в следу-
ющем: внутренними общесоциаль-
ными причинами наказательной пре-
ступности являются противоречия 
общественного бытия и сознания 
сферы исполнения наказания. Вну-
тренними и внешними причинами 
пенального преступного поведения 
выступают криминогенная мотива-
ция, прежде всего уклонение от на-
казания, и криминогенные ситуации 
разных типов (конфликтная, безнад-
зорности, управленческая и др.), 
субъ ектами которых являются осуж-
денные или сотрудники ИУ с той или 
другой стороны. Обостряющи еся 
противоречия сферы отбывания на-
казания являются источником роста 
криминогенных ситуаций разного 
типа при исполнении наказаний. 
Например, противоречия между 
властью за конной, представляемой 
началь ником ИУ, сотрудниками ис-
полнительных органов (судебный 
исполнитель, инспектор уголовно-
ис полнительной инспекции и др.), и 
властью фактической, олицетворяе-
мой авторитетами и лидерами пре-
ступного мира, являются источником 
обострения различных конфликтных 
ситуаций. Вместе с тем простое 
увеличение количества конфликт-
ных ситуаций между осужденными, 
управленческих – между сотрудни-
ками и группировками осужденных 
отягощает общие противоречия в 
масштабе страны между властью 
законной и фактической, между про-
возглашенными целями и функциями 
уголовного наказания и его реализа-
цией, иногда сводя на нет сам смысл 
уголовно-исполнительного и иного 
правового регулирования. Иными 
словами, противоречия обществен-
ного отбывания наказания (одна из 
внутренних общесоциальных причин 
наказательной преступности) явля-
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в деловом или эмоциональном на-
строе этой группы на что-либо.

МИКРОКЛИ́МАТ БЕЗНАКА́ЗАН-
НО СТИ (в ИУ), система ожиданий 
попу стительства друг от друга со 
стороны как осужденных, так и ад-
министрации ИУ, отражающаяся в 
настрое на массовые нарушения 
режима со стороны осуж ден  ных и 
на несоблюдение, нарушение прав 
осужденных со сто роны администра-
ции, являющиеся бла гоприятной по-
чвой для перерас тания любого меж-
группового кон фликта во множащую-
ся кримино генную ситуацию. 

МИКРОКЛИ́МАТ КРА́ЙНЕЙ НАПРЯ-
ЖЁННОСТИ ОТНОШЕ́НИЙ (в ИУ), 
с одной стороны, ожидания массы 
осужденных, что любое, даже не-
значительное нарушение режима 
всегда будет наказано очень строго 
(перевод в помещение камерного 
типа, штрафной изолятор, одиноч-
ную камеру), их бессознательный 
настрой поэтому в любой момент 
на массовую, стихийную вспышку 
протеста, а с другой – абсолютная 
убежденность большинства сотруд-
ников ИУ, что любые, даже самые 
сумасбродные их требования будут 
выполнены, и в то же время – их 
смутные ощущения грядущей опас-
ности, подсознательный настрой, 
что что-то должно случиться. 

МНО́ЖАЩАЯСЯ КРИМИНОГЕ́Н НАЯ 
СИТУА́ЦИЯ (в ИУ), перерастание 
колеблющейся, циклической напря-
женности отношений или между от-
дельными осужденными, или между 
группами осужденных, или отдель-
ными осужденными и сотрудника-
ми в ежеминутно обостряющееся 
напряжение отношений между все 
увеличивающимися группами с двух 
сторон, грозящее в любой момент 
перерасти в массовое преступное 
поведение осужденных. 

«романтического» образа жизни про-
фессиональных преступников; соз-
дание привлекательного облика осо-
бо опасного преступника в тюрьме, 
которому все дозволено и который 
все имеет, ни в чем не нуждается и 
все может, международные связи 
профессиональной организованной 
преступности и пр. усиливают влия-
ние преступной субкультуры и рост 
носителей криминогенной мотивации 
среди осужденных, усугубляют и рас-
ширяют спектр действия кримино-
генных ситуаций, т. е. внешние обще-
социальные причины наказательной 
преступности питают внутренние и 
внешние причины пенального пре-
ступного поведения, и наоборот. 

МЕХАНИ́ЗМ КРИМИНОГЕ́ННЫХ ФА́К-
ТОРОВ СЕМЕ́ЙНОЙ СФЕ́РЫ, вос-
производящее преступность функ-
ционирование системы факторов 
криминогенной семьи. Про является 
в форме противоречий института се-
мьи и присущих кон кретным семьям 
десоциализации и конфликтности, а 
также обусловленного этими факто-
рами преступного поведения.

МЕХАНИ́ЗМ ПРЕСТУ́ПНОГО ПО ВЕ-
ДЕ́НИЯ, см. Преступного поведения 
механизм.

МЕХАНИ́ЗМ ПРИЧИ́ННЫЙ ПРЕ-
СТУ́П НОГО ПОВЕДЕ́НИЯ, см. Пре-
ступного поведения причинный ме-
ханизм.

МЕХАНИ́ЗМ ФОРМИРОВА́НИЯ ЛИ́Ч -
НОСТИ ПРЕСТУ́ПНИКА, см. Лично-
сти преступника механизм форми-
рования.

МИКРОКЛИ́МАТ, система ожиданий 
или требований определенного по-
ведения от других, сложившихся в 
группе, разделяемых или открыто не 
оспариваемых большинством людей 
в данной группе и выражающихся 

миграция и т. п.), личностными (на-
следственность, биопсихические 
особенности и т. п.). Всего определе-
но около 200 криминогенных факто-
ров такого рода. М. ф. – первая из 
теорий, которые формировались и 
развивались на основе принципа со-
циального детерминизма.

МОДЕ́ЛИ КРИМИНОЛО́ГИИ, см. 
Криминологии модели.

МОДЕ́ЛЬ ИНФОРМАЦИО́ННАЯ, см. 
Информационная модель.

МОДЕ́ЛЬ ЛИ́ЧНОСТИ ПРОФЕС-
СИОНА́ЛА, структура наиболее су-
щественных способностей индивида 
к конкретной профессии. Различают 
М. л. п. теоретическую, получаемую 
на основе кодифицированных норм 
(законы, уставы, инструкции и т. п.) 
и пожеланий экспертов (син. – мо-
дель личности профессионала иде-
альная), и М. л. п. эмпирическую, 
получаемую на основе обобщения 
фактических сведений о структурах 
личности достаточного числа про-
фессионалов, хорошо справляющих-
ся (для сравнения – плохо справля-
ющихся) с профессиональной дея-
тельностью (син. – модель личности 
профессионала реальная).

МОНТЕСКЬЁ Шарль Луи (1689–1755), 
французский философ-про светитель, 
политический мыслитель, социолог и 
историк. Атеист по мировоззрению, 
критиковал тео логию и церковь, хотя 
и отводил религии определенную 
роль в поддержании общественной 
нравственности. Развил идею зако-
номерного развития всего в мире, в 
том числе человеческих действий, и 
требовал от законодателя считать-
ся «с общим духом своего народа». 
Призывал даже при проведении ре-
форм не стеснять без нужды нравов 
и привычек народа, не стремиться 
непременно исправить все. М. писал 

МНО́ЖАЩЕЙСЯ КРИМИНО ГЕ́Н-
НОЙ СИТУА́ЦИЕЙ УПРАВЛЕ́НИЕ 
со стороны начальников ИУ, дру-
гих управленческих структур ДИН 
МВД, предполагает: 1) сбор полной 
информации о силах, средствах и 
намерениях противоборствующих 
осужденных, о предпринятых мерах 
руководителями ИУ и реакции на 
них осужденных; 2) прогноз разви-
тия событий, возможных вариантов 
действий организаторов, подстрека-
телей, участников, основанный на 
негласной информации, мнении со-
трудников, интуиции и творчестве; 
3) выявление организаторов, сбор 
сведений о них; 4) определение 
мер по их нейтрализации и изоля-
ции; 5) концентрацию сил и средств 
для демонстрации материального, 
физического и психологического 
превосходства; 6) удовлетворение 
законных требований с целью лише-
ния ядра организаторов поддержки 
со стороны основной массы осуж-
денных; 7) деморализацию органи-
заторов, подстрекателей, активных 
участников путем распространения 
компрометирующей их информации. 

МНО́ЖЕСТВЕННОСТЬ ФА́КТО РОВ, 
тео рия, построенная на основе 
взглядов Ш. Монтескьё, А. Кет-
ле, А. Герри и других исследовате-
лей. Идеи М. ф. нашли отражение 
в работах Э. Ферри, Р. Гарофало, в 
меньшей мере – в работах Г. Тарда и 
Ф. Листа. В последней трети XIX в. 
русские ученые М.В. Духовской, 
И.Я. Фойницкий по существу впервые 
изложили теорию М. ф. в уголовно-
правовой литературе России. Тео-
рия М. ф. направлена на изучение 
причинных связей между преступно-
стью и разными равнодействующи-
ми или независящими друг от друга 
факторами: физическими (времена 
года, климат и т. п.), общественными 
(обнищание народа, безработица, 
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М.-п. к. имеют: стиль руководства; 
формирование такого обществен-
ного мнения коллектива, которое 
помогает создавать в нем обста-
новку взаимной требовательности 
и принципиальности, товарищеской 
взаимопомощи, благожелательности 
и доверия, нетерпимости к недостат-
кам; устранение причин, порождаю-
щих конфликты.
МОРЕЛЛИ́ Этьен-Габриэль (1717/18 – 
после 1778), представитель так на-
зываемого рационалистского ком-
мунизма, социалист-утопист. Внес 
существенный вклад в развитие 
концепции социальной обусловлен-
ности преступности. М. отмечал, что 
человек становится преступником в 
несправедливо организованном об-
ществе. Пороки, лежащие в основе 
социальных отклонений, рассматри-
вал как проявление жадности, а их 
устранение связывал с обеспечени-
ем права и всеобщей обязанности 
трудиться и с отменой частной соб-
ственности. Основное произведе-
ние – «Кодекс природы, или Истин-
ный дух ее законов» (1755).
МОТИ́В (от лат. movere – приводить 
в движение, толкать), любое пси-
хическое явление, становящееся 
побуждением к действию, связан-
ное с индивидуальными особен-
ностями и установками личности и 
включающее в себя ее со циально-
психологические черты. Результаты 
современных криминологических 
исследований не позволяют утверж-
дать, что существуют специфиче-
ские М. преступного поведения. 
Большинство М. преступлений не 
являются та ко выми и могут стимули-
ровать иные действия. Все зависит 
от нрав ственных черт личности, пре-
допределяющих выбор цели и сред-
ства ее достижения. Основная масса 
М. как бы нейтральна. Ис ключение 
составляют те, которые направле-

о гуманизме мер наказания, а также о 
предупредительных мерах. Главной 
при чиной преступлений считал зло-
нравие и рекомендовал государству 
в целях предупреждения преступле-
ний заботиться о благонравии. М. на-
стаивал на экономии репрессии, ее 
личном характере и соответствии тя-
жести характера содеянного. Класси-
фицировал преступления и рекомен-
довал соответственно дифференци-
ровать наказания за них, в частности 
требовал четкого определения круга 
государственных преступлений, пи-
сал, что отсутствие при этом точности 
достаточно для превращения правле-
ния в деспотическое. В философско-
правовом трактате «О духе законов» 
(1748) М. выдвинул положение, что 
«хороший законодатель не столько 
заботится о наказаниях за преступле-
ния, сколько о предупреждении пре-
ступлений; он постарается не столько 
карать, сколько улучшать нравы». 

МОР Томас (1478–1535), английский 
государственный деятель и писатель. 
В сочинении «Утопия» (1516) пока-
зал связь преступности с нищетой 
и бедностью широких слоев населе-
ния, паразитическим образом жизни 
господствующих классов. Основное 
направление эффективной борьбы с 
преступностью видел не в жестоко-
сти наказания, а в торжестве спра-
ведливости в обществе. 

МОРА́ЛЬНО-ПСИХОЛОГИ́ЧЕСКИЙ 
КЛИ́МАТ, устойчивое психическое 
состояние социальной группы, от-
ражающее ценностные ориентации 
и характер межличностных отноше-
ний. М.-п. к. в коллективе непосред-
ственно воздействует на настроение 
работников, степень их удовлетво-
ренности трудом и влияет на теку-
честь кадров, качество исполнения 
работы. Большое значение для обе-
спечения в коллективе хорошего 

дела, дружбы и т. п.). В судебной 
практике чаще приходится стал-
киваться с такими мотивами, как 
корысть, хулиганские побуждения, 
месть, ревность. В своем поведении 
человек может руководствоваться 
сразу несколькими мотивами. Так, 
при убийстве из мести может при-
сутствовать и желание обогатиться 
за счет имущества жертвы (корыст-
ные побуждения). М. п. влияет на 
сознание человека, формирует на-
правленность его воли, обусловли-
вает характер действий субъекта и 
тем самым существенно определяет 
содержание вины, но не утрачивает 
своей самостоятельности. М. п. мо-
жет выполнять три функции: быть 
обязательным признаком ос новного 
состава преступления (обязатель-
ным признаком хулиганства являют-
ся хулиганские побуждения), высту-
пать в качестве квалифицирующего 
признака преступления (убийство по 
мотивам расовой, национальной, ре-
лигиозной вражды или розни), быть 
обстоятельством, смягчающим или 
отягчающим ответственность. Учет 
М. п. во время предварительного 
расследования и при рассмотрении 
дела в суде обеспечивает выясне-
ние действительных причин пре-
ступления и условий, ему способ-
ствовавших, позволяет оп ределить, 
действовало лицо в состоянии вме-
няемости или есть основания усо-
мниться в этом.

МОТИВАЦИО́ННАЯ БОРЬБА́, про-
цесс столкновения разнонаправлен-
ных побудительных сил осужденно-
го, элемент причинного механизма 
преступного поведения при испол-
нении наказания. Заключается в 
противостоянии криминогенной мо-
тивации преступника его же анти-
криминогенной, сущность которой – 
в побудительных элементах норма-
тивного (непреступного) поведения, 

ны на реализацию физиологической 
потребности в алкоголе или нар-
котиках. Важнейший этап волевого 
акта – борьба М., заканчивающаяся 
принятием решения и его осущест-
влением, действием или их сери-
ей, становящейся деятельностью. 
М. делятся на биологические (ча-
ще нестойкие, ситуационные, даже 
случайные) и социальные (стой кие, 
определяющие далекую мотивацию 
деятельности). М. деятельности и 
действий непосредственно связаны 
с целями и могут даже предшество-
вать целям. Иногда М. как психиче-
ское явление неправомерно смеши-
вают со стимулами.

МОТИ́В ПРЕСТУПЛЕ́НИЯ, в уго-
ловном праве является признаком 
субъективной стороны состава пре-
ступления. М. п. – осознанное по-
буждение, которым руководствует-
ся лицо, совершая преступление, 
обусловленное желанием достичь 
определенной цели. М. п. присут-
ствует при совершении любого пре-
ступления, но его роль, место и 
юридическое значение зависят от 
содержания вины. М. п. как стимул 
к желаемым общественно опасным 
последствиям является неотъем-
лемым спутником прямого умысла. 
При совершении преступления с 
косвенным умыслом, по легкомыс-
лию или небрежности М. п. касается 
только деяния, так как виновный не 
желает наступления общественно 
опасных последствий. М. п. можно 
условно разделить на три группы: 
антиобщественные побуждения – 
антигосударственные мотивы, иные 
низменные побуждения (корысть, 
месть, коварство, хитрость, хулиган-
ские побуждения и т. д.); обществен-
но нейтральные побуждения (обида, 
ревность и др.); общественно одо-
бряемые побуждения (сочувствие, 
жалость, ложно понятые интересы 
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Н
НАБЛЮДА́ТЕЛЬНЫЕ КОМИ́С СИИ, 
общественные органы, которые соз-
даются в соответствии с уголовно-
исполнительным законодательством 
в целях организации общественного 
контроля за деятельностью органов, 
исполняющих уголовное наказание 
и иные меры уголовной ответствен-
ности, а также лечебно-трудовых 
профилакториев и для участия в 
процессе исправления осужденных. 
Действуют на основании положения 
о Н. к. при областных (Минском го-
родском), районных, городских ис-
полнительных комитетах, местных 
ад министрациях, утвержденного Ука-
зом Президента Республики Бела-
русь от 22.07.2010 № 460. 

Н. к. образуются местными ис пол-
нительными и распорядитель ными 
органами по месту нахож дения ИУ, 
лечебно-трудовых про филакториев 
и других органов, исполняющих нака-
зание, и дей ствуют на общественных 
началах. Основными задачами Н. к. 
яв ляются: 1) наблюдение за деятель-
ностью органов, исполняющих на-
казание, лечебно-трудовых профи-
лакториев, за порядком и условиями 
отбывания наказания осужденными, 
выявление нарушений и содействие 
в их устранении; 2) оказание помощи 
органам, исполняющим наказание, 
в организации исправительного про-
цесса, а также в адаптации и ресоци-
ализации осужденных; 3) взаимодей-
ствие с местными исполнительными 
и распорядительными органами по 
поводу оказания помощи лицам, 
освобожденным из мест лишения 
свободы или возвратившимся из 
лечебно-трудовых профилакториев.

Для выполнения возложенных 
задач Н. к. имеют право: 1) посещать 

т. е. извращенным потребностям и 
интересам противостоят его же нор-
мальные потребности и интересы, 
негативным ценностям в его цен-
ностной ориентации – позитивные, 
отрицательным эмоциям – положи-
тельные и т. п.

МОТИВА́ЦИЯ, 1) совокупность стой-
ких мотивов, определяемая направ-
ленностью личности, ее цен ностной 
ориентацией и опре де ляющая ее 
деятельность; 2) важней ший объект 
формирования лич ности в процессе 
воспитания.

МОТИВА́ЦИЯ АГРЕССИ́ВНАЯ КРИ-
МИНОГЕ́ННАЯ, см. Агрессивная кри-
миногенная мотивация.

МОТИВА́ЦИЯ ПРЕСТУ́ПНОГО ПО ВЕ-
ДЕ́НИЯ, внутренний процесс возник-
новения, формирования и осущест-
вления преступного поведения. М. п. п. 
содержит следующие элементы: по-
требность, мотив, цель, выбор путей и 
способов ее достижения, вероятност-
ное прогнозирование, принятие реше-
ния, контроль и коррекцию поведения, 
анализ совершенного, раскаяние или 
выбор защитного мотива.

МОТИВИРО́ВКА, рациональное объ-
яснение субъектом причин своего 
поведения, обстоятельств, побудив-
ших его к выбору данного действия. 
В большинстве случаев М. поведения 
носит оправдательный характер (см. 
Суггестивные мотивы преступно-
го поведения).

МУЛЬТИПЛИКА́НД, конкретный объ-
ект (слово, словосочетание, тема 
и др.), подлежащий количественной 
оценке при контент-анализе (напри-
мер, слово «мафия» или тема «Ре-
формирование уголовного законода-
тельства»). 

МУЛЬТИПЛИКА́ТОР, выборка груп-
пы документов, подлежащих кон-
тент-анализу. 

в суд об изменении осужденно му к 
лишению свободы вида ИУ; 11) да-
вать согласие администрации ИУ на 
перевод осужденного, отбывающего 
наказание в тюрьме, с общего режи-
ма на строгий, а равно со строгого на 
общий; 12) согласовывать решение 
администрации ИУ на проживание 
вне колоний осужденных женщин на 
время освобождения их от работы 
по беременности и родам, а также 
до достижения ребенком возраста 
трех лет; 13) давать согласие адми-
нистрации лечебного ИУ на перевод 
осужденного в специализированную 
палату на срок до шести месяцев; 
14) участвовать через своих пред-
ставителей при рассмотрении суда-
ми вопросов об условно-досрочном 
освобождении осужденного от на-
казания, о замене осужденному не-
отбытой части наказания более мяг-
ким наказанием, об изменении осуж-
денному к лишению свободы вида 
ИУ; 15) посещать лечебно-трудовые 
профилактории, изучать состояние 
медико-социальной реадаптации, 
условия содержания и привлече-
ния к труду находящихся в них лиц; 
16) оказывать помощь уголовно-ис-
полнительным инспекциям в прове-
дении отдельных мероприятий при 
осуществлении превентивного над-
зора за освобожденными из мест 
лишения свободы.

Участие в деятельности орга-
нов и учреждений, исполняющих 
наказание и иные меры уголовной 
ответственности, осуществляет-
ся по следующим направлениям: 
1) улучшение условий содержания 
и ме дико-санитарного обеспечения 
осужденных; 2) участие в организа-
ции труда, досуга, обучения осуж-
денных; 3) участие в нравственном, 
правовом, культурном, социальном, 
трудовом, физическом воспитании 
и развитии осужденных; 4) обеспе-

органы, исполняющие наказание, 
и организации, в которых работают 
лица, осужденные к наказанию в 
виде общественных работ, испра-
вительных работ, ограничения сво-
боды; 2) запрашивать и получать от 
администрации органа, исполняю-
щего наказание, документы и справ-
ки, необходимые для работы Н. к.; 
3) проводить прием осужденных по 
вопросам, касающимся отбывания 
ими наказания, принимать от них 
и рассматривать предложения, за-
явления и жалобы; 4) ходатайство-
вать совместно с администрацией 
органа, исполняющего наказание, 
о помиловании осужденных; 5) рас-
сматривать на своих заседаниях ин-
формацию администрации органа, 
исполняющего наказание, и руко-
водителей организаций, в которых 
работают лица, осужденные к нака-
занию в виде общественных работ, 
исправительных работ, ог раничению 
свободы, о работе по исправлению 
осужденных и вносить предложения 
об устранении недостатков в рабо-
те; 6) вносить предложения о со-
вершенствовании исправительного 
процесса в органах, исполняющих 
наказание; 7) изучать возможность 
трудоустройства лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы, от-
бывших наказание в виде ограниче-
ния свободы с направлением в ИУ 
открытого типа, возвратившихся из 
лечебно-трудовых профилакториев; 
8) вносить предложения о форми-
ровании лимита рабочих мест для 
трудоустройства указанных лиц; 
9) обращаться по своей инициативе 
с представлением в суд об освобож-
дении от наказания, смягчении нака-
зания либо ином улучшении положе-
ния осужденного ввиду вступления в 
силу уголовного закона, имеющего 
обратную силу; 10) согласовывать 
пред ставление администрации ИУ 
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сюда и мыслительных процессов), 
поступков, действий. В процессе 
изучения личности наблюдаются не 
только действия, проявленные при 
этом знания, навыки, но и отношение 
личности к ним. В разных условиях, 
в разных системах человеческих от-
ношений, в разных эмоциональных 
состояниях действие может означать 
совершенно разные поступки данно-
го человека. При помощи Н. мимики 
и пантомимики выявляются измене-
ния в эмоциональных состояниях в 
зависимости от изменения внешних 
условий, воздействия на личность. 
Судебно-пси хологическое Н. вы-
полняется как скрытно для объекта, 
так и в процессе общения с ним, по-
скольку интеллектуальные, волевые 
и эмоциональные процессы в обще-
нии проходят у человека иначе, чем 
вне общения.

Выделяют следующие виды Н.: 
Н. человека наедине с собой неза-
метно для него, Н. этого же человека 
в процессе общения с другими людь-
ми также незаметно для него, Н. в 
процессе общения при производстве 
следственных и судебных действий. 

НАБЛЮДЕ́НИЕ И НАДЗО́Р ЗА 
ОСВОБОЖДЁННЫМИ ОТ ОТБЫ-
ВА́НИЯ НАКАЗА́НИЯ, меры уго-
ловной ответственности, применяе-
мые в отношении лиц, отбывших 
наказание или освобожденных от 
его отбывания в соответствии с за-
конодательством. Профилактиче-
ское наблюдение за осужденными 
после отбытия наказания за тяжкие 
или особо тяжкие преступления, 
условно-досрочного ос вобождения 
от наказания либо лицами, судимы-
ми два или более раза к наказанию 
в виде лишения свободы за любые 
умышленные преступления, осу-
ществляется ОВД по месту житель-
ства, а за несовершеннолетними – 
инспекциями по делам несовершен-

чение свободы совести и свобо-
ды вероисповедания осужденных; 
5) оказание помощи осужденным в 
подготовке к освобождению, реше-
нии вопросов жи лищно-бытового 
устройства, тру доустройства, меди-
цинского об служивания и социально-
го обес печения, социально-психоло-
ги че ской реабилитации и адапта ции; 
6) укрепление материально-техни че-
ской базы органов и учреждений, ис-
полняющих наказание и иные меры 
уголовной ответственности. Обще-
ственные объединения могут ока-
зывать органам и учреждениям, ис-
полняющим наказание и иные меры 
уголовной ответственности, безвоз-
мездную (спонсорскую) помощь.
НАБЛЮДЕ́НИЕ, специально органи-
зованное, преднамеренное, целена-
правленное восприятие психических 
явлений с целью изучения субъек-
та, их вызывающего. Восприятие 
психических явлений производится 
лично при помощи приборов, об-
легчающих выявление фактов при 
Н. Осуществля ется незаметно для 
объекта. Метод Н. наиболее эффек-
тивен, если перед его применением 
в отношении субъекта уже выдвину-
ты определенные версии, правиль-
ность которых проверяется, поэтому 
обязательным условием метода Н. 
является его целенаправленность, 
плановость. При реализации мето-
да Н. в условиях процессуальной 
деятельности следует учитывать, 
что человек наблюдается в необыч-
ной для него обстановке, при нали-
чии определенного стремления с его 
стороны вуалировать, скрывать свои 
действительные свойства. 

Судебно-психологическое Н. ста-
вит целью выявление наиболее пол-
ной информации о наблюдаемой 
лич ности: осуществляется чувствен-
ное восприятие внешнего облика 
че ловека, восприятие его речи (а от-

уголовно-исполнительная инспекция 
объявляет ему официальное преду-
преждение. Если условно-досрочно 
освобожденный от наказания в со-
ответствии со ст. 90 и 119 УК после 
официального предупреждения не 
выполняет возложенные на него 
обязанности либо неоднократно на-
рушил общественный порядок, за 
что к нему дважды были применены 
меры административного взыска-
ния, уголовно-исполнительная ин-
спекция или инспекция по делам и 
несовершеннолетних может напра-
вить в суд представление об отмене 
ус ловно-досрочного освобождения 
от наказания. Превентивный надзор 
за осужденным, освобожденным из 
мест лишения свободы, устанавли-
вается судом для наблюдения за его 
поведением, предупреждения совер-
шения с его стороны преступлений и 
оказания на него профилактического 
воздействия на основании ст. 80 УК.
НАБЛЮДЕ́НИЕ МА́ССОВОЕ СТА-
ТИС ТИ́ЧЕСКОЕ, см. Массовое ста-
тистическое наблюдение.

НАБЛЮДЕ́НИЕ СТАТИСТИ́ЧЕ СКОЕ, 
см. Статистическое наблюдение.

НА́ВЫК, доведенное до автома-
тизма умение решать тот или иной 
вид задачи. Всякий новый способ 
действия, протекая первоначаль-
но как некоторое самостоятельное, 
развернутое и сознательное дей-
ствие, в результате многократных 
повторений может осуществляться 
как автоматиче ски выполняемый 
компонент действия. В отличие от 
привычки Н. не связан с устойчивой 
тенденцией к актуализации в опре-
деленных условиях. Различают Н. 
перцептивный – автоматизирован-
ное чувственное отражение свойств 
и характеристик хорошо знакомого, 
неоднократно воспринимавшегося 
ранее предмета; интеллектуаль-

нолетних по месту их жительства. 
Администрация ИУ за 10 дней сооб-
щает о предстоящем освобождении 
осужденного в ОВД или инспекцию 
по делам несовершеннолетних по 
месту его жительства. Освобождае-
мый уведомляется о необходимости 
явки в ОВД или инспекцию по делам 
несовершеннолетних для постанов-
ки на учет в течение трех дней по-
сле прибытия к месту жительства. 
Под профилактическим наблюде-
нием осужденный находится по-
сле отбытия наказания и вплоть до 
погашения или снятия судимости 
в соответствии с УК. На него возло-
жены обязанности, установленные 
уголовно-ис полнительным законода-
тельством. 

Контроль за условно-досрочно 
освобожденным от наказания в тече-
ние неотбытой части наказа ния осу-
ществляется уголовно-ис пол нитель-
ными инспекциями по месту его 
жительства. При ус лов но-досрочном 
освобождении от от бывания нака-
зания в виде ограничения свободы, 
лишения свободы администрация 
ИУ сообщает в день освобождения в 
уголовно-исполнительную инспек цию 
по месту жительства осужденного о 
его освобождении и направляет туда 
копию определения суда об условно-
досрочном освобождении от отбыва-
ния наказания. 

В течение неотбытой части на-
казания осужденный должен выпол-
нять обязанности, установленные 
для осужденных, находящихся под 
профилактическим наблюдением, 
а равно обязанности, которые бы-
ли возложены на него судом при 
ус ловно-досрочном освобождении 
от наказания. В случае уклонения 
осужденного в течение неотбытой 
части наказания от выполнения 
установленных обязанностей или 
нарушения общественного порядка 
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вытекающих из приговора правоо-
граничений и лишений, свойствен-
ных определен ному виду наказания. 
Н. и. следует отли чать от отбывания 
наказания. Н. и. осуществляется 
уполномочен ными органами госу-
дарства, перечень которых содер-
жится в ст. 14 УИК, и заключается в 
реализации правоограничений, при-
сущих наказанию. В процессе Н. и. 
уполномоченные органы применяют 
специальные меры исправительного 
воздействия, основанные на особой 
педагогической тактике, которые яв-
ляются мероприятиями воспитатель-
ного и исправительного характера, 
цель которых – исправление осуж-
денных. Исправительное воздей-
ствие представляет собой особый 
педагогический и воспитательный 
процесс, который охватывает ком-
плекс мер, лишенных карательного 
воздействия и проводимых в интере-
сах исправления и воспитания осуж-
денных (привлечение к общественно 
полезному труду, воспитательная ра-
бота, обучение, общественное воз-
действие). Поскольку Н. и. соедине-
но с исправительным воздействием 
на осужденных, постольку органы, 
их исполняющие, не только реализу-
ют правоограничения, свойственные 
наказанию, но и ор ганизуют приме-
нение исправи тельного воздействия 
с целью исправления осужденных 
(см. Наказания отбывание).
НАКАЗА́НИЯ ОТБЫВА́НИЕ, отли-
чается от исполнения наказания. 
Суть Н. о. состоит в претерпевании 
осужденным правоограничений и ли-
шений, свойственных данному виду 
наказания, в период отбывания нака-
зания, соответствующих предписани-
ям закона и приговора, требованиям 
органов, исполняющих наказание. 
Отбыть можно только срочное нака-
зание, т. е. назначаемое на опреде-
ленный срок, а исполнить можно и 

ный – автоматизированный при ем, 
способ решения встреча вшейся ра-
нее задачи; двигательный – автома-
тизированное воздействие на внеш-
ний объект с помощью движений в 
целях его преобразования, неодно-
кратно осуществлявшееся ранее.

НАДСОЗНА́ТЕЛЬНОЕ, не поддаю-
щийся сознательному контролю выс-
ший уровень психической активно сти 
человека (вдохновение, интуитивное 
решение сложной задачи, высоко-
нравственный порыв). 

НАКАЗА́НИЕ, педагогическое поня-
тие, способ воспитания личности или 
группы. Н. (в праве) – особая мера 
государственного принуждения за 
совершенное преступление. Н. всег-
да лишает преступника определен-
ных благ (тем самым причиняет ему 
страдание), а также выражает нега-
тивную оценку самого преступника и 
совершенного им деяния со стороны 
государства. Причинение страдания 
осужденному не является целью Н. 
Это следствие того, что Н. представ-
ляет собой установленный законом 
комплекс правоограничений, в кото-
ром выражается его свойство – кара. 
Н. оказывает предупредительное 
воздействие на преступника и других 
членов общества, формируя убеж-
дение в наказуемости определенно-
го поведения. Это свойство Н. слу-
жит предупреждению преступлений 
(общему и специальному). Цель Н. 
в конечном счете именно предупре-
ждение преступления. Этому служат 
и само Н., и система исправления и 
перевоспитания осужденных. Мера 
Н. определяется с учетом обстоя-
тельств дела, личности виновного, 
меры вины и др.

НАКАЗА́НИЯ ИСПОЛНЕ́НИЕ, дея-
тельность уполномоченных органов 
государства по применению к осуж-
денному установленных законом и 

собой общесоциальное, регрессив-
ное, безличностное явление, по-
рождаемое противоречиями обще-
ственного бытия и сознания сферы 
исполнения уголовного наказания и 
проявляющееся в массе повторных 
преступлений, а также в возрожде-
нии противоречий этой же сферы 
жизнедеятельности общества. 
НАКАЗА́ТЕЛЬНЫЙ НИГИЛИ́ЗМ, не-
признание осужденным к наказанию 
без лишения и ограничения свободы 
наказания как уголовного, отверже-
ние, отрицание, его безнаказанная 
вседозволенность (см. Правовой ни-
гилизм). 
НАПРАВЛЕ́НИЯ ПОДГОТО́ВКИ И 
ПЕРЕПОДГОТО́ВКИ КА́Д РОВ ДЛЯ 
УГОЛО́ВНО-ИСПОЛНИ ТЕЛЬ НОЙ 
СИСТЕ́МЫ, на первое место выхо-
дят тактичность, этикет и нравствен-
ность, т. е. то, что традиционно име-
нуется воспитанностью, культурой 
общения, формируемые прежде 
всего самой системой обучения, 
уровнем культуры преподавателей и 
условиями исполнения наказания. 
НАПРА́ВЛЕННОСТЬ, высшее ин те-
гральное психическое свойство лич-
ности, обусловливающее систему ее 
побуждений, мотивацию поведения, 
содержание жизненной позиции. 
В Н. выражены устремленность лич-
ности, ее ориентация, жизненные 
планы и перспективы. В процессе 
исправления и перевоспитания, на-
пример, осужденного важной зада-
чей является познание содержания 
Н. личности и своевременная ее 
перестройка (переориентация). Это 
должно проявиться у осужденного 
в критическом отношении к свое-
му криминальному образу жизни, в 
смене установок, ценностных ориен-
таций, изменении мотивов и целей 
деятельности, принятии социально 
позитивных личностных планов и 
перспектив. 

необходимо всякое наказание – и 
срочное, и одноразовое. Данный 
термин обращен к осужденным.
НАКАЗА́НИЯ ПАРАДО́КС КРИМИ НО-
ПЕНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, заключа ется в 
том, что назначенное наказание за 
преступление ведет к новому пре-
ступлению – уклонению от его отбы-
вания.
НАКАЗА́НИЯ ПАРАДО́КС ПСИХОЛО-
ГИ ́ЧЕСКИЙ, заключается в том, что 
наказание эффективно, когда су-
ществует угроза его применения, и 
теряет свою силу, как только приме-
няется.
НАКАЗА́НИЯ ЭФФЕКТИ́ВНОСТЬ, 
степень достижения целей наказа-
ния. Его критерии: 1) для общепре-
дупредительного воздействия на-
казания: предшествующий опыт 
аналогичных наказаний за сход ные 
преступления; влияние уголовного 
закона на динамику преступности; 
оценка наказаний общественным 
мнением; 2) для частнопредупреди-
тельного воздействия – движение 
рецидивной преступности; 3) для 
оценки наказания в качестве сред-
ства исправления: поведение осуж-
денного после отбытия наказания 
в течение не менее трех лет; пове-
дение осужденного в период отбы-
вания наказания (Г.А. Злобин). Н. э. 
может определяться исходя из того, 
что можно измерить и сопоставить 
между собой: правонарушаемость 
в период исполнения наказания, 
общую характеристику степени ис-
правления, преступность во время 
исполнения наказания, постпеналь-
ную преступность.
НАКАЗА́ТЕЛЬНАЯ ПРЕСТУ́П НОСТЬ, 
преступность среди осужденных во 
время исполнения уголовного нака-
зания. Составляя часть всей повтор-
ной преступности, традиционно име-
нуемой рецидивной, представляет 
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про фессиональную, эстетическую, об-
щественную, бытовую. Идейно-по ли-
тическая Н. характеризует личность 
с позиции ее идейных установок, про-
явления непосредственного интере-
са к изучению политических течений, 
ко всякого рода нарушителям правил 
общежития. Профессиональ ная Н. 
обусловливает любовь к определен-
ному виду труда (физическому или 
умственному), к избранной профес-
сии. Эстетическая Н. – склонность 
человека к прекрасному, стремле-
ние к познанию и пониманию высо-
кохудожественных произведений 
ис кусства и литературы, к созданию 
собственных вещей, отличающих-
ся красотой и неповторимостью. 
Общественная Н. характеризует 
склонность человека к обществен-
ной деятельности. Это в основном 
лица с хорошими организаторскими 
способностями, добросовестно вы-
полняющие общественные поруче-
ния, проявляющие тактичность и 
выдержку в отношениях с другими 
людьми. Бытовая Н. про является в 
создании бытовых условий жизни, 
в выполнении различных работ по 
дому, в бытовом обслуживании как 
себя, так и родственников, знако-
мых. Она имеет непосредственную 
связь с другими видами Н. личности, 
в ней проявляются эстетические, 
профессиональные, общественные 
навыки и вкусы человека.

НАПРА́ВЛЕННОСТЬ ЛИ́ЧНОСТИ 
(антиобщественная), доминирова-
ние в структуре мотивационной 
сферы личности интересов, мотивов 
и целей, противоречащих общепри-
нятым социальным ценностям, нор-
мам и правилам поведения.

НАРКОБИ́ЗНЕС, совокупность за-
пре щенных нормами националь-
ного и международного права таких 
деяний, как производство, хранение, 

Целостная характеристика Н. 
личности осужденного определяется 
по следующим параметрам: уровню 
зрелости, широте, интенсивности, 
устойчивости, действенности. Уро-
вень зрелости – степень идейности, 
общественной значимости основных 
жизненных устремлений личности. 
Широта Н. личности характеризует-
ся разнообразием ее духовных ин-
тересов, потребностей, стремлений, 
жизненных перспектив. Интенсив-
ность Н. личности может колебаться 
от смутных, неосознанных влечений 
до глубокой убежденности в право-
те своего дела. В среде осужденных 
можно встретить людей с асоциаль-
ной убежденностью, с укоренившей-
ся в сознании чуждой идеологией, 
которая затрудняет их нравственную 
ориентацию, требуя разработки спе-
циальных приемов переубеждения. 
Устойчивость Н. – показатель от-
сутствия противоречий, сомнений 
в действиях личности, проявления 
настойчивости в достижении по-
ставленной цели, склонность к до-
стижению долговременных це лей, 
рассчитанная на долгие го ды дея-
тельности, а иногда и на всю жизнь. 
Действенность Н. личности проявля-
ется в активности человека при реа-
лизации принятых решений, в дости-
жении поставленных целей, а также 
в его жизненной позиции, отношении 
к общественному долгу. 

Качествами Н. личности явля-
ются показатели эмоционально-во-
левого и нравственно-этического от-
ношения ее к окружающей действи-
тельности, к собственному «я». 

В отечественной психологии вы-
деляют несколько видов Н. лично-
сти, которые характеризуют склон-
ность человека к какой-либо одной 
конкретной деятельности или одно-
временно к нескольким видам дея-
тельности: идейно-по литическую, 

висимым от приема наркотических 
средств, происходит привыкание. 
Через какое-то время перерыв в их 
приеме вызывает мучительное со-
стояние, когда больной перестает 
владеть собой. Наступает острая 
фаза заболевания, которая может 
длиться, если вновь не принять 
наркотики, неделю и более. Заклю-
чительная стадия Н. – стадия раз-
витой физической зависимости и 
прогрессирующего истощения орга-
низма. Больной чувствует слабость, 
неспособность к умственным и фи-
зическим усилиям, быстро худеет, 
появляется сухость и желтизна кожи, 
волосы и ногти становятся ломкими. 
Кроме того, появляются определен-
ные изменения психики: безразли-
чие к окружающим, даже близким 
людям, опустошенность, нежелание 
идти на какой-либо контакт или об-
щение. Происходит психосоциаль-
ная деградация личности. Н. часто 
ведет к летальному исходу.
НАРКОТИ́ЗМ, 1) негативное со-
циальное явление, образованное 
совокупностью антиобщественных 
деяний (лиц, их совершивших), обу-
словленных болезненной зависи-
мостью человеческого организма от 
постоянного приема наркотических 
средств (наркомания); 2) то же, что 
и оборот наркотических средств 
(наркотизм в широком значении). 
НАРКО́ТИК, растение (часть расте-
ния), лекарственный препарат или 
вещество, признанные таковыми 
уполномоченным органом государ-
ства и включенные в официальный 
список наркотических средств (см. 
Преступный оборот наркотиков).
НАРКОТИ́ЧЕСКИЕ СРЕ́ДСТВА 
(НАР КО́ТИКИ), включенные в рес-
публиканский перечень Н. с., психо-
тропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих государственному кон-
тролю, вещества естественного и 

транспортировка или сбыт наркоти-
ческих средств (нар котиков). 

НАРКОМА́НИЯ (от греч. narkē – оце-
пенение, сон и mania – безумие, 
страсть, влечение), зависимость 
человека от приема наркотика, со-
циально опасное заболевание, про-
являющиеся в физической и психи-
ческой потребности в постоянном 
приеме наркотических средств 
(наркотиков) для поддержания 
нормальной жизнедеятельности и 
относительно удовлетворительного 
самочувствия. Такое потребление 
наркотиков ведет к серьезному ис-
тощению физических и психических 
функций организма. Буквальное 
толкование самого термина «Н.» 
означает болезненную тягу к упо-
треблению наркотических средств, 
навязчивое, труднопреодолимое, а 
иногда и непреодолимое стремление 
уйти от реальной действительности, 
от забот и переживаний и получить 
удовольствие и приятные ощуще-
ния. Русский физиолог И.П. Павлов 
указывал, что прием наркотических 
средств влечет за собой общее 
торможение больших полушарий 
головного мозга, в силу чего ближай-
шая подкорка освобождается от по-
стоянного контроля торможения со 
стороны полушарий при бодром со-
стоянии и приводится в хронически 
возбужденное состояние.

Первые пробы наркотических 
средств часто не вызывают никаких 
изменений в состоянии человека. 
Иногда может последовать защит-
ная реакция организма (головокру-
жение, тошнота и т. п.). Одновре-
менно на этой стадии происходят 
скрытые изменения в организме. 
После нескольких проб наркотиче-
ских средств разви ва ется особое 
наркотическое состо яние, которое 
называется эйфорией. Постепенно 
человек становится психически за-
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НАСИ́ЛИЕ (в праве), квалифици-
рующий признак, содержится неза-
висимо от объекта преступления в 
большинстве составов преступле-
ний, предусмотренных в УК (за ис-
ключением преступлений против 
порядка осуществления экономи-
ческой деятельности (кроме кон-
трабанды – ст. 228), преступлений 
против экологической безопасности 
и природной среды, против безопас-
ности движения и эксплуатации 
транспорта, против информацион-
ной безопасности). 

Насильственные преступления, 
предусмотренные УК, можно систе-
матизировать по видовому объекту 
их состава: 1) преступления против 
мира и безопасности человечества: 
акт международного терроризма 
(ст. 126), преступления против без-
опасности человечества (ст. 128), 
2) преступления против жизни и здо-
ровья человека: убийство (в том чис-
ле покушение) (ст. 139), умышленное 
причинение телесных повреждений 
(тяжкого – ст. 147, менее тяжкого – 
ст. 149, легкого – ст. 153), принуж-
дение к даче органов и тканей для 
трансплантации (ст. 163); 3) престу-
пления против половой неприкосно-
венности или половой свободы: изна-
силование (ст. 166), насильствен ные 
действия сексуального характера 
(ст. 167), развратные действия (ч. 2 
ст. 169); 4) преступления против укла-
да семейных отношений и интересов 
несовершеннолетних: вовлече ние 
несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления (ч. 2 ст. 172), во-
влечение несовершеннолетнего в 
антиобщественное поведение (ч. 2 
ст. 173); 5) преступления против лич-
ной свободы, чести и достоинства: 
похищение человека (ст. 182), неза-
конное лишение свободы (ст. 183), 
принуждение (ст. 185); 6) преступле-

синтетического происхождения, пре-
параты, растения, которые обладают 
одурманивающим свойством, нега-
тивно воздействуют на центральную 
нервную систему человека и в ре-
зультате приводят к возникновению 
психической и физической зависимо-
сти от них (заболеванию наркомани-
ей). Республиканский перечень Н. с., 
психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих государственно-
му контролю в Республике Беларусь, 
утвержден постановлением Мини-
стерства здравоохранения Респу-
блики Беларусь от 11.02.2015 № 19. 
Н. с., психотропные вещества и их 
прекурсоры в зависимости от приме-
няемых государством мер контроля 
вносятся в следующие списки и та-
блицы перечня: список особо опас-
ных Н. с. и психотропных веществ, 
не используемых в медицинских це-
лях (список 1); список особо опасных 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ, разрешенных к контро-
лируемому обороту (список 2); список 
опасных психотропных веществ, раз-
решенных к контролируемому обо-
роту (список 3); список прекурсоров 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ (список 4): химические 
вещества и их соли, из которых обра-
зуются наркотические средства или 
психотропные вещества в процессе 
их изготовления или производства 
(таблица 1); химические вещества, 
которые могут быть использованы 
в процессе изготовления, производ-
ства и переработки наркотических 
средств или психотропных веществ 
(таблица 2); список опасных нарко-
тических средств, не используемых в 
медицинских целях (список 5).

НАРЦИССИ́ЗМ, проявление психо-
сексуальной энергии, направленной 
на самое себя (от имени греческого 
юноши Нарцисса, влюбившегося в 
собственное отражение). 

(ст. 362–364, 366); 13) преступления 
против правосудия (ст. 388, 410, 411); 
14) преступления против интересов 
службы (ч. 3 ст. 426); 15) преступле-
ния против порядка исполнения во-
инской обязанности (ст. 440–443, ч. 2 
и 3 ст. 455, ст. 463–465). 

НАСИ́ЛЬСТВЕННАЯ ПРЕСТУ́П-
НОСТЬ, см. Преступность насиль-
ственная.

НАСИ́ЛЬСТВЕННОЕ ПРЕСТУП́-
НОЕ ПОВЕДЕ́НИЕ ПЕНА́ЛЬНОЕ, 
распространенная личностно-мик-
росредовая деятельность, состоя-
щая, в свою очередь, из системы дея-
ний, обычно вредных для психики и 
физического состояния человека или 
общественного порядка и имущества, 
направляемая, как правило, к тяжко-
му насилию агрессивной кримино-
генной мотивацией и конфликтной 
криминогенной ситуацией.

НАСИ́ЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУ́П НО-
СТИ ЗАКОНОМЕ́РНОСТИ, при зна-
чительном росте регистрации нетяж-
ких насильственных преступлений, 
особенно угроз насилием, причи-
нения вреда здоровью, легкого или 
средней тяжести, и др., тяжкие и осо-
бо тяжкие насильственные престу-
пления через определенный период 
времени (два-три года) сначала ста-
билизируются, а потом снижаются, 
и наоборот, снижение регистрации 
нетяжких насильственных престу-
плений (небольшой и средней тяже-
сти) вызывает рост тяжкого и особо 
тяжкого насилия (Э.Ф. Побегайло, 
О.В. Старков и др.); хулиганство яв-
ляется «базой, начальной школой» 
насилия, ибо 1/4 всех рецидивистов, 
осужденных за насильственные 
и корыстно-насиль ственные пре-
ступления, первым совершили та-
кое преступление, как хулиганство 
(Н.Ф. Кузнецова). 

ния против конституционных прав 
и свобод человека и гражданина: 
воспрепят ствование осуществле-
нию из бирательных прав, права на 
учас тие в референдуме, либо реа-
лизации права законодательной 
инициативы граждан, либо ра боте 
Центральной комиссии Рес публики 
Беларусь по выборам и проведению 
республиканских ре ферендумов, 
избирательных ко миссий, комис-
сий по референду му, комиссий по 
проведению голосования об отзыве 
депутата (ст. 191), воспрепятствова-
ние проведению собрания, митинга, 
демонстрации, шествия, пикетиро-
вания или участию в них (ст. 196), 
воспрепятствование законной про-
фессиональной деятельности жур-
налиста (ст. 198), принуждение к 
забастовке либо отказу от участия в 
ней (ст. 200); 7) преступ ления против 
собственности: раз бой (ст. 207), вы-
могательство (ст. 208); 8) преступле-
ния против общественной безопас-
ности: при нуждение лица к участию 
в преступной деятельности (ч. 2 
ст. 288), акт терроризма (ст. 289), за-
хват заложника (ст. 291), массовые 
беспорядки (ст. 293), хищение огне-
стрельного оружия, боеприпасов или 
взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 294); 
9) преступления против здоровья 
населения: хищение наркотических 
средств, психотроп ных веществ, их 
прекурсоров и аналогов (ч. 3 ст. 327), 
склонение к потреблению наркоти-
ческих средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов (ч. 2 ст. 331); 
10) преступления против обществен-
ного порядка и общественной нрав-
ственности: хулиганство (ст. 339); 
11) преступления против государ-
ства – акт терроризма в отношении 
государственного или обществен-
ного деятеля (ст. 359); 12) преступ-
ления против порядка управления 
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женные с причинением фи зического 
вреда (убийство (ст. 139–143 УК), 
умышленное причинение вреда 
здоровью (ст. 147, 149–153 УК), ис-
тязание (ст. 154 УК), изнасилование, 
насильственные действия сексуаль-
ного характера (ст. 166, 167 УК), до-
ведение до самоубийства (ст. 145 
УК) и др.); 2) психические – причи-
няющие психическую травму (угроза 
убийством, причинением тяжких те-
лесных повреждений или уничтоже-
нием имущества (ст. 186 УК), вымо-
гательство (ст. 208 УК), понуждение 
к действиям сексуального характера 
(ст. 170 УК), принуждение к даче по-
казаний (ст. 394 УК), другие виды по-
нуждений и принуждений (например, 
принуждение к даче органов или тка-
ней для трансплантации – ст. 163 
УК), клевета и оскорбление (ст. 188, 
189 УК)); 3) волюнтаристские – пря-
мо связанные с ограничением сво-
боды волеизъявления человека (не-
законное лишение свободы (ст. 183 
УК), похищение человека (ст. 182 
УК), незаконное помещение в пси-
хиатрический стационар (ст. 184 
УК), захват заложника (ст. 291 УК)); 
4) имущественно-на сильственные – 
непосредственно выражающиеся в 
имущественном насилии или угрозе 
его применения (хулиганство (ст. 339 
УК), осквернение сооружений или 
порча имущества (ст. 341 УК), акт 
терроризма (ст. 289 УК), массовые 
беспорядки (ст. 293 УК) и другие 
имущественные насильственные 
посягательства на общественный 
порядок и общественную безопас-
ность); 5) насилие власти – это не 
только физическое или психическое 
насилие, но и подавление осужден-
ного как личности, экономическое 
или (и) социальное уничтожение, 
среди осужденных реализуемое ли-
дерами и авторитетами преступного 
мира (обычно это различного рода 
преступления, направленные про-

НАСИ́ЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУП-
ЛЕ́ НИЯ ОСУЖДЁННЫХ, любые 
об щественно опасные и уголовно-
противоправные деяния, совершае-
мые осужденными путем причине-
ния физического вреда, ду шевной 
травмы, ограничения сво боды воле-
изъявления человека, имуществен-
ного ущерба или угрозы такового 
без корыстной цели и порождаемые 
агрессивной криминогенной моти-
вацией и конфликтной криминоген-
ной ситуацией (см. Конфликтной 
криминогенной ситуации, порож-
дающей насилие в местах лишения 
свободы, закономерности). 
НАСИ́ЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУП ЛЕ́-
НИЯ ОСУЖДЁННЫХ ФИЗИ́ЧЕ СКИЕ, 
1) убийство, умышленное при чинение 
вреда здоровью, побои, истязание и 
доведение до самоубийства путем 
физического насилия; 2) изнасило-
вание и иные насильственные по-
ловые посягательства, в том числе 
аномальные; 3) хулиганство – грубое 
нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к 
обществу, сопровождающееся при-
менением насилия к гражданам либо 
угрозой его применения, и др. 
НАСИ́ЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУП ЛЕ́-
НИЯ ФИЗИ́ЧЕСКИЕ, делятся на три 
группы: 1) убийство, умышленное 
причинение телесного по вреждения, 
истязание и доведение до самоубий-
ства путем физического насилия; 
2) изнасилование и иные насиль-
ственные половые посягательства, 
в том числе аномальные; 3) хули-
ганство, т. е. умышленные действия, 
грубо нарушающие общественный 
порядок и выражающие явное не-
уважение к обществу, сопровождаю-
щиеся применением насилия или 
угрозой его применения, и др.
НАСИ́ЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕ́-
НИЙ ОСУЖДЁННЫХ ВИ́ДЫ (виды 
насилия), 1) физические – сопря-

и ожиданиям других людей, прием 
псевдосамоутверждения, наиболее 
часто возникает в период возраст-
ных кризисов, одна их характерных 
черт несовершеннолетних правона-
рушителей. 

НЕИСПОЛНЕ́НИЕ ПРИГОВО́РА, РЕ-
ШЕ́НИЯ ИЛИ ИНО́ГО СУДЕ́Б НОГО 
А́КТА, состав преступления, ответ-
ственность за которое предусмо-
трена ст. 423 УК. Данная уголовно-
правовая норма устанавливает от-
ветственность только должностных 
лиц. Иные лица, уклоняющиеся от 
исполнения приговора, решения или 
иного судебного акта либо создаю-
щие препятствия для их исполнения, 
не подлежат ответственности за дан-
ный состав преступления. Уголовная 
противоправность характеризуется 
двумя альтернативны ми деяниями: 
неисполнением всту пившего в за-
конную силу приговора, решения 
или иного судебного акта; воспре-
пятствованием их исполнению.

НЕКЛЮ́ДОВ Николай Адрианович 
(1840–1896), профессор уголовного 
права Cанкт-Петербургской воен-
но-юридической академии, обер-
прокурор Правительствующего Се-
ната, товарищ министра внутренних 
дел. Один из первых представите-
лей антропологического направ-
ления в криминологии в России. 
Хронологически Н. можно назвать 
предшественником антропологиче-
ского направления в криминологии, 
так как еще за 11 лет до выхода в 
свет книги Ч. Ломброзо «Преступ-
ный человек» он подчеркнул доми-
нирующее влияние на преступность 
личностных факторов. Однако в про-
тивоположность Ч. Ломброзо Н. не 
считал, что преступники отличаются 
какими-то особыми, только им при-
сущими психофизи ческими чертами, 
а утверждал, что основной причи-

тив УИС, ее сотрудников (например, 
действия, дезорганизующие работу 
ИУ, исполняющего наказание в виде 
лишения свободы, или арестного 
дома – ст. 410 УК), а относительно 
всех осужденных – со стороны пред-
ставителей УИС, сотрудников (это 
также иной тип преступного поведе-
ния со стороны сотрудников, как, на-
пример, злоупотребление властью 
или служебными полномочиями, – 
ст. 424 УК). 
НАЦИОНА́ЛЬНОЕ ЦЕНТРА́ЛЬНОЕ 
БЮРО́ ИНТЕРПО́ЛА В РЕСПУ́БЛИ-
КЕ БЕ́ЛАРУСЬ, образовано прика-
зом МВД от 10.12.1993 в центральном 
аппарате МВД во исполнение поста-
новления Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 10.11.1993 № 774 
«О совершенствовании мер охраны 
общественного порядка и борьбы с 
преступностью» (см. Международная 
организация уголовной полиции).

НЕВРОТИЦИ́ЗМ (от лат. neuron – 
жила, нерв), одна из криминологи-
ческих теорий личностного направ-
ления, авторы которой (В. Вундт, 
К. Юнг, Г. Айзенк) пытались устано-
вить причинно-след ственные связи 
преступного поведения не с физиче-
скими, а с психическими качествами 
личности. Суть теории Н. заключа-
ется в оценке поведения индивидов 
исходя из склада их психики – экс-
травертов, т. е. любящих общение 
и не склонных к самоанализу, и ин-
тровертов, т. е. углубленных в себя, 
уважающих порядок и нравствен-
ность. При этом первые оценивают-
ся как люди недостаточно способные 
формировать свою выдержанность 
и хуже, чем вторые, усваивающие, а 
следовательно, и соблюдающие со-
циальные нормы, запреты. 

НЕГАТИВИ́ЗМ (от лат. negatives – 
от рицательный), немотивирован-
ное противодействие требованиям 
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логи немецкого фашизма; в наши 
дни используются для оправдания 
криминального поведения и расист-
ских теорий. Основные работы: «Так 
говорил Заратустра. Книга для всех 
и ни для кого» (1883–1884), «Воля к 
власти» (1889).

НОРМОТИ́ПЫ, нормативные моде-
ли как естественно заданные грани-
цы проявления свойств и отношений 
природных и социальных объектов, 
разрабатываемые криминологией 
совместно с другими науками в по-
знавательных и практических целях. 

НО́РМЫ ПРАВОВЫ́Е, см. Правовые 
нормы.

HPА́ВСТВЕННЫЕ СПОСО́БНОСТИ, 
способности к деятельности и меж-
личностным отношениям, соответ-
ствующим нравственным нормам, 
принятым обществом. Формируются 
воспитанием. 

НРА́ВСТВЕННЫЕ ЯВЛЕ́НИЯ, объ-
ективирутся в нравственных нормах, 
исторически сложившихся в данной 
группе людей. 

НРА́ВЫ, эмоционально-волевой 
аспект групповой деятельности как 
индивидуальные и групповые при-
вычки, традиции и обычаи. Взаимо-
действуют с нравственными норма-
ми, являясь их причиной, а иногда 
следствием. 

О
ОБОБЩА́ЮЩИЕ ПОКАЗА́ТЕЛИ 
ПРЕСТУ́ПНОСТИ, см. Показатели 
преступности обобщающие.

О́БОРНСКАЯ ТЮРЕ́МНАЯ СИС ТЕ́-
МА (система умолчания), система 
принципов построения отбывания 
лишения свободы в условиях тю-

ной преступности является возраст. 
Каких-либо суждений о неисправи-
мости преступников Н. не высказы-
вал. Представляющая наибольший 
интерес его работа «Уголовно-ста-
тистические этюды» (1865) имеет 
характерный подзаголовок «Стати-
стический опыт исследования фи-
зиологического значения различных 
возрастов человеческого организма 
по отношению к преступлению». 

НЕКРОФИЛИ́Я (от греч. nekros – 
мертвый и philia – любовь), любовь к 
мертвому. Обычно это сексуальное из-
вращение, проявляющееся в половом 
влечении к трупам. Некоторые тракту-
ют его расширительно как стремление 
к разрушению жизни (Э. Фромм).

НЕМОТИВИ́РОВАННЫЕ ПРЕ СТУП-
ЛЕ́НИЯ, см. Преступления немоти-
вированные.

НЕОСТОРО́ЖНАЯ ПРЕСТУ́ПНОСТЬ, 
см. Преступность неосторожная.

НЕСОВМЕСТИ́МОСТИ ФА́КТОРЫ 
МЕ́ЖДУ ОСУЖДЁННЫМИ-МУЖЧИ-́
НА МИ, имеющие криминологиче-
скую значимость стремление к ли-
дерству обоих; эмоциональная не-
устойчивость, нейротизм, слабое «я» 
обоих; высокая степень агрессивно-
сти обоих субъектов; высокий уро-
вень фрустрационной толерантно-
сти; низкая адаптивная адекватность 
(степень приспособления их к микро-
среде) обоих; наличие у них психиче-
ских или невротических аномалий. 

НИ́ЦШЕ Фридрих (1844–1900), не-
мецкий философ, один из основате-
лей философии жизни, профессор 
классической филологии Базельско-
го университета. В мифе о сверхче-
ловеке проповедовал культ сильной 
личности, который сочетался у него 
с романтическим идеалом «челове-
ка будущего». Реакционные тенден-
ции учения Н. использовали идео-

места, а арестанты, соблюдая стро-
гое молчание и порядок, шли в ма-
стерские. В определенный час они в 
том же порядке шли в столовую для 
завтрака, обеда и немедленно воз-
вращались к работе. По окончании 
работы они умывались, ужинали и 
в порядке своих номеров возвраща-
лись в кельи, где их запирали. После 
ужина, не выходя из келий, осужден-
ные слушали вечернее богослуже-
ние. Работы были разнообразные, 
дисциплина – крайне суровая. Глав-
ные требования – неуклонное при-
лежание и полное молчание. Как за 
завтраком или обедом, так и во вре-
мя работ арестанты не имели пра-
ва разговаривать или обменяться 
с соседом полусловом или жестом. 
Всякий проступок наказывался тут 
же на месте надзирателем, сред-
ство расправы было примитивное – 
кнут или плеть. Власть надзирателя 
была громадной и бесконтрольной: 
он только отмечал в книге, кому и 
сколько телесных взысканий было 
применено в течение дня. 

Варварское обращение, которое 
вселяло в арестантов чувства нена-
висти и мести, было причиной того, 
что европейские делегаты, изучав-
шие О. т. с. в начале XIX в., дали ей 
негативную оценку. Однако в США 
общественное мнение большинства 
штатов одобряло систему общего 
заключения с постоянными работа-
ми и молчанием, в связи с чем неко-
торые тюрьмы, построенные по оди-
ночной системе, были переделаны 
в общие. Так, к 1847 г. в США было 
13 больших тюрем, организованных 
по оборнской системе, и только 3 – 
по пенсильванской, с некоторыми 
смягчениями относительно дисци-
плины. В европейских государствах 
в конце XIX – начале XX в. более 
всего О. т. с. соответствовали тюрь-

ремного заключения, которые были 
сформулированы пенитенциарной 
наукой в XVIII–XIX вв. и практиче-
ски реализованы в США. Система 
получила свое название по наиме-
нованию первой тюрьмы, в которой 
она была введена в 1820 г. в Оборне 
близ Нью-Йорка. Суть О. т. с. состо-
ит в том, что заключенные помеща-
ются в раздельные камеры-кельи 
только на ночь; днем работают все 
вместе, но с соблюдением строгого 
молчания. Другим типом является 
пенсильванская (филадельфий-
ская) тюремная система, в основе 
которой лежит принцип одиночного 
содержания осужденного в келье. 
Оборнская тюрьма впоследствии 
стала прототипом общего заключе-
ния, а пенсильванская – одиночного. 
Различные принципы содержания за-
ключенных в указанных системах об-
условлены разным пониманием того, 
что выступает средством исправ-
ления осужденного и посредством 
каких условий содержания может 
быть достигнута цель исправления 
преступника. Сторонники О. т. с. счи-
тали, что преступления проистекают 
от лености, отсутствия привычки к 
труду, неспособности подчиняться 
известному порядку в жизни, склон-
ности к чувственным удовольствиям. 
Преступник должен быть исправлен 
не посредством одиночного заклю-
чения без работы, а, наоборот, по-
средством приобщения его к труду, 
аккуратности, дисциплине – тюрьма 
должна быть рабочим домом.

Первоначальный распорядок 
жизни по О. т. с. был таков: камеры 
открывались на рассвете; заключен-
ные немедленно выходили из них и 
становились в определенном поряд-
ке, у каждого в руках суповая миска, 
кружка для воды и ночной горшок; все 
эти вещи ставились в определенные 
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О́БЩАЯ ПРОФИЛА́КТИКА, см. Про-
филактика общая.

ОБЩЕ́СТВЕННАЯ ОПА́СНОСТЬ 
ЛИ́Ч НОСТИ ПРЕСТУ́ПНИКА, см. 
Личности преступника обществен-
ная опасность.

ОБЩЕ́СТВЕННАЯ ОПА́СНОСТЬ ПРЕ -

СТУ́ПНОСТИ, см. Преступности 
общественная опасность.

ОБЩЕ́СТВЕННЫЕ ВОСПИТА́ТЕЛИ 
ОСУЖДЁННЫХ К ЛИШЕ́НИЮ СВО-
БО́ДЫ, привлекаются для участия в 
исправлении осужденных к лишению 
свободы, оказания помощи в трудо-
вом и бытовом устройстве освобож-
даемых из мест лишения свободы. 
Действуют на основании ст. 106 УИК. 
Общественными воспитателями 
могут быть представители государ-
ственных органов, иных организа-
ций, общественных объединений 
и религиозных организаций, иные 
лица, способные оказывать воспи-
тательное воздействие на осужден-
ных. Общественные воспитатели 
утверждаются начальником ИУ.

ОБЩЕ́СТВЕННЫЙ КОНТРО́ЛЬ ЗА 
РАБО́ТОЙ О́РГА НОВ И УЧ РЕЖ ДЕ́-
НИЙ, ИСПОЛНЯ́ ЮЩИХ НА КА ЗА́-
НИЕ И ИНЫ́Е МЕ́ РЫ УГО ЛО́В НОЙ 
ОТВЕ́ТСТВЕН НО СТИ, одна из форм 
контроля за деятельностью ИУ и ор-
ганов, исполняющих наказание и 
иные меры уголовной ответствен-
ности. Общественный контроль 
осуществляют наблюдательные 
комиссии, комиссии по делам не-
совершеннолетних, общественные 
объединения, попечительские со-
веты, общественные воспитатели 
осужденных к лишению свободы и 
иные органы в случаях и порядке, 
установленных законодательством. 
Наблюдательные комиссии и комис-
сии по делам несовершеннолетних 
являются общественными структу-

мы Франции. Противники считали, 
что О. т. с. не способна исправить 
преступника, поскольку посягает на 
одно из священнейших прав челове-
ка – мыслить и говорить. Требование 
молчания противоестественно сущ-
ности человека, постоянное молча-
ние убивает в нем способность мыс-
лить, так как мысль, не выливаясь 
ни в письменные, ни в словесные 
формы, способствует деградации 
человека. В последующее время 
требование молчания, противоре-
чащее человеческой природе, было 
распространено только на запрет 
постоянных разговоров. Другим до-
полнением первоначальной О. т. с. 
стала классификация осужденных 
и распределение их по категориям 
и группам в целях изолированного 
содержания и воспрепятствования 
передаче криминального опыта в 
местах лишения свободы.

ОБОРО́Т НАРКОТИ́ЧЕСКИХ 
СРЕ́ДСТВ (психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов), куль-
тивирование растений, входящих 
в перечень наркотических средств, 
переработка, изготовление, хране-
ние, перевозка, экспорт, импорт, про-
дажа, распределение, приобретение 
и иные формы использования нарко-
тических средств (психотропных ве-
ществ, их прекурсоров и аналогов). 

ОБРАЩЕ́НИЕ С ЗАПРЕЩЁННЫ МИ 
ДЛЯ ОСУЖДЁННЫХ ВЕ ЩЕ СТВА́-
МИ И ПРЕДМЕ́ТАМИ, приобретение, 
хранение, похищение, использо-
вание, изготовление осужденным, 
а также передача, продажа, сбыт 
другим лицам запрещенных для 
осужденных к обращению веществ и 
предметов путем провоза, проноса, 
переброса, сокрытия, производства 
или каким-либо иным способом. 

О́БЩАЯ ПРЕВЕ́НЦИЯ, см. Превен-
ция общая. 

ОБЪЕ́КТ АНТИКРИМИНА́ЛЬНО ГO 
ВОЗ ДЕ́ЙСТВИЯ, общественно опас-
ная деятельность как совокупность 
совершаемых в определенный мо-
мент (момент воздействия) преступ-
ных деяний. Этот объект является 
своеобразной точкой отсчета: все, 
что с ним связано, – это причины, 
условия или показатели его состоя-
ния и развития. Воздействие может 
осуществляться непосредственно 
(пресечение преступлений) и опо-
средованно. При опосредованном 
воздействии объектами становятся 
готовность совершить преступление 
и причины возникновения этой готов-
ности к криминальной деятельности. 
Основными элементами О. а. в. яв-
ляются: процесс совершения пре-
ступления, готовность совершить 
преступление, причины формирова-
ния криминальной готовности. 

ОБЪЕ́КТ КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКО-
ГО ПРОГНОЗИ́РОВАНИЯ, см. Кри-
минологического прогнозирования 
объект.

ОБЪЕ́КТ ПРОФИЛА́КТИКИ (пре-
дупреждения), см. Профилактики 
(предупреждения) объект.

ОБЪЕКТИВ́НЫЕ ПРИЧИ́НЫ ПРЕ-
СТУ́ПНОСТИ, см. Причины преступ-
ности объективные.
ОБЪЕКТИ́ВНЫЕ УСЛО́ВИЯ, СПО-
СО́Б СТВУЮЩИЕ ПРЕ СТУ́П НО СТИ, 
см. Условия, способствующие пре-
ступности, объективные.

ОБЪЁМ ПРЕСТУ́ПНОСТИ, абсолют-
ное количество преступлений, за-
регистрированных на определенной 
территории за определенный пери-
од времени.
ОДНОРА́ЗОВЫЕ НАКАЗА́НИЯ, не 
подлежащие отбыванию в течение 
определенного срока, не назначае-
мые на определенный срок, но требу-
ющие исполнения в течение какого-

рами, которые создаются в целях 
организации общественного контро-
ля за деятельностью органов, ис-
полняющих наказание и иные меры 
уголовной ответственности, а также 
ле чебно-тру довых профилакториев 
и для участия в процессе исправ-
ления осужденных. Общественные 
объединения могут осуществлять 
контроль за деятельностью орга-
нов и учреждений, исполняющих 
на казание и иные меры уголовной 
от ветственности, только в случаях 
и порядке, предусмотренных зако-
но дательством. Общественные 
объ единения принимают участие в 
ис правлении осужденных, а также 
ока зывают содействие в работе ор-
ганам и учреждениям, исполняющим 
на казание и иные меры уголовной 
ответственности. Общественные 
объ единения могут проводить вос-
питательную работу в исправитель-
ных и воспитательных колониях 
с разрешения администрации ко-
лонии при наличии цели работы 
с осужденными в их уставных до-
кументах. Попечительские советы 
создаются в ИУ, а также при терри-
ториальных и республиканских ор-
ганах управления ИУ для оказания 
помощи администрации ИУ в орга-
низации исправительного процесса, 
общего среднего, профессионально-
технического образования и профес-
сиональной подготовки осужденных, 
укрепления материальной базы ИУ, 
осуществления социальной защиты 
осужденных, трудового и бытового 
устройства освобождаемых из мест 
лишения свободы, а также в целях 
решения вопросов социальной за-
щиты работников ИУ, повышения их 
профессионального уровня.

ОБЩЕ́СТВЕННЫХ РАБО́Т ИС ПОЛ-
НЕ́НИЕ, см. Исполнение наказания в 
виде общественных работ.



156 157

ОПРО́С, один из наиболее распро-
страненных методов сбора крими-
нологических сведений, ос но ванный 
на обращении опраши вающего лица 
к опрашиваемому (респонденту) с 
вопросами. Виды О.: интервью, ан-
кетирование. 

ОПРО́С В МЕСТА́Х ЛИШЕ́НИЯ СВО-
БО́ДЫ, анкетирование, интервьюиро-
вание и беседа по системе вопросов. 
Опрос эффективен, если осужденные 
предупреждаются, что исследователь 
от результатов исследования не полу-
чает никакой личной выгоды. Лучше 
всего на осужденных действует при-
мер кропотливого, обязательного тру-
да самого исследователя (при этом 
надо всегда помнить, что фотосъемка 
и видеозапись осужденных, их интер-
вьюирование проводятся с согласия 
в письменной форме самих осужден-
ных (ч. 3 ст. 22 УИК)). 

ОПРО́СНИКИ ЛИ́ЧНОСТНЫЕ, ме-
тодические средства (стандартные 
анкеты) изучения и оценки отдель-
ных свойств и проявлений личности. 
Включают набор вопросов, на кото-
рые испытуемый может дать поло-
жительный или отрицательный ответ. 
Вопросы фор мулируются и группиру-
ются та ким образом, чтобы по ответам 
вы явить и оценить какое-либо свой-
ство или состояние личности. Наи-
большее распространение по лучили: 
миннесотский многоас пектный лич-
ностный опросник (MMPI), методики 
Айзенка (тест на темперамент), Тей-
лора (шкала тревожности), Гилфор-
да (тест на социальный интеллект), 
Кеттелла (16-факторный личностный 
опросник) и др.

ОПЬЯНЕ́НИЕ, психическое состоя-
ние, вызванное потреблением пси-
хо активных веществ и выража-
ющееся в снижении способности 
человека отдавать себе отчет в 
своих действиях или руководить 

то периода времени: смертная казнь, 
штраф, лишение воинского или спе-
циального звания. 
ОЛИГОФРЕНИ́Я (от греч. оligos – 
незначительный и рhrеn – ум), врож-
денное слабоумие. Наиболее легкая 
степень – дебильность.
ОПА́СНОЕ СОСТОЯ́НИЕ, кримино-
логическая концепция (Э. Ферри, 
Р. Гарофало и др.), получившая раз-
витие на основе антропологической 
школы. О. с. понимается как внутрен-
не присущая определенным людям 
и изменчивая под воздействием эк-
зогенных (внешних) факторов склон-
ность к совершению преступлений. 
С научных позиций данная теория 
подвергается критике. Во-первых, 
критерии (психические признаки) 
О. с. наблюдаются как у совершив-
ших, так и не совершавших престу-
пления людей. Во-вторых, попытка 
оценить О. с. с уголовно-правовых 
позиций чревата последствиями. Од-
нако такое О. с., как предкриминаль-
ное поведение, вполне может быть 
принято за критерий оценки объекта 
предупредительного воздействия с 
последующими мерами социальной, 
правовой защиты (постановка на 
учет, установление превентивного 
надзора, временная изоляция и др.), 
а также медико-профилактического 
воздействия. Понятие приобретае-
мого качества О. с. не следует ото-
ждествлять с понятием качества 
врожденного или преступного типа.
ОПЕРАТИ́ВНОСТЬ (от лат. opera-
tio – действие), качество личности 
работника, характеризующее его 
способность быстро включаться в 
деятельность, легко переходить в 
работе от выполнения одного за-
дания к другому, доводить начатое 
дело до конца, не затягивать его, 
принимать решения и действовать 
в меняющихся условиях (в экстре-
мальной ситуации). 

ствующей внешней (по отношению к 
правоохранительным органам) дея-
тельности воздействия на наказа-
тельную преступность (например, 
комиссии по делам несовершенно-
летних, церковные учреждения раз-
ных конфессий, исключая сектант-
ские, и др.). 

ОРГАНИЗА́ЦИЯ ПРЕСТУ́ПНАЯ, см. 
Преступная организация.

ОРГАНИЗО́ВАННАЯ ГРУ́ППА, см. 
Группа организованная.

ОРГАНИЗО́ВАННАЯ ПРЕСТУ́П НАЯ 
ГРУ́ППА, см. Преступная группа ор-
ганизованная.

ОРГАНИЗО́ВАННАЯ ПРЕСТУ́П-
НОСТЬ, см. Преступность органи-
зованная.

О́РГАНЫ И УЧРЕЖДЕ́НИЯ, ИС ПОЛ-
НЯ́ЮЩИЕ НАКАЗА́НИЕ И ИНЫ́Е 
МЕ́РЫ УГОЛО́ВНОЙ ОТ ВЕ́Т СТВЕН-
НОСТИ, уполномочен ные государ-
ственные органы и учреждения, 
функции которых заключаются в ис-
полнении одного либо нескольких 
уголовных наказаний, а также иных 
мер уголовной ответственности. 
Ор ганы и учреждения государства, 
упол номоченные исполнять уголов-
ные наказания, определены в ст. 14 
УИК. Наказания в виде обществен-
ных работ и ограничения свободы 
без направления в ИУ открытого 
типа исполняются уголовно-ис пол-
ни тельной инспекцией по месту 
жительства осужденного. В случае 
неуплаты осужденным штрафа взы-
скание производится судебным ис-
полнителем принудительно, а спе-
ци альная конфискация имущества 
исполняется органами принудитель-
ного исполнения по месту нахожде-
ния имущества осужденного. На-
казание в виде лишения права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-

ими. В криминологическом значе-
нии О. – условие совершения ряда 
преступлений. Большинство актов 
хулиганства, умышленного причине-
ния телесных повреждений, оскор-
блений, сопротивлений представи-
телю власти и т. п. совершаются в 
состоянии О. Особенно опасно О. 
как проявление алкоголизма и пьян-
ства, которые ведут к деградации 
личности, паразитическому образу 
жизни, например бродяжничеству и 
попрошайничеству. Уголовное право 
устанавливает, что состояние О. не 
только не освобождает от уголовной 
ответственности, а наоборот, рас-
сматривается как отягчающее ответ-
ственность обстоятельство. По за-
конодательству некоторых бывших 
союзных республик О. – отягчающее 
обстоятельство в слу чае соверше-
ния преступлений при исполнении 
профессиональных или служебных 
обязанностей. От обычного О. сле-
дует отличать патологическое О. – 
психическое заболевание, наличие 
которого ставит вопрос о вменяемо-
сти обвиняемого. 

ОРГАНИЗА́ЦИЯ ВОЗДЕ́ЙСТВИЯ 
НА НАКАЗА́ТЕЛЬНУЮ ПРЕСТУ́П-
НОСТЬ, 1) внутренняя организация: 
жесткая дисциплина, объединение, 
упорядочение деятельности ИУ; 
чистка коррумпированных рядов при 
помощи оперативно-розыскных ме-
роприятий; 2) внешняя организация: 
создание новых учреждений (напри-
мер, центров реабилитации и т. п.) 
и направлений воздействия (напри-
мер, компромисс с общеуголовными 
преступниками); совершенствование
работы вспомогательных форм (до-
бровольные народные дружины, 
об щественный пункт охраны право-
порядка, наблюдательные комис-
сии, действующие на новой, прежде 
всего экономической основе, и т. п.); 
упорядочение, устройство уже суще-
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инспекциями, профилактическое 
наблюдение со ответственно в тече-
ние срока отсрочки, испытательно-
го срока и срока судимости – ОВД 
по месту жительства осужденного; 
2) профилактическое наблюде-
ние после отбытия наказания или 
условно-до срочного освобождения и 
превентивный надзор за осужденны-
ми – ОВД по месту жительства осуж-
денного; 3) контроль и профилакти-
ческое наблюдение за исполнением 
мер уголовной ответственности, не 
связанных с применением наказа-
ния, в отношении несовершенно-
летних осужденных – инспекциями 
по делам несовершеннолетних по 
месту жительства осужденного. При-
нудительные меры безопасности 
и лечения к лицам, страдающим 
хроническим алкоголизмом, нарко-
манией, токсикоманией, страдаю-
щим психическими расстройствами 
(заболеваниями) или признанным 
уменьшенно вменяемыми, применя-
ются в зависимости от назначенного 
наказания следующими органами: 
к осужденному к наказанию в виде 
ареста, лишения свободы, пожиз-
ненного заключения – учреждением, 
исполняющим основное наказание; 
в отношении осужденного к иным на-
казаниям и мерам уголовной ответ-
ственности – по месту его житель-
ства путем принудительного амбула-
торного наблюдения и лечения.
О́РГАНЫ ОПЕ́КИ И ПОПЕЧИ ́ТЕЛЬ-
СТВА, местные исполнительные и 
распорядительные органы. Выпол-
няют следующие функции: 1) вы-
явление детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, и 
несовершеннолетних, не имеющих 
нормальных ус ловий для воспита-
ния в семье; 2) устройство детей-
сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, и несовершен-
нолетних, не имеющих нормальных 

тельностью исполняется уголовно-
ис пол нительными инспекциями по 
месту жительства или работы осуж-
денного, ИУ открытого типа, ИУ. 
Тре бования приговора о лишение 
пра ва занимать определенные дол-
жности или заниматься определен-
ной деятельностью исполняются 
ад министрацией по месту работы 
осужденного и органами, правомоч-
ными аннулировать разрешение на 
занятие соответствующими видами 
деятельности. Наказание в виде ис-
правительных работ исполняется 
уголовно-исполнительной инспекци-
ей по месту работы осужденного. 
На казания в виде ареста, ограниче-
ния свободы с направлением в ИУ 
от крытого типа, лишения свободы, 
по жизненного заключения и смерт-
ной казни исполняются учреждения-
ми УИС, в частности, арест – арест-
ными домами, ограничение свободы 
с направлением в ИУ – ИУ открытого 
типа, лишение свободы – исправи-
тельными и воспитательными коло-
ниями, а также тюрьмами, пожизнен-
ное заключение – исправительными 
колониями особого режима и тюрь-
мами. Дополнительное наказание в 
виде лишения воинского или специ-
ального звания исполняется органа-
ми или должностными лицами, при-
своившими эти звания.

В отношении военнослужащих 
наказания исполняются: ограниче-
ние по военной службе – командо-
ванием воинских частей, в которых 
они проходят службу; арест – гарни-
зонными гауптвахтами для военно-
служащих.

Исполнение иных мер уго лов-
но-правового воздействия осуще-
ствляется: 1) контроль за поведением 
осужденных с отсрочкой исполнения 
наказания, условным неприменени-
ем наказание и без назначения нака-
зания – уголовно-ис полнительными 

общественное воздействие) лишено 
кары и является особым педагогиче-
ским и воспитательным процессом, 
осу ществляемым исключительно 
для достижения цели исправле ния 
осуж денных. Исполнение срочных 
наказаний (например, лишение сво-
боды, ограничение свободы, арест, 
исправительные работы) наряду с 
реализацией карательных мер со-
четается с исправительным воздей-
ствием на осужденных, поэтому 
органы, их исполняющие, не только 
обес печивают свойственные соот-
ветствующему наказанию режимные 
правоограничения, но и оказывают 
исправительное воздействие.
ОСУЖДЁННЫЙ, лицо, в отноше-
нии которого судом вынесен обви-
нительный приговор, вступивший в 
законную силу, с назначением ему 
наказания или иной меры уголовной 
ответственности. Правовое поло-
жение О. определено уголовно-ис-
пол нительным законодательством. 
Осуждение судом лица, совершив-
шего преступление, и назначение 
ему наказания или иных мер уго-
ловной ответственно сти являются 
юридическим основанием для огра-
ничения его в общегражданских и 
иных правах в случаях, прямо пред-
усмотренных Конституцией, уголов-
ным, уголовно-исполнительным и 
иным законодательством. В период 
отбывания наказания О. не толь-
ко ограничивается в определенных 
общегражданских правах, но и при-
обретает ряд специальных прав и 
обязанностей, установленных уго-
лов но-исполнительным законода-
тельством. В связи с чем правовой 
статус О. определяется как обще-
гражданскими правами и обязанно-
стями с ограничениями, предусмо-
тренными для осужденных, так и 
специальными правами и обязанно-
стями. Совокупность субъективных 
прав и обязанностей, формирующих 

условий для воспитания в семье, в 
детские интернатные учреждения и 
в семьи под опеку, попечительство, 
на усыновление; 3) государствен-
ный контроль за содержанием и 
воспитанием этой категории несо-
вершеннолетних; 4) защита личных 
и имущественных прав несовершен-
нолетних, нуждающихся в помощи 
государства; 5) ходатайство о воз-
буждении в судах дел, связанных с 
защитой прав и охраняемых законом 
интересов подопечных несовершен-
нолетних. 

ОСНОВНЫ́Е СРЕ́ДСТВА ИС ПРАВ ЛЕ́-
НИЯ ОСУЖДЁННЫХ, спе ци альные 
режимные, воспитательные и иные 
мероприятия, осуществляемые в 
целях исправления осужденных ор-
ганами, исполняющими уголовное 
наказание. Посредством примене-
ния основных средств обеспечива-
ется достижение целей уголовной 
ответственности: исправление осуж-
денных, общая и частная превенция 
преступлений. О. с. и. о. определены 
в ст. 7 УИК: установленный порядок 
исполнения и отбывания наказания 
и иных мер уголовной ответственно-
сти, воспитательная работа, обще-
ственно полезный труд, получение 
осужденными образования, обще-
ственное воздействие. О. с. и. о. 
применяются с учетом избранной 
судом формы реализации уголовной 
ответственности, вида наказания, 
характера и степени обществен-
ной опасности совершенного пре-
ступления, личности осужденного и 
его поведения во время отбывания 
наказания. Установленный порядок 
исполнения и отбывания наказания 
отражает присущую дан ному на-
казанию кару, которая реализована 
в совокупности правоограничений 
прав и свобод осужденного. Испра-
вительное воз действие (воспита-
тельная работа, обучение, труд и 
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на осуждении поведения правона-
рушителя и выражающаяся в уста-
новлении для него негативных по-
следствий (личных и имущественных 
ограничений). Основания и условия 
привлечения к юридической О., меры 
правовой О. регулируются нормами 
права. О. может наступать только при 
наличии условий, предусмотренных 
правовой нормой, и в установленном 
нормой объеме. Для наступления 
юридической О. необходимы сле-
дующие условия: неправомерность 
поведения, вина и причинная связь 
между противоправным действием 
(бездействием) и наступившим ре-
зультатом. Существуют следующие 
виды юридической О.

Гражданская (гражданско-право -
вая) О. – установленные нормами 
гражданского права юридические по-
следствия неисполнения или ненад-
лежащего исполнения лицом пред-
усмотренных гражданским правом 
обязанностей, что связано с наруше-
нием субъективных гражданских прав 
другого лица. Заключается в приме-
нении к правонарушителю в интере-
сах другого лица либо государства 
установленных законом или догово-
ром мер воздействия, влекущих для 
него негативные, экономически невы-
годные последствия имущественного 
характера – возмещение убытков, 
уплату неустойки. Носит компенсаци-
онный характер, поскольку ее цель – 
восстановление нарушенных имуще-
ственных прав лица. Подразделяется 
на договорную и внедоговорную О. 
(в зависимости от основания возник-
новения обязательства, в результате 
которого наступает гражданская О.). 
Гражданская О. основывается, как 
правило, на принципе полного возме-
щения ущерба, причиненного право-
нарушением.

Дисциплинарная О. – одна из 
правовых форм воздействия на на-

правовой статус О. в период отбыва-
ния наказания, зависит от вида нака-
зания или иной формы реализации 
уголовной ответственности, назна-
ченных ему судом. 

Основные специальные пра-
ва и обязанности О. определены в 
гл. 2 УИК. Государство обязано за-
щищать права, свободы и законные 
интересы О., обеспечивать установ-
ленные законом условия примене-
ния наказания и иных мер уголовной 
ответственно сти, гарантии социаль-
ной справедли во сти, социальную, 
правовую и иную защищенность О. 
В целях со блюдения прав О., а также 
обес печения законности в деятель-
ности органов и учрежде ний, испол-
няющих наказание, уго ловно-ис-
пол нительное законодательство 
пре дусматривает различные фор мы 
кон троля (прокурорский надзор, су-
дебный, государственный, ведом-
ственный, общественный контроль). 
Современная уго ловно-ис пол ни тель-
ная политика исходит из общечелове-
ческих ценностей, общепризнанных 
прав и свобод личности. В частности, 
О. не должен подвергаться пыткам, 
жестокому, бесчеловечному или уни-
жающему человеческое достоинство 
обращению или наказаниям, меди-
цинским опытам и т. д.
ОТБО́Р ЕДИНИ́Ц ВЫ́БОРКИ, фор-
мирование выборочной совокуп-
ности с помощью специальных 
приемов: случайного, серийного или 
типического отбора. 

ОТБЫВА́НИЕ НАКАЗА́НИЯ, см. На-
казания отбывание.

ОТВЕ́ТСТВЕННОСТЬ, осуществля-
емый в различных формах контроль 
за деятельностью субъекта с точки 
зрения выполнения им принятых 
норм и правил.

Юридическая О. – мера государ-
ственного принуждения, основанная 

Субсидиарная О. – один из видов 
гражданской О. (дополнительная О. 
лиц, которые наряду с должником 
отвечают перед кредитором за над-
лежащее исполнение обязательства 
в случаях, установленных законом 
или договором).

Уголовная О. – правовое по-
следствие совершения преступле-
ния, заключающееся в применении 
к виновному государственного при-
нуждения в форме наказания. При-
влечение к уголовной О. означает 
возбуждение уголовного дела, по-
следующее расследование и судеб-
ное разбирательство. Уголовная О. 
носит личный характер, т. е. О. под-
лежит тот (и только тот), кто сам со-
вершил конкретное преступление 
(или был соучастником его соверше-
ния). Это означает невозможность 
применения уголовной О. по прин-
ципу коллективной О. или круговой 
поруки, невозможность применения 
уголовной О. к лицам, находящим-
ся в той или иной связи с виновным 
лишь на одном этом основании. 
ОТКЛОНЯ́ЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕ ́НИЕ, 
действия и поведение индивида, не 
соответствующие принятым в обще-
стве нормам. Проявляется в актив-
ном или пассивном неприятии цен-
ностей и идеалов общества и может 
быть результатом отклонения в раз-
витии личности. Нередко понятие 
«О. п.» истолковывается однознач-
но – противоправное, преступное 
или аморальное. Это неправильный 
подход. Сущность и механизмы О. п. 
изучаются: социологией – социаль-
ный аспект О. п.; криминологией и 
этикой – различные по содержанию 
виды О. п. (криминальное и амораль-
ное); пато психологией – отклонения 
от пси хической нормы в развитии и 
по ведении индивида; криминальной 
и социальной психологией – пси-
хологические и социально-пси хо-

рушителей трудовой дисциплины. 
Заключается в наложении дисципли-
нарных взысканий администраци-
ей того предприятия (организации, 
учреждения), где трудится работник, 
или вышестоящим в порядке подчи-
ненности органом. К нарушителям 
трудовой дисциплины могут быть 
применены следующие меры дис-
циплинарные взыскания: замечание, 
выговор, увольнение.

Долевая (по праву) О. – разновид-
ность гражданской О. при наличии 
множественности должников в обяза-
тельстве, т. е. когда в нем участвуют 
несколько должников. 

Материальная (по трудовому 
праву) О. – обязанность работника 
возместить ущерб, причиненный 
предприятию (организации, учреж-
дению) в пределах и в порядке, 
установленных законодательством. 
Наступает независимо от привлече-
ния работника за этот ущерб к дис-
циплинарной или иной О. Предусмо-
трены два вида материальной О.: 
ограниченная (возмещение ущерба 
ограничено заранее установленным 
пределом) и полная (ущерб подле-
жит возмещению в полном объеме).

О. предприятия за причинение 
ущерба работнику – материаль-
ная О. предприятия (организации, 
учреждения) за ущерб, причиненный 
рабочему или служащему увечьем 
либо иным повреждением здоровья, 
связанными с его работой. Наступа-
ет только при наличии трудовых от-
ношений между предприятием (орга-
низацией, учреждением) и понесшим 
ущерб лицом в связи с несчастным 
случаем, связанным с работой.

Солидарная О. – разновидность 
гражданской О. при множественно-
сти должников в обязательстве, т. е. 
когда в нем участвуют несколько 
должников. В отличие от долевой О. 
возникает, если это предусмотрено 
договором или установлено законом. 
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идеи, извращения эмоций, бредо-
вые состояния, аффект, могут быть 
причиной тяжких преступлений про-
тив личности (убийство, нанесение 
тяжких телесных повреждений, из-
насилование и т. п.). Следовательно, 
объяснять преступность социальны-
ми условиями жизни людей, не учи-
тывая их психологию, – крайность, 
называемая вульгарным социоло-
гизмом. Опасна и другая крайность – 
психологизация преступности и 
личности преступника. Психология 
личности преступника сама являет-
ся результатом отражения условий 
жизни, прежде всего общественных 
отношений. 

По степени устойчивости откло-
не ния можно классифицировать 
на временные (ситуационные) и 
устойчивые (характерные для дан-
ного лица). Причина временных 
отклонений – неблагоприятная си-
туация, которая под действием 
сверхсильных раздражителей при-
водит к «сшибке нервной системы» 
(И.П. Павлов), вызывает тяжелые 
психические состояния и нарушает 
первичную картину поведения. Так, 
вследствие длительного нервного 
напряжения, истощения нервной 
системы болезнью, переживаемых 
психических состояний (подавлен-
ность, угнетенность, отчаяние и т. д.) 
даже выдержанный человек может 
проявить вспыльчивость, грубость, 
бестактность – то, что называется 
отклонением от нравственной нор-
мы. Временные отклонения могут 
быть вызваны и давлением группы – 
явлениями внутригрупповой внуша-
емости и конформности, вследствие 
чего, например, несовершеннолет-
ние совершают правонарушения. 
Устой чивость противоправного по-
ведения в значительной мере зави-
сит от степени участия лица в дея-
тельности группы и от того, в какой 
мере оно отождествляет себя с 

логические механизмы О. п.; уго лов-
но-исправительной пси хологией – 
ме ханизмы и закономерности 
воз вращения личности с отклоне-
ниями к социальной норме; ис пра-
ви тельно-трудовой педагогикой – ме-
тоды, пути и средства преодоления 
О. п.; психиатрией – применение ме-
дицинских мер к лицам с отклонения-
ми от психической нормы и т. п. При 
этом важно признание социальной 
природы О. п. как результата недо-
статочной социализации индивида, 
деформации его убеждений и устано-
вок. О. п. по содержанию может быть 
связанным (отклонение от психиче-
ской нормы) и не связанным (откло-
нение от социальной нормы) с психи-
ческими нарушениями. 

Отклонения от социальной нор-
мы – нравственные и криминаль-
ные – не являются патологическими 
в прямом смысле слова. Человек, 
имеющий отклонения только от со-
циальной нормы, всегда вменяем. 
Психологический механизм патоло-
гических отклонений заключается в 
нарушении мозговой функции, кото-
рое может приводить к невменяемо-
сти. Нравственные и криминальные 
отклонения выправляются социаль-
ными средствами, патологические – 
медицинскими мерами. На основе 
нравственных, а иногда и патологи-
ческих отклонений возникают кри-
минальные откло не ния. Так, накопи-
тельство и стя жательство, сложив-
шиеся под влиянием определенных 
условий, сами являются питатель-
ной почвой для преступлений против 
государственной и личной собствен-
ности; несдержанность и слабый 
самоконтроль могут перерасти в ху-
лиганские действия; неправильная 
оценка своих личностных качеств, 
выражающаяся в самонадеянности, 
может стать причиной преступлений 
по неосторожности, и т. п. Такие от-
клонения, как ревность, навязчивые 

ности. Такие люди становятся объек-
том изучения психиатрии. 

Отклонения могут быть отчет-
ливо выраженными и стоящими на 
границе нормы. Отчетливо выра-
женные отклонения от социальной 
нормы воплощаются в устойчивых 
чертах личности, обусловливающих 
ее аморальное и преступное пове-
дение в исходных условиях. Степень 
выраженности отклонений от со-
циальной нормы используется для 
прогнозирования преступного пове-
дения лица и профилактики престу-
плений. Отклонения от социальной 
нормы, стоящие на границе нормы, 
свидетельствуют либо об аморфно-
сти личности, либо о том, что фор-
мирование ее отрицательных черт 
продолжается, либо о начавшемся 
исправлении. Отчетливо выражен-
ные патологические отклонения сви-
детельствуют о болезни, а стоящие 
на границе нормы – о пограничных 
состояниях.
ОТКРЫ́ТОЕ НАБЛЮДЕ́НИЕ В МЕС-
ТА́Х ЛИШЕ́НИЯ СВОБО́ДЫ, осу-
ществляется за осужденными, кото-
рые об этом предупреждены. Может 
быть эффективным, если осужден-
ные предупреждаются о научном 
характере исследований, например 
о проводимых с целью проверки эф-
фективности законодательства с це-
лью его последующего изменения, и 
о его анонимности (в заполняемых 
материалах не указываются данные 
о личности наблюдаемого).
О́ТРАСЛИ КРИМИНОЛО́ГИИ, см. 
Криминологии отрасли.
ОТЧУЖДЕ́НИЕ, самопротивопостав-
ление индивида окружающей его 
действительности, деперсонали-
зация личности, отвержение инди-
видом базовых социальных ценно-
стей – одна из основных предпосы-
лок криминального поведения (см. 
Девиантное поведение). 

нормами и ценностями этой группы. 
Известны случаи патологических 
отклонений, выражающихся во вре-
менном отклонении сознания, в его 
помрачении или сужении, делающие 
человека временно невменяемым. 

По объему и широте пораженно-
сти личности отклонения могут быть 
парциальными (частичными) и гло-
бальными. Парциальные социаль-
ные отклонения затрагивают лишь 
одну группу отношений человека и 
характеризуют непоследователь-
ность и противоречивость личности. 
Есть люди, у которых правильные 
по литические взгляды мирно ужи-
ваются с аморальным поведением 
в быту, честное отношение к труду – 
с мещанскими наклонностями в се-
мейной жизни, в отношении к женщи-
не, детям, родителям. О. п. человека 
проявляется в разнообразных жиз-
ненных ситуациях – на работе, дома, 
в учебном заведении, на улице, нае-
дине с собой и т. д. О. п., раскрываю-
щее внут реннюю противоречивость 
и отсутствие цельности личности, 
может при соответствующем стече-
нии обстоятельств сформировать 
криминальные черты личности и пе-
рерасти в криминальное. Парциаль-
ные психические отклонения выра-
жаются в одностороннем поражении 
сознания, психических функций лич-
ности, при котором еще имеется воз-
можность компенсации психических 
расстройств и социально-трудовой 
реадаптации психически больно-
го человека. Оценка парциальных 
психических отклонений человека – 
функция судебной медицинской пси-
хиатрической экспертизы. Глобаль-
ные отклонения захватывают все 
сферы жизни личности, ее сознание 
и психические процессы, свойства 
и состояния. Комплекс устойчивых 
глобальных социальных отклонений 
свидетельствует о сформированно-
сти негативного типа, о распаде лич-
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неэффективно, поскольку общество 
тем самым вовлекает в сферу уго-
ловной юстиции все большее коли-
чество населения, и не только в ка-
честве подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных, но и в качестве свиде-
телей, потерпевших; оно настоль-
ко слабо, что не может справиться 
с преступностью иными методами 
(например, экономическими, финан-
совыми и др.), кроме как репрессив-
ными; наказание в этом случае утра-
чивает свою функцию устрашения 
населения, общей превенции и не 
сдерживает от совершения престу-
плений, так как становится привыч-
ным, обычным делом и даже пре-
стижным, особенно для осужденных, 
освобожденных, молодежи, т. е. оно 
превращается в свою противополож-
ность, становится вредным для об-
щества; с другой – чем стабильнее, 
сплоченнее, сильнее общество, тем 
в меньшей степени оно нуждается в 
применении наказания, а если и при-
меняет, то наиболее легкие, слабые, 
необременительные.
ПАРАЛЛЕ́ЛЬНЫЕ РЯДЫ,́ группи-
ровки данных, состоящие из рядов, 
располагаемых последовательно и 
находящихся в определенной связи 
друг с другом.
ПАТОСЕКСУА́ЛЬНАЯ КРИМИ НОЛО́-
ГИЯ, см. Криминология патосексу-
альная.
ПЕНАЛИЗА́ЦИЯ, введение нового 
вида наказания уголовным законом, 
или увеличение пределов и разме-
ров действующего, или дополнение 
действующего другим видом.
ПЕНА́ЛЬНОГО ПРЕСТУ́ПНОГО ПО-
ВЕ ДЕ́НИЯ СТРУКТУ́РА, 1) носители 
пенального преступного поведения, 
из которых оно состоит: преступник 
(осужденный или их группа), или со-
трудник, или администрация ИУ в 
целом; 2) криминогенная ситуация 

ОФИЦИА́ЛЬНОЕ ПРЕДОСТЕРЕ-
ЖЕ́НИЕ О НЕДОПУСТИ́МОСТИ 
ПРО ТИВОПРА́ВНОГО ПОВЕ ДЕ́-
НИЯ, объявляется соответствующи-
ми правоохранительными и контро-
лирующими органами лицу, которое, 
несмотря на принимаемые меры 
профилактического воздействия, со-
вершает правонарушения. 

ОФИЦИА́ЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕ́НИЕ 
(в уголовном и уголовно-ис пол  ни-
тель ном праве), мера воздействия, 
которая может быть вынесена в отно-
шении осужденного, не выполняюще-
го возложенные на него обязанности. 
Основные обязанности осужденных 
установлены ст. 9 УИК. Осужденному, 
допустившему злостное нарушение 
порядка и условий отбывания нака-
зания, выносится О. п. об уголовной 
ответственности за уклонение от от-
бывания наказания.

ОЦЕ́НКА, вид суждения об опреде-
ленном феномене. Бывает количе-
ственной (например, глазомер) и 
качественной (например, О. лично-
сти, поведения, жизненной позиции 
и т. д.). При качественной О. фено-
мена устанавливается связь между 
ним и ценностной ориентацией лич-
ности или группы. В последнем слу-
чае О. – вид группового мнения. 

ОЦЕ́НКИ ЭКСПЕ́РТНЫЕ, см. Экс-
пертные оценки.

П
ПА́НИКА МА́ССОВАЯ, см. Массовая 
паника. 
ПАРАДО́КС НАКАЗА́НИЯ СОЦИО-
ЛОГИ́ЧЕСКИЙ, заключается в том, 
что, с одной стороны, чем шире и 
суровее применяется в обществе на-
казание, тем в большей степени оно 

ПЕНИТЕНЦИА́РНАЯ КРИМИНО-
ЛО́ГИЯ, см. Криминология пенитен-
циарная.

ПЕНИТЕНЦИА́РНАЯ ПСИХОЛО́-
ГИЯ, отрасль юридической психоло-
гии, которая в системе психологиче-
ской науки в силу своей социальной 
значимости стала самостоятельной 
наукой. Предмет П. п. – психологи-
ческие особенности перевоспитания 
осужденных. 

ПЕНИТЕНЦИА́РНОЕ ПРА́ВО, в не-
которых правовых системах отрасль 
права, предметом которой являются 
порядок и условия исполнения уго-
ловного наказания, связанного с изо-
ляцией осужденного от общества, в 
первую очередь – лишения свободы.

ПЕНИТЕНЦИА́РНЫЙ (ср.-лат. poeni-
tentiarius – покаянный, исправитель-
ный), относящийся к исполнению 
наказания и исправительно-вос пита-
тель ному воздействию на лиц, со-
вершивших преступления. Термин 
получил распространение в конце 
ХVIII в., когда религиозная секта 
американских квакеров образовала 
в штате Пенсильвания на средства 
прихожан тюрьму-пени тен циарий (см. 
Пен сильванская (филадельфийская) 
тюремная система). 

ПЕНОЛО́ГИЯ (от лат. pоеnа – наказа-
ние, logos – учение), наука о наказа-
нии. Термин «П.» введен американ-
ским юристом Ф. Либером в 1838 г. 
Предметом П. являются: цели, сред-
ства, основания и результаты испра-
вительного воздействия наказания, 
а также основные карательные свой-
ства наказания. Вопросы кары и на-
казания за совершенное преступле-
ние привлекали внимание филосо-
фов и юристов с древности. Однако 
системная разработка этих вопросов 
начиналась в эпоху Просвещения. 
Революция в представлениях о на-

как относительно длительное со-
стояние отношений между осужден-
ными, осужденными и сотрудника-
ми, сотрудниками, направленное на 
возрастающее причинение вреда 
социальным отношениям, прежде 
всего сфере исполнения уголовного 
наказания, и стремящееся обычно к 
окончанию в виде, как правило, по-
вторного преступления; 3) микросре-
да исполнения наказания, включая 
технические, организационно-управ-
ленческие, организационно-право-
вые отношения, в центре которых 
находится осужденный. 
ПЕНА́ЛЬНОГО ПРЕСТУ́ПНОГО 
ПОВЕДЕ́НИЯ ТИ́ПЫ, 1) уклонение 
от наказания – побег из-под стражи, 
иные виды уклонения, например от 
исправительных работ, исполнения 
штрафа и т. д.; 2) массовое (группо-
вое) преступное поведение осужден-
ных, носителем которого может быть 
только масса (толпа) осужденных – 
забастовки, голодовки и т. д.; 3) по-
ловые эксцессы осужденных – по-
ловые преступления, сексуальные 
пер версии и типы проституции осуж-
денных; 4) обращение осужденных с 
запрещенными для них веществами 
и предметами – приобретение, из-
готовление, похище ние, хранение, 
использование, пе редача, прода-
жа, обмен путем про воза, проноса, 
переброса, со крытия, производства 
или ка ким-либо иным путем; 5) вос-
препятствование деятельности уго-
ловно-исполнительного органа и его 
сотрудников.
ПЕНА́ЛЬНОЕ ПРЕСТУ́ПНОЕ ПО-
ВЕДЕ́НИЕ, система деяний (дей-
ствий или бездействия), причиняю-
щих вред или создающих угрозу его 
причинения, отклоняющаяся, массо-
вая, личностно-микросредовая дея-
тель ность, направляемая спе ци фи-
ческими типами криминогенной моти-
вации и ситуации. 
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где преступник наедине с собой и 
богом должен был осознать свою 
вину и раскаяться. Затем появилась 
оборнская тюремная система, или 
система общего заключения. Рост 
преступности, в первую очередь 
рецидивной, обусловил возникнове-
ние в П. новой концепции, согласно 
которой наказание должно соответ-
ствовать не преступлению, а пре-
ступнику. Преступное поведение 
признавалось детерминированным 
природными дефектами и (или) не-
благоприятными условиями жизни 
преступника. Возникла идея пре-
ступной воли (К. Грольман), понятие 
опасности преступника (Р. Гарофа-
ло) и опасного состояния (А. Принс). 
На смену понятию сущности нака-
зания как кары и морального осуж-
дения гражданским большинством 
преступления и преступника прихо-
дит концепции санкции (Э. Ферри) и 
мер социальной защиты (А. Принс). 
Считалось, что преступник подобен 
больному, поэтому на него необхо-
димо воздействовать и лечить до со-
циального выздоровления (исправ-
ления). Вследствие этого приоритет 
должен быть отдан не общему, а 
частному предупреждению преступ-
ности (см. Превенция частная). При 
этом средством исправления счита-
лось некарательное воздействие на 
преступника, которое впоследствии 
было признано несостоятельным.

Изучение преступности в ХХ в. 
показало, что между преступниками 
и другими лицами нет личностных 
различий (И. Анттила), а уровень 
рецидива не снижается под воз-
действием увеличения сроков тю-
ремного заключения, повышения 
образования, профессиональной 
под готовки, психологического, пси-
хиа трического, медицинского или 
лю бого иного некарательного воз-
действия (Р. Мартинсон). П. Соро кин 

казании и системе воздействия на 
преступность произошла под влия-
нием трудов великих просветителей 
XVIII в.: Вольтера, Д. Дидро, Ш. Мон-
тескьё, Ж.Ж. Руссо, К. Гельвеция 
и др. На первый план были выдви-
нуты идеи предупреждения пре-
ступности и гуманизации наказания. 
Ш. Монтескьё сформу лировал осно-
вопологающие прин ципы уголовного 
права: преступ ление – деяние, а не 
образ мыслей; преступление должно 
быть точно определено в законе, а 
судья должен строго следовать бук-
ве закона; наказание должно быть 
соразмерно тяжести преступления; 
уголовный закон должен предупре-
ждать преступления. Ч. Бек кариа в 
книге «О преступлениях и наказани-
ях» выступил против существующей 
жестокости наказания и произвола 
феодальной юстиции. Он считал, 
что целью наказания является не 
истязание и доставление мучений 
человеку, а предупреждение новых 
деяний преступника, наносящих 
вред его согражданам, и удержание 
других от подобных деяний. А. Фей-
ербах писал, что наказание должно 
предусматриваться и назначаться за 
строго определенное преступление 
в строгом соответствии с причинен-
ным вредом и виной совершившего 
его лица. Карательные свойства на-
казания должны быть нацелены на 
рационального индивида, у которого 
предполагается свобода воли. В чис-
ле задач на первый план была вы-
двинута задача удержания неустой-
чивых лиц от совершения престу-
пления, т. е. общее предупреждение 
(см. Превенция общая).

В конце XVIII – начале XIX в. в 
США проводилась реформа тюрем-
ной системы, целью которой движе-
ние квакеров считало превращение 
тюрьмы в ИУ. Возникла пенсильван-
ская (филадельфийская) тюремная 
система одиночного заключения, 

Тюремное начальство по возмож-
ности посещает его. Этим правом 
также пользовались специальные 
миссионерские благотворительные 
общества (см. Оборнская тюремная 
система).
ПЕРВЕ́РСИЯ (от лат. perversis – пе-
ревернутый, извращенный), по-
ловая ненормальность (противо-
естественные формы полового 
вле чения): садизм – половое удов-
летворение, сочетающееся с при-
чинением боли объекту влечения; 
мазохизм – стремление испытывать 
боль, причиняемую сексуальным 
партнером; гомосексуализм – поло-
вое влечение к лицам своего пола; 
педофилия – половое влечение к 
детям; фетишизм – форма полового 
влечения, направленного на опреде-
ленную часть тела или предмет туа-
лета сексуального партнера, и др. 

ПЕРЕВОСПИТА́НИЕ, вид воспита-
ния, цель которого заключается не 
столько в устранении отрицатель-
ных, сколько в развитии необходи-
мых свойств личности. Основу П. 
составляет выявление имеющихся 
наиболее положительных свойств 
направленности личности с тем, 
чтобы, опираясь на них, гармонично 
формировать личность в целом, а 
главное – мотивы ее деятельности. 
ПЕРЕДА́ЧА ЗАПРЕЩЁННЫХ ПРЕД-
МЕ́ ТОВ ИЛИ ВЕЩЕ́СТВ ЛИ́ЦАМ, СО-
ДЕРЖА́ЩИМСЯ В МЕСТА́Х ЛИ ШЕ́-
НИЯ СВОБО́ДЫ, передача любым 
способом лицу, содержащемуся в 
следственном изоляторе, ИУ, испол-
няющем наказание в виде лишения 
свободы, или арестном доме, пред-
метов или веществ, хранение и ис-
пользование которых ограничено, 
сверх разрешенного количества 
либо предметов или веществ, хра-
нение и использование которых за-
прещено, а равно получение от та-

в результате проведенного исследо-
вания уголовного законодательства 
пришел к выводу, что тенденции 
гуманизации наказания не суще-
ствует – есть лишь известная флук-
туация суровости в довольно узких 
пределах, а интенсивность кара-
тельных свойств наказания находит-
ся в прямой зависимости от уровня 
развития общества и степени анта-
гонизма в психике и поведении его 
членов. Г. Руше и О. Киркхаймер 
установили, что изменения в содер-
жании наказания тесно связаны с 
экономикой. Возникла точка зрения, 
что наказание – социальное зло, но 
зло вынужденное. Общество долж-
но думать о мере зла в отношении 
осужденного исходя из необходимо-
сти его минимизации, т. е. минимума 
правоограничений его прав и свобод 
для достижения целей наказания, и 
искать альтернативные наказанию 
более гуманные меры воздействия 
на преступников (Н. Кристи).

ПЕНСИЛЬВА́НСКАЯ (ФИЛАДЕЛЬ -
ФИ́ЙСКАЯ) ТЮ РЕ́М НАЯ СИСТЕ́-
МА, система принципов построения 
отбывания наказания в виде лише-
ния свободы в условиях тюремного 
заключения, сформулированных в 
период тюремной реформы в США в 
XVIII–XIX вв. и направленных на пре-
вращение тюрьмы в ИУ. П. (ф.) т. с. 
основана на идее религиозного ис-
правления путем одиночного заклю-
чения в келье, но с привлечением к 
труду. Это система одиночного за-
ключения, где преступник наедине с 
собой и Богом должен осознать свою 
вину и раскаяться. Все время заклю-
чения в келье осужденный никуда не 
выходит и не общается – ни с дру-
гими осужденными, ни с представи-
телями внешнего мира. Предполага-
ется, что он предается размышлени-
ям о своем прошлом и будет иметь 
время отнестись к нему критически. 
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осужденных к лишению свободы, для 
отбывания наказания в государстве, 
гражданами которого они являются. 
В 1983 г. принята Европейская кон-
венция о передаче осужденных лиц. 
Республика Беларусь является госу-
дарством – участником в Конвенции 
о передаче осужденных к лишению 
свободы для дальнейшего отбывания 
наказания (Москва, 1998 г.). Процеду-
ра передачи осужденных регулирует-
ся ст. 470, 473, 481, 483, 491–497, 501 
УПК. При передаче осужденного госу-
дарство делегирует другому суверену 
право исполнять судебное решение. 
Исходя из принципа уважения суве-
ренитета государств, подобная пере-
дача не может являться обязатель-
ной. Передача осужденного может 
быть осуществлена при поступлении 
ходатайства осужденного, законного 
представителя, близких родственни-
ков или его защитника. Государство 
обращается с просьбой о передаче 
через свой компетентный орган. Обя-
зательными условиями осуществле-
ния передачи осужденного являются 
вступление приговора в отношении 
его в законную силу и наличие со-
гласия осужденного на отбывание 
наказания в стране его гражданства. 
Передача может быть осуществлена 
до отбытия осужденным наказания. 
Вопросы о передаче осужденного в 
Беларуси разрешает Генеральная 
прокуратура. Акты амнистии, приня-
тые в Республике Беларусь, должны 
применяться и к переданному осуж-
денному.
ПЕРЕДВИЖЕ́НИЕ ОСУЖДЁННЫХ 
К ЛИШЕ́НИЮ СВОБО́ ДЫ БЕЗ КОН-
ВО́Я ИЛИ СОПРО ВОЖ ДЕ́НИЯ, вид 
поощрительного изменения режима 
содержания осужденного в преде-
лах одного ИУ. Основания и порядок 
предоставления права передвиже-
ния без конвоя или сопровождения 
регулируются ст. 90 УИК. Предостав-

кого лица указанных предметов или 
веществ с целью выноса за пределы 
следственного изолятора, ИУ, ис-
полняющего наказание в виде ли-
шения свободы, или арестного дома 
(ст. 24.11 КоАП). 

Перечень и допустимое количе-
ство предметов или веществ, разре-
шенных для хранения и использо-
вания лицами, находящимися в 
след ственных изоляторах или иных 
местах лишения свободы, опреде-
ляются правилами внут рен него рас-
порядка следственных изоляторов 
и ИУ. Предметы и вещества, не ука-
занные в данных перечнях, являют-
ся запрещенными.

Данное деяние является админи-
стративным правонарушением про-
тив правосудия и деятельности орга-
нов уголовной и административной 
юрисдикции (ст. 24.11 КоАП) или 
преступлением против правосудия, 
если совершено в течение года по-
сле наложения административного 
взыскания за такие же нарушения 
(ст. 412 УК).
ПЕРЕДА́ЧА ОСУЖДЁННОГО ДЛЯ 
ОТ БЫВА́НИЯ НАКАЗА́НИЯ В СТРА-
НЕ́ СВОЕГО́ ГРАЖДА́Н СТВА, вид 
международно-право вой помощи, 
когда осужденный к лишению свобо-
ды в одном государстве передается 
на основании ходатайства государ-
ству его гражданства для дальней-
шего исполнения вынесенного в 
отношении его приговора, признан-
ного страной его гражданства. Цель 
передачи осужденного для страны 
вынесения приговора – социальная 
справедливость, для страны граж-
данства – перевоспитание и соци-
альная адаптация.

Решение о введении в практи-
ку института передачи осужденного 
было принято на V Конгрессе ООН в 
1975 г. В 1978 г. ряд стран подписали в 
Берлине Конвенцию о передаче лиц, 

только на время выполнения работ в 
пре делах определенной территории 
или по определенному маршруту. 
Осужденные, пользующиеся правом 
передвижения без конвоя или сопро-
вождения, проживают в отдельных 
жилых помещениях. Проживание их 
вне колонии не допускается. В слу-
чае нарушения осужденными правил 
внутреннего распорядка ИУ либо из-
менения характера выполняемых 
ими работ данное право отменяется 
постановлением начальника ИУ.

ПЕ́РЕЧЕНЬ ПРЕДМЕ́ТОВ И ВЕ-
ЩЕ́СТВ, КОТО́РЫЕ ОСУЖДЁННЫМ 
ЗАПРЕЩА́ЕТСЯ ПРИ ОБРЕТА́ТЬ, 
ХРА НИ́ТЬ И ИСПО́ЛЬ ЗО ВАТЬ В ИС-
ПРАВИТ́ЕЛЬНЫХ УЧ РЕЖ ДЕ́ НИЯХ 
ОТ КРЫ́ТОГО ТИ́ ПА: 1) изъятые из 
гражданского оборота предметы, 
изделия, вещества; 2) алкогольные, 
слабоалкогольные напитки, пиво; 
3) наркотические средства, психо-
тропные вещества, их прекурсоры 
и аналоги, токсические либо другие 
одурманивающие вещества; 4) спир-
тосодержащие лекарственные сред-
ства, не назначенные врачом; 5) ле-
карственные средства, со держащие 
психотропные вещества, не назна-
ченные врачом; 6) ядовитые веще-
ства; 7) радиоактивные вещества 
или материалы; 8) взрывчатые или 
легковоспламеняющиеся вещества; 
9) все виды оружия, боеприпасы к 
нему; 10) колюще-режущие пред-
меты без разрешения; 11) рабочий 
инструмент без разрешения на-
чальника ИУ; 12) порнографиче-
ские материалы, печатные издания, 
изображения или иные предметы 
порнографического характера либо 
магнитные, электронные носители с 
порнографическим содержанием.

ПЛАНИ́РОВАНИЕ, система меро-
прия тий, предусматривающая оп-
ре деленную последовательность, 

ляется только в случае производ-
ственной необходимости, если это 
обусловлено характером выполняе-
мой осужденным работы.

Право передвижения без конвоя 
или сопровождения предоставляет-
ся лицам, осужденным за преступле-
ния, не представляющие большой 
общественной опасности, менее 
тяжкие преступления, впервые осуж-
денным за тяжкие преступления, от-
бывающим наказание в виде лише-
ния свободы в исправительных коло-
ниях, ставшим на путь исправления, 
по отбытии не менее 1/4 срока нака-
зания. Осужденным, содержащимся 
в воспитательных колониях, твердо 
ставшим на путь исправления, пере-
движение за пределами колонии без 
конвоя или сопровождения может 
быть разрешено по отбытии ими не 
менее шести месяцев срока наказа-
ния. Не допускается передвижение 
без конвоя или сопровождения за 
пределами ИУ осужденных при осо-
бо опасном рецидиве преступлений; 
осужденных за совершение особо 
тяжких преступлений; осужденных, 
которым смертная казнь в порядке 
помилования заменена пожизнен-
ным заключением; осужденных к по-
жизненному заключению; осужден-
ных за умышленные преступления, 
совершенные в период отбывания 
наказания; осужденных, больных ак-
тивной формой туберкулеза или не 
прошедших полного курса лечения 
алкоголизма, токсикомании, нарко-
мании, лиц, страдающих психиче-
скими расстройствами (заболевани-
ями); осужденных, которые пользо-
вались правом передвижения без 
конвоя или сопровождения, но были 
лишены его в связи с допущенными 
нарушениями. Данное право предо-
ставляется по постановлению на-
чальника ИУ и утверждается выше-
стоящим орга ном. Распространяется 
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на достаточно простых, но специаль-
ных криминологических исследова-
ниях. В «Законах», например, можно 
найти социологию мотивов убийства 
в современных философу Афинах: 
на первом месте по распространен-
ности – стремление к богатству, на 
втором – честолюбие, на третьем – 
стремление скрыть ранее совершен-
ное преступление. 

ПОБЕ́Г ИЗ ИСПРАВИ́ТЕЛЬНОГО УЧ-
РЕЖДЕ́НИЯ, преступление про тив 
правосудия. Его общественная опас-
ность выражается в том, что данное 
преступление создает препятствия 
для исполнения судебного акта 
либо проведения предварительного 
рас следования и судебного произ-
водства в отношении лица, совер-
шившего преступление. Побег из ИУ 
характеризуется активным поведени-
ем – бегством из ИУ, исполняющего 
наказание в виде лишения свободы, 
арестного дома или из-под стражи 
(ч. 1 ст. 413 УК). Побег из ИУ, испол-
няющего наказание в виде лишения 
свободы, или арестного дома выра-
жается в самовольном и незаконном 
оставлении лицом места отбывания 
наказания. Незаконность действия в 
данном случае определяется отсут-
ствием разрешения уполномоченно-
го должностного лица. Побег из-под 
стражи – самовольное и незаконное 
оставление лицом места содержа-
ния под стражей (следственного изо-
лятора, изолятора временного со-
держания, гауптвахты и т. д.).

Побег из ИУ может быть совер-
шен разными способами: путем под-
копа, устройства пролома в загради-
тельной системе, обмана, подкупа 
представителей администрации или 
конвоиров, использования фальши-
вых документов, захвата и исполь-
зования транспортного средства или 
иных источников повышенной опас-
ности и др.

по рядок, сроки исполнения, испол-
нителей и меры обеспечения наме-
ченных мероприятий (см. Кримино-
логическое планирование).

ПЛАТО́Н (428/427–348/347 до н. э.), 
древнегреческий фило соф-идеалист, 
ученик Сократа, основатель объ-
ективного идеализма, автор свыше 
30 философских диалогов («Со-
фист», «Парменид», «Теэтет», «Го-
сударство» и др.). Развил положение 
о социальных переустройствах как 
факторе, препятствующем преступ-
ности. П. не только размышлял о пре-
ступности и ее природе, но провел 
одно из первых социологических ис-
следований криминального феноме-
на. П. впервые стал рассматривать 
нарушения законов как следствие 
величайшей болезни государства. 
Одним из главных источников этой 
болезни он считал междоусобие и 
раздор между бедными и богатыми. 
Для предупреждения преступлений 
и беспорядков, по мнению П., зако-
нодатель должен установить преде-
лы бедности и богатства. Допусти-
мо, чтобы имущество самых богатых 
лишь в четыре раза превышало со-
стояние самых бедных. 

Теория борьбы с преступностью 
у П. многоаспектна и детальна, не 
только включает наиболее эффек-
тивные меры наказания за различ-
ные преступления, но и определяет 
оптимальное количество тюрем в 
государстве. П. предписывал законо-
да тельствовать, предвосхищая со-
бытия, – устанавливать законы и 
угрожать наказанием для предотвра-
щения вредных поступков, вскрыл 
негативную роль безнаказанности 
как одной из основных причин про-
ступков. Рассуждая о преступности, 
П. выступал не как схоластический 
философ, строящий свои рассужде-
ния лишь на логических умозаклю-
чениях, свои выводы он основывал 

социальной обусловленности при-
чин преступности. 

ПОДУ́РОВЕНЬ ПРОФИЛА́КТИКИ ПРЕ-
СТУПЛЕ́НИЙ ГРУППОВО́Й, подвид 
предупредительной деятельности, 
сориентированной на внешние при-
чины образования криминогенной 
мотивации (жизненная ситуация), 
криминогенной ситуации (поле, спло-
ченность, совместимость, микрокли-
мат групп при исполнении наказания) 
и преступления (сама криминогенная 
ситуация, сложившаяся между субъ-
ектами), т. е. направленная саморе-
гуляция общения в группах. 

ПОДУ́РОВЕНЬ ПРОФИЛА́КТИКИ 
ПРЕ СТУПЛЕ́НИЙ ИНДИВИДУ А́ЛЬ-
НЫЙ, подвид предупредительной 
дея тельности, направленной на внут-
ренние причины и внутренние ус-
ло вия становления криминогенной 
мо тивации (усваиваемая, кримино-
логически значимая информация, 
ге нотип и жизненный опыт, прежде 
всего криминальный), криминогенной 
ситуации (взаимодействующие моти-
вации субъектов ситуации, их внутри-
личностная психическая и психофи-
зиологическая среда) и самого пре-
ступления (криминальная мотивация 
субъекта, его психические и психофи-
зиологические особенности). 

ПОДУ́РОВЕНЬ ПРОФИЛА́КТИКИ 
ПРЕСТУПЛЕ́НИЙ МИКРОСРЕДО-
ВО́Й, традиционно именуется об-
щим, подвид предупредительной де-
ятельности, направленной на устра-
нение и нейтрализацию внешних 
условий – недостатков мик росреды, 
содействующих фор  мированию кри-
миногенной мо ти вации (в кримино-
пенологии – прежде всего по укло-
нению от наказания), криминогенной 
ситуации (управленческая, безнад-
зорности и др.) и непосредственному 
совершению преступления (уклоне-
ние от наказания, насильственное и 

ПОВЕДЕ́НИЕ, присущее живым су-
ществам взаимодействие с окру-
жающей средой, опосредован ное их 
внешней (двигательной) и внутрен-
ней (психической) активностью. 

ПОВЕДЕНИЕ АГРЕССИВНОЕ, см. 
Агрессивное поведение.

ПОВЕДЕ́НИЕ АНОМА́ЛЬНО-СЕКСУ-
А́ЛЬНОЕ, см. Аномально-сексуаль-
ное поведение.

ПОВЕДЕ́НИЕ АНТИСОЦИА́ЛЬНОЕ, 
см. Антисоциальное поведение.

ПОВЕДЕ́НИЕ ДЕВИА́НТНОЕ, см. 
Девиантное поведение.

ПОВЕДЕ́НИЕ ДЕЛИНКВЕ́НТНОЕ, 
см. Делинквентное поведение.

ПОВЕДЕ́НИЕ ОТКЛОНЯ́ЮЩЕЕСЯ, 
см. Отклоняющееся поведение.

ПОВТО́РНАЯ ПРЕСТУ́ПНОСТЬ, см. 
Преступность повторная.

ПОГРАНИ́ЧНЫЕ СИТУА́ЦИИ, лич-
ностно значимые ситуации, вызы-
вающие обострение самосознания, 
личностного самоанализа перед воз-
можностью больших испытаний. 

ПОДРАЖА́НИЕ, одна из теорий, ос-
но вывающаяся на факторном подхо-
де к оценке причин преступности – 
ее бинарной, или двучленной, пря-
мой связи с тем или иным фактором, 
в данном случае с таким фактором, 
как социальная группа (Г. Тард) – се-
мья, окружение друзей, шайка воров 
и т. п. В подобных группах люди, об-
щаясь, «заражаются» поведением 
большинства, начинают подражать 
им. Подражают и противоправным 
моделям поведения (дурной при-
мер). И хотя в теории П. отсутствует 
качественный анализ социально-
содержательной природы поведе-
ния, отношений между группой и ин-
дивидом, она имеет определенное 
положительное значение в изучении 
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вительной колонии особого режима 
производится при отсутствии взыска-
ний за нарушение установленного 
порядка отбывания наказания и при 
добросовестном отношении к труду 
по отбытии ими не менее 10 лет П. з. 
Осужденные к П. з., содержащиеся в 
обычных жилых помещениях испра-
вительной колонии особого режима 
и злостно нарушающие установлен-
ный порядок отбывания наказания, 
переводятся в помещения камер-
ного типа исправительной колонии 
особого режима, тюрьму. Повторный 
перевод в обычные жилые помеще-
ния допускается не ранее чем через 
год. Перевод осужденных к П. з. из 
тюрьмы в исправительную колонию 
особого режима для содержания в 
обычных жилых помещениях либо 
из исправительной колонии особого 
режима в тюрьму осуществляется 
судом по представлению админи-
страции ИУ, согласованному с на-
блюдательной комиссией при мест-
ном исполнительном и распоряди-
тельном органе.

Осужденные к П. з. вправе: еже-
месячно расходовать на приобрете-
ние продуктов питания и предметов 
первой необходимости денежные 
средства, имеющиеся на их лицевых 
счетах, в размере трех базовых вели-
чин; иметь два краткосрочных свида-
ния в течение года; получать одну по-
сылку или передачу и две бандероли 
или два мелких пакета в течение 
года; иметь ежедневную прогулку 
продолжительностью 30 минут. По-
лучение образования осужденными 
к П. з. не осуществляется. Админи-
страцией ИУ для таких осужденных 
создаются условия для самообразо-
вания, не противоречащие порядку и 
условиям отбывания наказания.

По истечении 10 лет П. з. осужден-
ные могут быть переведены на улуч-
шенные условия содержания. В этом 
случае им разрешается дополни-

корыстное, аномально-сек суальное, 
массовое и др.). 
ПОЖИ́ЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕ́НИЕ, 
вид основного наказания, которое 
применяется в качестве исключи-
тельной меры наказания как альтер-
натива смертной казни за престу-
пления, сопряженные с умышлен-
ным лишением жизни че ловека при 
отягчающих обстоятельствах (ст. 58 
УК). П. з. не может быть назначено: 
лицам, совершившим преступление 
в возрасте до 18 лет; женщинам; 
мужчинам, достигшим ко дню поста-
новления приговора возраста 65 лет. 
Порядок исполнения и отбывания 
П. з. регулируется ст. 172 и 173 УИК. 

Осужденные к П. з., а также осуж-
денные, которым смертная казнь 
в порядке помилования заменена 
П. з., отбывают наказание в исправи-
тельной колонии особого режима или 
тюрьме. Осужденные, отбывающие 
наказание в виде П. з., содержат-
ся отдельно от других осужденных, 
отбывающих наказание в данной 
колонии или тюрьме. Осужденные, 
отбывающие наказание в виде П. з., 
содержатся в помещениях камер-
ного типа или в обычных жилых по-
мещениях исправительной колонии 
особого режима, камерах тюрьмы и 
носят одежду специального образ-
ца. Осужденные к П. з. содержатся в 
помещениях камерного типа испра-
вительной колонии особого режима, 
камерах тюрьмы, как правило, не бо-
лее чем по два человека. По прось-
бе осужденного и в иных необходи-
мых случаях по постановлению на-
чальника исправительной колонии, 
тюрьмы при возникновении угрозы 
личной безопасности осужденного 
он может содержаться в одиночной 
камере. Труд таких осужденных ор-
ганизуется с учетом требований со-
держания осужденных в камерах.

Перевод осужденных к П. з. в 
обычные жилые помещения испра-

П. п. Вычисляются и формально выра-
жаются количественными и статисти-
ческими (уго лов но-статистическими) 
показателями, которые делятся на две 
группы – абсолютные и обобщающие. 

Абсолютные величины состоят 
из совокупности, например числа 
преступлений, лиц, их совершив-
ших; объема какого-либо признака 
совокупности, например числа пре-
ступлений, совершенных несовер-
шеннолетними или в группе, числен-
ности самих несовершеннолетних 
преступников и т. п. Абсолютные 
показатели характеризуют размеры 
преступности или объем интересую-
щего признака преступности. 

Обобщающие П. п. – совокуп-
ности величин, которые могут быть 
сопоставлены таким образом, что 
позволяют выявить закономерности 
и взаимосвязи как в самой преступ-
ности (виды, группы, категории пре-
ступлений), так и в ее отношениях с 
другими явлениями. Обобщающие 
П. п. включают в себя относитель-
ные и средние величины. Относи-
тельные могут быть получены путем 
соотнесения каких-либо величин: ко-
личества преступлений – с числен-
ностью населения, количества вида 
преступлений – со всей преступно-
стью и т. д. Таким образом, относи-
тельные показатели представляют 
собой отношение (сопоставление) 
двух величин и выражают интенсив-
ность (напряженность, насыщен-
ность) развития преступности, ее 
структуры, динамики, степени срав-
нения. Показатель интенсивности 
в уголовной статистике именуется 
коэффициентом или уровнем пре-
ступности. С помощью относитель-
ных показателей характеризуется 
динамика преступности, определя-
ются отношения степени или меры, 
сравнительной величины. Средние 
величины позволяют получить обоб-

тельно: ежемесячно расходовать на 
приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости 
денежные средства, имеющиеся на 
их лицевых счетах, в размере одной 
базовой величины; иметь одно крат-
косрочное свидание в течение года; 
получать одну посылку или передачу 
и две бандероли или два мелких па-
кета в течение года; иметь ежеднев-
ную прогулку продолжительностью 
30 минут.
ПОКАЗА́ТЕЛИ ДИНА́МИКИ ПРЕ-
СТУ́П НОСТИ, абсолютный рост 
(снижение), темп роста (снижения), 
темп прироста объема или уровня 
преступности (отдельного ее типа, 
рода или вида) (см. Динамика пре-
ступности).

ПОКАЗА́́ТЕЛИ ОБЩЕ́СТВЕННОЙ 
ОПА́С НОСТИ ПРЕСТУ́ПНОСТИ, тя-
жесть среднестатистического пре-
ступления, удельный вес тяжкой 
преступности (косвенный показа-
тель), индекс судимости (наказание 
в виде лишения свободы) (косвен-
ный показатель) (см. Преступности 
общественная опасность).

ПОКАЗА́ТЕЛИ ПРЕСТУ́ПНОСТИ, 
цифровые величины, представляю-
щие внешнюю (количественную) 
сторону преступности в отличие от 
ее признаков или свойств, характе-
ризующих содержательную (каче-
ственную) сторону. Разделение при-
знаков П. п. в определенной степени 
условно, поскольку сама преступ-
ность как закономерное явление 
есть следствие перехода количества 
в качество. Например, характер пре-
ступности невозможно определить 
без статистических показателей, их 
сравнительного анализа, поэтому 
нередко П. п. именуются в литерату-
ре количественно-качественными. 

Уровень, структура, динамика, ха-
рактер преступности – качественные 
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ные, растет преступность или сни-
жается. Иными словами, изменяется 
не только состояние, но и структу ра 
и характер преступности, поэтому 
корректно вести речь о динамике 
структуры и динамике состояния 
преступности. 

Качественные показатели пре-
ступности – ее структура и характер. 
Структура преступности – удельный 
вес и соотношение различных ви-
дов преступлений (преступности) в 
общем их числе за определенный 
период времени на определенной 
территории. Характер преступности 
определяется количеством особо 
тяжких преступлений в структуре 
преступности, а также характеристи-
кой личности тех, кто совершает пре-
ступления. Характер преступности – 
одно из проявлений ее структуры, 
выявление характера преступности – 
результат анализа ее структуры. 

В криминологии выделяется также 
понятие географии преступности, под 
которой понимают ее различное рас-
пределение по регионам (областям, 
районам, городам) страны. Интенсив-
ность преступности не однородна по 
всей территории страны, поэтому ана-
лиз географии преступности крайне 
важен для уяснения, в каком регионе 
следует приложить наибольшие уси-
лия и сосредоточить больше средств 
для борьбы с преступностью. 

В ряде криминологических источ-
ников содержится понятие объема 
преступности. Это ее совокупная, 
основанная на показателях преступ-
ности статистическая характеристика, 
отражающая одновременно кримино-
логические показатели, касающиеся 
лиц, совершивших преступления. 

ПОКАЗА́ТЕЛИ У́РОВНЯ (ИНТЕН-
СИ́ВНОСТИ) ПРЕСТУ́ПНОСТИ, ко-
эффициент преступности, индекс 
преступной активности. 

щенную характеристику однородной 
совокупности явлений по определен-
ному количественному признаку, на-
пример средний возраст осужденных 
за изнасилование, среднюю числен-
ность состава преступных группиро-
вок несовершеннолетних и т. д.

Количественные П. п. определя-
ются методами статистического ана-
лиза и обобщения (синтеза) или уго-
ловно-статистического наблюдения.

ПОКАЗА́ТЕЛИ ПРЕСТУ́ПНОСТИ КО-
ЛИ́ЧЕСТВЕННЫЕ И КА́ЧЕСТ ВЕН-
НЫЕ, показатели ее состояния, уров-
ня, динамики, структуры и характера. 
Преступность как явление может быть 
оценена и даже измерена в опреде-
ленных количественных и качествен-
ных показателях, что важно для уяс-
нения ее сущности, выявления вну-
тренних взаимосвязей, зависимости 
от внешних факторов. Без объектив-
ной оценки масштабов преступности 
невозможно адекватно осуществлять 
борьбу с ней и разрабатывать меры 
эффективного воздействия. 

Количественные показатели пре-
ступности – ее состояние, уровень 
и динамика. Состояние преступно-
сти – общее число совершенных 
пре ступлений за определенное вре-
мя на определенной территории 
(абсолютный показатель). Уровень 
преступности – соотношение обще-
го числа совершенных преступлений 
за определенное время на опреде-
ленной территории и числа населе-
ния, достигшего возраста уголовной 
ответственности, проживающего на 
данной территории (относительный 
показатель). Динамика преступно-
сти – показатели изменения состо-
я ния и уровня преступности за оп-
ре деленные отрезки времени. Зная 
данные о динамике преступности, 
можно оценить, какие процессы ха-
рактерны для этого явления: благо-
приятные для общества или негатив-

газма преимущественно путем меха-
нической стимуляции прямой кишки 
либо путем совершения анального 
коитуса; гомосексуализм – дости-
жение наивысшего полового на-
слаждения только при сексуальных 
контактах с лицами своего же пола 
(при этом различают мужеложство, 
или уранизм, – мужской гомосек-
суализм; лесбийскую любовь, или 
сафизм, трибадия, – женский гомо-
сексуализм; вле чение к взрослым 
субъектам: у мужчин – андрофилия, 
у женщин – гинекофилия; влечение 
к субъ ектам юного возраста: у муж-
чин – эфебофилия, у женщин – коро-
филия; педерастия – гомосексуаль-
ные контакты с мальчиками, педи-
кация – анальный мужской контакт); 
5) нарушения половой аутоиденти-
фикации (например, транссексуа-
лизм или неразличение сексуального 
объекта); 6) девиантные тенденции 
(например, эротические девиантные 
сновидения и фантазии); 7) сексу-
альные девиации (З. Старович). 

ПОЛОВЫ́Х ПРЕСТУПЛЕ́НИЙ ТИ́ПЫ, 
1) физические насильственные: из-
насилование с применением физиче-
ского насилия (ст. 166 УК), мужелож-
ство, лесбиянство, иные действия 
сексуального характера, например 
анализм, орализм и др., с применени-
ем физического насилия (ст. 167 УК), 
убийство, сопряженное с изнасило-
ванием или насильственными дей-
ствиями сексуального характера (п. 7
ч. 2 ст. 139 УК); 2) психические на-
сильственные: изнасилование с при-
менением психического наси лия или 
угрозой его применения (ст. 166 УК), 
мужеложство, лесбиянство, иные 
дей ствия сексуального характера с 
при менением психического наси лия 
или угрозой его применения (ст. 167 
УК), понуждение лица к половому 
сношению, мужеложству, лесбиян-
ству или совершению иных действий 

ПОКАЗА́ТЕЛЬ СТРУКТУ́РЫ ПРЕ-
СТУ́ПНОСТИ, удельный вес (доля) 
объема отдельного типа, рода или 
вида преступности в общем объеме 
преступности, измеряется в процен-
тах. Рассчитывается по формуле

C = u : U · 100 %,
где C – показатель структуры пре-
ступности; u – объем отдельного 
типа, рода или вида преступности 
за определенный период; U – общий 
объем преступности за определен-
ный период.
ПОЛИТИ́ЧЕСКАЯ ПРЕСТУ́ПНОСТЬ, 
см. Преступность политическая.
ПОЛОВО́Й ЭКСЦЕ́СС ОСУЖДЁННО-
ГО, отклонение от сексуальной нормы 
общения между полами, устанавли-
ваемой общечеловеческой моралью, 
нравственностью, эстетикой и пра-
вом, а также преступной субкультурой 
(см. Половых эксцессов типы). 
ПОЛОВЫ́Х ИЗВРАЩЕ́НИЙ ТИ ́ПЫ, 
1) расстройства сексуальных по-
требностей (например, нарушения 
либидо, сексуальные комплексы, 
сексуальные фобии); 2) нарушения 
течения сексуальной жизни (напри-
мер, у мужчин нарушение эрекции, 
преждевременная эякуляция или ее 
задержка и т. п., у женщин вагинизм, 
фригидность, у обоих полов – непо-
рочное супружество и др.); 3) нару-
шения оргазма (например, аноргаз-
мия, оргазм без эрекции и т. д.); 4) не-
типичные сексуальные отклонения, 
к которым относят: патологический 
аутоэротизм – достижение оргазма 
только путем самовозбуждения, в 
том числе под воздействием раз-
дражителей физической природы, 
например воды, орализм – дости-
жение оргазма исключительно под 
воздействием раздражения его (ее) 
половых органов губами, языком, 
зубами, полостью рта сексуального 
партнера; анализм – достижение ор-
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мо не достигшим 16-летнего возраста 
(ст. 168 УК) (педофилия и сопряжен-
ные с ней действия), развратные 
действия, совершенные лицом, до-
стигшим 18-летнего возраста, в отно-
шении лица, заведомо не достигшего
16-лет него возраста (ст. 169 УК) (пе-
дофилия, эксгибиционизм, фрот таж 
и др.), убийство и причинение теле-
сных повреждений различной степе-
ни тяжести, совершенные в процес-
се сексуального общения (ст. 139, 
141, 144, 147, 149, 150, 153–155 УК), 
кража, грабеж, разбой в отношении 
имущества, имеющего сексуальное 
значение (ст. 205–207 УК) (напри-
мер, при фетишизме, трансвестизме 
и др.), жестокое обращение с живот-
ными с применением садистских ме-
тодов (скотоложство, сопряженное 
с садизмом) (ст. 339¹ УК); 5) нена-
сильственные, соприкосновенные с 
половыми: незаконное производство 
аборта (ст. 156 УК), организация и 
(или) использование занятия прости-
туцией либо создание условий для 
занятия проституцией (ст. 171 УК), 
вовлечение в занятие проституцией 
либо принуждение к продолжению 
занятия проституцией (ст. 1711 УК), 
изготовление и распространение 
порнографических материалов или 
предметов порнографического ха-
рактера (ст. 343 УК), изготовление и 
распространение порнографических 
материалов или предметов порногра-
фического характера с изображением 
несовершеннолетнего (ст. 3431 УК).
ПОЛОВЫ́Х ЭКСЦЕ́ССОВ ТИ́ПЫ, по-
ловые преступления, сексуальные 
извращения, проституция и их виды. 
ПОНЯ́ТИЕ, мысль, отражающая 
общие и существенные признаки 
предметов и явлений. Так, П. пре-
ступления охватывает следующие 
существенные признаки: обществен-
ную опасность деяния (действия или 
бездействия), его уго ловную проти-

сексуального характера путем шан-
тажа, угрозы уничтожением, повреж-
дением или изъятием имущества 
либо с использованием служебной, 
материальной или иной зависимо-
сти потерпевшей (потерпевшего) 
(ст. 170 УК); 3) половые ненасиль-
ственные: половое сношение, му-
желожство, лесбиянство или иные 
действия сексуального характера, 
совершенные лицом, достигшим
18-лет него возраста, с лицом, заведо-
мо не достигшим 16-летнего возрас-
та (ст. 168 УК); развратные действия, 
совершенные лицом, достигшим
18-лет него возраста, в отноше-
нии лица, заведомо не достигшего
16-лет него возраста (ст. 169 УК); 4) по-
ловые извращения (перверсии, ано-
малии, отклонения) насильственные 
и ненасильственные: изнасилование 
заведомо малолетней (ч. 3 ст. 166 
УК) (педофилия), изнасилование, по-
влекшее по неосторожности смерть 
потерпевшей либо причинение тяж-
ких телесных повреждений (ч. 3 
ст. 166 УК) (при садизме, мазохизме), 
мужеложство, лесбиянство или иные 
действия сексуального характера, 
совершенные в отношении заведомо 
малолетнего (малолетней) (ч. 3 ст. 167 
УК) (педофилия и т. п.), мужеложство, 
лесбиянство или иные действия сек-
суального характера повлекшие по 
неосторожности смерть потерпевше-
го (потерпевшей) ли бо причинение 
тяжких телесных повреждений (ч. 3 
ст. 167 УК) (при садизме, мазохиз-
ме), понуждение лица к мужеложству, 
лесбиянству или совершению иных 
действий сексуального характера 
(например, к эксгибиционизму, фрот-
тажу) (ст. 170 УК), половое сношение, 
муже ложство, лесбиянство или иные 
действия сексуального характера, 
со вершенные лицом, достигшим
18-лет него возраста, с лицом, заведо-

ПОСТПЕНИТЕНЦИА́РНАЯ ПРЕСТУ́П-
НОСТЬ, см. Преступность постпе-
нитенциарная.

ПОСТУ́ПОК, сознательный поведен-
ческий акт, связанный с нравственным 
самоопределением лич ности. П. обус-
ловлен определенным внут ренним 
планом действия, включающим наме-
рение, прогнозирование определен-
ного ожидаемого результата, выбор 
необходимых средств исполнения. 

ПОТРЕ́БНОСТИ (осужденного), не-
достаток, лишение, нужда, испыты-
ваемые осужденным и побуждаю-
щие его к деятельности. 

ПРАВОВА́Я КУЛЬТУ́РА, состояние 
правовой жизни общества, выра-
женное в высоком уровне правовой 
деятельности, юридических актов, 
правосознания, правового развития 
субъекта, а также степени гаран-
тированности государством прав и 
свобод человека. П. к. личности – по-
нимание значения права, а также со-
вершение действий в соответствии с 
ним, правовая образованность чело-
века, умение пользоваться правом, 
подчинять свое поведение требова-
ниям юридических норм. Высокий 
уровень П. к. населения является 
важнейшим признаком правового го-
сударства, обязательным условием 
его формирования. 

ПРАВОВО́Й НИГИЛИ́ЗМ, социально-
психологическое явление, выражаю-
щееся в полном или частичном отри-
цании полезности и необходимости 
соблюдения правовых норм отдель-
ными членами общества. 

ПРАВОВО́Й ПОДХО́Д К АНА́ЛИЗУ 
ПРЕСТУ́ПНОСТИ, традиционная ме то-
дология анализа данного криминаль-
ного феномена. Сущность правового 
подхода заключается в рассмотрении 
преступности как собирательного 
понятия – совокупности или даже 

воправность, виновность, наказуе-
мость, аморальность. П. может быть 
научным и ненаучным (ошибочное, 
ложное, житейское). У преступников 
формируются в процессе преступной 
жизни житейские, чаще извращен-
ные, ложные П., особенно в сфере 
нравственного и правового сознания. 

ПОРО́Г НАСЫЩЕ́НИЯ ПРЕСТУ́П-
НО СТИ, концепция Э. Дюркгейма, 
Ф. Танненбаума, Дж. Флориты и дру-
гих ученых в области социальных 
наук. Сущность ее состоит в том, что 
преступность – нормальное явление 
в обществе, ненормальные – при-
думанные законы; сама структура 
общества приводит определенную 
часть населения к конфликту; чем 
сложнее состояние общества, тем 
труднее в нем следовать предписа-
нию огромного числа санкций и за-
конов. Э. Ферри и ряд других ученых 
разработали закон насыщения пре-
ступности, согласно которому для 
каждого общества должен быть свой 
криминальный предел – П. н. п. Он 
наступает, когда преступность ста-
новится проблемой политической и 
возникает коллизия между правопо-
рядком и необходимостью ослабле-
ния напряженности. Напряженность 
снимается путем декриминализации. 
Вместе с тем, отмечал Э. Ферри, 
если уровень преступности в обще-
стве ниже П. н. п., у законодателя по-
является возможность ужесточения 
уголовных санкций. На нормальность 
преступности и ненормальность ее 
чрезмерного высокого или, наоборот, 
слишком низкого уровня указывал, в 
частности, Э. Дюркгейм. С законом 
насыщения преступностью, порогом 
ее насыщения связывается и другое 
свойство преступности – ее циклич-
ность (И.И. Карпец). 

ПОСТПЕНА́ЛЬНАЯ ПРЕСТУ́ПНОСТЬ, 
см. Преступность постпенальная.
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ний, которые должны сообразовы-
вать свое поведение с обязанностью 
или запретом, предписанными нор-
мой. Участникам общественных от-
ношений указывается требуемый, же-
лательный вариант поведения. П. н. 
носят общий характер, определяют 
типические черты жизненных ситуа-
ций, при возникновении которых они 
подлежат реализации. П. н. рассчи-
таны на регулирование не отдель-
ного, единичного отношения, а вида 
отношений. Этим они отличаются от 
актов применения права (решений 
государственных органов по конкрет-
ным делам) и индивидуальных рас-
поряжений. В решении по делу, пред-
ставляющему собой вывод из П. н. 
применительно к индивидуальному 
случаю и отношению, всегда обозна-
чено конкретное лицо, содержание 
его прав или обязанностей. П. н. ре-
гулируют вид случаев и отношений, 
адресованы кругу лиц, определенных 
видовыми признаками (граждане, 
родители, супруги, жилищный от-
дел, депутатская комиссия, испол-
нительный комитет и др.). П. н. но-
сят представительно-обя зы вающий 
характер: когда в развитии обще-
ственных отношений создаются или 
возникают предусмотренные нормой 
условия ее реализации, у участников 
отношений возникают конкретные 
пра ва и обязанности, образующие 
пра воотношение. Специфическим 
при знаком П. н. является их охрана 
го сударственным принуждением. 
В структуре П. н. различают: гипоте-
зу (определение круга лиц, которым 
адресованы нормы, а также обстоя-
тельств, при которых они реализуют-
ся), диспозицию (сами правила пове-
дения, выраженные как определение 
обязанностей и прав сторон право-
отношения) и санкцию (указание на 
меру государственного принуждения 
за нарушение диспозиции). 

системы преступлений. Определяя 
преступность подобным образом, 
авторы отталкиваются от отдельных 
преступлений. Вся их совокупность в 
обществе и образует преступность. 
Значение правового подхода состоит 
в простоте и наглядности кримино-
логического анализа качественных и 
количественных характеристик пре-
ступности, развитии на этой основе 
методик изучения латентной преступ-
ности, криминологического прогнози-
рования, программирования процес-
са воздействия на преступность и 
оценки его эффективности.
ПРАВОВО́Й СТА́ТУС, совокупность 
прав и обязанностей гражданина, 
должностного лица, звена управле-
ния организации. В П. с. входят: кон-
ституционные права и свободы граж-
дан; общие права и обяза нности, 
предусмотренные для участников 
определенного ви да правоотноше-
ний (трудовые, ад ми ни стративно-
правовые и др.). П. с. характеризует-
ся тем, что составляющие его содер-
жание права и обязанности не могут 
нарушаться субъектом управления 
иначе как в случае и порядке, опре-
деляемых законом. Обладая этими 
правами, гражданин может требо-
вать предоставления соответствую-
щих материальных и духовных благ. 
ПРАВОВЫ́Е НО́РМЫ, правила пове-
дения, рассчитанные на регулирова-
ние общественных отношений, уста-
новленные или санкционированные 
государством и охраняемые от нару-
шений с помощью мер государствен-
ного принуждения. Устанавливаются 
или санкционируются соответствую-
щими органами государства. В П. н. 
выражена государственная воля, 
направленная на регулирование 
определенного вида общественных 
отношений. Выраженная в норме 
государственная воля адресована 
участникам общественных отноше-

тивную причину данного обществен-
но вредного внешнего поведения. 
Во-вторых, вина есть выражение 
внутреннего негативного отношения 
нарушителя к интересам общества, 
организаций, граждан. Это следует 
из самого содержания вины: умысел 
характеризуется тем, что лицо пред-
видит общественно вредные по-
следствия своего поведения и жела-
ет (прямой умысел) или сознательно 
допускает (косвенный умысел) их 
наступление; неосторожность – тем, 
что лицо предвидит такие послед-
ствия, но безосновательно надеется, 
что они не наступят (легкомыслен-
ность), либо не предвидит их, хотя 
могло и должно было предвидеть 
(небрежность).

ПРАВОНАРУШЕ́НИЯ КОРРУПЦИ-
О́ННЫЕ, не влекущее уголовной от-
ветственности нарушение существу-
ющего порядка несения службы и ис-
полнения своих профессиональных 
обязанностей, допущенное лицами, 
которые законом отнесены к катего-
рии должностных лиц или приравнен-
ных к ним, если такое нарушение со-
держит признаки коррупции, а равно 
невыполнение ими запретов, правил, 
установленных национальными нор-
мативными правовыми актами.
С учетом многоаспектного объ ек-
тивно-субъективного прояв ления 
коррупции в служебной деятельно-
сти при организации и осуществле-
нии функций и полномочий властного 
администрирования в соответствии 
с Законом от 15.07.2015 № 305-З 
«О борьбе с коррупцией» все право-
нарушающие деликты, обусловлен-
ные умышленным использованием 
представителями власти своего слу-
жебного положения и связанных с 
ним возможностей вопреки служеб-
ной компетенции или необходимо-
сти, должны признаваться правона-
рушениями коррупционного харак-

ПРАВОНАРУШЕ́НИЕ, деяние (дей-
ствие или бездействие), на рушающее 
требования правовых норм, установ-
ленный правопо рядок. П. подразделя-
ются на уго ловные правонарушения 
(преступления), административные 
пра во нарушения, дисциплинарные и 
граж данские проступки. Данные дея-
ния порождают охранительные право-
отношения – процессуальные право-
отношения и отношения юридической 
ответственности. П. имеет две сторо-
ны – объективную и субъективную. 

Элементами объективной сто-
роны П. являются: противоправное 
деяние; вред, причиненный обще-
ственным отношениям; причинная 
связь между противоправным дея-
нием и наступившим вредом. Если 
нет действия (бездействия), значит, 
нет и деяния в целом как проявления 
активности лица, а есть мысль и т. д. 
Если нет вреда для общественных 
отношений, значит, это деяние не 
является общественно вредным, а 
следовательно, и противоправным. 
Отсутствие причинной связи между 
деянием и наступившим вредом 
означает, что вред вызван не данным 
деянием, а чем-то другим. Основное 
проявление антиобщественной сущ-
ности П. заключается в его объек-
тивной стороне – общественно вред-
ных последствиях действия (бездей-
ствия) нарушителя.

Субъективную сторону П. обра-
зуют те элементы деяния, которые 
характеризуют состояние психики 
лица в момент совершения противо-
правного деяния. Необходимый эле-
мент субъективной стороны всякого 
П. составляет вина – умысел или 
неосторожность. Антиобщественная 
сущность П. проявляется не только 
в их объективной, но и в субъектив-
ной стороне, в частности в вине. Во-
первых, умысел или неосторожность 
образует непосредственную субъек-
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(трудовых) обязанностей; 6) отказ 
государственного должностного или 
приравненного к нему лица в предо-
ставлении информации физическим 
или юридическим лицам, предостав-
ление которой этим лицам преду-
смотрено актами законодательства, 
умышленное несвоевременное ее 
предоставление или предоставле-
ние неполной либо недостоверной 
информации; 7) требование государ-
ственным должностным или прирав-
ненным к нему лицом от физических 
или юридических лиц информации, в 
том числе документов, предоставле-
ние которой не предусмотрено акта-
ми законодательства; 8) нарушение 
государственным должностным ли-
цом в личных, групповых и иных внес-
лужебных интересах установленного 
законодательными актами порядка 
рассмотрения обращений граждан, в 
том числе индивидуальных предпри-
нимателей, и юридических лиц и при-
нятия решений по вопросам, входя-
щим в его компетенцию; 9) создание 
государственным дол жностным или 
приравненным к нему лицом препят-
ствий физическим или юридическим 
лицам в реализации их прав и за-
конных интересов; 10) делегирова-
ние го су дарственным должностным 
лицом полномочий на государствен-
ное регулирование предпринима-
тельской деятельности либо на кон-
троль за ней лицу, осуществляюще-
му такую деятель ность, если это не 
предусмотрено законодательными 
актами; 11) нарушение государствен-
ным должностным или приравнен-
ным к нему лицом установленного 
актами законодательства порядка 
проведения конкурсов, аукционов, 
процедур закупок; 12) требование 
го сударственным должностным или 
приравненным к нему лицом предо-
ставления безвозмездной (спонсор-
ской) помощи, а равно нарушение 

тера. В свою очередь, положениями 
указанного Закона правонарушения 
коррупционного характера подразде-
ляются на правонарушения, создаю-
щие условия для коррупции (ст. 25 
Закона), и собственно коррупцион-
ные правонарушения (ст. 37 Закона) 
(см. Правонарушения, создающие 
условия для коррупции).
ПРАВОНАРУШЕ́НИЯ, СОЗДАЮ́ЩИЕ 
УСЛО́ВИЯ ДЛЯ КОРРУ́П ЦИИ, 
1) вмешательство государственного 
должностного лица с использованием 
своих служебных полномочий в дея-
тельность других государственных 
органов и иных организаций, если 
это не входит в круг его полномочий 
и не основано на законодательном 
акте; 2) оказание государственным 
должностным лицом при подготовке 
и принятии решений неправомерно-
го предпочтения интересам физи-
ческих или юридических лиц либо 
предоставление им необоснованных 
льгот и привилегий или оказание 
содействия в их предоставлении; 
3) использование госу дарственным 
должностным или приравненным к 
нему лицом служебного положения 
при решении вопросов, затрагиваю-
щих его личные, групповые и иные 
внеслужебные интересы, если это 
не связано со служебной (трудовой) 
деятельностью; 4) участие государ-
ственного должностного лица в ка-
честве представителя третьих лиц в 
делах государственного органа, иной 
организации, служащим (работни-
ком) которых он является, либо под-
чиненных и (или) подконтрольных 
им государственного органа, иной 
организации; 5) использование госу-
дарственным дол жностным или при-
равненным к нему лицом во внес-
лужебных интересах информации, 
распространение и (или) предостав-
ление которой ограничено, получен-
ной при исполнении им служебных 

ски ми правами, обязанностями и 
сан кциями. Для П. характерны своя 
точка зрения на действительность, 
особый язык, система понятий и ка-
тегорий, специфические критерии 
и способы оценок, цели и средства 
их осуществления. Иными словами, 
П. отличается своей гносеологией 
(по знавательный ап парат), аксиоло-
гией (система ценностей и способов 
оценки), праксиологией (методы уп-
рав ления практический деятельно-
стью, поведением людей). 

Различают обыденное и теоре-
тическое П. Обыденное П. носит эм-
пирический характер, порождается 
повседневными условиями жизни, 
ограничивается непосредственными 
нуждами и сводится преимуществен-
но к обиходным представлениям, 
оценкам, навыкам поведения. Тео-
ретическое П. стремится проникнуть 
в сущность явлений, познать их за-
кономерности, выразить их в систе-
ме взглядов, концепций, теорий. 

Основные функции П.: познава-
тельная, оценочная и регулятивная. 
Познавательной деятельности со-
ответствует определенный набор 
юридических знаний и умений; оце-
ночной функции – система оценок и 
мнений по юридическим вопросам 
или оценочные отношения к праву 
и практике его исполнения и приме-
нения; регулятивная функция реали-
зуется через систему мотивов цен-
ностных ориентаций, правовых уста-
новок и др. П. больших социальных 
групп влияет на формирование и за-
крепление правовых норм, их функ-
ционирование в обществе. В свою 
очередь, право и практика его при-
менения воздействуют на содержа-
ние общественного и индивидуаль-
ного П. Решающая роль в становле-
нии П. принадлежит политическим и 
социально-экономическим условиям 
жизни общества. Индивидуальное 

государственным дол жностным или 
приравненным к нему лицом поряд-
ка ее предоставления, получения и 
использования, установленного ак-
тами законодательства. Совершение 
указанных правонарушений влечет 
за собой ответственность в соответ-
ствии с законодательными актами 
Республики Беларусь.

ПРАВООХРАНИ́ТЕЛЬНЫЕ О́РГАНЫ, 
государственные органы, основной 
функцией которых является охрана 
законности и правопорядка: орга-
ны прокуратуры, внутренних дел, 
государственной безопасности, фи-
нансовых расследований Комитета 
государствен ного контроля, След-
ственный комитет, а также иные госу-
дарственные органы и должностные 
лица, осуществляющие в пределах 
своей компетенции в соответствии с 
уголовно-процессуальным законом 
досудебное производство. В широ-
ком смысле данное понятие включа-
ет также госу дар ственно-обще ствен-
ные (субсидируемые государством) 
органы населения. 

ПРАВОСОЗНА́НИЕ, сфера обще-
ственного или индивидуального со-
знания, включающая правовые зна-
ния, отношение к праву и правопри-
менительной деятельности. Отражает 
правовую действительность в форме 
юридических знаний, оценочных от-
ношений к праву и практике его при-
менения, правовых установок и цен-
ностных ориентаций, регулирующих 
человеческое поведение в юридиче-
ски значимых ситуациях. Отличие П. 
от иных сфер сознания заключается 
в правовом опосредовании, осозна-
нии и переживании общественных 
явлений, их связи с юридическими 
последствиями (действительными, 
мнимыми или желательными), соот-
несении их с государственно-пра-
во вым регулированием, с юридиче-
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и личным делам только с согласия 
ОВД. Кроме этих обязанностей суд 
может возложить на поднадзорное 
лицо дополнительные обязанности: 
не посещать определенные места, 
не покидать дом (квартиру) в опре-
деленное время суток, являться в 
ОВД для регистрации от одного до 
четырех раз в месяц, не выезжать за 
пределы Республики Беларусь.

П. н. в обязательном порядке 
устанавливается за лицом, допу-
стившим особо опасный рецидив, 
либо лицом, осужденным за пре-
ступление, совершенное в составе 
организованной группы или пре-
ступной организации. В отношении 
указанных лиц превентивный над-
зор считается установленным со дня 
их освобождения из ИУ. П. н. после 
освобождения из мест лишения 
свободы может быть установлен за 
лицом, достигшим 18-летнего воз-
раста, судимым за тяжкое или осо-
бо тяжкое преступление либо суди-
мым два или более раза к лишению 
свободы за любые умышленные 
преступления, в следующих случа-
ях: если в соответствии с законода-
тельными актами Республики Бела-
русь на момент освобождения из ИУ 
оно признано злостно нарушающим 
установленный порядок отбывания 
наказания; если оно после отбытия 
наказания в виде лишения свобо-
ды более двух раз в течение года 
привлекалось к административной 
ответственности за совершение ад-
министративных правонарушений, 
за которые законом предусмотрено 
административное взыскание в виде 
административного ареста. За ука-
занными категориями осужденных 
П. н. устанавливается на срок от 
шести месяцев до двух лет и мо-
жет быть продлен судом в пределах 
срока судимости, пока она не будет 
снята, в случае несоблюдения этими 

П. формируется под влиянием обу-
чения, воспитания, традиций, нрав-
ственного климата среды, в которой 
находится человек. 

В юридической психологии изу-
чается соотношение особенностей 
П. отдельных людей и групп с ха-
рактером их поведения. Выявлены 
различия между П. правопослушных 
граждан и лиц, совершающих право-
нарушения, а также особенности П. 
различных преступников (корыст-
ные, корыстно-насильственные, на-
сильственные). Установлено, что 
в генезисе преступного поведения 
наи большее значение имеет отноше-
ние к праву. Изучение дефектов и 
деформаций П. правонарушителей 
сочетается с разработкой методов 
их профилактики и коррекции.

ПРЕВЕНТИ́ВНЫЙ НАДЗО́Р, сово-
купность мер, установленных в от-
ношении отдельных категорий лиц, 
осужденных к лишению свободы, по-
сле освобождения из ИУ для наблю-
дения за их поведением, предупре-
ждения с их стороны преступлений и 
оказания на них необходимого про-
филактического воздействия (ст. 80 
УК). П. н. устанавливается по реше-
нию суда только в случаях, указан-
ных в уголовном законе, когда осуж-
денный проявляет явное нежелание 
встать на путь исправления и после 
отбытия наказания. П. н. не устанав-
ливается за постоянно не проживаю-
щими в Республике Беларусь ино-
странными гражданами и лицами 
без гражданства. Нахождение лица 
под П. н. связано с определенными 
ограничениями, которым подверга-
ется лицо. В частности, оно обязано 
прибыть в установленный срок к из-
бранному месту жительства и заре-
гистрироваться в ОВД, уведомлять 
этот орган о перемене места работы 
или жительства, выезжать за преде-
лы района (города) по служебным 

мер правового воздействия, угрозой 
реального применения мер право-
вого воздействия, неотвратимостью 
юридической ответственности за со-
вершенное правонарушение, пропа-
гандой законодательства.

ПРЕВЕ́НЦИЯ ЧА́СТНАЯ, предупре-
ждение совершения новых право-
нарушений со стороны лиц, уже со-
вершивших правонарушения. П. ч. 
реализуется путем применения к 
пра вонарушителю мер правового 
воздействия. П. ч. совместно с пре-
венцией общей отражает суть пре-
ду предительной функции права. 
В государственной политике в сфе-
ре борьбы с преступностью и ины-
ми правонарушениями соотношение 
об щей и частной превенции может 
быть разным. Так, установление в 
уго ловном законе чрезмерно жест-
ких санкций за преступления свиде-
тельствует, что в таком случае при-
оритет отдается превенции общей. 
Определение в законодательстве 
более либеральной системы санк-
ций и установление наряду с этим 
действенных мер по социальной 
реабилитации лица показывает, что 
главной целью является П. ч.

ПРЕДВАРИ́ТЕЛЬНОЕ СЛЕ́ДСТВИЕ, 
процесс, цель которого заключается 
в реконструкции (восстановлении) 
прошлого события преступления по 
следам, обнаруженным следовате-
лем в настоящем. 

Существуют два направления ре-
конструкции: 1) реконструкция само-
го события преступления и объектив-
ных условий, которые способствова-
ли его совершению; его конечная 
цель – получение исчерпывающих 
сведений об объекте и объективной 
стороне состава преступления; 2) ис-
следование личности преступника в 
ее эволюции, развитии механизма 
образования преступного умысла, 

лицами требований П. н. При этом 
П. н. за лицами, злостно нарушаю-
щими установленный порядок отбы-
вания наказания, считается установ-
ленным со дня освобождения их из 
ИУ, а за лицами, привлекавшимися 
к административной ответственно-
сти после отбытия наказания в виде 
лишения свободы, – со дня объявле-
ния этим лицам ОВД определения 
(постановления) суда об установле-
нии за ними П. н.

Осуществление П. н. возлагается 
на ОВД по месту жительства поднад-
зорного. Порядок устано вления, осу-
ществления П. н. и его прекращения 
регулируется ст. 198–203 УИК. За 
несоблюдение требований П. н. и 
уклонение от П. н. установлена уго-
ловная ответственность.

ПРЕВЕ́НЦИЯ О́БЩАЯ, общепре ду-
пре дительное воздействие публич-
ного права, заключающееся в преду-
преждении граждан о том, что пред-
писания права, обеспеченные силой 
государственного принуждения, обя-
зательны для всех. Общество и госу-
дарство всегда придавали большое 
значение П. о. Еще в Ветхом Завете 
было закреплено: «и прочие услы-
шат и убоятся, и не станут впредь 
делать такое зло среди себя». Эта 
идея-принцип впоследствии легла в 
основу многих теорий. Так, немецкий 
ученый А. Фейербах разработал тео-
рию психологического принуждения, 
согласно которой потенциальный 
правонарушитель должен знать о 
том, что его по ступок неизбежно по-
влечет за со бой применение боль-
шего зла, чем отказ от реализации 
злого на мерения. П. о. обусловлена 
охра нительной и предупредительной 
функциями права. Она достигается 
путем определения законодателем 
в правовых нормах общественно 
опасных деяний в качестве право-
нарушений и установления за них 
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вателями Следственного комитета, 
орг анов государственной безопасно-
сти, дознание по уголовным делам 
производится органами дознания 
(ст. 180 УПК). Деятельность следо-
вателя в ходе П. с. направлена на 
выявление и пресечение преступле-
ний, изобличение виновных в совер-
шении преступ лений, привлечение в 
качестве обвиняемых, установление 
причин преступлений и условий, им 
способствующих, принятие мер по их 
устранению, а также по обеспечению 
возмещения вреда, причиненного 
преступлением. 
ПРЕДДЕЛИ́КТНОСТЬ, наименова-
ние общественно опасных деяний 
лиц, не достигших возраста наступ-
ления уголовной и иной правовой от-
ветственности. 
ПРЕДМЕ́Т КРИМИНОЛО́ГИИ, см. 
Криминологии предмет.
ПРЕДМЕ́Т КРИМИНОЛОГИ́ ЧЕ СКОГО 
ПРОГНОЗИ́РОВАНИЯ, см. Кримино-
логического прогнозирования пред-
мет.
ПРЕДУПРЕЖДЕ́НИЕ ИНДИВИДУА́ЛЬ-
НОЕ, воздействие на криминогенные 
факторы и условия, способствующие 
совершению преступлений опреде-
ленным лицом. 
ПРЕДУПРЕЖДЕ́НИЕ ПРЕСТУ́ПНО-
СТИ, система сдерживающего или 
упреждающего воздействия на кри-
миногенные явления, процессы (фак-
торы), имеющая своими целями: сни-
жение их криминогенного эффекта, 
вплоть до полного устранения или 
нейтрализации; создание условий, 
исключающих возможность возник-
новения таких явлений, процессов. 

В зависимости от особенностей 
функций, методов и средств субъ-
екта предупреждения, а также ха-
рактера объекта его воздействия 
соответствующий им вид принимает 
и сам индивидуализированный или 

преступной установки и изучение 
субъективного отношения к совер-
шенному преступлению; конечная 
цель – получение исчерпывающей 
информации о субъекте и субъек-
тивной стороне состава преступле-
ния, а также о конкретных причинах 
преступ ления, которые проявляются 
через преступные установки и пре-
ступное поведение исследуемой лич-
ности. Между реконструкцией собы-
тия преступления и исследованием 
личности преступника есть различия. 
Если событие преступления восста-
навливается следователем в полном 
соответствии с тем, что действитель-
но происходило в прошлом, причем 
это прошлое принимается как неиз-
менное, то личность преступника при 
ее исследовании, за крайне редкими 
исключениями (смерть обвиняемо-
го), познается в динамике. 

В структуре и динамике личности 
обвиняемого исследуются мотивы и 
факторы, способствующие соверше-
нию преступления, препятствующие 
преступной деятельности и обусло-
вившие поведение после совершения 
преступления. Более того, в стадии 
П. с. в рамках процессуального за-
кона на личность обвиняемого оказы-
вается психологическое воздействие 
в целях получения объективной ин-
формации о событии преступления и 
перевоспитания преступника. 

Таким образом, объективный 
процесс реконструкции на П. с. пред-
ставляет собой движение во времени 
от события преступления к полной 
реконструкции этого события и лич-
ности субъекта, его совершившего, 
через познание (поиск), анализ и син-
тез информации, которая собирается 
в ходе реконструкции. П. с. – урегули-
рованная уголовно-процессуальным 
законом основная форма рассле-
дования преступлений. П. с. по уго-
ловным делам производится следо-

ществ, которые классифицированы в 
качестве таковых в международных 
конвенциях, отнесены к данной ка-
тегории и находятся под контролем 
Республики Беларусь (ст. 327 УК). 

ПРЕСЕЧЕ́НИЕ, перерыв преступ-
ной деятельности на стадиях при-
готовления, покушения от деяния 
до его последствия, от одного пре-
ступления до другого, продолжае-
мого и длящегося, реализуемого на 
личностно-микросредовом уровне. 

ПРЕСТУПЛЕ́НИЕ, общественно 
опасное деяние (действие или без-
действие), посягающее на собствен-
ность, личность, трудовые, имуще-
ственные и другие права и свободы 
граждан, а равно иное посягающее 
на правопорядок общественно опас-
ное деяние, предусмотренное уго-
ловным законом. 

Признаки П.: общественная 
опас ность (причинение или угроза 
причинения вреда интересам обще-
ства в целом либо имеющим обще-
ственное значение правам и благам 
отдельных граждан), противоправ-
ность (запрещенность уго ловным за-
коном, который устанавливает, какие 
общественно опасные деяния явля-
ются П.) и виновность (см. Вина). 

Уголовной ответственности и на к-
азанию подлежит только лицо, вино-
вное в совершении П. Формы вины – 
умысел и неосторожность; их содер-
жание определено в законе. 

Совокупность признаков, обра-
зующих конкретный вид П., называ-
ется составом П. Уголовная ответ-
ственность и наказание возможны 
лишь при наличии в действиях лица 
состава П. и только за то П., состав 
которого установлен. Важный кри-
терий общественной опасности П. – 
характер образующих его действий 
(бездействия). Так, общественная 
опасность разбоя как посягательства 

специализированный таким обра-
зом процесс предупредительного 
воз действия. Например, уголовно-
про цессуальное предупреждение 
(пред ставление по уголовному делу 
о принятии мер по устранению при-
чин преступления и условий, ему 
спо собствующих; сообщение о фак-
тах, требующих применения мер 
об щественного или дисциплинарно-
го воздействия при прекращении 
уго ловного дела; меры пресечения 
и др.), оперативно-розыскное пред-
упреждение (предотвращение за-
мышляемых, пресечение начавших-
ся преступных посягательств и др.), 
пенологическое или пенитенциарное 
предупреждение (воспрепятствова-
ние реализации преступного умысла 
со стороны лиц, осужденных за пре-
ступления) и др. 

В теории профилактики П. п. раз-
деляется на общесоциальное, спе-
циально-криминологическое и инди-
видуальное. Под общесоциаль ным 
П. п. понимаются все виды деятель-
ности, которые не нацелены специ-
ально на причины, предпосылки пре-
ступности, однако создают условия, 
которые благоприятствуют борьбе с 
преступностью и в целом правопо-
рядку. При этом имеются в виду улуч-
шение социальных условий жизни, 
повышение образования, культуры, 
стабилизация и развитие экономики 
и т. д. Специально-кри ми но логическое 
П. п. – наце ленность этой деятельно-
сти (на пример, ОВД) именно на не-
допущение преступлений. Индивиду-
альное П. п. состоит в воздействии на 
криминогенные факторы и условия, 
способствующие совершению пре-
ступлений определенным лицом (см. 
Профилактическая беседа).

ПРЕКУ́РСОРЫ (лат. praecursor – 
предшественник), вещества, исполь-
зуемые для изготовления наркоти-
ческих средств и психотропных ве-
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теризующееся признаками, преду-
смотренными уголовным законом, и 
запрещенное им под угрозой наказа-
ния (см. Правонарушение).

ПРЕСТУПЛЕ́НИЕ ВНУТРИСЕМЕ́Й-
НОЕ, совершаемое одним членом 
семьи, родственником против другого 
ее члена, родственника. К числу П. в. 
обычно относятся преступления, со-
вершенные как в юридически оформ-
ленной, так и в сожительской семье.

ПРЕСТУПЛЕ́НИЕ КОРРУПЦИО́ННОЕ, 
совершение лицом, которое законом 
отнесено к категории должностных 
лиц или приравненных к ним, умыш-
ленного уголовно наказуемого дея-
ния с использованием своего статуса, 
статуса представляемого ими органа, 
должностных полномочий или воз-
можностей, вытекающих из данных 
статуса и полномочий, если такое де-
яние содержит признаки коррупции.

ПРЕСТУПЛЕ́НИЕ МЕЖДУНАРО́Д-
НОЕ, наиболее серьезное наруше-
ние международного права, нанося-
щее ущерб или угрожающее между-
народному сообществу в целом. П. м. 
совершаются субъектами междуна-
родного права и представляют собой 
нарушения обязательств erga omnes, 
т. е. дают основание требовать при-
влечения к ответственности госу дар-
ство-правонарушитель не только не-
посредственно пострадавшему госу-
дарству, но и любому другому.

По мнению Комиссии междуна-
родного права ООН П. м. является 
международно-правовое деяние, воз-
никающее в результате нарушения 
государством международного обя-
зательства, столь основополагающе-
го для обеспечения жизненно важных 
интересов международного сообще-
ства, что его нарушение рассматри-
вается международным сообществом 
как преступление в целом. Комиссия 
международного права ООН отнесла 

на собственность определена зако-
нодателем как нападение, связанное 
с насилием, опасным для жизни или 
здоровья лица, либо с угрозой при-
менения такого насилия. Специфи-
ческой общественной опасности П. 
и критериями их раз граничения мо-
гут быть характер причиненных по-
следствий, спо соб совершения П., а 
иногда место, время, особая обста-
новка его совершения. Обществен-
ную опасность П. определяют также 
признаки его субъективной стороны: 
форма вины (умысел, неосторож-
ность), мотив, цель П. Убийство, 
телесные повреждения, уничтоже-
ние либо повреждение имущества, 
совершенные умышленно, – более 
тяжкие П., чем аналогичные дей-
ствия, совершенные по неосторож-
ности; некоторые действия призна-
ются преступными лишь при нали-
чии умысла (клевета, оскорбление) 
или определенной цели. 

Общественная опасность деяния 
зависит и от личности виновного. Не-
которые деяния признаются преступ-
ными, если они совершены лицом, 
находящимся в особых отношениях 
с потерпевшим, в силу чего действия 
приобретают особую опасность по 
сравнению с аналогичными действи-
ями другого лица (например, доведе-
ние до самоубийства лицом, от кото-
рого потерпевший был материально 
или иным образом зависим). 

В большинстве случаев дей-
ствия признаются преступными, 
если лицо, их совершившее, ранее 
уже привлекалось за аналогичные 
действия к административной ответ-
ственности или если к этому лицу по 
обстоятельствам дела не могут быть 
применены меры общественного 
воздействия. Согласно ч. 1 ст. 11 УК 
П. признается совершенное вино-
вно общественно опасное деяние 
(действие или бездействие), харак-

основе Римского статута (1998) соз-
дан постоянно действующий орган 
уголовной юстиции – Международ-
ный уголовный суд.

ПРЕСТУПЛЕ́НИЯ ВОЕ́ННЫЕ, пре-
ступления, совершаемые военно-
служащими, а также военнообязан-
ными во время прохождения ими 
военных сборов, состоящие в пося-
гательстве на установленный поря-
док несения воинской службы. Пре-
ступления, совершенные военно-
служащими, но посягающие на иной 
объект (кража, хулиганство, изнаси-
лование), таковыми не считаются.

ПРЕСТУПЛЕ́НИЯ И́НДЕКСНЫЕ, в 
американской криминологии – по-
казатель уголовной статистики, обо-
значающий группу наиболее тяжких 
и распространенных преступлений, 
наиболее полно и единообразно реги-
стрируемых на всей территории США.

ПРЕСТУПЛЕ́НИЯ НЕМОТИВИ́РОВАН-
НЫЕ, условный термин, обозначаю-
щий преступления, истинные моти-
вы которых неясны самим преступ-
никам или которые они скрывают от 
окружающих.

ПРЕСТУПЛЕ́НИЯ ОСО́БО ТЯ́Ж КИЕ, 
включают умышленные преступле-
ния, за которые законом предусмо-
трено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше 12 лет, по-
жизненного заключения или смерт-
ной казни (ч. 5 ст. 12 УК).

ПРЕСТУПЛЕ́НИЯ ПРО́ТИВ ГОСУ ДА́Р-
СТВА, умышленные общественно 
опасные деяния, посягающие на 
внешнюю или внутреннюю безопас-
ность государства. Статьи, преду-
сматривающие ответственность за 
П. п. г., содержатся в гл. 32 УК, ко-
торая является составной частью 
разд. XIII «Преступления против го-
сударства и порядка осуществления 
власти и управления».

к числу П. м. агрессию, тяжкое нару-
шение обязательств, обеспечиваю-
щих право народов на самоопреде-
ление и на ликвидацию колониализ-
ма, действия, отрицающие запрет 
рабства, геноцид, апартеид, а также 
тяжкое нарушение обязательства по 
охране окружающей среды.

Привлечение к ответственности 
в таких случаях связано со значи-
тельными особенностями. Принятие 
необходимых мер становится обяза-
тельным для отдельных государств. 
В частности, они не должны призна-
вать законной ситуацию, возникшую 
в результате серьезного нарушения 
международного права, и оказывать 
помощь или содействие в сохране-
нии такого положения, а также обя-
заны сотрудничать с целью прекра-
щения данного нарушения. В целом 
действия, предпринимаемые в виде 
реакции на наиболее опасные на-
рушения меж дународного права, не 
уклады ваются в рамки традицион-
ных взаимоотношений жертвы и при-
чинителя противоправного вреда по 
поводу его возмещения. Помимо бо-
лее жестких количественных харак-
теристик они могут быть связаны с 
временным ограничением суверени-
тета государства-правонарушителя. 

При совершении П. м. ответствен-
ность могут нести как государства, 
так и индивиды, определявшие его 
преступную политику. Эта идея, воз-
никшая после Первой мировой вой-
ны, впервые получила практическое 
воплощение, когда Нюрнбергский и 
Токийский трибуналы после оконча-
ния Второй мировой войны осудили 
главных военных преступников. Три-
буналы с аналогичными функциями 
создавались также для привлечения 
к ответственности индивидов, вино-
вных в совершении преступлений 
на территории бывшей Югославии 
и Руанды. В настоящее время на 
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либо одного сложного преступления, 
требующего длительной подготовки, 
привлечения к его выполнению мно-
гих участников и т. п.; постоянством 
состава участников. Управляемость 
характеризуется подчинением участ-
ников организатору (руководителю) 
организованной группы (см. Банда). 

ПРЕСТУ́ПНАЯ КУЛЬТУ́РА, термин 
(используемый многими криминоло-
гами – Э. Сатерлендом, Ф. Трэшером 
и др.), означающий стиль индивиду-
ального или группового поведения, 
обусловленный неформальными 
нор мами, правилами поведения, 
идея ми, мнениями, оценками и суж-
дениями, которые находятся в про-
тиворечии с правовой культурой или 
культурой согласия с законом. П. к., 
или контркультура, – разновидность 
субкультуры; наиболее ярко про-
является в уголовных традициях и 
обычаях-законах преступного мира, 
жаргоне, татуировках, манере пове-
дения, воровских песнях. П. к. мож-
но представить как низший пласт в 
«толще» субкультуры, находящийся 
под субкультурой «делинквентной 
культуры», являясь ее «осадком», 
покрывающим социальное дно. Тер-
мин «преступная» не следует по-
нимать как «противозаконная». Под 
ним подразумеваются источники 
этой субкультуры. Что касается со-
держания П. к., то некоторые уче-
ные (М. Грачев) считают «настоящие 
блатные песни» душой преступника, 
жесткой и сентиментальной.

ПРЕСТУ́ПНАЯ ЛИ́ЧНОСТЬ, атави-
стически криминогенный тип лично-
сти, или «преступный человек», от 
рождения обладающий криминаль-
ной предрасположенностью. В осно-
ву характеристики П. л. положены 
такие природные факторы человека, 
которые, по мнению ученых, неиз-
бежно ведут его к преступлению. На-

ПРЕСТУПЛЕ́НИЯ ПРО́ТИВ ИНТЕ РЕ́-
СОВ СЛУ́ЖБЫ, виновные об ще-
ственно опасные деяния должност-
ных лиц, совершаемые с использова-
нием властных или иных служебных 
полномочий вопреки интересам 
службы и искажающие содержание 
деятельности государственного, 
об щественного или хозяйственно-
го аппарата уп равления. Признаки 
П. п. и. с. оп ре делены в гл. 35 УК. От-
личительной особенностью данной 
группы преступлений является то, 
что субъектом подавляющего боль-
шинства из них выступает специаль-
ный субъект – должностное лицо. Ис-
ключение составляют преступления, 
предусмотренные ст. 431–433 УК.
ПРЕСТУПЛЕ́НИЯ ПРО́ТИВ СО́Б-
СТВЕННОСТИ, общественно опас ные 
деяния, предусмотренные гл. 24 УК и 
непосредственно посягающие на от-
ношения, складывающиеся по пово-
ду законного владения, пользования 
и распоряжения имуществом.

ПРЕСТУПЛЕ́НИЯ ТЯ́ЖКИЕ, умыш-
ленные преступления, за которые 
законом предусмотрено максималь-
ное наказание в виде лишения сво-
боды на срок не свыше 12 лет (ч. 4 
ст. 12 УК).

ПРЕСТУ́ПНАЯ ГРУ́ППА ОРГАНИЗО́-
ВАННАЯ, устойчивая группа лиц, за-
ранее объединившихся для совер-
шения одного или нескольких престу-
плений, имеющая в своем составе 
организатора или руководителя (см. 
Руководитель организованной пре-
ступной группы, Сфера влияния, 
Фасuлuтацuя социальная). П. г. о. – 
управляемая устойчивая группа из 
двух или более лиц, предваритель-
но объединившихся для совместной 
преступной деятельности (ст. 18 УК). 
Устойчивость организованной груп-
пы характеризуется: наличием цели 
на совершение ряда преступлений 

лица, которые, достоверно зная о ее 
целях и характере, вошли в нее и при-
нимали участие в ее деятельности. 
Их роль в П. о. может выражаться в 
участии в выполнении конкретных 
преступлений; оказании содействия 
в разработке или реализации мер по 
осуществлению преступной деятель-
ности; создании условий для под-
держания и развития деятельности. 
Преступление признается совершен-
ным П. о., если оно совершено участ-
ником такой организации во испол-
нение ее преступных целей либо по 
заданию П. о. лицом, не являющимся 
участником данной организации (ч. 3 
ст. 19 УК). Действия лица, не входя-
щего в состав П. о., но совершающе-
го преступление по ее заданию, при-
знаются участием в П. о. Действия 
всех участников П. о. квалифициру-
ются как действия соисполнителей 
независимо от роли в совершенных 
с их участием преступлениях. Орга-
низаторы и руководители П. о. несут 
ответственность за все совершенные 
П. о. преступления, если они охваты-
вались их умыслом. Другие участни-
ки П. о. несут ответственность только 
за те преступления, в подготовке или 
совершении которых они участвова-
ли (ч. 4 ст. 19 УК).

В уголовном законе предусмо-
трено особое основание освобож-
дения от уголовной ответственности 
участника П. о. за участие в этой ор-
ганизации или банде и совершенном 
им в составе такой организации или 
банды преступлении при условии, 
что: он добровольно заявил о суще-
ствовании П. о.; способствовал изоб-
личению П. о.; не является организа-
тором или руководителем П. о.; не 
совершал особо тяжких преступле-
ний или тяжких преступлений, свя-
занных с посягательством на жизнь 
или здоровье человека (ст. 20 УК). 
Общественная опасность П. о. на-

пример, Ч. Ломброзо всех преступни-
ков делил на случайных, по страсти, 
душевно больных и прирожденных 
(его тезис: «преступниками не ста-
новятся, ими рождаются»). Такой по-
зитивистский подход, не основанный 
на серьезных, в частности репрезен-
тативных, научных исследованиях 
и выводах, к изучению причин кон-
кретного преступного деяния при-
вел к идее об отрицании индивиду-
альности, умысла, свободной воли 
и, следовательно, о некарательном 
воздействии на преступника. Тео-
рия о преступном человеке, т. е. с 
генетически запрограммированным 
поведением, не нашла научного под-
тверждения. 

ПРЕСТУ́ПНАЯ НЕБРЕ́ЖНОСТЬ, вид 
неосторожной вины, когда ли цо не 
предвидит возможности наступле-
ния общественно опасных послед-
ствий своего действия или бездей-
ствия, хотя при необходимой внима-
тельности и предусмотрительности 
должно было и могло их предвидеть 
(ч. 3 ст. 23 УК). Например, показы-
вая автоматическое огнестрельное 
оружие, виновный предварительно 
не осмотрел его, в результате чего 
произошел выстрел, которым был 
убит стоящий рядом человек. 

ПРЕСТУП́НАЯ ОРГАНИЗА́ЦИЯ, 
один из видов преступного сообще-
ства. П. о. признается объединение 
организованных групп либо их ор-
ганизаторов (руководителей), иных 
участников для разработки или реа-
лизации мер по осуществлению пре-
ступной деятельности либо созда-
нию условий для ее поддержки и раз-
вития (ч. 1 ст. 19 УК). Необходимым 
признаком П. о. является сохранение 
организованными группами, входя-
щими в ее состав, автономности и 
подчиненности своим руководите-
лям. Участниками П. о. признаются 
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личность; систематически соверша-
ет хулиганские действия, унижает 
достоинство своих близких, иногда 
учиняет домашние погромы; систе-
матически оскорбляет окружающих, 
угрожает им вплоть до убийства; не-
редко отличается психопатическими 
чертами, злобной агрессивностью, 
обидчивостью и т. д. В качестве 
противоположного типа убийцы мо-
жет быть выделен антистереотип, 
или противоположность стереотипу 
убийцы, например жена, доведен-
ная до отчаяния истязаниями мужа. 
Выделяются и другие стереотипы: 
убийца – несовершеннолетний пре-
ступник; убийца из круга лиц, стра-
дающих психическими заболева-
ниями, и др. П. с. позволяет вести 
целенаправленный поиск объекта 
профилактики преступлений, напри-
мер против жизни и здоровья граж-
дан или их имущества – стереотип 
вора (квартирного, карманного). 
ПРЕСТУ́ПНИКИ ДЕСОЦИАЛИЗИ́РО-
ВАННЫЕ ОПА́СНЫЕ (пассив ные 
асо циальные), деклассированные 
ли ца, выпавшие из системы нор-
мальных связей и общения, длитель-
ное время ведущие паразитический 
образ жизни, часто бездомное суще-
ствование. Данные лица занимаются 
бродяжничеством, попрошайниче-
ством, тунеядствуют. Многие их них 
неоднократно судимы, больны алко-
голизмом. Они совершают и корыст-
ные преступления, но, как правило, 
мелкие, в целях обеспечения своего 
существования, особенно приобре-
тения спиртных напитков. Ситуацию 
для совершения корыстных право-
нарушений сами обычно не создают, 
а используют складывающуюся. Их 
адаптация как в целом к обществу, 
так и к малым социальным группам 
слабая. Вместе с тем они устойчивы 
в своих установках и противоправ-
ном поведении. 

столько высока, что уже сам факт ее 
создания признается преступлением 
(ст. 285 УК).
ПРЕСТУ́ПНАЯ СУБКУЛЬТУ́РА, сово-
купность особых правил поведения, 
обычаев, нравов, складывающихся в 
преступной среде, отличается анти-
общественной направленностью и 
предназначена для обеспечения до-
стижения внутренних и внешних це-
лей функционирования преступных 
организаций (см. Преступная груп-
па организованная, Преступная ор-
ганизация).
ПРЕСТУ́ПНИК НАСИ́ЛЬСТВЕН НО-
КОРЫ́СТНЫЙ, лицо, применяющее 
насилие для достижения корыстных 
целей (грабеж, разбой). 

ПРЕСТУ́ПНИК НАСИ́ЛЬСТВЕННЫЙ, 
лицо, совершающее преступления 
насильственным способом (изнаси-
лование, убийство).

ПРЕСТУ́ПНИКА ЛИ́ЧНОСТЬ, см. 
Личность преступника.

ПРЕСТУ́ПНИКА СВОБО́ДА ВО́ ЛИ, 
наличие объективных возможностей 
для выбора лицом вариантов право-
мерного или противоправного пове-
дения, а также ее нравственно-пси-
хо логическая самостоятельность как 
способность проявлять волю, руково-
дить своими поступками и действо-
вать в соответствии со своими взгля-
дами, принципами и убеждениями. 

ПРЕСТУ́ПНИКА СТЕРЕОТИ́П, сред-
нестатистическая характеристика 
лиц, совершивших преступления 
одного вида (убийство, изнасило-
вание и т. д.), определенный тип 
преступника. Например, на основе 
анализа 1 000 убийств и покушений 
на убийства был определен стерео-
тип убийцы (Л.Г. Бидонов), который 
характеризуется следующими при-
знаками: употребляет спиртные на-
питки; на этой почве деградирует как 

ПРЕСТУ́ПНИКИ СИТУАТИ́ВНЫЕ, 
лица, общественная опасность ко-
торых выражена в поведении незна-
чительно, но, тем не менее, имеется 
и проявляется в соответствующих 
ситуациях. Преступ ления соверша-
ются ими в силу личностных пси-
хологических особенностей, из-за 
которых они попадают в жесткую 
зависимость от ситуации, в резуль-
тате недостаточного нравственного 
воспитания не находят социально 
приемлемого способа ее разреше-
ния. К числу ситуативных относится 
значительная часть насильственных 
преступников, а также лиц, совер-
шивших корыстные преступления в 
объективно сложных жизненных об-
стоятельствах, например при мате-
риальных затруднениях.

ПРЕСТУ́ПНИКИ ЭКЗОГЕ́ННЫЕ, (от 
греч. ехо – вне, снаружи и genos – 
род, происхождение), лица, соверша-
ющие преступления вопреки своим 
расчетам и ожиданиям, под давле-
нием резко изменившихся обстоя-
тельств. Тип П. э., характеризующий-
ся пониженной сопротивляемостью 
неблагоприятным обстоятельствам, 
имеет два подтипа: 1) лица, кото-
рые не видят иных, непреступных 
выходов из своего положения из-за 
интеллектуальной недостаточности 
(глупые, недалекие, малоразвитые, 
легкомысленные), из-за растерян-
ности (трусы, впавшие в уныние, 
отчаявшиеся и т. п.); 2) лица, видя-
щие социально приемлемый, не-
преступный выход из создавшегося 
положения, но не обладающие до-
статочной энергией, чтобы своевре-
менно его использовать (пассивные, 
безвольные, слишком застенчивые, 
холодные, безучастные или бессер-
дечные, неблагородные и недели-
катные, нечестные, не уважающие 
общественные интересы и т. п.). Для 
того чтобы у П. э. изменить предрас-

ПРЕСТУ́ПНИКИ НЕУСТО́Й ЧИ ВЫЕ, 
лица, совершающие преступления 
(порой неоднократно) не в силу стой-
ких антиобщественных установок 
и представлений, а в связи с вклю-
ченностью в жизнедеятельность 
некоторых групп отрицательной на-
правленности, ведением образа жиз-
ни на грани социально приемлемого 
и антиобщественного. Отличаются 
частичной криминогенной за ра жен-
но стью: черты личности преступ-
ника сочетаются с особен ностями 
личности законопослушного гражда-
нина. Наиболее распространенные 
представите ли – правонарушители, 
совершающие в состоянии опьянения 
мелкие хищения и кражи, хулиган-
ство, реже – грабежи, разбои, некото-
рые насильственные преступления. 
При существенном изменении жиз-
ненных обстоятельств в лучшую сто-
рону и эффективном воспитательном 
воздействии способны воздержаться 
от противоправных действий. 

ПРЕСТУ́ПНИКИ ОСО́БО ОПА́С НЫЕ 
(активные антисоциальные), много-
кратно судимые рецидивисты, устой-
чивая преступная деятельность 
которых носит характер активной 
оппозиции обществу, его ценностям 
и нормам; настойчиво вовлекают 
в такую деятельность других лиц. 
В первую очередь это преступники, 
систематически совершающие кра-
жи, разбои, хулиганские действия и 
тяжкие преступления против лично-
сти. К ним следует отнести и крупных 
расхитителей государственного и об-
щественного имущества, совершаю-
щих такие преступления длительное 
время, причем среди них значитель-
ная доля лиц, ранее не привлекав-
шихся к уголовной ответственности. 
Благоприятные для совершения 
преступлений ситуации они активно 
создают сами. 
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общей целью – достижением извест-
ного служебного, социального, иму-
щественного, семейного положения 
и т. п. Эндогенную личность относят 
к интровертам (см. Преступники эк-
зогенные, Экстраверсия – интро-
версия). 

ПРЕСТУ́ПНОГО ПОВЕДЕ́НИЯ МЕ-
ХАНИ́ЗМ, взаимодействие личности 
и среды, результатом которого явля-
ется преступление. Включает свой-
ства личности и мотивацию поведения 
лица, совершающего преступления, 
макро- и микросо циальные условия 
совершения преступления (кримино-
генные и ан ти криминогенные), свой-
ства лич ности и характер поведения 
жертвы преступления, конкретную 
жизненную ситуацию, а также харак-
тер и интенсивность взаимосвязи 
данных элементов.

ПРЕСТУ́ПНОГО ПОВЕДЕ́НИЯ ПРИ-
ЧИ́ННЫЙ МЕХАНИ́ЗМ, взаимодей-
ствие причин преступного поведения 
и условий, ему способствующих, и 
противоположных им по направленно-
сти причин законопослушного поведе-
ния и условий, ему способствующих.

ПРЕСТУП́НОГО ПОВЕДЕ́НИЯ ТИП́, 
целостное мотивационно-ситуаци он-
ное направление специфическим об-
разом отклоняющейся дея тельности 
различной интенсивности и распро-
страненности со ци ально-пси хо логи-
че ского характера, стремящееся к 
преступлению определенного вида и 
завершающееся им или нет в зависи-
мости от результатов профилактики. 

ПРЕСТУ́ПНОЕ БЕЗДЕ́ЙСТВИЕ, раз-
новидность преступного деяния, об-
щественно опасное и противоправ-
ное пассивное поведение, выражаю-
щееся в несовершении общественно 
полезного действия, которое лицо 
могло и должно было совершить в 
силу возложенных на него правовых 

положенность к преступной жизни, 
т. е. изменить взгляды, убеждения, 
характер, следует подготовить П. э. 
к уверенному преодолению неблаго-
приятных воздействий внешних об-
стоятельств, воспитывать у них са-
мостоятельность и ответственность 
за свое поведение. Экзогенную лич-
ность относят к экстравертам (см. 
Преступники эндогенные, Экстра-
версия – интроверсия).

ПРЕСТУ́ПНИКИ ЭНДОГЕ́ННЫЕ, (от 
греч. endon – внутри и genos – проис-
хождение), лица, предрасположен-
ные к известным видам криминаль-
ной деятельности: они сами ищут 
условия для осуществления своего 
преступного замысла. Высшей степе-
нью предрасположенности к престу-
плению обладают пре ступники-про-
фессионалы. Центральный при знак 
профессионального преступника – 
склонность к удовлетворению своих 
потребностей посредством конкрет-
ного преступления, образующая как 
бы его установку на определенное 
преступление. П. э. делятся на три 
подтипа: 1) импульсивные – испы-
тывающие чувство удовольствия от 
самого процесса совершения обще-
ственно опасного деяния (к ним от-
носятся лица, всецело отдающиеся 
мимолетным низменным наслажде-
ниям, руководствующиеся самолю-
бием и тщеславием, стремящиеся 
к развлечениям, похотливые и т. п.); 
2) эмоциональные – совершающие 
преступление в основном для удо-
влетворения внезапно воз никшего 
сильного эмоционального состояния 
(аффекта), не умеющие и не желаю-
щие управлять своим поведением; 
3) расчетливо-рассудочные – их 
толкает на преступление не порыв 
чувства, не стремление к мимолет-
ным чувственным наслаждениям, 
а представление известной связи 
совершаемого преступления с их 

ПРЕСТУ́ПНОЕ ЛЕГКОМЫ́СЛИЕ, 
вид неосторожной вины, когда лицо, 
его совершившее, предвидело воз-
можность наступления общественно 
опасных последствий своего дей-
ствия или бездействия, но без доста-
точных оснований рассчитывало на 
их предотвращение (ч. 2 ст. 23 УК).
ПРЕСТУ́ПНОЕ ПОВЕДЕ́НИЕ, крими-
нальный образ жизнедеятельности, 
обусловленный относительно устой-
чивой антиобщественной (противо-
правной) направленностью лица, 
например профессионального пре-
ступника. Проявляется в конкретных 
преступных деяниях и оценивается 
исключительно по ним. Рассматри-
вается в неразрывной связи с вне-
личностными факторами, которые 
способствовали его формированию 
в прошлом и способствуют ему в на-
стоящем (преступная субкультура, 
криминогенная среда окружения, 
правовой нигилизм, антимилицей-
ские настроения в общественном 
правосознании и др.).
ПРЕСТУ́ПНОСТИ АБСОЛЮ́ТНЫЙ 
РОСТ (СНИЖЕ́НИЕ), показатель 
динамики преступности. Характе-
ризуется увеличением (снижением) 
объема преступности, т. е. абсолют-
ного числа преступлений или лиц, их 
совершивших, за определенный пе-
риод. Рассчитывается по формуле

A = N – N1,
где А – показатель динамики роста; 
N – показатель объема (уровня) пре-
ступности за определенный период; 
N1 – предшествующее значение того 
же показателя.

ПРЕСТУ́ПНОСТИ ГЕНЕТИ́ ЧЕ СКАЯ 
ТЕО́РИЯ, концепция частной при-
чины преступности, в качестве ко-
торой рассматривается явление 
хромосомных нарушений, ведущих 
к психопатизации и, как следствие, 
криминализации личности. Стати-

обязанностей: обязанностей в соот-
ветствии с договором (из-за отсут-
ствия контроля малолетний ребенок 
попадает под автомобиль), профес-
сиональных обязанностей (неоказа-
ние врачом помощи больному). П. б. 
может выражаться и в невоспрепят-
ствовании наступлению обществен-
но опасных последствий, которые 
лицо обязано предотвратить. П. б. – 
одна из форм так называемого для-
щегося преступления. 

Уголовный закон предусматрива-
ет ряд преступлений, которые совер-
шаются в форме П. б.: нарушение 
правил вождения и эксплуатации 
транспортного средства, халатность, 
недонесение о преступлении и др. 

П. б. может быть умышленным 
или неосторожным. Для признания 
факта П. б. необходимо установить: 
обязан ли был виновный совершать 
определенные действия, несовер-
шение которых ставится ему в вину; 
имел ли виновный реальную воз-
можность в конкретных условиях, в 
которых находился, совершить тре-
буемые действия; действительно ли 
виновный не совершил (умышленно 
или по неосторожности) этого дей-
ствия, т. е. не выполнил лежащей на 
нем обязанности. 

Для наличия состава преступле-
ния в ряде случаев достаточно факта 
допущенного виновным П. б. (недоне-
сение о преступлении); в других слу-
чаях закон устанавливает, что состав 
преступления налицо, если бездей-
ствие повлекло вредные последствия 
(при должностной халатности), т. е. 
необходимо установить причинную 
связь между П. б. и его результатом. 
П. б. влечет за собой уголовную ответ-
ственность только в том случае, если 
установлено, что в силу указанных 
обстоятельств виновный был обязан 
в конкретной ситуации действовать 
соответствующим образом. 
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ших возраста наступления уголовной 
ответственности. Рассчитывается по 
формуле

K = n · 100 000 : M,
где K – коэффициент преступности; 
n – количество совершенных (заре-
гистрированных) за определенный 
период на определенной территории 
преступлений; M – численность на-
селения, достигшего возраста насту-
пления уголовной ответственности, 
проживающего на территории, для 
которой рассчитывается соответ-
ствующий коэффициент; 100 000 – 
единая расчетная база.

Иногда в учебной и научной ли-
тературе по криминологии наравне с 
понятием П. к. неправильно исполь-
зуется понятие «индекс преступно-
сти». Более корректно применять 
термин «индекс» для обозначения 
соотношения одноименных величин 
(например, общего числа лиц и числа 
лиц, наделенных определенным при-
знаком) (см. Индекс латентности 
преступлений, Индекс преступной 
активности, Индекс судимости).

ПРЕСТУ́ПНОСТИ КРИМИНОЛО ГИ-́
ЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИ́СТИКА, см. 
Криминологическая характеристи-
ка преступности.
ПРЕСТУ́ПНОСТИ НЕСОВЕРШЕН-
НО ЛЕ́ТНИХ ИСКЛЮЧИ́ТЕЛЬНЫЕ 
ВИ ́ДЫ, виды преступности несовер-
шеннолетних, ответственность за 
которые установлена с 14 лет (ст. 27 
УК): убийство (ст. 139), причинение 
смерти по неосторожности (ст. 144), 
умышленное причинение тяжкого 
телесного повреждения (ст. 147), 
умышленное причинение менее 
тяжкого телесного повреждения 
(ст. 149), изнасилование (ст. 166), на-
сильственные действия сексуально-
го характера (ст. 167), кража (ст. 205), 
грабеж (ст. 206), разбой (ст. 207), 
вымогательство (ст. 208), хищение 

стическая ценность данного явления 
до настоящего времени не имеет 
строго научного обоснования. 

ПРЕСТУ́ПНОСТИ ГЕОГРА́ФИЯ, тер-
риториальное распределение пре-
ступности по различным регионам 
страны. Определяется в результате 
криминологических исследований, 
соотносящих сведения о структуре 
населения определенной террито-
рии с соответствующими показате-
лями преступности.

ПРЕСТУ́ПНОСТИ ДЕМОГРА ФИ́ЧЕ-
СКАЯ СТРУКТУ́РА, состав пре ступ-
ни ков, разделенных по демогра-
фическому признаку (пол, возраст, 
образование, оседлость и т. п.), на-
пример мужская, женская, молодеж-
ная преступность.

ПРЕСТУ́ПНОСТИ ДИФФУ́ЗИЯ ПРИ-
ЧИ́Н (лат. diffusiо – распространение, 
растекание), понятие, отражающее 
объ ективный и закономерный про-
цесс постоянного и непрекращающе-
гося перехода, распространения, 
рас творения причин преступности в 
об ществен ных процессах, подобно 
фи зическому явлению проникновения 
молекул одного вещества в другое при 
их непосредственном соприкоснове-
нии (А.Х. Миндагулов). К П. д. п. сле-
дует отнести и такую разновидность 
пе реходного процесса, как взаимоза-
меняемость причин и условий. 

ПРЕСТУ́ПНОСТИ ИНТЕНСИ́В-
НОСТЬ, показатель распростра-
ненности преступности среди всего 
населения или отдельных групп на 
определенной территории за опре-
деленный период времени.

ПРЕСТУ́ПНОСТИ КОЭФФИЦИЕ́НТ, 
показатель уровня преступности. Ха-
рактеризуется числом совершенных 
за определенный период на опреде-
ленной территории преступлений в 
расчете на 100 тыс. человек, достиг-

ПРЕСТУ́ПНОСТИ ОБЩЕ́ СТВЕННАЯ 
ОПА́СНОСТЬ, свойство преступ-
ности, выражающееся в способно-
сти нанесения совокупности обще-
ственных отношений существен-
ного, нередко необратимого вреда. 
Общественная опасность – объек-
тивное свойство деяния причинять 
существенный вред обществу или 
создавать угрозу причинения та-
кого вреда. По отношению к сход-
ным правонарушениям преступное 
деяние характеризуется наиболее 
высокой степенью и характером 
общественной опасности (см. Пока-
затели общественной опасности 
пресmуnносmи).

ПРЕСТУ́ПНОСТИ ПРИ́ЗНАКИ, свой-
ства, характеризующие преступность 
как явление. Первый признак – исто-
рическая изменчивость. Состояние 
преступности неодинаково в разных 
социально-экономических формаци-
ях. Преступность изменяется вместе 
с обществом. Ее уровень и структура 
изменяются и на отдельных этапах 
развития определенной формации 
в зависимости от содержания и тен-
денций, причин преступлений и усло-
вий, им способствующих, а также от 
определения государством круга 
деяний, объявляемых преступными. 
Изменчивость преступности отража-
ется в истории уголовного законо-
дательства. Второй признак – соци-
альность. Преступность социальна 
потому, что ее субъекты, как и лица, 
на интересы и отношения которых 
осуществляются посягательства, – 
члены общества. В ее основе так-
же лежат социально-экономические 
законы, обусловленные совокупно-
стью сложившихся производствен-
ных отношений и характером про-
изводительных сил. Третий признак 
состоит в том, что преступность – не 
статистическое множество престу-
плений, а явление. Как всякое явле-

путем использования компьютерной 
техники (ст. 212), угон транспортно-
го средства или маломерного судна 
(ст. 214), умышленные уничтоже-
ние либо повреждение имущества 
(ч. 2 и 3 ст. 218), захват заложника 
(ст. 291), хищение огнестрельного 
оружия, бое припасов или взрывча-
тых веществ (ст. 294), умышленное 
приведение в негодность транспорт-
ного средства или путей сообщения 
(ст. 309), хищение наркотических 
средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов (ст. 327), 
незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров или аналогов (ч. 2–5 
ст. 328), хулиганство (ст. 339), заведо-
мо ложное сообщение об опасности 
(ст. 340), осквернение сооружений и 
порча имущества (ст. 341), побег из 
ИУ, исполняющего наказание в виде 
лишения свободы, арестного дома 
или из-под стражи (ст. 413), уклоне-
ние от отбывания наказания в виде 
ограничения свободы (ст. 415).

ПРЕСТУ́ПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕ́ТНИХ КОЭФФИЦИЕ́НТ, показатель 
уровня преступности несовершенно-
летних. Характеризуется числом пре-
ступлений несовершеннолетних за 
оп ределенный период на определен-
ной территории в расчете на 100 тыс. 
че ловек, достигших возраста 14–
17 лет. Рассчитывается по формуле

K = n · 100 000 : M,
где K – коэффициент преступности 
несовершеннолетних; n – количество 
преступлений, совершенных (заре-
гистрированных) лицами в возрасте 
14–17 лет на определенной терри-
тории за определенный период; M – 
численность населения в возрасте 
14–17 лет, проживающего на терри-
тории, для которой рассчитывается 
коэффициент; 100 000 – единая рас-
четная база.
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ностью, общественной опасностью; 
2) количественно-каче ственная ха-
рактеристика преступности в конкрет-
но взятом государстве или регионе 
за конкретный период. Определяется 
числом совершенных преступ лений 
и числом преступников, осужденных 
за их совершение; числом зареги-
стрированных преступлений; харак-
тером структуры преступности; ин-
тенсивностью преступности; наличи-
ем латентной преступности; вредом, 
причиненным преступлениями (см. 
Показатели пре ступности коли-
чественные и качественные, Пре-
ступности интенсивность, Пре-
ступности структура, Преступ-
ность латентная). 
ПРЕСТУ́ПНОСТИ СОЦИА́ЛЬНЫЕ ПО-
СЛЕ́ДСТВИЯ (цена), реальный вред, 
причиненный преступностью обще-
ственным интересам, выражающий-
ся в совокупности возникающих в 
связи с совершенными преступле-
ниями прямых и косвенных, непо-
средственных и опосредованных не-
гативных изменений, которым под-
вергаются социальные ценности, а 
также совокупность экономических и 
иных издержек общества, связанных 
с осуществлением борьбы с пре-
ступностью, устранением или ней-
трализацией причин преступности и 
условий, ей способствующих. 

ПРЕСТУ́ПНОСТИ СТРУКТУ́РА, по-
казатель, характеризующий долевое 
соотношение видов или групп пре-
ступлений в общей массе преступно-
сти. Доля тех или иных видов и групп 
преступлений (лиц) измеряется в 
процентах и именуется удельным 
весом в общем количестве престу-
плений, взятом за 100 %. Рассчиты-
вается по формуле

C = n : N · 100 %,
где С – доля определенного вида 
(группы) преступлений, совершен-

ние, оно закономерно по причинно-
следственной зависимости и связи 
обусловливания, по взаимодействию 
с другими социальными явлениями – 
экономикой, политикой, идеологией, 
психологией общества, управлени-
ем, правом и др. Интенсивность и 
характер преступности определя-
ются противоречиями взаимодей-
ствующих социальных процессов и 
явлений кримино ген ного, антикри-
миногенного, сме шанного характера. 
Четвертый признак характеризует 
преступ ность как уголовно-правовое 
явление. Пятый признак – обще-
ственная опасность, так как преступ-
ность наносит обществу в целом и 
отдельным ее гражданам вред. Ше-
стой признак – преступность имеет 
уголовно-правовой характер. Право-
вой характер преступности заклю-
чается в следующем. По содержа-
нию – это виновное противоправное 
поведение, проявление которого 
общество стремится предупредить 
мерами общей и специальной пре-
венции; по происхождению – круг 
преступного поведения определен 
уголовным законодательством.

ПРЕСТУ́ПНОСТИ ПРИЧИ́ННЫЙ КО́М-
ПЛЕКС, см. Причинный комплекс 
преступности.

ПРЕСТУ́ПНОСТИ ПРОФИЛА́КТИ КА, 
см. Профилактика преступности.

ПРЕСТУ́ПНОСТИ ПСИХОЛОГИ ́ЧЕ-
СКАЯ ТЕО́РИЯ, см. Психологиче-
ская теория преступности.

ПРЕСТУ́ПНОСТИ РАСКРЫВА́Е-
МОСТЬ, см. Раскрываемость пре-
ступности.

ПРЕСТУ́ПНОСТИ СОСТОЯ́НИЕ, 1) на-
стоящее (текущее) положение пре-
ступности, характеризующе еся ком-
плексом свойств: объемом, уровнем, 
структурой, динамикой, территори-
альным распределением, латент-

только в однородной массе престу-
плений, но и в воспроизводстве тех 
же, но уже видоизмененных проти-
воречий и обычаев этой же сферы.

ПРЕСТУ́ПНОСТИ У́РОВЕНЬ, чис-
ло совершенных в течение опреде-
ленного периода на определенной 
территории преступлений (лиц, их 
совершивших) в расчете на 100 тыс. 
(иногда на 10 тыс.) (единая расчет-
ная база) человек, достигших воз-
раста наступления уголовной ответ-
ственности (см. Показатели уровня 
(интенсивности) преступности, 
Преступности коэффициент).

ПРЕСТУ́ПНОСТИ УСТО́ЙЧИВОСТЬ, 
стабильное соотношение рецидив-
ной и первичной преступности.
ПРЕСТУ́ПНОСТИ ФА́КТОРЫ, см. 
Факторы преступности.
ПРЕСТУ́ПНОСТИ ХАРА́КТЕР, оп-
ределяется числом наиболее опас-
ных (тяжких и особо тяжких) престу-
плений в структуре преступности, 
а также характеристикой личности 
преступников. П. х. выявляется че-
рез ее структуру (см. Криминологии 
структура). 

ПРЕСТУП́НОСТЬ, 1) целостное со ци-
ально-правовое массовое явление, 
основу которого составляет совокуп-
ность деяний, содержащих признаки 
преступлений, а также лиц, совер-
шивших такие деяния на определен-
ной территории за определенный пе-
риод времени (социально-правовое 
значение); 2) совокупность совер-
шенных на определенной террито-
рии за определенный период уго-
ловно наказуемых деяний и лиц, их 
совершивших, в отношении которых 
вступили в силу обвинительные при-
говоры суда (правовое значение).

ПРЕСТУ́ПНОСТЬ БЕЛОВОРОТНИЧ-
КО́ВАЯ, условное наименование 
со вокупности преступлений, совер-

ных за определенный период; n – ко-
личество преступлений определен-
ного вида (группы), совершенных за 
определенный период; N – общее 
количество преступлений, совер-
шенных за определенный период.
ПРЕСТУ́ПНОСТИ ТЕМП ПРИ РО́СТА, 
показатель динамики преступности. 
Представляет разность между тем-
пом роста преступности и 100 %. 
Может выражаться как положитель-
ной, так и отрицательной величиной. 
Рассчитывается по формуле

Тпр = Тр – 100 %,
где Тпр – темп прироста преступно-
сти; Тр – темп роста преступности 
(см. Преступности темп роста 
(снижения)).

ПРЕСТУ́ПНОСТИ ТЕМП РО́СТА (СНИ-
ЖЕ́НИЯ), показатель динамики пре-
ступности, на основе которого опре-
деляется, сколько процентов состав-
ляет то или иное значение объема 
(или уровня) преступности от ана-
логичного значения предыдущего 
(базисного) периода. П. т. р. всегда 
положительная величина. Рассчиты-
вается по формуле

Tp = N : (N1) · 100 %,
где Тр – темп роста преступности; 
N – показатель объема (уровня) пре-
ступности; N1 – предыдущее (базис-
ное) значение того же показателя.

ПРЕСТУ́ПНОСТИ ТЕНДЕ́НЦИЯ, (от 
лат. tendere – направлять, стремить-
ся), направление, в котором разви-
вается преступность или отдельный 
ее вид.

ПРЕСТУ́ПНОСТИ ТИП, самостоя-
тельное и мобильное, регрессивное 
и безличностное явление, порожда-
емое противоречиями сферы жизне-
деятельности общества, негативны-
ми обычаями и нравами, существу-
ющими в ней, и проявляющееся не 
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деляемых из общей массы имуще-
ственных преступлений, мотивация 
которых носит не избирательный, 
но вынужденный характер, т. е. пре-
ступления по сути не являющиеся 
корыстными, не направленные на 
обогащение, а совершаемые ради 
удовлетворения потребностей в под-
держании себя, в выживании.

ПРЕСТУ́ПНОСТЬ ВЫ́ЯВЛЕННАЯ, 
совокупность преступных деяний, 
информация о которых поступила в 
органы уголовного преследования, 
начавшие в связи с этим предвари-
тельное расследование.

ПРЕСТУ́ПНОСТЬ ГРУППОВА́Я, ка-
тегория преступлений, выделяемых 
из общей массы преступности по 
признаку соучастия как формы со-
вершения преступления, выражаю-
щегося в умышленном совместном 
участии в нем двух или более лиц – 
группы (см. Преступная гpynna ор-
ганизованная). В П. г. берет начало 
организованная преступность. Та-
ким образом, понятием П. г. охваты-
ваются два вида группового крими-
нального поведения: относительно 
простое или автономное, одноразо-
вое или неоднократное, системати-
ческое соучастие, но реализованное 
в узком кругу участников преступле-
ния; сложное соучастие, входящее в 
устойчивую и управляемую систему 
преступных сообществ (см. Пре-
ступность организованная).

ПРЕСТУ́ПНОСТЬ ЖЕ́НСКАЯ, сово-
купность преступлений, а равно лиц, 
их совершивших (женского пола), на 
определенной территории за опре-
деленный период времени. Отлича-
ется от преступности мужчин мас-
штабами, характером преступлений 
и их последствиями, способами и 
орудиями совершения, сферой, в ко-
торой они имеют место, ролью, кото-

шен ных должностными лицами, 
упол номоченными на осуществление 
государственных функций (чинов-
ни ками). В научный оборот поня-
тие ввел американский криминолог 
Э. Сатерленд в 1940 г. П. б. включает 
в себя преступность против челове-
чества (геноцид, апартеид и др.), по-
литическую преступность (заговоры, 
перевороты, пропаганда войны и др., 
подрывная деятельность против 
других государств); экономическую в 
сфере бизнеса (уклонение от уплаты 
налогов, биржевые махинации и тор-
говые мошенничества, банкротства, 
унич тожение имущества для полу-
чения страхового вознаграждения, 
грубые нарушения техники безопас-
ности, выпуск недоброкачественной 
продукции, фальси фикация товаров, 
загрязнение окружающей среды, 
промышленный шпионаж и др.) и 
преступность в сфере государствен-
ной деятельности (коррупция, злоу-
потребления властью, должностные 
подлоги и др.) (О.В. Старков).
ПРЕСТУ́ПНОСТЬ В СФЕ́РЕ ЭКОНО́-
МИКИ, совокупность корыстных пре-
ступлений, совершаемых в сфере 
экономики лицами в процессе их 
профессиональной деятельности и 
в связи с такой деятельностью, по-
сягающих на собственность и иные 
интересы потребителей, партнеров, 
конкурентов, государства, а также 
на порядок управления экономикой 
в различных отраслях хозяйства. 
Экономическая преступность в Рес-
публике Беларусь – сложная сово-
купность составов преступлений, 
предусмотренных в основном в гл. 24 
«Преступления против собственно-
сти», гл. 25 «Преступления против по-
рядка осуществления экономической 
деятельности», гл. 35 «Преступления 
против интересов службы» УК.
ПРЕСТУ́ПНОСТЬ ВЫ́НУЖ ДЕН НАЯ, 
совокупность преступлений, вы-

имуществом из корысти без цели хи-
щения: угон транспортного средства 
или маломерного судна (ст. 214), 
присвоение найденного имущества 
(ст. 215); 2) преступ ления против 
собственности, совершенные без 
корыстной цели: причинение имуще-
ственного ущерба без признаков хи-
щения (ст. 216), незаконное отчужде-
ние вверенного имущества (ст. 217), 
умышленное уничтожение либо по-
вреждение имущества (ст. 218), уни-
чтожение либо повреждение имуще-
ства по неосторожности (ст. 219). 
ПРЕСТУ́ПНОСТЬ ИНФОРМАЦИО́Н-
НАЯ, существенное искажение дан-
ных о реальной преступности СМИ, 
при котором объем и общественная 
опасность могут многократно пре-
восходить реальную преступность 
или быть меньше ее. 
ПРЕСТУ́ПНОСТЬ КОМПЬЮ́ТЕРНАЯ, 
категория преступлений, посягаю-
щих на правоотношения в различ-
ных сферах жизнедеятельности лю-
дей и совершаемых с привлечением 
вычислительной техники (компью-
теров). В немногочисленной специ-
альной литературе выделяются две 
категории компьютерных престу-
плений, связанных: 1) с вмешатель-
ством в работу компьютеров; 2) с 
использованием компьютеров как 
необходимых технических средств в 
преступных деяниях.

В зависимости от характера кри-
минальной мотивации при обраще-
нии к компьютерной технике можно 
сформировать следующую струк-
туру П. к. (Ю.М. Ватурин, А.М. Жед-
зинский): 1) несанкционированный 
доступ к информации, которая хра-
нится в компьютере; 2) ввод в про-
граммное обеспечение «логических 
бомб», которые срабатывают при вы-
полнении определенных условий и 
частично или полностью выводят из 
строя компьютерную систему; 3) раз-

рую выполняют при этом женщины, 
а также выбором жертвы преступ-
ного посягательства, влиянием на 
пра вонарушения семейно-бытовых 
и сопутствующих им обстоятельств. 
Эти особенности связаны с исто-
рически обусловленным местом 
женщины в системе общественных 
отношений, ее социальными роля-
ми и функциями, биологической и 
психологической спецификой. Наи-
более высокие показатели участия 
женщин в совершении преступлений 
отмечаются при совершении ими от-
дельных видов преступных деяний 
против порядка осуществления эко-
номической деятельности, собствен-
ности и интересов службы.
ПРЕСТУ́ПНОСТЬ ЗАРЕГИСТРИ ́РО-
ВАННАЯ, совокупность преступле-
ний, информация о которых посту-
пила в правоохранительные органы 
и которые зафиксированы в соответ-
ствии с установленными правилами.
ПРЕСТУ́ПНОСТЬ ИМУ́ЩЕСТВЕН-
НАЯ НЕКОРЫ́СТНАЯ, совокупность 
совершенных на определенной тер-
ритории за определенный период 
преступлений (лиц, их совершив-
ших), непосредственно причиняю-
щих ущерб имуществу собственника 
или иного владельца без цели без-
возмездного противозаконного обо-
гащения. Виды П. и. н.: умышленное 
уничтожение или повреждение иму-
щества, неосторожное уничтожение 
или повреждение имущества, ванда-
лизм, причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупо-
требления доверием, неправомер-
ное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без 
цели хищения, утрата военного иму-
щества. В уголовном законе не опре-
делена формулировка П. и. н. К дан-
ной группе следует отнести, пред-
усмотренные УК: 1) преступления, 
направленные на завладение чужим 
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без признаков насилия; мошенниче-
ство; присвоение или растрата; хи-
щение предметов, имеющих особую 
ценность, без признаков насилия; 
вымогательство без признаков на-
силия; неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспорт-
ным средством; причинение имуще-
ственного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием без при 
знаков хищения. Насильственная 
П. к. – грабеж, соединенный с наси-
лием; разбой; хищение предметов, 
имеющих особую ценность, совер-
шенное путем насильственного гра-
бежа или разбоя; вымогательство, 
соединенное с насилием или угро-
зой применения насилия.

ПРЕСТУ́ПНОСТЬ ЛАТЕ́НТНАЯ, пре-
ступность, не получившая отражения 
в официальной уголовной статисти-
ке. П. л. может рассматриваться как 
часть преступности лишь в широком 
(социально-правовом) ее значении 
(см. Индекс латентности преступ-
ности, Латентности виды).

ПРЕСТУ́ПНОСТЬ НАСИ́ЛЬСТВЕННАЯ, 
совокупность преступлений (лиц, 
их совершивших) с применением 
физической силы либо с угрозой 
ее применения, психического на-
силия, имеющих основной целью 
причинение вреда физическим или 
моральным благам человека против 
его воли. Виды П. н.: убийство (вклю-
чая неоконченное); акт терроризма; 
нападение на учреждения, поль-
зующиеся международной защитой; 
умышленное причинение телесного 
повреждения (тяжкого, менее тяж-
кого, легкого), истязание; принужде-
ние к даче органов или тканей для 
трансплантации; угроза убийством, 
причинением тяжких телесных по-
вреждений или уничтожением иму-
щества; незаконное лишение свобо-
ды, сопровождавшееся мучениями; 

работка и распространение ком-
пьютерных вирусов; 4) преступная 
небрежность в разработке, изготов-
лении и эксплуатации программно-
вычислительных систем, приведшая 
к тяжким последствиям; 5) подделка 
компьютерной информации; 6) хи-
щение компьютерной информации. 
Многие из названных категорий пре-
ступных посягательств не имеют 
аналогов в «докомпьютерном» мире 
и не предусмотрены отечественным 
уголовным законом. П. к. как продукт 
инженерной мыслительной деятель-
ности в области электроники высо-
колатентна, в мировой практике рас-
крываемость подобных преступле-
ний составляет всего лишь 1 %. 

Уголовная ответственность за 
преступления против информацион-
ной безопасности предусмотрена в 
гл. 31 УК и включает семь составов 
преступлений: несанкционирован-
ный доступ к компьютерной инфор-
мации (ст. 349), модификация ком-
пьютерной информации (ст. 350), 
компьютерный саботаж (ст. 351), 
неправомерное завладение компью-
терной информацией (ст. 352), из-
готовление либо сбыт специальных 
средств для получения неправомер-
ного доступа к компьютерной систе-
ме или сети (ст. 353), разработка, 
использование либо распростране-
ние вредоносных программ (ст. 354), 
нарушение правил эксплуатации 
компьютерной системы или сети 
(ст. 355).

ПРЕСТУ́ПНОСТЬ КОРЫ́СТНАЯ, со-
вокупность совершенных на опреде-
ленной территории за определенный 
период преступлений (лиц, их со-
вершивших) с целью безвозмездно-
го удовлетворения имущественных 
потребностей виновных или других 
лиц. Различают ненасильственные 
и насильственные виды П. к. Нена-
сильственная П. к. – кража; грабеж 

новленных для борьбы с болезнями 
и вредителями растений; неосторож-
ное раз глашение госу дарственной 
тай ны или утрата до кументов, содер-
жащих государственную тайну, и др.; 
4) совершаемые в процессе исполне-
ния должностных (управленческих) 
функций – выпуск недоброкачествен-
ной, нестандартной или некомплект-
ной продукции; халатность и др.; 
5) умышленно-не ос торожные пре-
ступления, т. е. умыш ленно соверша-
емые, например, такие деяния, как 
причинение тяж кого вреда здоровью, 
незаконное производство аборта, но 
с не планируемыми последствиями в 
виде смерти потерпевшего или ины-
ми тяжкими последствиями (П.С. Да-
гель и А.И. Алексеев).

ПРЕСТУ́ПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕН НО-
ЛЕ́ТНИХ, 1) совокупность престу-
плений, ответственность за которые 
наступает в возрасте от 14 до 18 лет, 
совершенных на определенной тер-
ритории за определенный период; 
2) совокупность лиц в возрасте от 14 
до 18 лет, совершивших преступле-
ния на определенной территории за 
определенный период. В некоторых 
странах (Великобритания, США, ряд 
государств Азии, Африки и Латин-
ской Америки) возраст наступления 
уголовной ответственности за от-
дельные преступления значительно 
ниже 14 лет.

ПРЕСТУ́ПНОСТЬ ОРГАНИЗО́ВАН-
НАЯ, 1) совокупность зарегистриро-
ванных в течение определенно го пе-
риода на определенной тер ритории 
преступлений, совершенных органи-
зованными груп пами, а также пре-
ступными со обществами (преступ-
ными организациями) (ст. 18, 19 УК); 
2) совокупность организованных пре-
ступных групп, преступных со об ще-
ств (организаций) и их участников, 
выявленных в течение определенно-

изнасилование; насильственные 
дей ствия сексуального характера; 
на  силие в отношении судьи или 
народ ного заседателя; захват залож-
ника; насильственные действия в от-
ношении начальника.
ПРЕСТУ́ПНОСТЬ НЕОСТОРО́ЖНАЯ, 
совокупность неосторожных пре-
ступлений (лиц, их совершивших), 
совершаемых на определенной тер-
ритории за определенное время. 
Преступлением, совершен ным по 
неосторожности, признается деяние, 
совершенное по легкомыслию или 
небрежности. В УК содержится около 
50 статей, предусматривающих от-
ветственность за такие преступления. 
В П. н. выделяются категории пре -
ступлений, составляющих ее струк-
туру: 1) бытового характера – неосто-
рожное уничтожение или поврежде-
ние личного имуще ства, причинение 
тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью по неосторожности, убий-
ство по неосторожности, небрежное 
хранение огнестрельного оружия; 
2) совершаемые по технической нео-
сторожности не только в быту, но и в 
профессиональной сфере – уничто-
жение или повреждение имущества 
в результате небрежного обращения 
с огнем или источниками повышен-
ной опасности; убийство, нанесение 
тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью по неосторожности при ис-
пользовании технических средств; 
нарушение различных правил – по-
жарной безопасности, эксплуатации 
транспортных средств, правил без-
опасности движения, горных, строи-
тельных работ и др.; 3) совершенные 
по профессиональной неосторожно-
сти, но не связанные с использовани-
ем технических средств и должност-
ных (управленческих) функций – не-
добросовестное отношение к охране 
вверенного имущества; нарушение 
ветеринарных правил, правил, уста-
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рупция проявляется в деяниях, не на-
казуемых в уголовном порядке (опека 
политиками избранных структур в об-
мен на личную преданность и поли-
тическую поддержку), и деяниях, уго-
ловно наказуемых (взяточничество, 
подкуп). Политический терроризм 
реа лизуется в тех же насильствен ных 
вооруженных акциях, но имеет целью 
посредством насилия, нагнетания 
страха оказывать давление на власть 
и добиваться определенных (полити-
ческих) результатов. 

Факторы П. п.: несоответствие 
государственной политической си-
стемы уровню социально-эконо ми-
ческого и идеологического развития 
общества, значительный удельный 
вес социальной неспра ведливости в 
общественно-поли ти ческом устрой-
стве либо неблагоприятная динами-
ка социальных процессов – увеличе-
ние несправедливости, ухудшение 
уровня жизни, рост безработицы, 
неудов летворенность значительно-
го числа граждан государственной 
политикой, падение авторитета вла-
сти или определенной формы прав-
ления, падение популярности идей 
здоровой государственности, рас-
пространенность космополитизма, 
национальная разобщенность (идео-
логическая, религиозная, экономиче-
ская), политическая или экономиче-
ская нестабильность, неразвитость 
политических институтов выявления 
и коррекции недостатков и пороков в 
деятельности органов государствен-
ного управления и высших долж-
ностных лиц, несовершенство поли-
тических механизмов, позволяющих 
эффективно разрешать конфликты 
различных политических сил в рам-
ках конструктивного диалога с поль-
зой для страны, пороки и недостатки 
межнациональной государственной 
политики, подрывная деятельность 
зарубежных государств, недостатки 

го периода на оп ределенной терри-
тории; 3) созда ние организованных 
групп, преступных сообществ (пре-
ступных организаций) и их преступ-
ная деятельность.

ПРЕСТУ́ПНОСТЬ ПОВТО́РНАЯ, со-
вершаемые во второй раз престу-
пления независимо от наличия или 
снятия судимости. П. п. состоит из 
наказательной – центральной части 
П. п., т. е. среди лиц, уже осужденных 
к наказанию и вновь совершающих 
преступление при его исполнении; 
фактической (нелегальной) – пре-
ступности среди лиц, не имеющих 
судимости или у которых судимость 
снята либо погашена, и постпе-
нальной – среди лиц, в отношении 
которых исполнено уголовное нака-
зание или мера уголовно-правового 
характера (например, условное 
осуж дение, принудительные меры 
ме дицинского и воспитательного 
харак тера), частью которой являет-
ся постпенитенциарная – среди лиц, 
отбывших лишение свободы, неза-
висимо от того, какое им назначает-
ся наказание. 

ПРЕСТУ́ПНОСТЬ ПОЛИТИ́ЧЕСКАЯ, 
1) совокупность уголовно наказуемых 
деяний, избираемых в качестве сред-
ства достижения целей политического 
характера; 2) демон страция возмож-
ностей более силь ного по отношению 
к слабому в борьбе партий, движе-
ний, организаций; 3) использование 
(угроза использования) военного, 
эко но ми ческого, иного давления на 
ад ми нистративно-национальное об-
разование в рамках одного государ-
ства; 4) воспрепятствование осущест-
влению избирательного права; под-
лог избирательных до кументов или 
неправильный подсчет голосов и др. 
П. п. характеризуется лишь политиче-
ской окраской уголовно наказуемых 
де я ний. Например, политическая кор-

чески оформлена (в статистических 
карточках, уголовных делах, сводных 
статистических таблицах и т. п.), и 
преступность, которая не выявлена, 
не установлена, не зарегистрирована 
и, таким образом, остается недося-
гаемой, существует вне следственно-
оперативной сферы, сферы юрисдик-
ции конкретных правоохранительных 
органов – де-факто.

ПРЕСТУ́ПНОСТЬ РЕЦИДИ́ВНАЯ, 
см. Рецидивная преступность.

ПРЕСТУ́ПНОСТЬ СЕКСУА́ЛЬHAЯ, 
совокупность преступных посяга-
тельств на урегулированный зако-
ном уклад или порядок в области 
сексуальных отношений. Содержа-
ние (структуру) П. с. определяют: 
1) посягательства на половую сво-
боду взрослых лиц: изнасилование 
совершеннолетней, понуж де ние 
женщины к вступлению в половую 
связь, сексуальные дей ствия в об-
щественных местах и др.; 2) пося-
гательства на нормальное половое 
и нравственное развитие несовер-
шеннолетних: из на силование несо-
вершеннолетней, половое сношение 
с лицом, не до стигшим половой зре-
лости, развращение несовершенно-
летних, мужеложство в отношении 
несовершеннолетнего, вовлечение 
несовершеннолетней в проститу-
цию и др.; 3) иные посягательства 
на нормальный уклад в области по-
ловых отношений: мужеложство, 
распространение венерических за-
болеваний, содержание притонов 
разврата и сводничества, изготов-
ление или сбыт порнографических 
материалов или предметов и др. 
(Ю.В. Александров).
ПРЕСТУПНОСТЬ СЕМЕЙНО-БЫ ТО-
ВАЯ, вид преступности, включающей 
в себя: 1) совокупность преступлений, 
совершенных лицами, связанными с 
потерпевшим семейными, родствен-

в деятельности органов государ-
ственной безопасности.

ПРЕСТУ́ПНОСТЬ ПОСТПЕНА́ЛЬНАЯ, 
уголовно наказуемые деяния лиц, 
освобожденных от исполнения лю-
бого уголовного наказания и меры 
уго ловно-правового характера.

ПРЕСТУ́ПНОСТЬ ПОСТПЕНИТЕНЦИ-
А́РНАЯ, уголовно наказуемые дея-
ния лиц, освобожденных из мест ли-
шения свободы. 

ПРЕСТУ́ПНОСТЬ ПРОФЕССИО НА́ЛЬ -
НАЯ, 1) совокупность преступлений, 
совершенных на определенной тер-
ритории за оп ределенный период 
лицами, ха рактеризующимися при-
знаками пре ступного профессио-
нализма; 2) совокупность профес-
сиональных преступников. Отличи-
тельным признаком П. п. является 
преступный профессионализм, т. е. 
преступная деятельность лиц как по-
стоянное занятие и основной источ-
ник существования (например, во-
ровство, скупка краденого, мошенни-
чество, наемное убийство и др.) (см. 
Преступный профессионализм). 

ПРЕСТУ́ПНОСТЬ РЕА́ЛЬНАЯ, 1) в 
узком понимании – действительно 
существующая, выраженная совокуп-
ностью статистических показателей, 
имеющая реальное происхождение и 
жительство в отличие от воображае-
мой преступ ности или абстрактного 
явления, выведенного умозритель-
ным путем на уровне философского 
осмысления криминального опыта, 
понятия, прописанного в теоретиче-
ской сфере, может быть представ-
лена как видимая, формаль но от-
раженная, зарегистрированная в до-
кументах, или преступность де-юре 
(легитимная, если следовать терми-
нологии в юриспруденции); 2) в ши-
роком понимании – преступность, ко-
торая зарегистрирована, т. е. юриди-
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имущество, другие материальные 
или интеллектуальные ценности, 
имущественные права, иная эконо-
мическая выгода, полученные в ре-
зультате преступной деятельности.

ПРЕСТУ́ПНЫЙ МИР, криминальная 
общественная среда, для которой 
характерны иерархическая структу-
ра отношений тех, кто ее составляет, 
жесткий порядок и строжайшая дис-
циплина, основанные на неписаных 
правилах и нормах воровского со-
общества, преступная субкультура. 
Стра тификация П. м. может быть 
пред ставлена как трехуровневое 
рас пределение делинквентов (пра-
во нарушителей): 1) элитарные чле-
ны преступных сообществ или уго-
ловные лидеры – воры в за коне 
и высшие уголовные авторитеты, 
кон тролирующие уголовную сре-
ду; 2) уголовная среда – рецидиви-
сты, преступники-профессионалы, 
осуж денные, не желающие порвать 
с криминаль ным образом жизни; 
3) не крими нальный (криминогенный) 
кон тин гент (предпреступная сре-
да) – пре имущественно подростки, 
мо  лодые люди, отличающиеся вы-
со кой степенью криминогенности, 
ха рактеризующиеся предкриминаль-
ным поведением, но еще не являю-
щиеся преступниками. Отношение 
третьего вида (слоя) кон тингента к 
П. м. несколько условно, так как ему 
не присуще преступное поведение, 
однако он является социальной и 
матери альной базой для П. м., где 
последний находит себе надежных 
исполнителей криминальных ак-
ций – уголовных рекрутов (А.Я. Те-
решонок, Ю.Н. Адашкевич). 

ПРЕСТУ́ПНЫЙ ОБОРО́Т НАРКО́-
ТИ КОВ (наркотических средств), со-
вокупность запрещенных нормами 
национального и международного 
уголовного права деяний, выражаю-

ными либо соседскими отношения-
ми; 2) совокупность лиц, совершив-
ших се мей но-бытовые преступления 
в течение определенного периода на 
определенной территории.
ПРЕСТУ́ПНОСТЬ ТРАНСНАЦИО-
НА́ЛЬ НАЯ (МЕЖДУНАРО́ДНАЯ), 
не гативное социальное явление, 
причиняющее вред развитию чело-
веческого сообщества, представляю-
щее собой совокупность совершен-
ных в нем преступлений. К П. т. (м.) 
относятся следующие виды преступ-
лений: геноцид, экоцид (нарушение 
экологического равновесия), терро-
ризм, биоцид, наемничество, расизм, 
угон самолета, захват заложников, 
торговля людьми, ответственность 
за которые предусмотрена в актах 
международного уголовного права и 
в нормах уголовного закона Респуб-
лики Беларусь.
ПРЕСТУ́ПНОСТЬ ЭКОЛОГИ́ЧЕСКАЯ, 
1) совокупность преступлений про-
тив природной среды, совершенных 
в течение определенного периода на 
определенной территории; 2) сово-
купность лиц, совершивших преступ-
ления против природной среды.
ПРЕСТУ́ПНОСТЬ Я́ДЕРНАЯ, виды 
преступности, которые составляют 
ее ядро. Ядерное положение занима-
ют: преступность несовершеннолет-
них – важный источник сохранения и 
развития всей преступности; органи-
зованная преступность – определяет 
совершение наиболее тяжких пре-
ступлений, устойчивую преступную 
деятельность и обратное целена-
правленное влияние преступности 
на общество; профессиональная 
преступность – развивает организо-
ванную преступность и поставляет 
ей «квалифицированные» кадры.
ПРЕСТУ́ПНЫЙ ДОХО́Д, денежные 
средства, иностранная валюта, цен-
ные бумаги, движимое и недвижимое 

что в создавшейся обстановке могут 
возникнуть основания для его приме-
нения. Совершение задерживаемым 
лицом умышленных неожиданных 
движений или других опасных дей-
ствий, попытки приблизиться к со-
труднику ИУ или военнослужащему 
ближе указанного ими расстояния, 
попытки достать что-либо из своей 
одежды без команды сотрудника ИУ 
или военнослужащего, попытки при-
коснуться к их огнестрельному ору-
жию и другие подобные действия, 
которые могут быть поняты сотруд-
ником ИУ или военнослужащим как 
угроза насилия, предоставляют им 
право применить огнестрельное ору-
жие. При применении огнестрельно-
го оружия сотрудники ИУ, имеющие 
специальные звания, и военнослу-
жащие, осуществляющие охрану 
осужденных и надзор за ними, обяза-
ны принять все возможные меры для 
обеспечения безопасности граждан, 
а также для оказания пострадавшим 
медицинской помощи.

ПРИМЕНЕ́НИЕ СПЕЦИА́ЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ В ИСПРАВИ́ТЕЛЬНЫХ 
УЧ РЕЖДЕ́НИЯХ, средство обеспе-
чения установленного в ИУ режи-
ма отбывания наказания, а также 
безопасности осужденных и пер-
сонала ИУ. Правом на применение 
специальных средств обладают со-
трудники ИУ, имеющие специаль-
ные звания, и военнослужащие, осу-
ществляющие охрану осужденных и 
надзор за ними. Специальные сред-
ства – наручники, резиновые палки, 
средства связывания, специальные 
химические вещества, светозвуко-
вые устройства отвлекающего воз-
действия, устройства для вскрытия 
помещений и принудительной оста-
новки транспорта, водометы, броне-
машины, служебные собаки и др.

Цели применения: 1) отраже ние 
нападения на граждан, сотрудников 

щихся в хищении, производстве, хра-
нении, транспортировке, распоряже-
нии, владении, сбыте и потреблении 
наркотических средств. 

ПРИ́ЗНАКИ ПРЕСТУ́ПНОСТИ, см. 
Преступности признаки.

ПРИМЕНЕ́НИЕ ОРУ́ЖИЯ В ИС ПРА-
ВИ́ ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕ́НИ ЯХ, сред-
ство обеспечения уста новленного 
в ИУ режима от бы ва ния наказания, 
а также безопасности осужденных 
и персонала ИУ. Правом на приме-
нение оружия об ладают сотрудники, 
имеющие спе циальные звания, и 
военнослужа щие, осуществляющие 
охрану осуж денных и надзор за ними.

Цели П. о. в и. у.: 1) отражение 
нападения со стороны осужденных 
и иных лиц на сотрудников ИУ, воен-
нослужащих, граждан или на самих 
осужденных, которое угрожает их 
жизни или здоровью; 2) освобожде-
ние заложников; 3) пре сечение груп-
пового или воору женного нападения 
на охраняемые объекты ИУ, войско-
вой или служебный наряд; 4) задер-
жание осужденного, оказывающего 
вооруженное сопротивление или со-
вершающего побег, а также разору-
жение осужденного, отказывающего-
ся выполнять законные требования 
о сдаче оружия.

Сотрудники ИУ, имеющие специ-
альные звания, и военнослужащие 
имеют право использовать огне-
стрельное оружие в случаях: подачи 
сигнала тревоги или вызова помощи; 
остановки транспортного средства 
путем его повреждения, если заве-
домо известно, что оно используется 
осужденным для совершения побега. 
Сотрудники ИУ, имеющие специаль-
ные звания, и военнослужащие, осу-
ществляющие охрану осужденных и 
надзор за ними, имеют право обна-
жить огнестрельное оружие и при-
вести его в готовность, если считают, 
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дования и судебного рассмотрения 
дела (обеспечение вспоминания за-
бытого свидетелями, потерпевшими, 
активизация психической деятель-
ности всех участников, ликвидация 
попыток дачи ложных показаний); 
2) изме нения отношения обвиняемо-
го к своему поведению, определен-
ным фактам, лицам; 3) воспитания и 
перевоспитания лиц, у кото рых вы-
являются отрицательные привычки, 
навыки, наклонности, способные 
явиться причиной совершения ими 
преступлений; 4) перевоспитания и
исправления лиц, совершивших 
пре ступления, в условиях процес-
суальной деятельности, в ИУ, трудо-
вых коллективах; 5) активизации 
действий всех лиц, принимающих 
участие в деятельности по осуще-
ствлению правосудия. Методы воз-
действия разрабатываются при обя-
зательном соблюдении гарантиро-
ванных процессуальным законом 
прав личности.

ПРИМЕНЕ́НИЕ ФИЗИ́ЧЕСКОЙ СИ́ ЛЫ 
В ИСПРАВИ́ТЕЛЬНЫХ УЧ РЕЖ ДЕ́-
НИ ЯХ, средство обес пе чения уста-
новленного в ИУ режима отбывания 
наказания, а также безопасности 
осужденных и персонала ИУ. Право 
на применение физической силы 
предоставлено сотрудникам ИУ, а 
равно военнослужащим, осущест-
вляющим охрану осужденных и над-
зор за ними, если иным способом 
исполнение возложенных на них 
обязанностей по обеспечению по-
рядка и условий исполнения наказа-
ния не представляется возможным. 
Под физической силой понимается 
физическое противодействие, в том 
числе боевые приемы борьбы, при-
менение подручных средств для 
предотвращения и пресечения пра-
вонарушений, самообороны, прео-
доления противодействия законным 
требованиям администрации ИУ или 

ИУ и военнослужащих; 2) освобож-
дение заложников; 3) от ражение 
нападения со стороны осужденных 
на здания, помещения, сооружения 
и транспортные средства либо для 
освобождения захваченных осуж-
денными объектов; 4) пресе че ние 
неповиновения законным тре бова-
ни ям администрации ИУ и во ен-
нослу жащих, проявлений буйства, 
а равно пресечение правонаруше-
ний со стороны осужденных; 5) за-
держание осужденных и их до ставка 
в служебные помещения ИУ, терри-
ториального ОВД или воинской ча-
сти в случае совершения ими право-
нарушения, в том числе побега, если 
они оказывают неповиновение или 
сопротивление, а равно имеются 
основания по лагать, что они могут 
причинить вред окружающим или 
себе; 6) пре сечение массовых бес-
порядков и групповых нарушений 
правил внутреннего распорядка ИУ 
осужденными.

Вид специального средства и ин-
тенсивность его применения опреде-
ляются сотрудником ИУ, имеющим 
специальное звание, и военнослу-
жащим самостоятельно исходя из 
складывающейся обстановки, ха-
рактера правонарушения и личности 
осужденного.
ПРИМЕНЕ́НИЕ СУДЕ́БНО-ПСИХОЛО-
ГИ́ЧЕСКИХ МЕ́ТОДОВ ВОЗДЕ́Й-
СТВИЯ, воздействие на лиц, совер-
шивших преступления, а также на 
неустойчивых лиц, которые могут со-
вершить преступления. Достигается 
различными методами, в том числе 
методами психологического воздей-
ствия, непосредственно осуществля-
емого следователями, прокурорами, 
судьями, сотрудниками ИУ. Разра-
ботка методов судебно-психоло ги-
че ского воздействия проводится с 
целью обеспечения: 1) полного уста-
новления истины в процессе рассле-

ПРИНУДИ́ТЕЛЬНЫЕ МЕ́РЫ ВОС-
ПИ ТА́ТЕЛЬНОГО ВОЗДЕ́ЙСТВИЯ В 
ОТНОШЕ́НИИ НЕ СО ВЕРШЕН НО-
ЛЕ́Т НИХ, уголовно-правовые меры 
воздействия: предостережение, за-
ключающееся в разъяснении послед-
ствий повторного совершения пре-
ступлений, возложение обязанности 
принести извинение потерпевшему, 
возложение обязанности возместить 
причиненный ущерб, ограничение 
свободы досуга несовершеннолетне-
го, помещение несовершеннолет не го 
в специальное учебно-вос пита тель-
ное или специальное ле чебно-вос пи-
та тельное учреждение (ст. 117 УК).

ПРИНУЖДЕ́НИЕ (как функция нака-
зания), система правоограничений: 
изоляция осужденных или ограни-
чение их свободы передвижения, 
нахождения, полная или частичная 
регламентация всего распорядка 
жизни в виде режима, предписывае-
мые труд и обучение, обязательное 
воспитание и др.

ПРИ́НЦИП ПРИЧИ́ННОСТИ, см При-
чинности принцип.

ПРИ́НЦИПЫ ПРОФИЛА́КТИКИ ПРА-
ВОНАРУШЕ́НИЙ, 1) законность; 
2) гуманизм; 3) плановость и систем-
ность; 4) осуществление индивиду-
альной профилактики правонаруше-
ний с учетом личности гражданина; 
5) защита и соблюдение прав, свобод 
и законных интересов граждан, прав 
и законных интересов организаций; 
6) скоординированность действий и 
оперативное взаимодействие субъ-
ектов профилактики правонаруше-
ний; 7) ответственность должност-
ных лиц субъектов профилактики 
правонарушений за нарушение зако-
нодательства в сфере профилактики 
правонарушений.

ПРИНЯ́ТИЕ РЕШЕ́НИЯ ГРУППО ВО́Е, 
см. Групповое принятие решения.

военнослужащих. Физическая сила 
применяется самостоятельно исхо-
дя из складывающейся обстановки. 
Применению физической силы, как 
правило, должно предшествовать 
предупреждение о намерении ее 
применить. В состоянии необходи-
мой обороны или крайней необхо-
димости сотрудники ИУ и военно-
служащие, осуществляющие охрану 
осужденных и надзор за ними, при 
отсутствии специальных средств и 
огнестрельного оружия вправе ис-
пользовать для отражения обще-
ственно опасных посягательств со 
стороны осужденных подручные 
средства. Во всех случаях, если из-
бежать применения физической си-
лы невозможно, сотрудники ИУ и 
военнослужащие обязаны стремить-
ся причинить наименьший вред 
осуж денному, а также обеспечить 
предоставление пострадавшим ме-
дицинской помощи. О ранении или 
смерти осужденного вследствие 
применения физической силы со-
трудник ИУ либо военнослужащий 
обязан сообщить непосредственно 
начальнику для уведомления про-
курора. Неправомерное применение 
физической силы влечет за собой 
ответственность, установленную за-
конодательством.

ПРИНУДИ́ТЕЛЬНЫЕ МЕ́РЫ БЕ ЗО-
ПА́СНОСТИ И ЛЕЧЕ́НИЯ, уго ловно-
правовые меры воздей ствия: прину-
дительное амбулаторное наблюде-
ние и лечение у врача-специалиста 
в области ока зания психиатрической 
помо щи, принудительное лечение в 
пси хиатрическом стационаре с обыч-
ным наблюдением, принуди тель ное 
лечение в психиатрическом стацио-
наре с усиленным наблюдением, 
принудительное лечение в психиа-
трическом стационаре со строгим 
наблюдением (ст. 100–107 УК).
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ступление, си туации преступления, 
крими но генная ситуация образуют 
комплекс факторов, составляющий 
относительно полную П. к. п. Суще-
ствуют и другие точки зрения относи-
тельно определения П. к. п. Одна из 
них основана на уголовно-правовой 
трактовке (Г.А. Аванесов): преступле-
ние – волевой и сознательный акт, 
т. е. является следствием свободы 
выбора, внешние обстоятельства – 
только условиями. Следовательно, в 
этом случае можно говорить о меха-
низме преступного поведения. Дру-
гая точка зрения (В.Н. Кудрявцев) 
допускает, что в совершении престу-
пления особенности личности могут 
играть второстепенную роль. Ука-
занные взгляды не исключают друг 
друга, а отражают диалектическую 
взаимосвязь личностных и внелич-
ностных факторов с разных сторон, 
степень криминогенности которых 
не одинакова и не постоянна. 

ПРИЧИ́ННАЯ СВЯЗЬ, двухзвенная 
связь причины и следствия. 

ПРИЧИ́ННАЯ СЕТЬ, образуется не-
сколькими причинными связями и 
цепями, располагающимися по так 
называемому дереву причинности 
(М. Бунге). 

ПРИЧИ́ННАЯ ЦЕПЬ, слагается из не-
скольких двухзвенных причин и след-
ствий, где бывшее следствие стано-
вится причиной другого следствия. 

ПРИЧИ́ННОСТИ ЗАКО́Н, выража-
ется в том, что между событиями, 
происходящими в мире, существует 
такого рода связь, при которой, если 
событию А предшествовала причи-
на В, то всюду и всегда, где только 
наблюдается В, за ним неизменно 
(динамическая закономерность) или 
с определенной долей вероятности 
(статистическая закономерность) 
следует А. 

ПРИРО́СТ ПРЕСТУ́ПНОСТИ, см. 
Преступности темп прироста. 
ПРИТО́Н ДЛЯ ПОТРЕБЛЕ́НИЯ НАР-
КОТИ́ЧЕСКИХ ИЛИ ДРУГИ́Х ОДУР-
МА́НИВАЮЩИХ СРЕДСТВ, опреде-
ленное место, используемое или 
предоставляемое для потребления 
наркотиков или одурманивающих 
веществ, в котором созданы условия 
для их потребления несколькими 
лицами. Для притона может быть ис-
пользовано как жилое (дом, кварти-
ра, комната), так и нежилое (чердак, 
подвал, гараж, сарай, бытовка, кафе, 
котельная) помещение. Притоном 
могут признаваться специально при-
готовленные участки (шалаши, зем-
лянки в лесу).
ПРИЧИ́НА КОНКРЕ́ТНОГО ПРЕСТУП-
ЛЕ́НИЯ, комплекс взаимо связанных 
личностных и внеличностных (объ-
ективных) факторов (т. е. производя-
щих, движущих сил), формирующий 
криминальную мотивацию и реа-
лизующийся в преступное деяние. 
С одной стороны, это ценностные 
ориентации, взгляды, психологиче-
ские особенности, интересы, потреб-
ности, мотивы, цели, т. е. социально-
психологический механизм преступ-
ного поведения, который чаще всего 
обусловлен предшествующими не-
гативными влияниями процесса со-
циализации, нравственно-правового 
формирования. С другой – совокуп-
ность объективных факторов, усло-
вий, представляющих собой ситуа-
цию преступления (криминальную 
ситуацию), которой нередко пред-
шествует криминогенная ситуация. 
В ситуации преступления прояв-
ляется непосредственная причина 
преступного деяния, в значитель-
ной мере определяемая с помощью 
уголовно-правовых критериев. Ме-
ханизм преступного поведения (дея-
ния), неблагоприятные условия фор-
мирования лица, совершившего пре-

причина преступно го поведения на 
личностно-микро сре довом уровне – 
криминогенная мотивация преступ-
ника; 2) внут ренние условия – пси-
хофизиологическая и психологиче-
ская среда преступника; 3) внешняя 
причина – криминогенная ситуация; 
4) внешние условия – недостатки 
микросреды относительно личности 
преступника. 

ПРИЧИ́НЫ ПРЕСТУ́ПНОСТИ, сово-
купность социальных явлений и про-
цессов, которые во взаимодействии с 
обстоятельствами, играющими роль 
условий, детерминируют существо-
вание преступности как социального 
явления, наличие отдельных состав-
ных ее частей, а на индивидуальном 
уровне – совершение конкретного 
преступления. 

ПРИЧИ́НЫ ПРЕСТУ́ПНОСТИ И УС-
ЛО́ВИЯ, ИМ СПОСО́Б СТВУ ЮЩИЕ, 
делятся: 1) на внутренние обще-
социальные причины преступно-
сти – различного рода противоречия 
в сферах общественного бытия и 
общественного сознания; 2) вну-
тренние общесоциальные условия – 
разные недостатки в деятельности 
государственных, частных и обще-
ственных организаций; 3) внешние 
обще социальные причины – прямое 
воздействие иных стран на нашу 
страну; 4) внешние общесоциаль-
ные условия – различного рода 
косвенное влияние иных стран (ми-
литаризация, эмбарго на товары, 
экономический шпионаж и др.) на 
преступность в конкретной стране. 
ПРИЧИ́НЫ ПРЕСТУП́НОСТИ ОБЪ-
ЕК ТИ́ВНЫЕ, процессы, существую-
щие независимо от воли и сознания 
людей, например стихийные бед-
ствия, неурожаи и другие природ-
ные катаклизмы. Они не могут быть 
устранены, ликвидированы (во вся-
ком случае, в данный конкретный пе-

ПРИЧИ́ННОСТИ ПРИ́НЦИП, носит 
всеобщий характер, т. е. это означа-
ет, что беспричинных явлений нет и 
быть не может.

ПРИЧИ́ННОСТЬ, генетическая 
связь, т. е. производящая новую 
вещь или явление, процесс. 

ПРИЧИ́ННЫЙ КО́МПЛЕКС ПРЕСТУ́П-
НОСТИ, совокупность факторов и 
противоречий, детерминирующих 
пре ступность; причин, непосред-
ственно порождающих преступность; 
условий как частных явлений, спо-
собствующих причинам, создающим 
возможность для их криминального 
разрешения. В П. к. п. взаимосвязь 
причин и условий носит диффузный 
характер: причины, теряя свои про-
изводящие криминальные качества, 
переходят в условия; условия, приоб-
ретая более высокий криминогенный 
потенциал, превращаются в причины. 
П. к. п. и сама преступность находят-
ся не в прямолинейной, факторной, 
а в вероятностной связи. П. к. п. не-
сет в себе причинную возможность, 
а не предопределенность, поэтому 
и поддается предупредительному 
воздействию. Понятие П. к. п. охва-
тывает широкий спектр негативных 
явлений соци ально-эконо ми ческого, 
де мографи ческого, идео логического, 
ор га низационно-уп равленческого, 
со ци  ально-пси хо логического и иного 
характера. 

ПРИЧИ́ННЫЙ МЕХАНИ́ЗМ ПРЕ-
СТУ́П НОГО ПОВЕДЕ́НИЯ, отвечает 
на вопросы не только почему, но и 
как, каким образом осуществляется 
движение преступного поведения к 
его логическому результату – пре-
ступлению. 

ПРИЧИ́НЫ ПРЕСТУ́ПНОГО ПОВЕ-
ДЕ́НИЯ И УСЛО́ВИЯ, ИМ СПО СО́Б-
СТВУЮЩИЕ, подразделя ются сле-
дующим образом: 1) внут ренняя 
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ПРОБЛЕ́МНАЯ ЖИ́ЗНЕННАЯ СИ-
ТУА́ЦИЯ, см. Жизненная ситуация 
проблемная. 

ПРОБЛЕ́МНАЯ СИТУА́ЦИЯ, поло-
жение, в котором обнаруживается 
конфликт между условиями и требо-
ваниями какой-либо деятельности. 
В П. с. обязательно чего-то недоста-
ет; это недостающее звено должно 
быть найдено в ходе мыслительного 
процесса. Следователю, как прави-
ло, приходится иметь дело именно с 
такого рода ситуациями. По способу 
решения в период раскрытия престу-
пления выделены два основных типа 
П. с. – закрытые и открытые. В закры-
той ситуации число зон и направле-
ний поиска резко ограничено, в откры-
той – не ограничены зоны и направ-
ления поиска решения. В ситуациях 
закрытого типа решение находится 
путем более или менее полного или 
последовательного перебора воз-
можных версий (вариантов решения) 
и постепенного приближения к цели. 
В ситуациях открытого типа решение 
находится путем параллельного и 
избирательного поиска через выдви-
жение и проверку версий, причем в 
последнем случае полный перебор 
вариантов решения невозможен и 
бесполезен (Н.Л. Гранат).

ПРОГНО́З (греч. prognosis – пред-
видение), научно обоснованное, ве-
роятностное суждение о буду щем 
состоянии, тенденциях и периодах 
развития явлений, процессов или 
событий. П. – это не простая сумма 
собранной информации о соответ-
ствующем явлении, его прошлом и 
настоящем; он содержит новую ин-
формацию, уменьшающую неопре-
деленность представлений о бу-
ду щем данного явления. Однако 
со держание прогноза, степень его 
оп ределенности зависят не только от 
успехов той или иной науки, глуби ны 

риод времени), но их можно блокиро-
вать, снизить их негативные прояв-
ления. Именно в этом направлении 
осуществляются соответствующие 
предупредительные мероприятия. 

ПРИЧИ́НЫ ПРЕСТУ́ПНОСТИ СУБЪЕК-
ТИ́ВНЫЕ, процессы, которые зависят 
от целенаправленной дея тельности 
людей, представляют со бой, как пра-
вило, результаты недостат ков этой 
деятельности, ошибок и упущений 
(ошибок хозяйственного планиро-
вания, недостатков уп рав ленческой 
деятельности, упуще ний в культурно-
вос питательной работе и т. п.). В от-
ношении П. п. с. предупредительная 
деятельность ориентируется на их 
нейтрализацию и устранение. 

ПРОБА́ЦИЯ (лат. рrobatio – ис-
пытание), институт испытательно-
профилактического воздействия и 
контроля за определенной категори-
ей осужденных со стороны специаль-
но подготовленных чиновников. В уго-
ловном законе Республики Беларусь 
данный термин не употребляется. 
В научных работах он используется, 
если речь идет о таких формах реали-
зации уголовной ответственности, как 
осуждение с отсрочкой исполнения 
наказания и осуждение с условным 
неприменением наказания. В разных 
странах П. понимается по-разному. 
Так, в США она входит в систему на-
казаний, в европейских странах рас-
сматривается как альтернатива на-
казанию. Термин «П.» употребляется 
преимущественно в странах с англо-
саксонской системой права. Основ-
ной задачей службы П. является осу-
ществление контроля за поведением 
осужденных. Служба П. изучает лич-
ность преступника, составляет его 
психологический портрет и выносит 
решение о наиболее подходящих для 
него мерах воздействия.

на методологическая ориентация 
П. в. уп равляемых (большей частью 
со циальных) явлений на оценку ве-
роятного (при условии сохране ния 
наблюдаемых тенденций) и жела-
тельного (при условии заранее за-
данных норм) состояния объекта с 
целью оптимизации принимаемых 
решений. Соответственно разраба-
тываются поисковый и нормативный 
прогнозы.

ПРОГНОЗИ́РОВАНИЕ ИНДИВИ ДУ-
А́ЛЬНОГО ПРЕСТУ́ПНОГО ПО ВЕ-
ДЕ́НИЯ, определение вероятности 
совершения тем или иным лицом 
преступления в будущем.

ПРОГРА́ММА ПО БОРЬБЕ́ С ПРЕ-
СТУ́ПНОСТЬЮ, документ, который 
определяет систему мер борьбы с 
преступностью посредством указа-
ния задач, средств, способов, эта-
пов, механизма реализации соответ-
ствующих мер, а также показатели 
ожидаемых результатов.
ПРОГРА́ММА ПРОФИЛА́КТИКИ И 
ПРЕСЕЧЕ́НИЯ КРУ́ПНО-ГРУППО-
ВО́ ГО ЭКСЦЕ́ССА ОСУЖДЁННЫХ, 
документ, определяющий: 1) конкрет-
ные направления и задачи исполь-
зования имеющихся сил и средств, 
2) порядок оповещения, сбора лич-
ного состава, в том числе отрядов 
специального назначения по трево-
ге; 3) расчет сил и средств как соб-
ственных, так и вспомогательных, 
которые можно применить в случае 
массового эксцесса; 4) организацию 
управле ния, связи и взаимодействия 
между различными службами и спе-
циальными подразделениями, соз-
даваемыми на этот случай; 5) прора-
ботку и указание четких оснований 
и порядка применения физической 
силы с учетом того, что публичное 
ее применение обычно провоцирует 
групповой эксцесс, а также оружия и 
специальных средств; 6) конкретные 

ее проникновения в сущность и за-
кономерности соответствующих яв-
лений. В значительной степени это 
определяется самим характером из-
учаемого явления: чем многограннее 
явление по своей структуре, тем бо-
лее оно подвержено в своем разви-
тии воздействию внешних факторов, 
чем сложнее и многовариантнее ме-
ханизм изменения прогнозируемого 
явления, тем труднее дать оценку 
его будущего состояния. В этом от-
ношении прогнозирование в юри-
спруденции должно быть отнесено к 
классу наиболее сложных задач (см. 
Криминологический прогноз).

ПРОГНО́З КРИМИНОЛО ГИ́ЧЕ СКИЙ, 
см. Криминологический прогноз.

ПРОГНОЗИ́РОВАНИЕ ВЕРОЯ́Т НО-
СТНОЕ, суждение об ожидаемых 
событиях с оценкой степени их ве-
роятности, которое может быть как 
результатом вероятностного мышле-
ния, так и его предпосылкой. П. в. как 
одна из форм научного предвидения 
в социальной сфере находится во 
взаимосвязи с целеполаганием, пла-
нированием, программированием, 
проектированием, управлением. 
Там, где объекты неуправляемы 
(особенно в естественных науках), 
имеет место безусловное предсказа-
ние с целью приспособить действия 
к ожидаемому состоянию объекта. 
Однако нередко (особенно в обще-
ственных науках) обратная связь 
приводит к самоосуществлению 
или саморазрушению прог ноза пу-
тем действий с учетом последнего. 
Так, предсказание успеха в борьбе 
с преступностью на какое-то вре-
мя может вызвать воодушевление, 
предсказание новой волны преступ-
ности – панику среди населения, 
но может вызвать своевременное 
вмешательство и снизить степень 
подобной угрозы. Этим обусловле-
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ПРОЕКТИ́ВНЫЕ МЕТО́ДИКИ ИЗУ-
ЧЕ́ НИЯ ЛИ́ЧНОСТИ ПРЕ СТУ́ПНИ-
КА (психологические), совокупность 
психологических методик изучения 
личности. Основаны на экспери-
ментальном выявлении процессов 
постижения и порождения субъ-
ективных значений как результата 
сознательного или неосознанного 
перенесения лицом, совершившим 
преступление, собственных свойств 
и состояний на внешние объекты 
под воздействием его доминирую-
щих потребностей и ценностей (см. 
Личность преступника).
ПРОЖИВА́НИЕ ОСУЖДЁН НЫХ 
ЖЕ́НЩИН ВНЕ ИСПРАВИ ́ТЕЛЬ-
НОЙ КОЛО́НИИ, вид поощритель-
ного изменения режима содержания 
осужденных в пределах одного ИУ. 
Право на проживание вне террито-
рии исправительной колонии предо-
ставляется осужденным женщинам 
на время освобождения от работы 
по беременности и родам, а также 
на период до достижения ребенком 
возраста трех лет при условии до-
бросовестного отношения к труду 
и соблюдения требований режима. 
Это право предоставляется по мо-
тивированному постановлению на-
чальника исправительной колонии, 
согласованному с наблюдательной 
комиссией. Осужденные женщины, 
которым разрешено проживание вне 
исправительной колонии: поселяют-
ся вблизи территории исправитель-
ной колонии в жилых помещениях, 
принадлежащих ис правительной ко-
лонии, и находятся под постоянным 
надзором администрации испра-
вительной колонии; могут носить 
одежду, принятую в гражданском 
обиходе, иметь при себе деньги и 
пользоваться ими без ограничения; 
пользуются в часы от подъема до 
отбоя правом свободного передви-
жения по территории, границы кото-

дей ствия каждого подразделения 
присущими только для них методами 
и средствами по пресечению эксцес-
са (Н.М. Якушин). 

ПРОГУ́ЛКИ ОСУЖДЁННЫХ К ЛИ-
ШЕ́ НИЮ СВОБО́ДЫ, специаль ное 
право осужденных, отбывающих на-
казание в виде лишения свободы в 
помещениях камерного типа испра-
вительных колоний, тюрьмах, спе-
циализированных палатах лечебных 
ИУ. Продолжительность ежедневной 
прогулки составляет: 1) для лиц, 
оставленных для выполнения работ 
по хозяйственному обслуживанию 
следственного изолятора или тюрь-
мы, – не менее 2 часов в сутки; 2) для 
лиц, содержащихся в специализиро-
ванных палатах лечебных ИУ в по-
рядке дисциплинарного взыскания, 
– до 2 часов; 3) для лиц, содержа-
щихся в помещениях камерного типа 
в исправительных колониях особого 
режима, – до 2 часов; 4) в тюрьме 
на общем режиме – до 1,5 часов; 
5) в тюрьме на строгом режиме – до 
1 часа; 6) для лиц, содержащихся в 
дисциплинарном изоляторе воспи-
тательной колонии в порядке меры 
взыскания, – до 1 часа; 7) для лиц, 
переведенных в помещения камер-
ного типа исправительных колоний 
в порядке меры взыскания, – до 
30 минут; 8) для лиц, осужденных к 
пожизненному заключению, – 30 ми-
нут, а по отбытии 10 лет пожизнен-
ного заключения при пе реводе на 
улучшенные условия содержания – 
дополнительно еще 30 минут. Со-
держащимся в штрафном изоляторе 
исправительных колоний в порядке 
меры взыскания прогулка не предо-
ставляется. П. о. к л. с. предоставля-
ются в дневное время на специально 
оборудованной части территории ИУ 
и могут быть прекращены досрочно 
в случае нарушения осужденными 
правил внутреннего распорядка ИУ.

трудовым законодательством, Дис-
циплинарным уставом Вооруженных 
Сил Рес публики Беларусь, за адми-
нистративные П. – административ-
ным законодательством. 

ПРОТАГО́Р из Абдер (ок. 485 – 
ок. 410 до н. э.), древнегреческий 
философ, крупнейший из софистов. 
За безбожие был изгнан из Афин 
(его книга «О богах» была сожжена). 
П. значительно выше, чем Демо-
крит, оценивал предупредительное 
воздействие наказания и выдвинул 
идею специальной и общей превен-
ции. В Древней Греции особое зна-
чение придавалось государственно-
му устройству как фактору, обуслов-
ливающему уважение к законам и их 
исполнение. П. отмечал, что обще-
ственная жизнь есть результат поли-
тического искусства. Искусство ру-
ководителя заключается в создании 
такого государственного устройства, 
при котором все люди будут убежде-
ны в справедливости законов и будут 
считать за благо их исполнение.

ПРОТИВОДЕ́ЙСТВИЕ (расследова-
нию), сознательная активная дея-
тельность, направленная на срыв, 
изменение целей следственного 
действия. Может выражаться в осу-
ществлении физических действий, 
умышленном искажении возложен-
ной функции (в передаче ложной ин-
формации), сознательном создании 
остроконфликтной ситуации, созда-
нии помех в осуществлении функ-
ций другими лицами (умышленное 
отвлечение внимания и т. д.). Может 
иметь место скрытое П., которое 
внешне не создает помех, острого 
конфликта и т. д.

ПРОТИВОПРА́ВНОСТЬ, означа-
ет, что преступления – это только 
те деяния, составы которых прямо 
предусмотрены в УК. Применение 

рой определяются начальником ис-
правительной колонии; имеют право 
отправлять и получать письма, по-
сылки, передачи, бандероли, мелкие 
пакеты, осуществлять свидания без 
ограничения. Осужденным беремен-
ным женщинам и кормящим матерям 
на период освобождения от работы 
питание ИУ предоставляется бес-
платно. По окончании периода осво-
бождения от работы по беременно-
сти и родам осужденные женщины 
привлекаются к работе по указанию 
администрации исправительной ко-
лонии. В случае систематического 
либо злостного нарушения осужден-
ными женщинами режима или пра-
вил поведения право на проживание 
вне исправительной колонии отме-
няется постановлением начальника 
исправительной колонии.

ПРО́ПОВЕДЬ КАК МЕ́ТОД ГРУП ПО-
ВО́Й ПРОФИЛА́КТИКИ ПРЕ СТУП ЛЕ́-
НИЙ (среди осужденных), музыкаль-
ное театрализованное представление 
для осужденных на религиозную тему: 
добра и зла, «не клянись вовсе» «не 
убий», «не кради» и др.

ПРОСТУ́ПОК, поступок, нарушающий 
нравственные и правовые нормы, на-
казуемый не законом, а обществен-
ным осуждением. Привычка к П. – 
основная предпосылка его перехода 
в преступление. П. – противоправ-
ное поведение, влекущее за собой 
по действующему законодательству 
дисциплинарную либо администра-
тивную ответственность. За дисци-
плинарные П. (например, нарушение 
трудовой дисциплины) применяются 
дисциплинарные взыс кания властью 
администрации организации. За ад-
министративные П. административ-
ные взыскания применяют органы, 
ведущие административный про-
цесс, либо судьи. Виды взысканий 
за дисциплинарные П. установлены 
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тельности, обусловленный прежде 
всего спецификой объекта профи-
лактического воздействия – кон-
кретных лиц, склонных к совер-
шению преступлений. Предметом 
индивидуально-профилактического 
воздействия являются негативные 
качества личности, выражающиеся в 
поведении, которые в значительной 
мере формируют противоправную 
и – в крайней мере проявления – 
криминальную мотивацию. 

В содержание П. и. входят такие 
виды деятельности, как сбор инфор-
мации о лицах, склонных к соверше-
нию преступлений, их изучение; осу-
ществление в отношении их соци-
ального контроля, в том числе путем 
постановки на профилактический 
учет, установления превентивного 
надзора за определенной категори-
ей лиц, ранее судимых; осуществле-
ние профилактического наблюдения 
(ст. 81 УК) в течение срока судимо-
сти за лицом, осужденным за тяжкое 
или особо тяжкое преступление, а 
также за лицами, ус ловно-досрочно 
освобожденными от отбывания на-
казания; оказание предупредитель-
ного воздействия на лиц, склонных к 
совершению преступлений, а также 
на их микросреду. 

Криминологическое обеспечение 
П. и. заключается главным образом 
в научно обоснованных разработ-
ках, подготовке методик изучения 
слабых мест конкретных личностей, 
их свойств и внешнего окружения, 
как стимулирующих, так и дестаби-
лизирующих противоправные уста-
новки, интересы, а также методик 
профилактического воздействия на 
указанные свойства личности и фак-
торы окружающей среды. При этом 
могут быть использованы различные 
методы: педагогические (убежде ние, 
поощрение, воздействие при мером 
и др.), психологические (эксперимен-

уголовного закона по аналогии не 
допускается (ч. 2 ст. 3 УК). 
ПРОФЕССИОНАЛИ́ЗМ ПРЕСТУ́П-
НЫЙ, свойство личности пре ступ-
ника. П. п. проявляется в четырех 
основных признаках: устойчивость 
преступного занятия (специализа-
ция); соответствующие знания и на-
выки (квалификация); преступное 
деяние как источник средств суще-
ствования; связь с криминогенной 
средой (А.И. Гуров).
ПРОФЕССИОНА́ЛЬНАЯ ПРЕСТУ́П-
НОСТЬ, см. Преступность профес-
сиональная. 
ПРОФИЛА́КТИКА ВИКТИМОЛО ГИ ́-
ЧЕСКАЯ, специфическая деятель-
ность специальных институтов, на-
правленная на выявление, устране-
ние или нейтрализацию личностных 
и ролевых факторов виктимности, 
криминогенных ситуаций, выявление 
групп риска и конкретных лиц с повы-
шенной степенью предрасположен-
ности стать жертвой преступления и 
оказание воздействия на них с целью 
недопущения дальнейшей виктими-
зации, уменьшения числа жертв и 
негативных последствий преступле-
ний. Основные направления В. п.: 
1) подготовка личности (разработка 
алгоритмов оптимального поведения 
в криминогенных ситуациях и спе-
циальный тренинг); 2) повышение 
уровня защищенности должностных 
лиц, служебные функции которых 
сопряжены с риском подвергнуться 
преступному посягательству; 3) све-
дение к минимуму виктимогенных 
ситуаций (предотвращение и пресе-
чение их; информирование граждан 
о ситуациях-ловушках для того, что-
бы они по возможности избегали их); 
4) защита и реабилитация потерпев-
ших от преступлений. 
ПРОФИЛА́КТИКА ИНДИВИДУА́ЛЬ-
НАЯ, вид предупредительной дея-

рактера, социологические методы, в 
том числе позволяющие установить 
эм пи рические зависимости между 
социальными явлениями, и др.), и 
затем предупредительного воздей-
ствия посредством нравственно-
правового просвещения, обучения, 
воспитания; технической укреп-
ленности объектов, их защиты от 
преступных посягательств; общесо-
циального и специального контроля 
за состоянием охраны общественно-
го порядка и др.
ПРОФИЛА́КТИКА (ПРЕДУПРЕЖДЕ́-
НИЕ) ПРЕСТУПЛЕ́НИЙ, деятель-
ность, направленная на выявление, 
устранение или нейтрализацию при-
чин преступлений и условий, им спо-
собствующих, на всех уровнях, а так-
же на их компенсацию причинами и 
условиями нормативного, правомер-
ного поведения.
ПРОФИЛА́КТИКА ПРЕСТУПЛЕ ́НИЙ 
ВНУТРЍГРУППОВА́Я, работа с груп-
пой лиц, между которыми сложилась 
криминогенная ситуация. 
ПРОФИЛА́КТИКА ПРЕСТУПЛЕ́НИЙ 
ГРУППОВА́Я, относительно дли-
тельное, направленное взаимов-
лияние, внушение и самовнушение, 
воспитание и самовоспитание в 
специально созданной или в сти-
хийно образовавшейся и даже не-
формальной группе людей с целью 
управления внешними причинами 
криминогенной мотивации, ситуации 
и преступления.
ПРОФИЛА́КТИКА ПРЕСТУПЛЕ ́НИЙ 
КОЛЛЕКТИ́ВНАЯ, направленное 
са мовоспитание через специально 
соз данный для этих целей сплочен-
ный педагогически целесообразный 
кол лектив (А.С. Макаренко); требу-
ет длительной, многолетней рабо-
ты, поскольку сплачивать коллектив 
дол жны единые жизненно значимые 
ценности и цели деятельности.

тальные и неэкспери ментальные, 
лабораторные и кли нические, моде-
лирование, мо дификация поведения 
и др.), юри дические (принуждение 
угрозой наказания, самим наказа-
нием, контроль и надзор, изоляция, 
при нудительное лечение и другие 
способы воздействия, регламенти-
рованные законом). 
ПРОФИЛА́КТИКА НАКА́ЗАТЕЛЬНОЙ 
ПРЕСТУ́ПНОСТИ (особенная, обще-
социальная), совершенствование 
системы наказаний, исполнения уго-
ловного наказания, снятие существу-
ющих в этой сфере противоречий.
ПРОФИЛА́КТИКА О́БЩАЯ, вид 
предупредительной деятельности, 
обусловленный прежде всего специ-
фикой объекта профилактики, на-
пример криминогенностью ситуации, 
т. е. такой ситуации, в которой пре-
обладают нигилистические право-
настроения или отношения между 
людьми, заметно способствующие 
преступлению. Подобного рода кри-
миногенные качества социальных 
явлений, процессов, которые в це-
лом обусловливают, продуцируют 
преступ ность или ее виды, позво-
ляют называть объект П. о. относи-
тельно неопределенным. Причины 
конкретных преступлений и усло-
вия, им способствующие (например, 
по которым возбуждены уголовные 
дела), их группы, категории (кражи, 
убийства и др.), криминологическая 
характеристика лиц, их совершив-
ших в определенном месте и вре-
мени, могут быть представлены как 
наиболее определенные объекты 
П. о. Осуществляется П. о. путем ре-
ализации различных методов и мер, 
направленных на выявление и изу-
чение причин преступлений, усло-
вий, им способствующих (например, 
некоторые статистические приемы 
обнаружения корреляционной за-
висимости криминологического ха-
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ПРОФИЛА́КТИКИ (ПРЕДУПРЕЖДЕ́-
НИЯ) МЕ́ТОД, способ, прием пред-
упредительного воздействия на 
объект профилактики, реализуемый 
в определенной организационной 
форме, т. е. через конкретную дея-
тельность субъекта профилактики с 
использованием средств профилак-
тики. Подобного рода разновидности 
деятельности именуют мерами или 
мероприятиями профилактики. Ме-
тод есть образ, т. е. такой вид дей-
ствия, который обусловливается как 
характером субъекта, объекта про-
филактики, так и средствами, т. е. 
инструментом воздействия. Напри-
мер, метод принуждения (заставля-
ющий против воли того, в отношении 
кого он обращен, принимать нужное 
субъекту воздействия решение) 
реализуется в форме превентивно-
го надзора с использованием таких 
правовых средств, как санкциониро-
вание прокурором, постановление об 
установлении превентивного надзо-
ра с указанием в нем сроков и огра-
ничений, применяемых в отношении 
конкретного лица. При осуществле-
нии превентивного надзора возможно 
примене ние административно-пра-
во вых и уго лов но-правовых средств 
принужде ния к профилактируемому. 
Методы про филактики (предупре-
ждения) раз нообразны и могут быть 
классифицированы, например, по со-
держанию (организационные, техни-
ческие, экономические, правовые, 
культурно-вос питательные и др.), 
способу воздействия (убеждение, 
поощрение, принуждение и др.). Клас-
сификация но сит условный характер, 
поскольку ус та новление между клас-
сами (видами) методов профилактики 
(предупрежде ния) жестких границ не 
всегда возможно.
ПРОФИЛА́КТИКИ (ПРЕДУПРЕЖДЕ́-
НИЯ) ОБЪЕ́КТ, сложная система 
обладающих той или иной степе-

ПРОФИЛА́КТИКА ПРЕСТУПЛЕ́ НИЙ 
МЕЖ ГРУППОВА́Я, направленное 
взаи мо влияние групп людей с одно-
типными криминогенными ситуа-
циями.
ПРОФИЛА́КТИКА ПРЕСТУПЛЕ́НИЙ, 
НАПРА́ВЛЕННЫХ ПРО́ТИВ УГО-
ЛО́В НО-ИСПОЛНИ́ТЕЛЬНОЙ СИС-
ТЕ́МЫ, ЕЁ СОТРУ́ДНИКОВ, обеспе-
чение законности, порядка испол-
нения наказания, достижение его 
целей, с одной стороны, а с другой – 
воспитание уважения к деятельности 
УИС (например, осужденные при-
знают принцип «каждый делает свое 
дело» и обычно уважают настоящих 
профессионалов), к ее сотрудникам, 
внедрение в подсознание осужден-
ных незыблемости принципа безо-
пасности членов их семей, близких 
и их самих. 
ПРОФИЛА́КТИКА ПРЕСТУПЛЕ ́НИЙ 
ПРИ ИСПОЛНЕ́НИИ УГО ЛО́В НОГО 
НАКАЗА́НИЯ, деятельность, направ-
ленная на выявление, устранение, 
нейтрализацию или компенсацию 
причин наказательной преступности 
и пенального преступного поведения 
и условий, им способствующих.
ПРОФИЛА́КТИКА ПРЕСТУПЛЕ́НИЙ 
СПЕЦИА́ЛЬНАЯ (или специально-
кри минологическая, криминологиче-
ская), меры, непосредственно 
со риентированные на причины 
пре ступлений и условия, им способ-
ствующие, при исполнении наказа-
ния сотрудниками УИС.

ПРОФИЛА́КТИКА ПРЕСТУ́ПНО СТИ 
(от греч. prophylakticos – предохрани-
тельный), совокупность мер, направ-
ленных на выявление, ограничение 
или нейтрализацию факторов пре-
ступности, общественной опасности 
личности преступника, а также на 
устранение факторов возникновения 
и распространения отдельных видов 
преступлений.

ностным лицом субъекта профилак-
тики правонарушений, рассматри-
вающего дело об административном 
правонарушении.

ПРОФИЛАКТИ́ЧЕСКАЯ ПАСПОРТИ-
ЗА́ЦИЯ, проверка обеспеченности 
ох ранно-технического оснащения 
объ ектов в республиканских учреж-
дениях и организациях, в которых 
хра нятся ценности. П. п. других 
пред приятий и организаций осуще-
ствляется на основе специальных 
до говоров с ОВД. 

ПРОФИЛАКТИ́ЧЕСКИЕ МЕ ́РЫ В 
ОТНОШЕ́НИИ ЛИЦА́, ПО СТА́В ЛЕН-
НОГО НА ПРО ФИЛАК ТИ́ЧЕ СКИЙ 
УЧЁТ, наблюдение за поведением 
лица, поставленного на профилакти-
ческий учет; воспитательное воздей-
ствие на него; пресечение фактов 
его антиобщественного поведения; 
устранение условий, могущих спо-
собствовать совершению им право-
нарушения. 
ПРОФИЛАКТИ́ЧЕСКИЙ УЧЁТ, на-
блюдение за поведением лица, в 
отношении которого принято реше-
ние об осуществлении профилак-
тического учета, в целях предупре-
ждения с его стороны подготовки 
или совершения правонарушений и 
оказания на него профилактического 
воздействия.

П. у. осуществляется в отноше-
нии лица: 1) привлеченного к адми-
нистративной ответственности за 
правонарушение, совершенное в 
состоянии алкогольного опьянения, 
в состоянии, вызванном потребле-
нием наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их аналогов, 
токсических или других одурмани-
вающих веществ, в течение года по-
сле объявления ему официального 
предупреждения за правонаруше-
ние, совершенное в состоянии ал-
когольного опьянения, в состоянии, 

нью криминогенности физических 
и юридических лиц, материальных 
объектов, на которые направлено 
непосредственное или опосредован-
ное профилактическое (предупре-
дительное) воздействие. Главные 
объекты профилактики (предупре-
ждения) – люди с намечающимися 
от клонениями в поведении, которые 
могут «заявлять» о себе как о буду-
щих правонарушителях; правонару-
шители, в том числе и совершившие 
преступления; потенциальные по-
терпевшие; малые и большие со-
общества людей. В качестве объек-
та профилактики (предупреждения) 
выступает и социальная среда, в ко-
торой формируются определенные 
криминогенные явления: негативная 
нрав ственно-психологическая ат мо-
сфера, условия определенной тер-
ритории, способствующие уличным 
правонарушениям (ненадлежащим 
образом охраняемые объекты, на 
которых хранятся материальные 
ценности и денежные средства). 

ПРОФИЛАКТИ́ЧЕСКАЯ БЕСЕ́ДА, 
одно из средств предупреждения 
преступления, устное разъяснение 
лицу общественной опасности под-
готовки и совершения правонару-
шений, правовых последствий, на-
ступающих в результате совершения 
правонарушений, а также убеждение 
гражданина в недопустимости их со-
вершения. П. б. проводится с лицом: 
освобожденным из ИУ, ИУ открытого 
типа, арестного дома и прибывшим 
к избранному месту жительства, по-
ведение которого в общественных 
местах, по месту жительства, рабо-
ты, учебы либо образ жизни дают 
основание полагать о возможности 
совершения им правонарушения; 
в случае привлечения к администра-
тивной ответственности при условии 
принятия решения о проведении 
профилактической беседы долж-
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чинить вред государственным или 
общественным интересам, правам, 
свободам и законным интересам 
других граждан или привести к со-
вершению преступления.

П. у. не осуществляется в отноше-
нии иностранных граждан и лиц без 
гражданства, временно пребываю-
щих в Республике Беларусь, а также 
следующих транзитом.

ПРОФИЛАКТИ́ЧЕСКИЙ УЧЁТ НЕ-
СО ВЕР ШЕН НОЛЕ́ТНИХ, осущест-
вляется в отношении: 1) осужденных 
к лишению свободы условно либо 
с отсрочкой исполнения приговора, 
а также к мерам наказания, не свя-
занным с лишением свободы; 2) со-
вершивших общественно опасные 
деяния до достижения возраста, с 
которого наступает уголовная от-
ветственность; 3) освобожденных 
из мест лишения свободы; 4) вер-
нувшихся из закрытых специальных 
учреждений; 5) совершивших право-
нарушения, влекущие меры адми-
нистративного взыскания; 6) упо-
требляющих наркотические и иные 
одурманивающие средства.

ПРОФИЛАКТИ́ЧЕСКОЕ НА БЛЮ-
ДЕ́ НИЕ, см. Наблюдение и надзор 
за освобожденными от отбывания 
наказания.

ПРОФИЛАКТИ́ЧЕСКОЕ ПРЕДПИ-
СА́НИЕ, предписание об устранении 
нарушений законодательства – пись-
менное требование ОВД, органа про-
куратуры, органа государственной 
безопасности, органа пограничной 
службы, таможенного органа, органа 
государственной охраны, органа фи-
нансовых расследований Комитета 
государственного контроля, органа и 
подразделения по чрезвычайным си-
туациям о безотлагательном устра-
нении нарушения законодатель-
ства, которое носит явный характер 
и может причинить существенный 

вызванном потреблением наркоти-
ческих средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов, токсических или 
других одурманивающих веществ; 
2) привлеченного к административ-
ной ответственности за правона-
рушения, предусмотренные ст. 9.1, 
9.3, 17.1 КоАП, совершенные по от-
ношению к члену семьи, в течение 
года после объявления ему офици-
ального предупреждения за совер-
шение одного из указанных право-
нарушений; 3) привлеченного к ад-
министративной ответственности за 
правонарушения, предусмотренные 
ст. 9.1, 9.3, 17.1 КоАП, совершенные 
по отношению к члену семьи, в тече-
ние года после объявления ему офи-
циального предупреждения в связи с 
принятием в отношении его решения 
об отказе в возбуждении уголовного 
дела, либо о прекращении предва-
рительного расследования по уго-
ловному делу по основаниям, пред-
усмотренным п. 4, 5 ч. 1 ст. 29 УПК, 
либо об освобождении от уголовной 
ответственности в соответствии со 
ст. 88, 89 УК за совершение по от-
ношению к члену семьи деяний, со-
держащих признаки преступлений, 
предусмотренных ст. 140, 141, 143, 
145, 146, 148–154, 166–171¹, 183, 
186, 189 УК; 4) привлеченного к ад-
министративной ответственности за 
правонарушение, предусмотренное 
ст. 17.4 КоАП, в течение года по-
сле объявления ему официального 
предупреждения за совершение ука-
занного правонарушения; 5) отбыв-
шего полностью основное и допол-
нительное уголовное наказание, за 
исключением лиц, за которыми уста-
новлен превентивный надзор либо 
осуществляется профилактическое 
наблюдение; 6) в отношении которо-
го получены сведения о совершении 
деяний, которые могут создать угро-
зу национальной безопасности, при-

«супер-Эго»). «Оно» – совокупность 
природных побуждений, передаю-
щихся человеку генетически. «Оно» 
состоит из двух основополагающих 
инстинктов: самосохранения, раз-
новидностью которого является сек-
суальность, и разрушения. Инстинкт 
разрушения может быть направлен 
как внутрь (по З. Фрейду, совесть или 
самоубийство), так и вовне (агрес-
сия). Функционирование «Оно» осно-
вывается на принципе удовольствия. 
«Оно» иррационально и аморально. 

На поверхности непознанного и 
бессознательного «Оно» находится 
«Я», возникшее на основе системы 
восприятия внешнего мира. «Я» есть 
измененная под прямым влияни-
ем внешнего мира часть «Оно». 
«Я» старается заменить принцип 
удовольствия, который безраздель-
но властвует в «Оно», принципом 
реальности. «Я» олицетворяет то, 
что можно назвать разумом и рас-
судительностью в противополож-
ность «Оно», содержащему страсти. 
В нормальных условиях «Я» предо-
ставлена власть над «Оно». Однако 
нередко «Оно» начинает управлять 
человеческим поведением. 

В «Я» З. Фрейд выделяет часть, 
которую он называет «Я-идеал» или 
«сверх-Я». Схематично сущность 
взаимоотношений «Я» и «сверх-Я» 
З. Фрейд выражает двумя императи-
вами: «ты должен быть таким» и «та-
ким ты не смеешь быть». «Сверх-Я» 
аккумулирует традиции и идеалы 
прошлого. Заповеди и заветы ро-
дителей, учителей и авторитетов 
сохраняют свою силу в «сверх-Я» 
и осуществляют в качестве сове-
сти моральную цензуру. Именно в 
«сверх-Я» аккумулируются контро-
лирующие воздействия общества и 
влияние культуры.

Разработанная З. Фрейдом схе-
ма строения психики значитель но 
углубила понимание многих моти-

вред правам, свободам и законным 
интересам граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимате-
лей, правам и законным интересам 
организаций, государственным или 
общественным интересам, если оно 
не будет немедленно устранено.

Предписание направляется ру-
ководителем субъекта профилак-
тики правонарушений либо его за-
местителем должностному лицу, 
организации или индивидуальному 
предпринимателю, допустившим 
нарушение законодательства, либо 
вышестоящим государственному 
органу, должностному лицу, иной 
организации, правомочным устра-
нить такое нарушение. Предписа-
ние должно содержать указание на 
акт законодательства, который на-
рушен, характер правонарушения и 
конкретные предложения о мерах по 
его устранению. Предписание под-
лежит немедленному исполнению. 
О результатах исполнения предпи-
сания безотлагательно сообщается 
субъекту профилактики правонару-
шений, вынесшему предписание.
ПСИХИ́ЧЕСКОЕ НАСИ́ЛИЕ, при-
чинение душевной травмы, которое 
может и не иметь своим не только ре-
альным, но и потенциальным послед-
ствием физический вред (Л.В. Сер-
дюк) (см. Физическое насилие). 
ПСИХОАНАЛИТИ́ЧЕСКИЕ ТЕО́ РИИ 
ПРИЧИ́Н ПРЕСТУ́ПНОСТИ (концеп-
ция З. Фрейда, психоаналитическая 
формула преступления, механизмы 
психологической защиты и нейтра-
лизации, психоаналитический метод 
профилактики преступлений), одно 
из направлений зарубежной крими-
нологии, основоположником которо-
го является З. Фрейд. 

Обычно сущность теории З. Фрей-
да раскрывают посредством трех по-
нятий: «Оно», «Я» и «сверх-Я» (по ла-
тинской терминологии: «Ид», «Эго» и 
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природы зверя. Преступность пред-
ставляет собой один из результатов 
конфликта между примитивными ин-
стинктами, которыми наделен каж-
дый человек, и альтруистическим 
кодексом, устанавливаемым обще-
ством (см. Фрейдизм). 

ПСИХОГИГИЕ́НА КАК МЕ́ТОД ГРУП-
ПОВО́Й И ИНДИВИ ДУ А́ЛЬ НОЙ 
ПРО ФИ ЛА́К ТИКИ ПРЕСТУП ЛЕ́НИЙ 
(среди осужденных), профилактиче-
ская охрана психического здоровья 
человека путем создания оптималь-
ных условий функционирования 
моз га и полного развития психиче-
ских свойств личности, посредством 
улуч шения условий труда и жизни, 
уста новления многосторонних меж-
личностных отношений, а также пу-
тей повышения сопротивляемости 
пси хики человека вредоносным воз-
действиям среды. При исполнении 
лишения, ограничения свободы и 
иных уголовно-правовых мер воздей-
ствия может решать задачи регуля-
ции внутриличностной, межличност-
ной и межгрупповой напряженности. 

ПСИХОДРА́МА КАК МЕ Т́ОД ГРУП-
ПОВО́Й И ИНДИ ВИ ДУ А́ЛЬ НОЙ ПРО-
ФИЛА́КТИКИ ПРЕСТУП ЛЕ́ НИЙ (сре-
ди осужденных), процедура диагно-
стики и психотерапии конфликтов в 
структуре личности. 

ПСИХОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ТЕО́РИЯ 
ПРЕ СТУ́ПНОСТИ, концепция причин 
преступности, основанная на гипоте-
зе о непременном психопатическом 
либо олигофреническом характере 
личности преступника. Одним из 
основателей П. т. п. счи тается аме-
риканский ученый Х. Годдард. 

ПСИХОЛОГИ́ЧЕСКОЕ ВОЗДЕ́Й-
СТВИЕ, разновидность воздействия 
человека на человека. Под П. в. на 
правонарушителя понимаются осно-
ванные на законе способы влияния 

вационных процессов, в том числе в 
криминальной сфере. На ее основе 
американский ученый У. Уайт про-
вел оригинальный анализ феноме-
на преступного поведения. По мне-
нию У. Уайта, человек рождается 
преступником, а его последующая 
жизнь – процесс подавления разру-
шительных инстинктов, заложенных 
в «Оно». Преступления соверша-
ются, когда «Оно» выходит из-под 
контроля «сверх-Я». Особенностью 
личности преступника является не-
способность его психики сформиро-
вать полноценную контролирующую 
инстанцию «сверх-Я». По мнению 
У. Уайта, большинство мотивов пре-
ступного поведения во многом со-
впадают с желаниями и устремле-
ниями типичного обывателя. 

Аналогичные трактовки фрей-
довской концепции осуществлялись 
и другими криминологами. Немецкий 
ученый А. Мерген пытался на осно-
ве фрейдизма возродить теорию 
психопатизации преступника. Он от-
мечал, что предрасположенность к 
совершению преступления заложе-
на в каждом человеке изначально. 
Психопат поддается ей, потому что 
сила этой тенденции получает пато-
логическое преобладание над всем 
остальным. Д. Абрахамсен, исполь-
зуя фрейдовскую концепцию «Оно» 
и «сверх-Я», вывел формулу пре-
ступления, заключающуюся в соот-
ношении преступных устремлений, 
заложенных в совокупности «Оно» 
и криминогенной ситуации, и контро-
лирующих способностей «сверх-Я». 

Исходя из фрейдистского пони-
мания соотношения сознательного 
и бессознательного в человеческой 
психике, английский криминолог 
Э. Гловер дал оригинальную трак-
товку сущности преступности. По его 
мнению, это явление есть свое-
образная цена приручения дикого от 

нравственным тупикам); показ имею-
щихся или возможных последствий. 

Приемы психологического про-
ти воборства применяются в от-
ношении лиц с твердой антиоб-
щественной ориентацией. Сущность 
приемов – максимально затруднить 
функционирование психических яв-
лений, процессов и состояний, на 
которых базируется сопротивление 
сотруднику ОВД. При этом использу-
ются такие приемы, как вызов, игра 
на контрастах, игра ритмом, инер-
ция, информационный выпад. 

Приемы психологического при-
нуждения применяются в отношении 
преступников, оказывающих воору-
женное сопротивление (в ситуации их 
поиска и задержания). Цель исполь-
зования этой груп пы приемов – мак-
симально затруднить, расстроить, 
сделать невозможным нормальное 
функционирование их психических 
процессов. Различают следующие 
приемы: склонение к прекращению 
вооруженного сопротивления; фор-
мирование стрессовых психических 
состояний; дезориентация. Сотруд-
ник ОВД в зависимости от конкрет-
ных психологических особенностей 
лица выбирает соответствующий 
способ правомерного психологиче-
ского воздействия. 

ПСИХОЛО́ГИЯ ИСПРАВИ́ТЕЛЬ НАЯ, 
отрасль юридической психологии, из-
учающая процессы ресоциализации 
правонарушителей, их социально-
ценностной переориентации и фор-
мирования социально адаптирован-
ных поведенческих установок (см. 
Психология юридическая). 
ПСИХОЛО́ГИЯ КРИМИНА́ЛЬНАЯ, 
отрасль юридической психологии, 
изучающая психологию правонару-
шителей и механизмы совершения 
преступлений (см. Психология юри-
дическая).

сотрудника ОВД с целью достиже-
ния кратковременного или устойчи-
вого изменения его психологических 
характеристик, значимых для реше-
ния оперативно-служебных задач. 
От правомерного П. в. следует от-
личать психическое насилие, пони-
маемое как запрещенные законом 
крайние способы психологического 
влияния (угроза, шантаж, нанесение 
побоев и т. п.). 

Совокупность приемов П. в. в зави-
симости от категорий лиц, к которым 
они применяются, может быть разде-
лена на четыре группы: 1) позитивно-
го стимулирования; 2) дискредитации 
ложных установок; 3) психологиче-
ского противоборства; 4) психологи-
ческого принуждения. В основе клас-
сификации лежит позиция, которую 
занимает лицо – объект П. в.

Приемы позитивного стимули-
рования используются в отношении 
лиц, готовых оказать помощь при 
решении оперативно-служебных за-
дач ОВД. Например, воздействие 
на добросовестного свидетеля или 
по терпевшего для получения макси-
мальной информации в ходе предва-
рительного расследования. С этой 
целью используются ассоциативные 
при емы – установление устойчивой 
связи между событиями. Выделя ют 
ассоциации по сходству, смежности, 
различию и дезассоциации. 

Приемы дискредитации лож ных 
установок применяются в отноше-
нии лиц с незрелой нрав ственно-
правовой ориентацией. Так, несовер-
шеннолетний может придерживаться 
правил из «кодекса товарищества», 
характерного для его возраста. Для 
изменения психологии используют-
ся следующие приемы: дискредита-
ция ложного авторитета (правила, 
лидера); апелляция к позитивным 
свойствам личности; выжидание; 
приведение к абсурду (логическим и 
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дебная этика. Психологический ана-
лиз судебного процесса позволяет 
разработать рекомендации, направ-
ленные на повышение эффективно-
сти правосудия, культуры процесса, 
максимального воспитательного воз-
действия на всех его участников. 

ПСИХОЛО́ГИЯ СУДЕ́БНАЯ, отрасль 
юридической психологии, изучаю-
щая психологические ас пек ты граж-
данского и уголовного судопроизвод-
ства и психологические особенности 
лиц, имеющих различный юридиче-
ский статус. 

ПСИХОЛО́ГИЯ ЮРИДИ́ЧЕСКАЯ, от-
расль прикладной психологии, изу-
чающая проявление и использова-
ние психических закономерностей 
в сфере правового регулирования. 
Состоит из ряда разделов: правовой 
психологии, психологии гражданско-
правового регулирования, крими-
нальной психологии, пси хологии 
уголовно-правового ре гулирования и 
судебного следствия, исправитель-
ной психологии (см. Психология ис-
правительная, Психология крими-
нальная, Психология судебная). 

ПСИХОПАТОЛОГИЧ́ЕСКИЕ ПРИЧИ́-
НЫ, активные движущие силы (пси-
хопатологические свойства лич-
ности), которые обусловливают 
преступность. Например, психиатр 
К. Шнайдер установил 10 типов пси-
хопатов и в 7 из них отметил склон-
ность к совершению преступлений. 
Однако специалисты отмечают, что 
сформулировать четкое определе-
ние понятия психо патии довольно 
трудно, в связи с чем непросто вы-
явить роль психопатии в механизме 
преступного поведения. К тому же 
психопатия и умственная отсталость 
в подавляющем большинстве случа-
ев обусловливаются социальными 
факторами, поэтому в их профилак-
тике большое значение отводится 

ПСИХОЛО́ГИЯ ПЕНИТЕНЦИА́Р НАЯ, 
см. Пенитенциарная психология.
ПСИХОЛО́ГИЯ ПОТЕРПЕ́ВШЕГО, 
отрасль науки, изучающая факторы 
формирования личности потерпев-
шего, его поведение в генезисе пре-
ступления и разрабатывающая прак-
тические рекомендации по методике 
допроса и воспитанию у граждан 
морально-волевых качеств, которые 
обеспечивали бы защиту от пре-
ступного посягательства. П. п. тесно 
связана с уголовным правом, крими-
нологией, социальной психологией и 
психологией личности. Психологиче-
ские исследования личности потер-
певшего и его деятельности способ-
ствуют правильной квалификации 
преступлений, изучению их причин 
и условий, им способствующих, все-
стороннему расследованию уголов-
ных дел, обнаружению новых дока-
зательств и т. п. Проблема включает 
в себя следующие аспекты: методы 
исследования личности потерпев-
шего, изучение поведения потерпев-
шего непосредственно перед собы-
тием преступления, после него и на 
стадии предварительного следствия. 
Сложная проблема формирования 
преступного умысла может быть до-
статочно глубоко исследована в пер-
вую очередь в рамках криминальной 
психологии и П. п. 
ПСИХОЛО́ГИЯ РАССМОТРЕ́НИЯ 
УГО ЛО́ВНОГО ДЕЛА ́ В СУДЕ́, от-
расль науки, исследующая законо-
мерности психической деятельности 
всех лиц, участвующих в рассмо-
трении уголовного дела в суде, а 
также воспитательное воздействие 
судебного процесса и приговора 
на обвиняемого и других лиц, роль 
общественного мнения как фактора, 
влияющего на судебный процесс, 
и др. Тесно связана с такими наука-
ми, как уголовное право, уголовный 
процесс, социальная психология, су-

к оным повод». Таким образом, иму-
щественное неравенство является 
основной причиной преступности, 
что «и мало размышляющему уже 
может быть понятно». 

Для изучения преступности, по 
мнению Р., необходимы опреде-
ленные показатели. В этих целях 
он спроектировал систему таблиц 
(«ведомостей»). «Сии ведомости, 
– писал Р. в работе „О законополо-
жении“, – должны заключать в себе: 
1) происшествие или описание, 
как совершалось преступное дело, 
2) какое было побуждение или какая 
была причи на к совершению деяния, 
3) какие употреблены были средства 
к обнаружению истины, 4) какие были 
доказательства, что преступление 
совершено, 5) каким законом руко-
водствовались судьи при решении 
дела, т. е. то ли сие происшествие 
именно, которое в законе означено, 
6) какое положено было преступнику 
наказание». 

Наметивший столь широкую про-
грамму исследования преступ но сти, 
Р. по праву может быть отнесен к 
основоположникам русской крими-
но логии. Его вывод о необходимо-
сти сбора и изучения уголовно-
статистических данных за большой 
промежуток времени по различным 
регионам для установления наибо-
лее существенных причин преступ-
ности, выявления ее реальной дина-
мики имеет большое значение для 
дальнейшего развития этой науки. 

Р. настаивал на статистическом 
отражении всего процесса борьбы 
с преступностью, всей судебно-по-
ли цейской практики и, в частности, 
на учете преступлений самих судей 
(взятки, злоупотребление властью, 
нарушение законов и пр.). В этих 
целях он предлагал целый комплекс 
показателей статистико-кри ми но ло-

адекватному воспитанию и соответ-
ствующему воздействию на соци-
альную среду. 
ПСИХОТРО́ПНЫЕ ВЕЩЕСТВА́, ве-
щества синтетического и (или) есте-
ственного происхождения, препараты, 
включенные в перечень психотропных 
веществ, подлежащих контролю в со-
ответствии с международными дого-
ворами, в том числе Конвенцией ООН 
о психотропных веществах (1971).

Р
РАДИКА́ЛЬНАЯ КРИМИНОЛО́ГИЯ 
(критическая, новая), см. Кримино-
логия радикальная.
РАДИКА́ЛЬНЫЕ КРИМИНОЛОГИ́ЧЕ-
СКИЕ ТЕО́РИИ, см. Криминоло ги че-
ские теории радикальные.

РАДИ́ЩЕВ Александр Николаевич 
(1749–1802), русский писатель, ро-
доначальник революционной мысли 
в России, материалист. На форми-
рование его взглядов существенное 
влияние оказали политические и 
социологические идеи Ж.Ж. Руссо, 
К.А. Гельвеция, Г.Б. Мабли, Г. Рейна-
ля, Т. Пейна. Р. считается основопо-
ложником уголовной статистики и за-
чинателем криминологии в России во 
второй половине ХVIII в. В его мало-
известной работе «О законоположе-
нии» (1801) имеются высказывания 
об изучении преступности в России: 
«И мало размышляющему уже может 
быть понятно, сколь многие законы 
гражданские соразмерять должны 
законы уголовные и что в них лежит 
предупреждение преступлений или к 
оным повод». Следовательно, в иму-
щественных отношениях, получаю-
щих свое юридическое оформление 
в «гражданских законах», и лежит 
«предупреждение преступлений или 
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РАСКРЫВА́ЕМОСТЬ ПРЕСТУ́П НО ГО 
ПОВЕДЕ́НИЯ, открытие субъектами 
профилактики этапов предпреступ-
ного поведения, стадий криминоген-
ной ситуации, отклонений со стороны 
какого-либо субъекта с целью недо-
пущения преступления – логического 
конца этого типа поведения. 

РАСКРЫВА́ЕМОСТЬ ПРЕСТУП́ НО-
СТИ, соотношение всех раскрытых 
преступлений, но неочевидных на 
момент регистрации ко всем зареги-
стрированным (например, в Велико-
британии, США и др.) или всех рас-
крытых, как очевидных, так и неоче-
видных, ко всем зарегистрированным 
(например, в Республике Беларусь, 
Российской Федерации и др.). 

РА́СОВОЕ ПРЕДРАСПОЛОЖЕ́НИЕ К 
ПРЕСТУПЛЕ́НИЯМ, теория, соглас-
но которой преступное поведение 
причинно связывается с анатомо-
физиологическими свойствами ор-
ганизма, присущими «низшим» или 
«неполноценным» человеческим ра-
сам (Э. Хутон, Э. Лемерт и др.), т. е. 
исторически сложившимся группам 
людей с общим происхождением, 
общими наследственными призна-
ками и т. п. На существование осо-
бых, «преступных» рас указывал 
Ч. Ломброзо. По существу, речь 
идет о фактически бесправной или 
ущемленной в правах части на-
селения и более преследуемой за 
правонарушения. Данная теория 
кри минологов-расистов не просто 
антинаучна, но и общественно опас-
на, поскольку служит почвой для че-
ловеконенавистнической расистской 
политики, геноцида. 

РЕАБИЛИТА́ЦИЯ ОСУЖДЁННЫХ И 
ОСВОБОЖДЁННЫХ ОТ УГО ЛО́В-
НОГО НАКАЗА́НИЯ (как в услови-
ях свободы, так и при ее лишении), 
совокупность мер, осуществляемых 
в отношении осужденного, лица, 

ги ческого характера. Р., создав си-
стему таблиц, хотел получить на ее 
основе обширные статистические 
сведения о преступности, которые 
в дальнейшем предполагалось под-
вергнуть глубокому криминологиче-
скому исследованию.

РАЗЛИ́ЧИЯ ПРЕСТУ́ПНОСТИ ТЕРРИ -
ТОРИА́ЛЬНЫЕ, различия преступ-
ности, ее видов применитель но к 
определенным регионам. Позволя-
ют выделить устойчивую систему 
количественных и качественных ха-
рактеристик, встречающихся в ре-
гионах с различными социально-эко-
номическими, со циально-культурны-
ми и этническими параметрами. 
Син. – география преступности (см. 
Территориальное распределение 
преступности). 

РАЗРУШИ́ТЕЛЬНАЯ КРИМИНОГЕ́Н-
НАЯ МОТИВА́ЦИЯ, нацелена на 
при чинение крупномасштабного вре-
да. Достигается при помощи специ-
фических методов, приемов, средств 
(взрывные устройства, взрывчатые 
вещества, огнестрельное оружие) 
для осуществления погромов, поджо-
гов, уничтожения имущества, широ-
кого насилия и вооруженного сопро-
тивления представителям власти с 
постоянным вовлечением все новых 
лиц (убеждением, уговорами – до-
бросовестно заблуждающихся, угро-
зами, шантажом – примкнувших). 

РАЗРУШИ́ТЕЛЬНАЯ КРИМИНО ГЕ́Н-
НАЯ НАПРА́ВЛЕННОСТЬ ТОЛ ПЫ́, 
с одной стороны, единая, целена-
правленная, ломающая сила, с дру-
гой – хаотичная разваливающая, 
несущая гибель для всего, попадаю-
щего в процессе движения, аморф-
ная, безликая, анонимная масса 
независимо от объекта разрушения 
(имущество, люди, порядок); непод-
чинение внешней силе. 

го ИУ либо перевести в другие ИУ 
осужденных, организующих группо-
вые противоправные действия, либо 
провоцирующих или подстрекающих 
к ним, либо активно участвующих в 
них; 7) установить в учреждении уси-
ленный вариант охраны и надзора 
(ст. 76 УИК).

РЕ́ЙТИНГ, субъективная оценка яв-
ления по заданной шкале. 

РЕСОЦИАЛИЗА́ЦИЯ КАК ФУ́НКЦИЯ 
НАКАЗА́НИЯ, исправление преступ-
ника с целью недопущения рецидива 
и перевоспитание для полного пере-
форматирования личности, ориен-
тированной на нормативное поведе-
ние, т. е. необходимость испытания 
осужденными на себе данных спосо-
бов и средств, иными словами, это 
возвращение осужденного в лоно 
цивилизации. 

РЕТРИТИ́ЗМ, тип социальной адап-
тации и способ жизнедеятельности 
отдельных групп людей (маргиналы, 
алкоголики, наркоманы), отрицающих 
социально одобряемые цели и право-
мерные средства их достижения. 

РЕФЕРЕ́НТНАЯ ГРУ́ППА, см. Груп-
па референтная.

РЕЦИДИ́В КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ 
(от лат. recidivus – возвращающийся), 
повторное совершение преступле-
ния вне зависимости от судимости 
за первое преступление. Р. к. – сово-
купность преступлений, а равно лиц, 
их совершивших, со снятой или не-
погашенной судимостью; имеющих 
судимость; отбывающих уголовные 
наказания; совершивших преступле-
ния, но не понесших наказания по 
разным причинам, на определенной 
территории за определенный период 
времени. Понятие Р. к. значительно 
шире понятия рецидива уголовно-пра-
вового, поскольку кри минологи объ-
ясняют не просто факт преступного 

освобожденного от наказания, в це-
лях избавления его от алкоголизма, 
наркомании и других пороков, ока-
зания помощи в трудовом, бытовом 
устройстве.

РЕА́ЛЬНАЯ ПРЕСТУ́ПНОСТЬ, см. 
Преступность реальная.

РЕДУКЦИОНИ́ЗМ, сведение явле-
ний более высокого порядка к более 
простым без учета качественной 
специфики явлений более высокого 
уровня.
РЕЖИ́М ОСО́БОГО ПОЛОЖЕ́НИЯ 
(пенитенциарный), порядок дей-
ствий, вводимый, как правило, на-
чальником ИУ в случае стихийных 
бедствий, групповых отказов осуж-
денных от работы, приема пищи, 
иных неповиновений, а равно груп-
повых действий, грубо нарушаю-
щих внутренний распорядок. Р. о. п. 
предусматривает усиление мер по 
обеспечению надзора, изоляции и 
безопасности.

При введении Р. о. п. начальник 
ИУ имеет право: 1) приостановить 
отправку писем осужденных и вруче-
ние присланных писем, за исключе-
нием направляемых в прокуратуру и 
иные государственные органы, вру-
чение присланных посылок, бандеро-
лей, мелких пакетов, прием передач, 
предоставление свиданий, продажу 
продуктов питания и предметов пер-
вой необходимости; 2) ограничить 
передвижение осужденных в преде-
лах жилой и производственной зон; 
3) отменить или ограничить выход 
или вывоз осужденных за пределы 
ИУ; 4) запретить или ограничить по-
сещение ИУ представителями обще-
ственных объединений, религиозных 
организаций и СМИ; 5) запретить 
проведение массовых мероприятий 
куль турно-просветительного, физ-
культурно-спортивного характера; 
6) изолировать в пределах данно-
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лицом умышленного преступления, 
за которое оно осуждается к лише-
нию свободы, если ранее это лицо 
было не менее трех раз осуждено и 
отбывало наказание в виде лишения 
свободы за умышленные преступле-
ния; 2) при совершении лицом тяж-
кого преступления, если ранее оно 
не менее двух раз было осуждено и 
отбывало наказание в виде лишения 
свободы за тяжкие преступления 
либо было осуждено и отбывало на-
казание в виде лишения свободы за 
особо тяжкое преступление; 3) при 
совершении лицом особо тяжкого 
преступления, если ранее оно не 
менее двух раз было осуждено и от-
бывало наказание в виде лишения 
свободы за тяжкие преступления 
(ч. 2 ст. 43 УК). Р. п. признается особо 
опасным: 1) при совершении лицом 
тяжкого преступления, если ранее 
оно не менее двух раз было осуж-
дено и отбывало наказание в виде 
лишения свободы за особо тяжкие 
преступления; 2) при совершении 
лицом особо тяжкого преступления, 
если ранее оно было осуждено и от-
бывало наказание в виде лишения 
свободы за особо тяжкое преступле-
ние (ч. 3 ст. 43 УК).

Обязательным условием для 
признания Р. п. является наличие 
у лица судимости за предыдую-
щие умышленные преступления. 
В уголовно-правовом смысле лицо 
считается судимым со дня вступле-
ния в законную силу приговора суда 
вплоть до погашения или снятия су-
димости, если приговор не был от-
менен в установленном законом по-
рядке (ч. 2 ст. 45 УК). Погашение или 
снятие судимости аннулирует все 
правовые последствия уголовной 
ответственности (ст. 99 УК). При при-
знании Р. п. не учитываются судимо-
сти за преступления, совершенные 
лицом в возрасте до 18 лет, либо 

поведения, но и то, почему он по-
вторился после выявления предыду-
щего и принятия предусмотренных 
уголовно-правовых мер. Существен-
ное значение для установления Р. к. 
имеет выявление наличия связей 
между вновь совершенным и преды-
дущим преступлением, указывающих 
на стойкость преступной направлен-
ности в поведении осужденного.

РЕЦИДИ́В ПЕНИТЕНЦИА́РНЫЙ, в 
узком значении – повторное совер-
шение преступления, наказуемого 
лишением свободы, лицом, отбы-
вающим или отбывшим наказание; 
в широком значении – повторное 
совершение любого преступления 
лицом, отбывающим или отбывшим 
наказание в виде лишения свободы. 

РЕЦИДИ́В ПРЕСТУПЛЕ́НИЙ, совер-
шение повторно умышленного пре-
ступления лицом, имеющим суди-
мость за умышленное преступление 
(ч. 1 ст. 43 УК). В уголовно-правовой 
литературе Р. п. подразделяют на 
общий и специальный. Общий Р. п. – 
совершение лицом умышленного 
преступления при наличии судимо-
сти за предыдущее умышленное 
преступление. Специальный Р. п. – 
совершение лицом после осуждения 
однородного умышленного престу-
пления. Общий и специальный Р. п. 
могут выступать в качестве отягчаю-
щего или квалифицирующего обсто-
ятельства. 

По степени опасности Р. п. под-
разделяется на простой, опасный и 
особо опасный (ст. 43 УК). Для про-
стого Р. п. характерно совершение 
лицом умышленного преступления 
при наличии у него судимости за 
ранее совершенное умышленное 
преступление безотносительно к его 
тяжести, назначенному наказанию 
и количеству судимостей. Р. п. при-
знается опасным: 1) при совершении 

присоединяет неотбытую часть на-
казания по предыдущему приговору 
(ч. 1 ст. 73 УК).

Р. п. оказывает влияние и на 
определение вида ИУ при осужде-
нии к лишению свободы: мужчины, 
осужденные к лишению свободы при 
особо опасном Р. п., отбывают нака-
зание в исправительных колониях в 
условиях особого режима (п. 5 ч. 4 
ст. 57 УК), а женщины – в исправи-
тельных колониях в условиях стро-
гого режима (п. 3 ч. 5 ст. 57 УК). При 
особо опасном Р. п. лишение свобо-
ды может быть определено в виде 
заключения в тюрьме (п. 1 ч. 7 ст. 57 
УК). За осужденными, допустивши-
ми особо опасный Р. п., после осво-
бождения из мест лишения свободы 
устанавливается превентивный над-
зор (ч. 1 ст. 80 УК).

Р. п. оказывает влияние и на 
применение институтов условно-
досрочного освобождения от нака-
зания и замены неотбытой части на-
казания более мягким наказанием. 
Так, условно-досрочное освобожде-
ние от наказания может быть при-
менено после фактического отбытия 
осужденным не менее 2/3 срока на-
казания, назначенного судом, если 
ранее лицо осуждалось к лишению 
свободы за умышленное преступле-
ние (п. 2 ч. 3 ст. 90 УК). Замена неот-
бытой части наказания более мягким 
наказанием может быть применена к 
осужденному, твердо вставшему на 
путь исправления, после фактиче-
ского отбытия им не менее 1/2 срока 
наказания, назначенного судом, если 
ранее лицо осуждалось к лишению 
свободы за умышленное преступле-
ние (п. 2 ч. 2 ст. 91 УК).

Уголовный закон определяет 
особый порядок снятия судимости 
при особо опасном Р. п. Судимость 
лица, допустившего особо опасный 
Р. п., не погашается, но может быть 

судимости, снятые или погашенные 
в установленном законом порядке 
(ч. 4 ст. 43 УК). В соответствии с дей-
ствующим уголовным законом при-
знание в действиях лица Р. п. влечет 
за собой ряд правовых последствий, 
связанных с квалификацией престу-
плений, назначением наказания и 
применением иных форм реализа-
ции уголовной ответственности.

Р. п. является обстоятельством, 
отягчающим ответственность (ч. 1 
ст. 64 УК). При назна че нии наказа-
ния за простой, опасный или особо 
опасный Р. п. учи тываются количе-
ство, харак тер и степень обществен-
ной опасности ранее совершенных 
преступлений, обстоятельства, в си-
лу которых исправительное воздей-
ствие преды дущего наказания ока-
за лось недостаточным, а также 
ха рактер и степень общественной 
опас ности вновь совершенного 
пре ступления (ч. 1 ст. 65 УК). В ч. 2 
ст. 65 УК установлены минималь-
ные пределы наказания при различ-
ных видах Р. п. Специальный Р. п. в 
случаях, прямо предусмотренных 
статьями Особенной части УК, вы-
ступает в качестве квалифицирую-
щего признака преступления. Так, 
специальный Р. п. предусмотрен в 
качестве отягчающего признака при 
уклонении родителей от содержания 
детей (ч. 3 ст. 174 УК), а равно укло-
нении детей от содержания родите-
лей (ч. 2 ст. 175 УК).

При простом, опасном и особо 
опасном Р. п. и наличии неотбытого 
наказания за предыдущее престу-
пление уголовным законом устанав-
ливаются особые правила назначе-
ния наказания. Так, если осужденный 
после провозглашения приговора, 
но до полного отбытия наказания со-
вершил новое преступление, то суд к 
наказанию, назначенному по новому 
приговору, полностью или частично 
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или не снятая в установленном зако-
ном порядке, так и фактическая или 
утратившая юридическое значение, 
но фактически имеющая место. 
РЕЦИДИ́ВНАЯ ПРЕСТУ́ПНОСТЬ, 
1) совокупность преступлений, со-
вершенных лицами, ранее совер-
шившими преступления; 2) совокуп-
ность лиц – участников преступлений, 
ранее совершивших преступления.
РИСК ГЕДОНИСТИ́ЧЕСКИЙ (от греч. 
hēdonē – наслаждение), испытание 
человеком удовольствия от риска, 
чувства опасности, в которые он ста-
вит себя по собственной воле.
РОЛЬ СОЦИА́ЛЬНАЯ, социальная 
функция личности, ее соответствие 
определенным институционализи-
рованным требованиям, социаль-
ным ожиданиям, мо дель поведения, 
объективно за данная положением 
личности в обществе. 
РУКОВОДИ́ТЕЛЬ ОРГАНИЗО́ВАННОЙ 
ПРЕСТУ́ПНОЙ ГРУ́ППЫ, 1) участ ник 
организованной преступной груп-
пы, обладающий правом: отдавать 
указания, обязательные для выпол-
нения иными участниками группы; 
устанавливать функции последних 
внутри группы; определять объект 
преступления, время, метод и спо-
собы его совершения; распределять 
доходы от преступной деятельности; 
принимать в группу и исключать из 
нее иных ее участников; принимать 
меры по обеспечению безопасности 
группы от уголовного преследова-
ния; 2) лицо, фактически реализую-
щее вышеперечисленные права; 
3) любое из двух и более лиц, об-
ладающих вышеуказанными права-
ми (фактически реализующих такие 
права) на условиях обязательного 
взаимного согласия данных лиц. 
Р. о. п. г. – лицо, которое создало 
организованную группу либо руко-
водит ею; разрабатывает план со-

снята судом по истечении пяти лет 
после отбытия основного и допол-
нительного наказаний и при наличии 
соответствующих условий, преду-
смотренных ч. 2 ст. 98 УК.

РЕЦИДИ́В СПЕЦИА́ЛЬНЫЙ, реци-
див преступлений, однородных по 
объекту, средствам и способам пре-
ступного посягательства.

РЕЦИДИВ́ УГОЛО́ВНО-ПРАВО ВО́Й, 
повторное совершение преступлений 
лицами, которым за ранее совершен-
ное деяние (деяния) назначено нака-
зание любого вида, если судимость 
не снята или не погашена.

РЕЦИДИ́В ФАКТИ́ЧЕСКИЙ, совер-
шение повторно преступления ли-
цом, не только имеющим судимость, 
но и после применения к нему иных 
мер уголовной ответственности.

РЕЦИДИВИ́СТ, лицо, которое по-
сле осуждения приговором суда за 
совершенное преступление вновь 
совершило одно или несколько пре-
ступлений. В зависимости от мер, 
принятых в отношении лица, совер-
шившего повторное преступление, 
понятие Р. истолковывается двояко: 
в узком значении – лицо, совершив-
шее новое преступление и имеющее 
судимость, т. е. определенное юри-
дическое последствие осуждения 
за преступления; в широком значе-
нии – лицо, совершившее новое пре-
ступление, но к которому за преды-
дущее взамен уголовного наказания 
или применения иных мер уголовной 
ответственности были применены 
меры, заменяющие уголовное нака-
зание (например, принудительные 
меры воспитательного характера). 
Наряду с термином «Р.» в кримино-
логии используются термины «лицо, 
ранее судимое» или «судимый». При 
этом судимость подразумевается как 
юридическая, т. е. не погашенная 

С
САДИ́ЗМ, удовлетворение полового 
влечения через причинение мораль-
ных или физических страданий дру-
гому человеку; страсть к жестоким 
страданиям, истязаниям. Термин по-
лучил название от фамилии фран-
цузского писателя маркиза де Сада 
(XVIII в.).
САМОДЕТЕРМИНА́ЦИЯ ПРЕСТУ́П-
НОСТИ, обусловленность преступ-
ности внутренне присущими ей как 
системно-структурному образованию 
связями и зависимостями, которые 
поддерживают или усиливают ее вос-
производство в конкретном месте и 
конкретное время.
САМООГРАНИЧЕ́НИЕ ЗЛА, разра-
ботанная средневековым теологом 
Аврелием Августином концепция, 
в соответствии с которой существу-
ет закономерность, не позволяющая 
злу чрезмерно разрастаться. По Ав-
релию, механизм самоограничения 
зла имеет две грани: зло уничтожает 
зло; «злым на горе идут дела их». 
Современные исследования в об-
ласти криминологии и этики в зна-
чительной мере подтверждают ука-
занную концепцию. Самые тяжкие 
и жестокие преступления соверша-
ются в преступном мире (одни пре-
ступники уничтожают других). Зло 
подобно бумерангу: оно всегда воз-
вращается к тому, кто его сотворил. 
Иногда демонстрация этого меха-
низма происходит ярко и наглядно, 
словно в назидание другим. Иногда 
об этом знает лишь тот, кому при-
ходится расплачиваться. Бывают и 
более сложные и труднопостижимые 
формы данного феномена, когда за 
грехи родителей приходится распла-
чиваться детям, так как, по мнению 
некоторых исследователей, на ду-

вершения преступления, подбирает 
соучастников, обеспечивает финан-
совое и техническое исполнение 
преступления, руководит действия-
ми исполнителей в процессе совер-
шения преступления, обеспечивает 
сбыт добытого, организует сокрытие 
следов преступления и т. д. Р. о. п. г. 
несет ответственность за все совер-
шенные группой преступления, если 
эти преступления охватывались его 
умыслом (ч. 2 ст. 18 УК). 
РУССО́ Жан Жак (1712–1778), пред-
ставитель демократического крыла 
французского просвещения, фило-
соф, социолог и эстетик, один из 
теоретиков педагогики. В широком 
контексте рассматривал причины 
преступности и возможности борьбы 
с ней; отмечал, что причиной любых 
социальных отклонений, в том чис-
ле преступлений, является возник-
новение частнособственнического 
общества. Разорение бедных, поли-
тическое неравенство, скученность 
в городах, вредные для здоровья 
работы, роскошь и злоупотребления 
людей, облеченных властью – все 
это неизбежно вызывает рост пре-
ступности. В такой ситуации, утверж-
дал Р., ответственность за престу-
пления несет общество. Преобра-
зование общественных отношений, 
гуманизация государства и права, 
воспитание в духе подлинной нрав-
ственности – решающие факторы 
преобразования. Основные фило-
софские и педагогические сочине-
ния: «Рассуждение о происхожде-
нии и основании неравенства среди 
людей» (1755) и «Об общественном 
договоре, или Принципы политиче-
ского права» (1762). 
РЭ́КЕТ, вымогательство государ-
ственного, общественного или лич-
ного имущества под угрозой физи-
ческой расправы или с применением 
таковой. 
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подчиняться внутреннему распорядку 
и нарушившим эту обязанность, либо 
в порядке подчиненности, либо в по-
рядке, предусмотренном специаль-
ными уставами о дисциплине работ-
ников; 4) гражданско-пра вовые, при-
меняемые судом (на пример, штраф).

СА́ТЕРЛЕНД Эдвин (1883–1950), 
американский криминолог, профес-
сор Иллинойского университета. 
Внес вклад в развитие теории стиг-
мы. Наиболее значительным вкла-
дом С. в науку является создание 
оригинальной криминологической 
концепции, получившей название 
теории дифференциальной ассоци-
ации. Данная концепция, во многом 
основывается на идеях Г. Тарда о 
подражании как основе человеческо-
го общения, но если Тард признавал 
важность физиологических предпо-
сылок преступности, то С. объяс-
нял преступность исключительно на 
основе факторов социальной жизни. 
При объяснении причин преступ-
ности он не использовал никаких 
гипотез о биологических задатках 
преступного поведения. В учебнике 
по криминологии (1924 г., одно из 
первых криминологических изда-
ний в США) он заложил основы со-
циологического понимания преступ-
ности. В монографии «Принципы 
криминологии» (1939) С. сформу-
лировал идею в виде развернутой 
концепции, включающей несколь-
ко пунктов. Суть теории состоит в 
следующем: 1) преступное поведе-
ние ничем не отличается от других 
форм человеческой деятельности, 
человек становится преступником 
лишь в силу своей способности к 
обучению; 2) преступное обучение 
включает восприятие криминоген-
ных взглядов, привычек и умений, 
именно эти отрицательные качества 
личности формируются в результа-
те негативных социальных явлений 

ховном уровне родители и дети со-
ставляют единую сущность. 

САМОРЕГУЛЯ́ЦИЯ, целесообразная 
самоорганизация поведения: фор-
мирование значимых целей, учет 
условий деятельности, реализация 
последовательной программы дей-
ствий, ориентация на объективные 
критерии успешной деятельности, 
объективная оценка реально дости-
гаемых результатов. 

САМОСОЗНА́НИЕ, представление 
индивида о своих взаимосвязях со 
средой, концептуальное отражение 
своего «я», установки в отношении 
самого себя, осознание своей соци-
альной значимости и своей социаль-
ной ответственности, личностный 
уровень притязаний, оценка своих 
возможностей, моделирование сво-
его идеального «я», стремление к 
идеальной представленности себя в 
сознании других людей.

СА́НКЦИЯ (лат. sanctio – строжайшее 
постановление), часть юридической 
нормы, указывающая на меры госу-
дарственного принуждения, которые 
применяются при нарушении данной 
нормы. Государство устанавливает и 
применяет С. в целях побуждения к 
сознательному и неукоснительному 
исполнению правовых норм, охраны 
правопорядка от нарушений. В зависи-
мости от характера принуждения и по-
рядка применения С. делятся на сле-
дующие виды: 1) уголовно-правовые, 
применяемые только судом за совер-
шение преступления (лишение сво-
боды, арест, общественные работы, 
штраф и др.); 2) административные, 
применяемые специальными органа-
ми государственного управления (ми-
лиция, государственные инспекции) к 
лицам, совершившим административ-
ные правонарушения; 3) дисципли-
нарные, применяемые руководителя-
ми организаций к лицам, обязанным 

Специалисты утверждают, что аб-
солютное боль шинство правонару-
шений и пре ступлений могло быть 
упреж дено правильным семейным 
воспитанием. Криминогенное воз-
действие семьи может проявляться 
в следующих аспектах: несостоя-
тельность семьи как фактора, пре-
пятствующего формированию пре-
ступного поведения; семья как фак-
тор формирования криминогенных 
качеств человека; семья как фактор 
психофизической патологии ребен-
ка. Родители обладают колоссальны-
ми возможностями удержания своих 
детей от криминализации. Главным 
направлением является собствен-
ное нравственное совершенствова-
ние. Огромное воздействие на детей 
оказывают не только слова и поступ-
ки родителей, но и их сокровенные 
мысли. Дети – зеркало родителей. 
То, что родителям удается скрыть, 
утаить от окружающих, демонстри-
руют их дети. Нравственная чисто-
та и духовная цельность обладают 
притягательной силой и выступают 
главным гарантом взаимопонимания 
детей и родителей.

СЕМЬЯ́ ДЕСОЦИАЛИЗИ́РУЮЩАЯ, 
см. Десоциализирующая семья.

СЕМЬЯ ́ КОНФЛИ́КТНАЯ, см. Кон-
фликтная семья.
СЕМЬЯ ́КРИМИНОГЕ́ННАЯ, см. Кри-
миногенная семья.
СИНДРО́М АЛКОГО́ЛЬНОЙ ЗА ВИ-́
СИМОСТИ, см. Алкогольной зависи-
мости синдром.
СИНДРО́М «ХОСЕ́» (по имени пер-
сонажа новеллы П. Мериме «Кар-
мен»), убийство, обусловленное 
стремлением воспрепятствовать но-
вой любовной связи возлюбленного 
(Д.А. Шестаков). 
СИСТЕ́МА КРИМИНОЛО́ГИИ, см. 
Криминологии система. 

(подражания плохому примеру) и 
лежат в основе криминального по-
ведения; 3) человек обучается пре-
ступному поведению не потому, что 
имеет к этому особые преступные 
задатки, а потому, что криминаль-
ные образцы чаще попадаются ему 
на глаза и у него устанавливается 
более тесная связь с такими людь-
ми, у которых можно перенять кри-
миногенные взгляды и умения. Если 
бы у преступника-подростка с дет-
ства был иной круг общения, то он 
вырос бы совсем другим человеком. 
Дифференцированные, различные 
социальные связи, по мнению С., 
определяют направление воспита-
ния ребенка (см. Дифференциаль-
ной ассоциации теория). 

СВОБО́ДА ВО́ЛИ ПРЕСТУ́ПНИКА, 
см. Преступника свобода воли.

СВО́ДКА, сведение результатов об-
работки данных воедино и вопло-
щение в форме, доступной для вос-
приятия (в виде таблиц, графических 
изображений).

СВЯЗЬ ДИФФЕРЕНЦИ́РОВАННАЯ, 
см. Дифференцированная связь.

СЕКСУА́ЛЬНАЯ ПРЕСТУ́ПНОСТЬ, 
см. Преступность сексуальная.

СЕМЕ́́ЙНАЯ КОНФЛИ́́КТНОСТЬ, см. 
Конфликтность семейная.
СЕМЕЙНАЯ КРИМИНОЛОГИЯ, см. 
Криминология семейная.
СЕМЕ́ЙНО-БЫТОВА́Я ПРЕСТУ́П-
НОСТЬ, см. Преступность се мей-
но-бытовая.

СЕМЬЯ,́ ЕЁ КРИМИНОГЕ́ННЫЕ И 
АНТИ КРИМИНОГЕ́ННЫЕ СВО́Й-
СТВА, один из важнейших объектов 
криминологического изучения. Кри-
минологическая значимость этого 
феномена заключается в том, что 
многие преступления обусловлены 
дефектами семейного воспитания. 
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СИТУА́ЦИЯ КРИМИНОЛОГИ́ЧЕСКАЯ, 
см. Криминологическая ситуация.
СИТУА́ЦИЯ ПРЕСТУПЛЕ́НИЯ (кри-
минальная ситуация), совокупность 
внеличностных, объективных факто-
ров или свойств физической и соци-
альной среды, как способствующих, 
так и препятствующих наступлению 
криминального результата в совер-
шаемом деянии. Криминологиче-
ский интерес к С. п. обусловлен из-
учением, во-первых, криминогенных 
факторов, входящих в причину кон-
кретного преступления, во-вторых, 
антикриминогенных факторов, ис-
пользование которых может быть ре-
комендовано в предупредительном 
воздействии с целью стимулирова-
ния его результативности. Именно 
в С. п. раскрываются в наивысшей 
степени качества лица, совершаю-
щего преступление, проявляется его 
отношение к окружению.
СИТУА́ЦИЯ УПРАВЛЕ́НЧЕСКАЯ КОН-
ФЛИ́КТНАЯ КРИМИНОГЕ́ННАЯ (в ИУ), 
отличается относительно длитель-
ными обостряющимися отношения-
ми между осужденными и сотрудни-
ками, то циклично, то резко находя-
щимися при этом всегда в состоянии 
подчиненности, зависимости осуж-
денных от сотрудников.
СКРЫ́ТОЕ НАБЛЮДЕ́НИЕ ПРИ ИС-
ПОЛНЕ́НИИ НАКАЗА́НИЯ В ВИ́ДЕ 
ЛИШЕ́НИЯ СВО БО́ДЫ, эффектив-
но, если информацию, полученную 
в ходе реализации скрытого наблю-
дения, не делать достоянием других 
лиц, поскольку это может усилить 
недоверие во взаимоотношениях 
осужденных, вызвать конфликтные 
ситуации (В.Г. Деев). 
СОВМЕСТИ́МОСТИ У́РОВНИ, см. 
Уровни совместимости.
СОВМЕСТИ́МОСТЬ МЕЖЛИ́Ч НОСТ-
НАЯ, взаимоположение партнеров 
по общению и совместной деятель-

СИСТЕ́МА МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕ́НИЯ 
ПРЕСТУ́ПНОСТИ, совокуп ность вза-
имосвязанных разнооб разных мер, 
объединенных единой целью устра-
нения причин преступности и усло-
вий, им способствующих. 
СИСТЕ́МА ПРОФИЛА́КТИКИ ПРЕ-
СТУП ЛЕ́НИЙ, совокупность вза имо-
связанных элементов, к которым 
от носятся: объекты профилактики, ее 
основные уровни и формы, меры пред-
упредительного воздействия, субъек-
ты, осуще ствляющие эту работу.
СИСТЕ́МА СУБЪЕ́КТОВ ПРЕДУ-
ПРЕЖ ДЕ́НИЯ ПРЕСТУ́ПНОСТИ, со-
вокупность объединенных еди ной 
целью государственных ор ганов, 
общественных организа ций, долж-
ностных лиц и граждан, реализую-
щих свои права и обязанности во 
взаимосвязи и по согласованию во 
времени и пространстве. 
СИСТЕ́МНЫЙ АНА́ЛИЗ, в тради-
ционном представлении требует в 
любом исследуемом объекте оты-
скивать и подвергать расчле нению 
компоненты системы, системообра-
зующие связи, интегративные и ад-
дитивные свойства объекта, а также 
функции как системы в целом, так и 
ее элементов. При этом аддитивные 
свойства объекта представляют со-
бой сумму соответствующих свойств 
его частей. Интегративные свойства 
объединяют объект, делают его еди-
ным образованием и присущи ему в 
целом, в отличие от его частей. Если 
объект обладает только аддитивны-
ми свойствами, то он является сум-
марной системой, если только инте-
гративными – то цельной.
СИТУА́ЦИИ ПОГРАНИ́ЧНЫЕ, см. 
Пограничные ситуации.
СИТУА́ЦИЯ ВИКТИМОГЕ́ННАЯ, см. 
Виктимогенная ситуация.
СИТУА́ЦИЯ КРИМИНОГЕ́ННАЯ, см. 
Криминогенная ситуация.

тываться о размерах и источниках 
доходов) и его философия. С. сфор-
мулировал один из важнейших прин-
ципов политического руководства – 
принцип оптимального баланса дик-
тата власти и свободы народа. По С., 
либерализация общественных отно-
шений может дать мощный импульс 
развитию страны, однако «излишки» 
свободы имеют тенденцию быстро 
трансформироваться в анархию и 
власть криминалитета. С. сумел най-
ти золотую середину: «Власть даро-
вал я народу в той мере, в какой он 
нуждался: чести его не лишил, но и 
не дал лишних прав». Императив С. 
отрицает как абсолютизацию жестких 
и сверхжестких мер, так и вседозво-
ленность (фактическое безвластие). 
На вопрос «как изжить преступ-
ления?», С. ответил: «Надо, чтобы 
пострадавшим и непострадавшим 
было одинаково тяжело».

СООТНОШЕ́НИЕ СОЦИА́ЛЬНО ГО И 
БИОЛОГИ́ЧЕСКОГО В ЛИ́Ч НОСТИ 
ПРЕСТУ́ПНИКА И ПРЕ СТУ́ПНОМ 
ПО ВЕДЕ́НИИ, одна из фундамен-
тальных проблем криминологии – 
определить, от каких качеств чело-
века зависит преступное поведение: 
от тех, которые достались ему по 
наследству, переданы генетически 
(например, способности, темпера-
мент, быстрота реакции, особенно-
сти реагирования на окружающий 
мир, генетически переданные про-
граммы поведения), или от тех, кото-
рые он приобрел в процессе жизни в 
обществе (в результате воспитания, 
обучения, общения, деятельности, 
т. е. процесса социализации). Суще-
ствуют следующие точки зрения на 
данную проблему: 1) определяющую 
роль в генезисе преступного поведе-
ния играют социальные факторы; 
2) основными факторами преступ-
ного поведения являются биологи-
ческие; 3) в отношении одних пре-

ности, основанное на оптимальном 
сочетании – сходстве и взаимодо-
полнении их психических качеств, 
ценностных ориентаций и способов 
деятельности; высокий уровень вза-
имопонимания, взаимоуважения и 
симпатии. 

СОДЕРЖА́НИЕ КРИМИНОГЕ́ННОЙ 
СИ ТУА́ЦИИ, см. Криминогенной си-
туации содержание. 

СОЗНА́НИЕ ОБЫ́ДЕННОЕ, совокуп-
ность эмпирических знаний и пред-
ставлений освоения действительно-
сти, доминирующих в данной соци-
альной общности. 

СОКРА́Т (470/469–399 до н. э.), 
древнегреческий мыслитель, не на-
писавший ни строчки. Приобрел зна-
чительную популярность благодаря 
своим беседам с молодежью. Содер-
жание многих его диалогов дошло 
до нас в изложении Платона. Многие 
фразы С. вошли в сокровищницу че-
ловеческой мысли. К таковым отно-
сится его мысль о сущности и пред-
посылках зла. По мнению филосо-
фа, причина зла – несовершенство 
общества, недостаток подлинных 
знаний, неумение жить. Человек по-
ступает дурно, потому что не знает, 
в чем его благо. Если удастся рас-
толковать ему это так, чтобы знания 
дошли до сердца, то он не будет 
совершать дурных поступков. Глу-
бину идеи С. подтверждает пример 
разбойника Опты, который после 
беседы с праведником осознал свои 
грехи и основал обитель, ставшую 
источником духовности русского на-
рода, – Оптину пустынь. 

СОЛО́Н (638–559 до н. э.), греческий 
мыслитель и политический деятель, 
один из «семи мудрецов». Достояни-
ем криминологического опыта стали 
его политические акции (он обязал 
всех граждан Афин ежегодно отчи-
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ность, то социальная природа пре-
ступления очевидна. 

Большие затруднения представ-
ляет анализ совокупности биоло-
гических и социальных импульсов. 
Данная категория людей оказывает-
ся в более сложном, чем у обычных 
граждан, положении. В целях обе-
спечения большей справедливости 
при решении вопроса об уголовной 
ответственности таких лиц законо-
дательством ряда стран в уголовные 
законы введено специальное поло-
жение об уголовной ответственности 
лиц с психическими расстройства-
ми, не исключающими вменяемости 
(ст. 29 УК). Такие лица подлежат 
уголовной ответственности в соот-
ветствии с законом, но психическое 
расстройство, не исключающее вме-
няемости, учитывается судом при 
назначении наказания и может слу-
жить основанием для назначения 
принудительных мер безопасности и 
лечения. В законодательстве Респуб-
лики Беларусь и некоторых зару-
бежных государств такое состояние 
называется уменьшенной вменяе-
мостью. При анализе уменьшенной 
вменяемости следует иметь в виду, 
что уменьшенная вменяемость – 
это не что-то промежуточное между 
вменяемостью и невменяемостью, а 
один из видов вменяемости.

СОПОСТАВИ́МЫЙ МАССИ́В ПРЕ-
СТУП ЛЕ́НИЙ, термин, используемый 
при сравнительно-кри мино ло гиче-
ском исследовании для обозначения 
совокупности видов преступлений, 
остающихся неизменными во вре-
мени, применительно к различным 
странам или иным со циально-тер ри-
то риаль ным общностям.

СОРО́КИН Питирим Александрович 
(1889–1968), один из основополож-
ников социологии, ученик М.М. Кова-
левского. Принимал активное уча с тие 

ступлений ключевыми оказываются 
социальные факторы, в отношении 
других – биологические. 

В рамках правового подхода дан-
ная проблема решается достаточно 
просто – на логическом уровне. Если 
исходить из того, что преступность – 
антинормативное явление, необхо-
димо признать, что одним из ее при-
знаков является уголовно-правовой 
характер. Говоря о сущности право-
вого (и иного нормативного) регули-
рования человеческого поведения, 
следует иметь в виду, что норма мо-
жет регулировать поведение лишь в 
том случае, если человек способен, 
во-первых, сознательно, адекватно 
ее воспринять, усвоить, во-вторых, 
сознательно руководить своим пове-
дением, т. е. у человека должна быть 
свобода выбора: поступать в соот-
ветствии с законом или вопреки ему. 

Биологические доминанты так 
называемого прирожденного пре-
ступника отрицают свободу воли: так 
же, как тигр не может питаться тра-
вой, клептоман не может не красть, 
а маньяк не в силах противостоять 
кровожадным импульсам, побуж-
дающим его к убийству. Норматив-
ный запрет изначально не способен 
удержать их от этих действий, а сле-
довательно, такие прирожденные 
преступники находятся за предела-
ми правового регулирования и, не-
смотря на внешнее сходство этих 
деяний с преступлениями, их нельзя 
отнести к разряду преступных (да и 
сама правовая система исключает 
оценку таких деяний как преступле-
ний в связи с отсутствием вменяемо-
сти). Если же решающим фактором 
общественно опасного деяния были 
не непреодолимые биологические 
доминанты, а, например, социально 
обусловленное чувство мести или 
желание жить не хуже других в со-
четании с надеждой на безнаказан-

об щепринятых норм поведения, их 
не достаточность, ослабление и раз-
рушение или отсутствие таковых 
во обще в этой системе ведут к осла-
блению общественной морали, раз-
общенности людей, их отчуждению 
и т. п., иными словами, к С. д., что, 
в свою очередь, неизбежно ведет к 
аморализму и преступности. Такое 
состояние дезорганизации людей 
Э. Дюркгейм обозначил термином 
«аномия», который в первоначаль-
ном своем значении в английском 
языке указывал на пренебрежение 
правом. Американский криминолог 
Р. Мертон, выясняя природу аномии, 
выдвинул главный тезис: аномия воз-
никает вследствие нарушения равно-
весия между средствами и целями 
как основными фазами (проявления-
ми) структуры общества, т. е. невоз-
можности достижения индивидуаль-
ных целей законными средствами и 
путями. Идеи данной теории разде-
ляют американские юристы Р. Кларк 
и Э. Шур (см. Аномия). 

СОЦИА́ЛЬНАЯ ДИНА́МИКА, 1) по-
нятие, предложенное французским 
философом, социологом О. Контом 
для анализа изменений и последо-
вательной смены социальных явле-
ний, причин прогресса, его направ-
ленности и противопоставляемое им 
социальной статистике, исследую-
щей устойчивые структуры, которые 
обеспечивают социальный порядок 
и сохранение общества как целого; 
2) социально-психологическое по-
нятие, предложенное немецким пси-
хологом К. Левином для описания 
процессов, происходящих в малых 
группах. Он стремился описать по-
ведение человека в группе и самой 
группы в терминах физики. Основная 
модель С. д. в группе: квазистатиче-
ское равновесие малой группы; ее 
поведение зависит от распределе-
ния и взаимоотношения сил в груп-

в политической жизни России, эсер, 
личный секретарь А.Ф. Керенского. 
В 1922 г. был выслан из Советской 
России. С 1930 г. – профессор Гар-
вардского университета. Был прези-
дентом Международной социологи-
ческой ассоциации. Почетный член 
Американской академии искусств и 
наук. Основные работы: «Преступ-
ление и кара, подвиг и награда. Со-
циологический этюд об основных 
формах общественного поведения и 
морали» (1914), «Современные со-
циологические теории» (1928), «Со-
циальная и культурная динамика» 
(1937–1941). 

СОСТОЯ́НИЕ ПРЕСТУ́ПНОГО ПО-
ВЕ ДЕ́НИЯ, количество всех пре-
ступников, носителей преступного 
поведения за какой-либо период 
времени на какой-то территории. 

СОСТОЯ́НИЕ ПРЕСТУ́ПНОСТИ, см. 
Преступности состояние.

СОЦИАЛИЗА́ЦИЯ (от лат. societas – 
общество), процесс становления 
социальных качеств личности; ин-
тернализация (присвоение) ею соци-
альных ценностей (значений), норм 
и образцов поведения, присущих 
данному обществу. Осуществляется 
в процессе целенаправленного (обу-
чение и воспитание) и стихийного 
воздействия. 

СОЦИА́ЛЬНАЯ ДЕЗОРГАНИЗА́ЦИЯ, 
одна из первых концепций, в кото-
рых преступность рассматривается 
как социальное явление. Ее автор – 
основатель французской социологии 
Э. Дюркгейм. Он считал преступ-
ность явлением не только нормаль-
ным, но и в некоторых случаях по-
лезным для социума, например в 
качестве фактора его интеграции, 
совершенствования общественной 
структуры, системы нормативного 
ре гулирования. Противоречивость 
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охранительных органов и ряда иных 
органов, обеспечивающих юриди-
ческую службу в системе управле-
ния. Применяя право, эти структуры 
выполняют посредническую роль 
между юридическими нормами и их 
адресатами, обес печивая целена-
правленную реализацию правовых 
отношений. 

Правовые формы С.-п. к. имеют 
следующие отличия от других форм, 
действующих в обществе: 1) эле-
ментом обеспечения пра вопорядка 
при осуществлении пра вовых форм 
социального конт роля является воз-
можность применения принужде-
ния, предусмотренная в санкциях 
правовых норм, в случае высокой 
ценности охраняемого правом бла-
га, особо злостного посягательства 
и опасности для общества реак-
ция на посягательство приобрета-
ет чрезвычайно острый характер и 
выражается в применении уголов-
ного наказания, что невозможно 
при осуществлении любой другой 
формы контроля; 2) обеспечение 
реальности и эф фективности под-
держания правопорядка предпола-
гает, что органы, уполномоченные 
на его охрану, обладают властными 
полномочиями, выражающимися в 
праве требовать от обязанных лиц 
действий и в необходимых случаях 
обеспечивать их выполнение мера-
ми государственного принуждения, 
ограничивающими их свободу еще 
до того, как в установленном зако-
ном порядке будет зафиксирован 
факт нарушения лицом его правовой 
обязанности (меры процессуального 
принуждения); 3) ввиду строго фик-
сированных санкций правовых норм 
их применение должно обладать 
свойством неотвратимости, за ис-
ключением случаев, когда сам закон, 
учитывая невысокую степень обще-
ственной опасности деяния и лич-

повом пространстве, а поведение че-
ловека – результат взаимодействия 
сил притяжения и отталкивания в 
некоем психологическом поле. В со-
циальной психологии развернуты 
эмпирические исследования процес-
сов, происходящих в малых группах, 
причем сплоченность, лидерство и 
другие факторы изучаются в контек-
сте общественных отношений, обра-
за жизни и социальной системы.

СОЦИА́ЛЬНАЯ ФАСИЛИТА́ЦИЯ (от 
англ. facilitate – помогать, облегчать, 
способствовать), готовность, склон-
ность легко исполнить определен-
ные действия в присутствии других 
людей (см. Преступная группа ор-
ганизованная).

СОЦИА́ЛЬНО-ПРАВОВО́Й КОНТ-
РО́ЛЬ, система воздействий на 
субъект (класс, социальная группа, 
личность) с целью организации его 
деятельности в рамках принятых в 
обществе норм и социальных цен-
ностей, выражающих общественные 
интересы. 

Выделяют две функции С.-п. к.: 
оценивающе-констатирующую – фик -
сирует соответствие или несоот-
ветствие поведения личности ус та-
новленным нормам и опе ре жа юще-
диагностическую – заранее выражает 
оцененные в нормах варианты буду-
щего поведения и определяет его по-
следствия. 

По способу существования и про-
явления С.-п. к. может быть ин сти-
туционализированным, осуществля-
емым специальными государствен-
ными или общественными органами, 
и неинституционализированным, 
не формальным, осуществляемым 
об щественным мнением. 

Основной субъект, осуществля-
ющий социальный контроль в пра-
вовой сфере, – государство в лице 
специально уполномоченных право-

суи цид. Подобные С. о., имеющие 
наиболее злостный антиобществен-
ный характер, в криминологии изуча-
ются как негативные социальные яв-
ления, связанные с преступностью 
(фоновые явления). 

СОЦИА́ЛЬНЫЕ ПОСЛЕ́ДСТВИЯ ПРЕ-
СТУ́ПНОСТИ, см. Пре ступности со-
циальные послед ствия.

СОЦИА́ЛЬНЫЕ ПРОБЛЕ́МЫ ЖЕ́Н-
ЩИН, отражают положение и роль 
женщины в обществе. С. п. ж. свя-
заны со сложностью в совмещении 
ими профессиональной, обществен-
ной и семейной функций. Этим объ-
ясняется малочисленность женщин 
среди тех, кто имеет высокий со-
циально-экономический статус (хо-
зяйственные руководители, обще-
ственные деятели высокого ранга, 
ведущие ученые и т. д.), и более 
высокий удельный вес среди работ-
ников неквалифицированного труда 
и представителей малопрестижных 
профессий. Из-за данных проблем 
женщины все чаще ориентируются 
на одного ребенка в семье, а с ро-
стом уровня образования и эконо-
мической самостоятельности уси-
лилась ориентация многих из них на 
профессиональную карьеру, что де-
стабилизирует брачные отношения и 
способствует росту разводов. 

СОЦИА́ЛЬНЫЙ КОНТРО́ЛЬ, систе-
ма средств воздействия общества 
и социальных групп на личность и 
малые группы с целью регуляции их 
поведения в соответствии с соци-
альными нормами.

СОЦИОГЕ́ННАЯ МОДЕ́ЛЬ ПРЕ СТУ́П-
НОСТИ, классификационная группа 
теорий криминологии, рассматриваю-
щих преступность как продукт соци-
альной среды и выделяющих в каче-
стве причин преступности и условий, 
ей способствующих, социальную де-

ность виновного, предусматривает 
возможность отказа от применения 
правовой санкции и предоставляет 
правоохранительным органам воз-
можность передать полномочие реа-
гировать на правонарушение другим 
субъ ектам социального контроля 
(различные формы передачи вино-
вных на перевоспитание обществен-
ности); 4) острота и неотвратимость 
правовых средств социального кон-
троля во избежание эксцессов со 
стороны его субъектов балансиру-
ется тем, что правоохранительные 
органы осуществляют контроль за 
соблюдением правопорядка в стро-
го формализованном, регулируемом 
правом процессуальном порядке, с 
соблюдением правовых гарантий, 
нарушения этого порядка влекут 
за собой соответствующие послед-
ствия – отмену незаконного дей-
ствия, восстановление нарушенных 
этим действием прав и применение 
правовой санкции к виновному долж-
ностному лицу в виде дисциплинар-
ной или уголовной ответственности.
СОЦИА́ЛЬНЫЕ ОЖИДА́НИЯ, ожи-
дания исполнения личностью со ци-
ально-ролевых требований (ролей 
родителей, учителя, администрато-
ра, политического лидера, депутата 
парламента и др.). 

СОЦИА́ЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕ́НИЯ, на-
рушения социальных норм, харак-
теризующиеся определенной массо-
востью, устойчивостью, распростра-
ненностью при сходных социальных 
условиях (В.Н. Кудряв цев). В зависи-
мости от нарушаемых социальных 
норм С. о. имеют различные и мно-
гочисленные виды, в числе которых 
такие антиобщественные поступ-
ки, как преступность, социальный 
парази тизм, пьянство и алкоголизм, 
наркотизм, аморальные поступки, 
бюрократизм; сюда же относится и 
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и декриминализирует деяния. В за-
конодательной практике возможны 
и ошибки, и произвол, и лоббиро-
вание, и корыстная заинтересован-
ность (конструирование правовой 
среды, в которой можно безнаказан-
но совершать общественно опасные 
деяния и даже разрушать государ-
ственность). Преступность зависит 
от характера сложившихся в социу-
ме общественных отношений. Ее 
объективной характеристикой явля-
ется опасность, критерием которой 
является количество людей, испы-
тывающих страх оказаться жертвой 
криминальных посягательств. В свя-
зи с чем характеристика преступно-
сти более объективна, чем число за-
регистрированных преступлений. 

Сущность данного подхода ха-
рактеризуется тем, что преступность 
рассматривается не как система 
преступлений, а как специфическая 
характеристика общества – спо-
собность порождать преступления 
в большом количестве; категория 
«преступление» разрабатывается 
независимо от законодательства 
(исключение такого признака, как 
противоправность, при сохранении 
виновности и акцентировании вни-
мания на общественной опасности).

СОЦИОМЕ́ТРИЯ (от лат. sociеtas – 
общество и греч. metreo – измеряю), 
социально-психологическая методика 
изучения межличностных отношений 
в группе, суть которой заключается в 
том, что каждому из членов группы 
предлагается анкета, включающая в 
себя не больше трех-четырех вопро-
сов (так называемых социометриче-
ских критериев). Вопросы должны 
быть конкретны, составлены на осно-
ве значимых ситуаций деятельности 
и выражены в форме эмоционально-
оценочных отношений.

С. используется в области уп-
равления для решения таких за-

зор ганизацию, конфликт норм, отчуж-
дение личности, отсутствие работы, 
ограничение доступа к образованию, 
профессионально му росту и другие 
социальные факторы (см. Теория со-
циальной дезорганизации). 
СОЦИОГИГИЕ́НА КАК МЕ́ТОД ГРУП-
ПОВО́Й ПРОФИЛА́КТИКИ ПРЕ-
СТУП ЛЕ́НИЙ (среди осужденных), 
отрасль гигиены, изучающая влия-
ние социальных факторов на состо-
яние здоровья населения (К. Гехт) 
с целью ресоциализации, особенно 
актуальна в ИУ. 
СОЦИОГРА́ММА, графическое изо-
бражение математически обработан-
ных результатов, полученных с по-
мощью социометрического теста при 
исследовании межличностных отно-
шений в малой группе (отображение 
взаимных симпатий и антипатий меж-
ду различными членами группы). 
СОЦИОДРА́МА КАК МЕ́ТОД ГРУП-
ПОВО́Й ПРОФИЛА́КТИКИ ПРЕ-
СТУП ЛЕ́НИЙ (среди осужден ных), 
процедура преодоления конфлик-
тов внутри малой группы, достиже-
ние согласия между участниками 
взаимодействия относительно своих 
функций, обязанностей и прав. Мо-
жет служить способом моделирова-
ния межличностных отношений, от-
ношений между группами, наиболее 
типичных криминогенных ситуаций, 
возникающих в группе, содейство-
вать выработке необходимых реше-
ний и т. д. 
СОЦИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ ПОДХО́Д К 
ИС СЛЕ́ДОВАНИЮ ПPЕСТУ́ПНОСТИ, 
одно из основных направлений кри-
минологии. Ключевая идея состоит 
в том, что преступность – болезнь 
социума, а преступления – симпто-
мы (признаки) данной болезни. Ха-
рактер и масштабы преступности 
не зависят напрямую от воли зако-
нодателя, который криминализирует 

вы хотели, а с кем не хотели работать 
в одной бригаде?). Считается, что 
количество социометрических крите-
риев при одном сеансе должно быть 
не больше семи-восьми, а в недоста-
точно организованных общностях – и 
того меньше.
СОЦИОТЕ́ХНИКА КАК М́ЕТОД ГРУП-
ПОВО́Й ПРОФИЛА́КТИКИ ПРЕ-
СТУПЛЕ́НИЙ (в местах лишения 
свободы), 1) рассечение малой груп-
пы, создающей очаг на пряженности; 
2) «прививка» – введение в состав 
группы осуж ден ного, способного 
предотвратить возможные разногла-
сия ее чле нов; 3) объединение двух 
про тивостоящих групп путем поста-
новки общей цели, для достижения 
которой необходимо взаимодей-
ствие (А.В. Усс).
СПЕЦИА́ЛЬНО-КРИМИНОЛОГИ́ ЧЕ -
СКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕ́НИЕ ПРЕ-
СТУП ЛЕ́НИЙ, деятельность, специ-
ально направленная на устранение 
или нейтрализацию причин престу-
плений и условий, им способствую-
щих, а также на выявление лиц, 
склонных к совершению правонару-
шений и преступлений, и осуществле-
ние в отношении их индивидуально-
профилактической работы с целью 
недопущения совершения ими обще-
ственно опасных деяний.
СПЕЦИА́ЛЬНОЕ УЧЕ́БНО-ВОСПИ-
ТА́ ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ́НИЕ, учреж-
дение образования, которое реали-
зует программы: воспитания детей, 
нуждающихся в особых условиях вос-
питания; общего среднего образова-
ния; про фес сио нально-технического 
образо вания, обеспечивающего по-
лучение квалификации рабочего 
(слу жащего); профессионально-тех-
ни ческого образования, обеспечива-
ющего получение квалификации ра-
бочего (служащего) и общего сред-
него образования; специального 
об разования на уровне общего сред-

дач, как выявление степени спло-
ченности группы, психологической 
совместимости участников кол-
лективного труда, а также степени 
благоприятствования соци ально-
психологического климата и уровня 
развития группы как коллектива. 
Кроме того, С. можно использовать 
при проведении аттестации руково-
дителя, поскольку оценка его работы 
во многом должна определяться ка-
чественным состоянием коллектива, 
которым он руководит. С. помогает 
выявить как характеристики группы, 
так и степень авторитетности само-
го руководителя, его статус, место в 
групповой социограмме. 

В работе с осужденными в ИУ 
метод С. позволяет получить одно-
моментные результаты структуры 
неформальных отношений в группе и 
коллективе осужденных. Подготовка 
социометрических из ме рений вклю-
чает разработку ан кеты-опросника, 
посредством которой определяют 
взаимный выбор опрашиваемых 
для различных видов дея тельности 
(труд, общественно полезная дея-
тельность и пр.). 

Выделяют формальные (офици-
альные) и неформальные (неофици-
альные) социометрические критерии. 
При использовании формальных кри-
териев осужденным предлагается сде-
лать выбор партнера для выполне ния 
производственных, хозяйствен ных 
и других официальных заданий. Не-
формальные критерии ис пользуются 
при выборе партнера для совмест-
ной неофициальной дея тельности 
(проведение досуга, учас тие в само-
деятельности и т. п.). По направлен-
ности социометрические критерии 
подразделяются на односторонние 
положительные (с кем бы вы хотели 
работать в одной бригаде?), одно-
сторонние отрицательные (с кем бы 
вы не хотели работать в одной бри-
гаде?) и комбинированные (с кем бы 
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СРЕДА́, то, что взаимодействует с 
человеком как с организмом и как 
с личностью. Различают С. внут-
реннюю и внешнюю. Во взаимодей-
ствии С. и личности изменения лич-
ности отстают от изменений С., что 
создает противоречия, учет которых 
существен для воспитания и пере-
воспитания личности. 

СРЕДА́ ВНЕ́ШНЯЯ, вид окружающей 
человека среды, в которой различа-
ют среду физическую и социальную. 

СРЕДА́ ВНУ́ТРЕННЯЯ, вид среды, 
определяемый состоянием организ-
ма. Проявляется при психосомати-
ческом взаимодействии системы ор-
ганизма личности. 

СРЕДА́ СОЦИА́ЛЬНАЯ, подвид 
внеш  ней среды. Классифицируется 
по следующим критериям: по общ-
ности – общественная формация, 
класс, группа; по группе – семейная, 
учебная, обществен ная, трудовая, 
спортивная, военная; по формирую-
щему воздействию – тренирующая, 
упражняющая, обучающая, воспи-
тывающая, пе ре воспитывающая; 
по доминирующему воздействию на 
форму сознания – правовая, нрав-
ственная, эстетическая, научная; по 
возрасту – сверстников, старших, 
младших, смешанная; по отношению 
к среде – вызывающая подражание, 
безразличная, вызывающая протест; 
по социальной направленности – по-
ложительная, отрицательная; по сте-
пени контактов – непосредственная, 
опосредованная. 

СРЕ́ДСТВА ПРОФИЛА́КТИКИ (пре-
дупреждения), своего рода инстру-
ментарий, который используется 
субъектом профилактики в конкрет-
ных целях конкретного предупреди-
тельного воздействия. Под С. п. под-
разумевается совокупность оп ре-
де ленным образом организован ных 

него образования; специального об-
разования на уровне общего средне-
го образования для лиц с особенно-
стями психофизического развития; 
дополнительного образования детей 
и молодежи; профессиональной 
подготовки рабочих (служащих); вос-
питания детей, нуждающихся в оздо-
ровлении. Создается с соблюдением 
принципа раздельного содержания, 
обучения и воспитания лиц разного 
пола и оказывает медицинскую по-
мощь воспитанникам, в том числе 
с особенностями психофизическо-
го развития, а также страдающим 
заболеваниями, перечень которых 
утверждается Министерством здра-
воохранения.

С. у.-в. у. могут быть следующих 
видов: специальные школы закры-
того типа, специальные про фес  сио-
нально-технические училища закры-
того типа. Целями их деятельности 
являются: 1) предупреждение пра-
вонарушений или иных антиобще-
ственных действий, совершаемых 
несовершеннолетними; 2) обеспе-
чение права воспитанников на полу-
чение образования в соответствии 
с реализуемыми образовательными 
программами; 3) социальная реаби-
литация воспитанников, нуждающих-
ся в особых условиях воспитания; 
4) защита прав и законных интере-
сов воспитанников.

СПЕЦИА́ЛЬНЫЙ И́НДЕКС СУДИ-́
МОСТИ, см. Индекс судимости спе-
циальный.

СПЛОЧЁННОСТЬ ВНУТРИГРУП-
ПО ВА́Я, степень совпадения мне-
ний или позиций членов группы по 
отношению к объектам, существен-
но значимым для группы в целом 
(Е.А. Петровский). 

СПО́СОБЫ ЛИКВИДА́ЦИИ КОНФ-
ЛИ́КТА, см. Конфликта способы 
ликвидации.

СТАТИСТИ́ЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕ́НИЕ, 
первая стадия статистического ис-
следования, представляющая собой 
научно организованный сбор массо-
вых данных об изучаемых явлениях 
и процессах общественной жизни. 
В кримино логии С. н. – сбор сведений 
о преступлениях, учтенных и зареги-
стрированных в документах первич-
ного учета, которые ведутся в право-
охранительных органах (см. Массовое 
статистическое наблюдение).
СТА́ТУС (лат. status – положение, со-
стояние дел), положение индивида в 
системе межличностных отношений, 
определяющее его права, обязан-
ности и привилегии. В различных 
социальных группах один и тот же 
индивид может иметь разные С. Су-
щественные расхождения в приоб-
ретаемом индивидом С. (по уровню 
развития, содержанию деятельно-
сти, общения) нередко становятся 
причинами конфликта. Важными 
характеристиками С. являются пре-
стиж и авторитет как своеобразная 
мера признания окружающими за-
слуг индивида. Люди, обладающие 
одним и тем же С., обнаруживают 
сходные личностные черты, обозна-
чаемые как социальный тип лично-
сти. В зависимости от того, занимает 
человек данную позицию благодаря 
наследуемым признакам (раса, со-
циальное происхождение и т. п.) или 
собственным усилиям (образование, 
заслуга), различают предписанный 
и достигаемый С. Каждый С. может 
сравниваться с другими по тому или 
иному признаку, соотносимому с го-
сподствующей системой ценностей, 
приобретать определенный соци-
альный престиж. Понятие С. соотно-
сится с понятием социальной роли. 
С. обозначает совокупность прав и 
обязанностей, а роль – динамиче-
ский аспект С., т. е. определенное 
поведение. 

духовных и материальных элемен-
тов, которые обладают предупреди-
тельной силой воздействия. К С. п. 
относятся: фактические (правовые) 
знания, идеи, аргументы – содер-
жательные или духовные элементы; 
вербальные, визуальные, печатно-
графические, технические и даже 
физические – формальные или 
материальные элементы. В свою 
очередь, аргументы можно распре-
делить на логические и психологиче-
ские, первые из которых основыва-
ют доказательную силу убеждения 
выступления или иного действия, 
адресованного к сознанию, вторые – 
позволяют воздействовать на психи-
ку, настроение. К числу технических 
средств могут быть отнесены СМИ, 
технические меры профилактиче-
ской защиты (охранная сигнализа-
ция, противоугонные средства и др.), 
специальные средства, оружие и т. д. 
Своеобразным принудительным 
С. п. конкретных преступных посяга-
тельств и правонарушений является 
применение физической силы, в том 
числе боевых приемов борьбы. 

СРО́ЧНЫЕ НАКАЗА́НИЯ, назначае-
мые на определенный срок и под-
лежащие отбыванию: общественные 
работы, лишение права занимать 
определенные должности и зани-
маться определенной деятельно-
стью, исправительные работы, огра-
ничение по военной службе, арест, 
ограничение свободы, лишение сво-
боды (ст. 48 УК).

СТАБИ́ЛЬНО-НЕЛЕГА́ЛЬНАЯ СНАБ-
ЖЕ́Н ЧЕСКАЯ КРИ МИ НО ГЕ́Н НАЯ 
СИ ТУА́ЦИЯ, см. Криминогенная си-
туация стабильно-не легальная 
снаб женческая.

СТАТИСТИ́ЧЕСКИЙ АНА́ЛИЗ, обоб-
щение, сравнение, сопоставление 
полученных данных между собой.
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был общепризнанным, и его брали 
за аксиому авторы теории С., основ-
ные положения которой сводятся к 
следующему: не существует абсо-
лютных признаков преступления, 
определение того или иного деяния 
в качестве преступного зависит ис-
ключительно от реакции людей; пре-
ступники практически ничем не отли-
чаются от непреступников; различия 
между осужденными и неосужденны-
ми (выявленными и невыявленными) 
преступниками более существенны; 
воздействие судебной системы и 
карательного аппарата на преступ-
ность носит, скорее, негативный, не-
жели позитивный характер, оно при-
чиняет обществу больше вреда, чем 
пользы; не следует драматизировать 
зло, важна не кара, а меры, которые 
могли бы удержать человека от пре-
ступления, предупредить раскол об-
щества на два враждующих лагеря: 
преступников и непреступников. 

Теория С. оказала существенное 
влияние на практику противостояния 
преступности. Она вновь привлекла 
внимание к проблеме карательных 
мер, продемонстрировав их суще-
ственные недостатки: избиратель-
ную направленность (избиратель-
ность, исключающая их воздействие 
на наиболее опасных преступников) 
и то, что положительный эффект 
общего предупреждения нередко 
нейтрализуется отрицательным эф-
фектом С. (негатив массовой С. в 
обществе может превосходить пози-
тив удержания). 

Теория С. предполагала коррек-
цию практики воздействия на пре-
ступность в следующих направлени-
ях: расширение некарательных мер; 
поиск и внедрение карательных мер, 
исключающих стигму (например, те-
лесные наказания); поиск путей сни-
жения эффекта С. применительно к 
карательным мерам, отказаться от 
которых не представляется возмож-

СТА́ТУС ПРАВОВО́Й, см. Правовой 
статус.

СТЕРЕОТИ́П ПРЕСТУ́ПНИКА, см. 
Преступника стереотип.

СТЕРЕОТИ́П СОЦИА́ЛЬНЫЙ, 
устойчивый упрощенный образ со-
циального объекта, возника ющий в 
условиях информационного дефи-
цита; наделение сходными характе-
ристиками всех членов одной соци-
альной группы; негативные установ-
ки в отношении других групп.

СТИ́ГМА (греч. stigma – клеймо), 
термин, положенный в название 
одной из распространенных зару-
бежных криминологических теорий 
(см. Стигматизация).

СТИГМАТИЗА́ЦИЯ, концепция ли-
берально-критического направления 
в криминологии (Г. Беккер, Д. Киттсус, 
Э. Лемерт, Ф. Танненбаум), согласно 
которой преступ ное поведение ста-
новится таковым в результате клей-
мения его системой уголовной юсти-
ции. Пре ступное оценивается не как 
качество поступка, определяющее 
его содержание, а как форма, подби-
раемая в соответствии с «придуман-
ными» государством санкциями.

Теория С. раскрывает один из 
важнейших факторов социальной 
дезорганизации – пороки в области 
социального реагирования на пре-
ступления и правонарушения, не-
гативные аспекты соответствующих 
традиций и общественного мнения, 
дефекты социальных механизмов, 
функционирующих в данной области 
(органы полиции, правосудия, систе-
ма исполнения наказания). 

Клеймение преступников делало 
их изгоями, и такая мера борьбы с 
преступностью нередко иницииро-
вала новые, самые тяжкие престу-
пления как ответную реакцию на со-
циальное отторжение. Данный факт 

в законе, положенцев, смотрящих, 
авторитетов, бойцов, солдат и др.; 
нейтралов – мужиков и сочувствую-
щих «отрицаловке»; обиженных 
(пассивных гомосексуалистов (пе-
тухов), должников (фуфлыжников), 
психически больных и др. 

СТРЕ́ССОВАЯ ЖИ́ЗНЕННАЯ СИТУ-
А́ЦИЯ, см. Жизненная ситуация 
стрессовая.

СТРУКТУР́А ВИКТИ́МНО-КРИ МИ НО-
ГЕ́ННОЙ СИТУА́ЦИИ ПРИ ИС ПОЛ-
НЕ́НИИ НАКАЗА́НИЯ, см. Виктимно-
криминогенной ситуации при испол-
нении наказания структура.

СТРУКТУ́РА КРИМИНОЛО́ГИИ, см. 
Криминологии структура.

СТРУКТУ́РА ЛИ́ЧНОСТИ ПРЕ СТУ́П-
НИКА, см. Личности преступника 
структура.

СТРУКТУ́РА ПЕНА́ЛЬНОГО ПРЕ-
СТУ́ПНОГО ПОВЕДЕ́НИЯ, см. Пе-
нального преступного поведения 
структура.

СТРУКТУ́РА ПРЕСТУ́ПНОСТИ, см. 
Преступности структура.

СТРУКТУ́РА ПРИЧИ́Н ОТДЕ́ЛЬНО-
ГО ПРЕСТУПЛЕ́НИЯ, сложная 
це почка причинно-следственных 
за висимостей, изучение которых 
поз воляет понять, каким образом 
че ловек становится преступником. 
Пер вый этап криминализации – фор-
ми рование у человека отрицатель-
ных качеств личности (иногда их 
на зывают криминогенными, т. е. 
рож дающими преступление). Второй 
этап – приобретение криминоген-
ными качествами устойчивости. Два 
следующих этапа – соприкоснове-
ние с обстоятельствами, затруд-
няющими правомерное поведение, 
и обстоятельствами, облегчающими 
противоправное поведение. Приняв 
решение совершить преступление, 

ным; отказ от ряда карательных мер 
(например, краткосрочного тюрем-
ного заключения). 

В воздействии на преступность 
сторонники этого направления пред-
лагают опираться не на машину пода-
вления, а на системную перестройку 
основных начал общественной жиз-
ни: последовательное увеличение 
справедливости, честности, добро-
ты, человеколюбия в обществе, что 
будет отрицать преступность. На на-
чальном этапе значительную роль 
будет играть система пресечения 
преступлений (без карательных мер 
и связанной с ними стигматизации). 
В последующем предполагается воз-
можность эффективного воздействия 
на преступность без жестких мер. 

Теория С. является разновид-
ностью интеракционистских концеп-
ций; ее авторы рассматривают ре-
акцию на стигму (арест, осуждение 
и т. п.) в двух аспектах: при первич-
ной девиантности или отклонении от 
юридических норм; при вторичной 
девиантности – рецидиве. С. можно 
сравнить со своеобразным социаль-
ным переключателем, с помощью 
которого отключаются одни и вклю-
чаются в действие другие причины 
преступного поведения. При таком 
переключении правонарушитель ли-
бо вынужден проявлять защитную 
реакцию, чтобы сохранить свою ре-
путацию, свое «я», восставая, сопро-
тивляясь, или, наоборот, опускаясь 
на дно, покорно подчиняясь акту С.; 
либо находит возможным делать на 
этом делинквентную карьеру. Тео-
рия С. тесно связана с теорией де-
виантности (см. Девиантность). 
СТРАТИФИКА́ЦИЯ (от лат. stratum – 
слой, уровень, пласт и facere – де-
лать), расслоение осужденных на 
какие-то образования в виде групп, 
страт. Например, деление осуж-
денных на «отрицаловку» – воров 
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отсутствия социального контроля за 
детьми. В условиях безнадзорности, 
ограниченных жиз ненных возможно-
стей несовершеннолетние объеди-
няются в сообщества, субкультурные 
группы или просто в С. Классифи-
цируется С. по уровням, например, 
выделяется делинквентная С. – при-
сущая низшим слоям населения, ко-
торая проникает в среду ценностей, 
установок, обычаев средних слоев 
и вносит в культуру этой среды де-
линквентность (противозаконность) 
(В. Кваранеус, В. Миллер). Одна из 
теорий С. – теория дифференциро-
ванных возможностей (Р. Клауорд, 
Л. Оулин), согласно которой выделя-
ются три типа молодежных С.: пре-
ступная; неустойчивая, конфликт-
ная; ретретистская, т. е. с особой 
моралью (например наркоманов, 
совершающих незаконные действия 
по распространению наркотических 
средств). 
СУБЪЕ́КТ ПРОФИЛА́КТИКИ (ПРЕ-
ДУП РЕЖДЕ́НИЯ) ПРА ВО НАРУ ШЕ́-
НИЯ (ПРЕ СТУПЛЕ́НИЯ), физическое 
или юридическое лицо, деятельность 
которого направлена на выявление 
причин правонарушений (преступле-
ний) и условий, им способствующих; 
лиц, склонных к правонарушениям 
(преступлениям), и оказание на них 
предупредительного воздействия. 
К субъектам профилактики правона-
рушений в Республике Беларусь от-
носятся: ОВД; органы прокуратуры; 
органы государственной безопас-
ности; органы пограничной службы; 
таможенные органы; орган государ-
ственной охраны; органы Комитета 
государственного контроля; органы и 
подразделения по чрезвычайным си-
туациям; Вооруженные Силы, внут-
ренние войска МВД, иные государ-
ственные воинские формирования 
и военизированные организации; 
местные исполнительные и распоря-

человек может и не реализовать его 
при отсутствии необходимых усло-
вий. Например, сотрудники милиции, 
задержав хулигана, могут предот-
вратить тяжкое насильственное пре-
ступление, а запоры и сигнализация 
помешают совершить хищение. На-
чавшееся преступление может быть 
пресечено. То, что человек имеет 
возможность довести преступление 
до конца, – результат неэффектив-
ного функционирования системы 
пресечения преступлений.

СТРУКТУ́РА ПРОГРА́ММЫ ПО БОРЬ -
БЕ́ С ПРЕСТУ́ПНОСТЬЮ, упоря-
доченное расположение частей и 
элементов указанного документа, 
включающего в себя: 1) концепцию; 
2) орга низационно-правовое обес-
печение; 3) кадровое обеспечение; 
4) подсистемы мер борьбы с от-
дельными видами преступлений и 
обусловливающими их негативными 
социальными явлениями; 5) участие 
негосударственных объединений в 
борьбе с преступностью; 6) правовое 
информирование населения в сфе-
ре борьбы с преступностью; 7) фи-
нансирование программы; 8) сроки 
реализации программы и контроль 
за ее реализацией (С.В. Бородин).

СТРУКТУ́РА ТОЛПЫ,́ см. Толпы 
структура.
СУБКУЛЬТУ́РА (как теория) (от лат. 
sub – под), подвид культуры, все то, 
что создано конкретной группой лиц. 
Термин «С.» возник на почве диффе-
ренцированной связи и, как ее след-
ствия, состояния дезорганизации 
личности (аномии). Классическая 
теория С. разработана Ф. Трэше-
ром, представителем чикагской шко-
лы. Исходя из положений концепции 
социальной дезорганизации, нор-
мативного хаоса Ф. Трэшер считал 
появление молодежных преступных 
групп результатом ослабления или 

Президенте Республики Беларусь; 
юридические лица, на которые воз-
ложены функции редакций государ-
ственных СМИ; советы обществен-
ных пунктов охраны правопорядка; 
добровольные дружины; обществен-
ные объединения и иные организации 
(ст. 5 Закона от 04.01.2014 № 125-З 
«Об основах деятельности по про-
филактике правонарушений»).

СУБЪЕКТИ́ВНЫЕ ПРИЧИ́НЫ ПРЕ-
СТУ́ПНОСТИ, см. Причины преступ-
ности субъективные.

СУБЪЕКТИ́ВНЫЕ УСЛО́ВИЯ, СПО-
СО́Б СТВУЮЩИЕ ПРЕСТУ́ПНОСТИ, 
см. Условия, способствующие пре-
ступности, субъективные.

СУГГЕСТИ́ВНЫЕ МОТИ́ВЫ ПРЕ-
СТУ́ПНОГО ПОВЕДЕ́НИЯ (от лат. 
suggestio – внушение), возникают и 
формируются под влиянием нега-
тивных социально-групповых норм 
или внушения лиц антиобществен-
ной направленности, характерны 
для социально незрелых, морально 
неустойчивых и психопатических 
личностей (см. Девиантное пове-
дение, Делuнквентное поведение, 
Мотивировка).

СУДИ́МОСТЬ, правовое состояние 
лица, связанное с фактом назначе-
ния судом наказания за совершение 
преступления.

СУИЦИ́Д (от лат. sui – себя и caedes – 
убийство), акт добровольного ухода 
из жизни, совершаемый человеком 
в состоянии сильного душевного 
расстройства либо под влиянием 
психического заболевания; осознан-
ный акт самоустранения под воздей-
ствием острых психотравмирующих 
ситуаций, при которых собственная 
жизнь как высшая ценность теряет 
для человека смысл. Причины С. 
многообразны и заключаются не 
только в личностных деформациях 

дительные органы; Министерство 
здравоохранения, структурные под-
разделения областных исполнитель-
ных комитетов, Минского городского 
исполнительного комитета, осущест-
вляющие государственно-властные 
полномочия в сфере здравоохране-
ния, органы управления здравоохра-
нением других республиканских 
органов государственного управле-
ния, иных государственных органи-
заций, подчиненных правительству, 
и подчиненных им государственных 
организаций здравоохранения; госу-
дарственные организации здраво-
охранения; Ми нистерство образова-
ния, структурные подразделения об-
ластных исполнительных комитетов, 
Минского городского исполнитель-
ного комитета, городских, районных 
исполнительных комитетов, местных 
администраций районов в городах, 
осуществляющие государственно-
властные пол номочия в сфере обра-
зования; учреждения образования; 
Ми нистерство труда и со циальной 
защиты, структурные подразделения 
областных испол ни тельных комите-
тов, Минского городского исполни-
тельного ко митета, городских, рай-
онных ис полнительных комитетов, 
осуще ствляющие государственно-
власт ные полномочия в сфере тру-
да, занятости и социальной защиты, 
структурные подразделения местных 
администраций районов в городах, 
осуществляющие госу дар ственно-
властные полномочия в сфере со-
циальной защиты; учреждения 
со циального обслуживания; Мини-
стерство юстиции, структурные под-
разделения областных исполнитель-
ных комитетов, Минского городского 
исполнительного комитета, осущест-
вляющие государственно-властные 
полномочия в сфере юстиции; Госу-
дарственная инспекция охраны жи-
вотного и растительного мира при 
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способом для достижения своих це-
лей и средством влияния на окру-
жающую обстановку; закрепление 
данного способа в памяти. При этом 
типе вероятность повторных суици-
дов в конфликтных ситуациях значи-
тельно возрастает, хотя степень их 
серьезности (опасности для жизни) 
уменьшается. Намечается тенден-
ция к переходу истинных покушений 
в демонстративно-шан тажные. 

3. Аналитический: а) конфликт 
по-прежнему актуален для суици-
дента; б) суицидальных тенденций 
нет; в) отношение к попытке негатив-
ное – раскаяние за совершенное по-
кушение. Понимание того, что С. не 
является адекватным способом лик-
видации конфликта, присутствует, 
однако обнаруживаются поиски иных 
путей его разрешения. В случае, 
если таковые не будут найдены, а 
конфликтная ситуация окажется не-
выносимой для субъекта, возможен 
повторный С., но уже не как необду-
манный шаг под влиянием аффекта, 
а как единственный выход из тупика. 
При этом увеличивается опасность 
летального исхода. 

4. Суицидально-фиксированный: 
а) конфликт актуален; б) суицидаль-
ные тенденции сохра няются (в яв-
ном виде или диссимулируются); 
в) отношение к С. положительное, 
причем вербально это может выра-
жаться в заявлении «не вижу иного 
пути». При этом типе суицидент про-
должает быть опасным для самого 
себя и, по сути дела, не выходит из 
суицидального статуса, т. е. суици-
дальная попытка не прерывает пре-
суицида. В случае, если после суи-
цидальной попытки на первый план 
выступают явления экзогенных и 
соматогенных расстройств психиче-
ской деятельности, обусловленных 
способом самоубийства (странгуля-
ционная асфиксия с последующими 

субъекта и конкретной обстановке, 
окружающей его, но и в со ци ально-
экономической и нравственной орга-
низации общества. 

После совершения попытки са-
мо убийства определяются три ос-
нов ных момента: актуальность суи-
ци догенного конфликта, степень 
фиксированности суицидальных 
тен денций, особенности отношения 
к совершенной попытке. Выделяют 
че тыре типа постсуицидальных со-
стояний касательно независимых от 
них клинических выражений. 

1. Критический: а) конфликт ут ра-
тил свою актуальность, так как в пре-
суицидальном периоде значимость 
его была гиперболизирована, суици-
дальное действие как бы разрядило 
напряженность, привело к обрываю-
щему эффекту; б) суицидального мо-
тива (суицидальных тенденций) нет; 
в) отношение к совершенной попытке 
негативное – чувство стыда перед 
окружающими, чувство страха перед 
вероятным смертельным исходом 
суицидальной попытки. Понимание 
того, что конфликт не стоил жертв и 
что покушение на свою жизнь не из-
меняет положения, не разрешает си-
туации. При данном типе вероятность 
повторения суицида хотя и имеется, 
но минимальная. 

2. Манипулятивный: а) актуаль-
ность конфликта значительно умень-
шилась, но в отличие от первого типа 
это произошло за счет непосред-
ственного влияния суицидальных 
действий суицидента на сложив-
шуюся ситуацию и изменения ее в 
выигрышную для него сторону; б) су-
ицидальных тенденций нет; в) отно-
шение к совершенной попытке рент-
ное, легкое чувство стыда и страх 
перед возможным смертельным ис-
ходом; однако имеется отчетливое 
понимание того, что суици дальные 
действия в будущем могут служить 

ния своих обязанностей. Негативно 
относился к жестокости наказания, 
противник смертной казни. В реше-
нии социальных проблем видел клю-
чевой элемент предупредительной 
деятельности в отношении преступ-
ности. Основные работы: «О повто-
рении преступлений» (1867), «О пре-
ступлениях против жизни по русскому 
праву» (1870–1871), «Курс русского 
уголовного права» (1874–1880). 

ТАРД Габриель (1843–1904), фран-
цузский социолог и криминолог, осно-
ватель психологического течения в 
социологическом направ лении. Кри-
тиковал положения Ч. Ломброзо и 
его последователей, учитывал роль 
индивидуального поведения в фор-
мировании общественных явлений. 
Доказал социальную обусловлен-
ность пре ступности; обратил вни-
мание на ее статистические законо-
мерности, на то, что преступный тип 
может сложиться и в результате под-
ражания (преступникам). Свою тео-
рию преступного типа, привычного 
преступника и подражания распро-
странил почти на все социальные 
проблемы, связанные с преступно-
стью. Фундаментальная позиция 
ученого, связанная с социальным 
подходом к вопросам преступности, 
сводилась к следующему: с изме-
нением социальных условий изме-
нится и криминальность. Основные 
работы «Сравнительная преступ-
ностъ» (1866), «Философия наказа-
ния» (1890), в которых установлен 
и раскрыт ряд закономерностей из-
менения преступности во времени и 
пространстве. 

ТЕМП ПРИРО́СТА ПРЕСТУ́ПНО СТИ, 
см. Преступности темп прироста.

ТЕМП РО́СТА (СНИЖЕ́НИЯ) ПРЕ-
СТУ́ПНОСТИ, см. Преступности 
темп роста (снижения).

синдромами помрачения сознания 
и дисмнестическими проявлениями; 
интоксикационные психозы при от-
равлении ядовитыми веществами; 
нарушения психики, характерные для 
острого периода че реп но-мозговых 
травм, и т. п.), постсуицид называ-
ется осложненным. При этом иногда 
отмечается амнезия суицидальной 
попытки и предшествовавших ей со-
бытий, обстоятельств.

СУИЦИДОЛО́ГИЯ, учение о само-
убийствах как негативном отклоняю-
щемся поведении, связанном с фо-
новыми явлениями преступности.

СФЕ́РА ВЛИЯ́НИЯ (организованной 
преступной группы), хозяйствую-
щий субъект (группа хозяйствующих 
субъектов), территориальное обра-
зование (район, населенный пункт, 
регион, группа регионов), отрасль 
экономики либо государственная 
функция, управление или разви-
тие которых (создание, изменение 
в функционировании, упразднение) 
объективно зависит или целена-
правленно осуществляется с учетом 
интересов организованной преступ-
ной группы (см. Преступная группа 
организованная).

Т
ТАГА́НЦЕВ Николай Степанович 
(1843–1923), русский ученый-юрист, 
профессор Санкт-Пе тер бург ского 
университета. С 1881 г. находился на 
государственной службе в Министер-
стве юстиции. Один из инициаторов 
разработки Уголовного уложения 
1903 г. Указывал, что причина переве-
са отрицательных побуждений чело-
века может заключаться или в недо-
статке способности сдерживать свои 
влечения, или в отсутствии понима-
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следующие выводы: «Связь мисти-
цизма с насилием прослеживается 
исторически по двум направлениям: 
как поклонение демоническим куль-
там и как богоборчество». 

Базовая криминологическая идея 
теологов: преступность – проявление 
зла. Преступление есть результат 
того, что человек либо отвернулся 
от Бога (безверие), либо оказался 
во власти дьявола (сатанизм). Идеи, 
вырабатываемые в рамках теологи-
ческого подхода, достаточно сложны. 
Многие из них носят трансцендент-
ный (недоказуемый на уровне на-
учных аргументов) характер. В то же 
время они открывают новую грань 
бытия, новую плоскость изучения 
криминальных явлений, могут быть 
положены в основу определенных на-
учных гипотез, имеют огромную миро-
воззренческую зна чимость. К числу 
таких идей относятся следующие: 
преступность есть зло, отрицание 
ее – добро; цель воздействия на пре-
ступность – движение общества к 
высшей справедливости посредством 
разрешения противоречий между до-
бром и злом; борьба с преступностью 
осенена Богом, в приверженности 
идеалам добра – залог успеха (в то 
время как многие люди находятся во 
власти иллюзии: чем больше жесто-
кости в борьбе с преступностью, тем 
лучше); идеализация принципа «зло 
в ответ на зло» превращает борцов 
со злом из поборников добра в при-
верженцев зла; добро онтологически 
(по сути бытия) сильнее зла – в этом 
источник оптимизма тех, кто борется 
с преступностью; религиозные меры 
воздействия на преступность имеют 
зна чительный анти криминогенный 
по тенциал, основные из них – пропо-
ведь, образец добропорядочности в 
деяниях и помыслах, с которыми тес-
но связаны такие нетрадиционные 
ме ры воздействия на преступность, 

ТЕНДЕ́НЦИЯ ПРЕСТУ́ПНОСТИ, см. 
Преступности тенденция.
ТЕНЕВА́Я ЭКОНО́МИКА, экономи-
ческая деятельность, которая не 
учитывается официальной статисти-
кой и не включается в валовой на-
циональный продукт страны. Струк-
тура Т. э. включает в себя: неофи-
циальную экономику – легальные 
виды экономической деятельности, 
в рамках которых имеет место не 
фиксируемое официальной ста-
тистикой производство товаров и 
услуг, и сокрытие этой деятельности 
от налогов; фиктивную экономику – 
экономику приписок, спекулятивных 
сделок, взяточничества и всякого 
рода мошенничества, связанного с 
получением и передачей денег; под-
польную экономику – все запрещен-
ные законом виды экономической 
деятельности.
ТЕОЛОГИ́ЧЕСКИЙ ПОДХО́Д К АНА́-
ЛИЗУ ПРЕСТУ́ПНОСТИ, один из 
нетрадиционных методов кримино-
логического изучения преступности. 
Наиболее активно его разрабатыва-
ли в Средние века теологи Августин 
Аврелий, Фома Аквинский и др. Как 
правило, теологические трактовки 
преступности связывали обществен-
но опасное деяние с происками дья-
вола и были основой карательной 
практики религиозных судов. В не-
которых современных исламских 
государствах практика шариатских 
(религиозных) судов сохраняется. 
Исследуя теологическую модель 
преступника, А.М. Яковлев отме чал 
следующие черты данного подхода: 
«Понятие преступного связывается 
с крайними проявлениями зла, пре-
ступным считается посягательство 
на высшее добро... Преступник же – 
непосредственное воплощение (пер-
сонификация) зла». М.П. Клейменов, 
анализируя мистические истоки на-
сильственной преступности, делает 

зательства, на которые опирается 
Т. п. п., позволяют говорить о ней 
лишь как о гипотезе. 
ТЕО́РИЯ СОЦИА́ЛЬНОЙ ДЕЗОР-
ГАНИЗА́ЦИИ, концепция причины 
преступности, основанная на есте-
ственной аномии (безнорматив-
ности) современной цивилизации, 
основоположником которой счита-
ется Э. Дюркгейм (см. Причины пре-
ступности объективные, Причины 
преступности субъективные). 

ТЕО́РИЯ ФРЕ́ЙДА, психологическая 
концепция источника человеческой 
активности, одним из элементов 
которой является гипотеза о непри-
миримом конфликте бессознатель-
ных и осознанных побуждений как о 
естественной причине преступности. 
Т. Ф. названа по имени ее основопо-
ложника, австрийского психиатра 
З. Фрейда. 

ТЕРМИ́ЧЕСКИЙ ЗАКО́Н ПРЕ СТУ́П-
НОСТИ, концепция, объяс няющая 
причину преступности с позиции 
факторного (математического) под-
хода или бинарного (двусоставного) 
характера причинно-следственной 
связи между преступностью и физи-
ческим фактором. По сути Т. з. п. – 
раз новидность корреляционной 
за висимости между различны ми 
груп пами преступлений или частью 
пре ступности и погодой, клима том, 
воз действием Луны, Солнца. Идеи 
Т. з. п. высказывали еще Ш.Л. Мон-
тескьё, Ч. Ломброзо, Э. Ферри, 
А. Кетле. Впоследствии они получи-
ли существенное развитие в иссле-
дованиях М. Смита, Г. Шампнефа, 
Д.Ч. Доуна, П.А. Кропоткина и др. 
(например, исследование Э.Г. Мо-
релли о влиянии солнечных бурь 
на убийства, эпилепсию, самоубий-
ства). Научный интерес к явлени-
ям, которые изучает космическое 
естествознание (основоположники 

как молитва, медитация и т. п., они 
привлекают внимание исследовате-
лей к биоэнергетическим аспектам 
преступности; акцент в воздействии 
на преступность каждый должен де-
лать прежде всего на самого себя (са-
мосовершенствование). 

ТЕО́РИИ АНТРОПОЛОГИ́ЧЕСКИЕ, 
см. Антропологические теории. 

ТЕО́РИЯ ДИФФЕРЕНЦИА́ЛЬНОЙ 
АССОЦИА́ЦИИ, см. Дифференци-
альной ассоциации теория.

ТЕО́РИЯ КОНСТИТУЦИО́ННОГО 
ПРЕД РАСПОЛОЖЕ́НИЯ, концеп-
ция частной причины преступно сти. 
Раскрывает зависимость отдельных 
видов преступного пове дения от 
физической конституции человека. 
Основоположником Т. к. п. считается 
немецкий психиатр Э. Кречмер. 

ТЕО́РИЯ КУЛЬТУ́РНОЙ ТРАНС-
МИ́С СИИ, см. Дифференцирован-
ная связь.

ТЕО́РИЯ МНО́ЖЕСТВЕННОСТИ ФА́К-
ТОРОВ, концепция причины преступ-
ности. Основана на обус ловленности 
последней множеством различаю-
щихся по своей природе явлений: 
социальных, климатических, гео-
графических и иных. Основателями 
считаются А. Кетле и А. Герри.

ТЕО́РИЯ ОПА́СНОГО СОСТОЯ́ НИЯ, 
концепция причины преступности. 
Основана на доказывании психоло-
гической предрасположенности (по-
вышенной склонности) части людей 
к совершению преступлений. Осно-
воположниками считаются Р. Гаро-
фало и Ч. Ломброзо.

ТЕО́РИЯ ПРИРОЖДЁННОГО ПРЕ-
СТУ́ПНИКА, концепция причи ны пре-
ступности, разработанная Ч. Лом-
брозо. Обосновывает биоло ги ческую 
предрасположенность час ти людей 
к совершению преступ лений. Дока-
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обвиняемого (подозреваемого) в 
процессе общения. Язык невербаль-
ного общения – язык чувств. Через 
невербальные признаки происходит 
передача оценочной информации, в 
том числе утечка скрываемого. Не-
вербальные признаки поведения в 
повседневной практике читаются и 
интерпретируются бессознательно, 
поэтому многие из них не замечают-
ся или толкуются неверно. Сотруд-
нику ОВД важно научиться их видеть 
и понимать. При прочтении таких 
признаков поведения необходимо 
ориентироваться на их комплекс. 
Для этого нужно научиться читать 
жесты, позы обвиняемого (подозре-
ваемого) и т. п. 

По невербальным признакам в 
ситуациях «следователь – обвиняе-
мый (подозреваемый)» могут наблю-
даться: жесты открытости: открытые 
руки (ладонями вверх), расстегну-
тый пиджак (с поправкой на форму 
одежды и дисциплину), сближение 
дистанции между общающимися; 
жесты скрытости, подозрения, несо-
гласия: сложенные руки, отклонение 
тела назад, скрещенные ноги, на-
клон головы вперед, взгляд испод-
лобья, поворот тела, отворачивание 
тела, потирание носа, взгляд сбоку, 
взгляд вниз и др.; жесты напряжен-
ности, нервозности: пощипывание 
переносицы, руки сжимают одна 
другую, покашливание, прочище-
ние горла, подергивание себя за ухо 
и др.; жесты, связанные с принятием 
решений: почесывание подбородка, 
прихватывание губами предмета или 
прикусывание, захватывание носа в 
щепоть, закрытие глаз и др. 

ТИПОЛО́ГИЯ, выделение существу-
ющих в реальной действительности 
каких-либо цельных явлений с ис-
пользованием законов формальной 
логики, хотя и необязательно. 

К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, 
А.Л. Чижевский), не угасает и в на-
стоящее время. Все большее вни-
мание специалистов привлекает 
идея А.Л. Чижевского о воздействии 
факторов внешней природы на воз-
никновение массовых психических 
явлений, а следовательно, и массо-
вых движений. Так, была выдвинута 
«термическая» гипотеза о кровавых 
межнациональных и этнических кон-
фликтах: в сейсмоопасных районах 
существует повышенная вероятность 
массовых беспорядков. При подоб-
ном утверждении не учитываются, 
однако, иные факторы, в частности 
характер социальной этнической на-
пряженности. Сам А.Л. Чижевский 
предостерегал исследователей от 
переоценки роли космических фак-
торов в детерминации социального 
поведения, убеждал, что многие яв-
ления легко объясняются земными 
причинами. 
ТЕСТ, краткое, строго стандартизи-
рованное, обычно ограниченное во 
времени психологическое испыта-
ние, предназначенное для установ-
ления через сравнительные показа-
тели межиндивидуальных различий. 

ТЕСТ РО́РШАХА, разработанная 
Г. Роршахом проективная психоло-
гическая методика диагностического 
назначения; набор стандартизован-
ных чернильных пятен для интер-
претации их испытуемыми. Исполь-
зуется в криминологии для изучения 
личности преступника, а также вы-
явления неосознаваемых мотивов 
преступного поведения (см. Мотив 
преступления).

ТЕ́ХНИКА ВИЗУА́ЛЬНОГО НА БЛЮ-
ДЕ́НИЯ СОТРУ́ДНИКА О́Р ГА НОВ 
ВНУ́ТРЕННИХ ДЕЛ, умение пони-
мать невербальный язык поведения 
людей (взгляд, мимика, жесты, позы, 
дистанция), а также расположение 

гих одурманивающих веществ. Клас-
сификация преступников фактически 
способствует изучению не личности 
преступника как определенного рода 
целостности, системы, а контингента 
лиц, совершивших преступления. 
С ее помощью может быть установ-
лена статистическая распространен-
ность в соответствующей среде пре-
ступников тех или иных криминоло-
гически значимых признаков.

Типология личности преступни-
ка – выявление и ранжирование наи-
более существенных, закономерно 
присущих только данному типу лично-
сти преступника признаков, свойств и 
связей, которые в своей совокупности 
и образуют его суть. Типология лич-
ности преступника, обобщая совокуп-
ность типичных для определенных 
групп преступников социальных осо-
бенностей, позволяет фиксировать 
главное, без чего не может быть лич-
ности преступника как данного соци-
ального типа. В этом смысле типоло-
гия личности преступника образует 
достаточно устойчивую и стабильную 
систему характерных признаков лиц, 
совершивших преступление, в отли-
чие от классификации, которая под-
разделяет преступников на группы в 
соответствии с единичным, индиви-
дуальным признаком. В силу этого 
классификация обычно предшествует 
типологии личности преступника, вы-
водя в теоретическом отношении на 
более высокий уровень познания.

В зависимости от критериев ти-
пологизации можно выделить сле-
дующие группы типологии.

1. По характеру и степени иска-
жения личностных характеристик, 
по личностно-мотивационным свой-
ствам, проявившимся в совершен-
ном преступлении (В.В. Лунеев), 
выделяют четыре типа.

Насильственный тип – преступ-
ники с негативно-прене брежи тель-

ТИПОЛО́ГИЯ ЛИ́ЧНОСТИ ПРЕ-
СТУ́ПНИКА И КЛАССИФИКА́ЦИЯ 
ПРЕСТУ́ПНИКОВ, систематизация 
черт, свойств и связей личности 
преступника. Классификация пре-
ступников, являясь более низким 
уровнем обобщения, представляет 
собой разделение преступников на 
группы по однородным признакам. 
В зависимости от целей в основание 
классификации преступников могут 
быть положены любые теоретически 
обоснованные критерии, связанные 
с причинами преступного поведения. 
Классификация преступников стро-
ится на жестких критериях групп, 
каждая из которых занимает четко 
зафиксированное место. В уголов-
ной статистике существуют следую-
щие классификации преступников: 
1) по социально-де мографическим 
признакам – мужчины, женщины в 
возрасте: 14–15, 16–17, 18–24, 25–
29, 30–49 лет, старше 50 лет; 2) по 
уровню образования – с начальным, 
общим, средним и средним специ-
альным, неполным высшим и выс-
шим образованием; 3) по признаку 
социального положения и роду заня-
тий – рабочие, служащие, частные 
предприниматели, работники агро-
промышленного комплекса, учащие-
ся, пенсионеры; трудоспособные, 
но не работающие и не учащиеся; 
безработные: 4) по признакам места 
жительства и длительности прожи-
вания – город, сельская местность; 
постоянный житель, мигрант, пере-
селенец; 5) по данным и интенсив-
ности преступной деятельности – 
повторность, рецидив; в группе, в со-
ставе преступного сообщества; 6) по 
данным о состоянии лица в момент 
совершения преступления – в состо-
янии аффекта, алкогольного опья-
нения, в состоянии, вызванном по-
треблением наркотических средств, 
психотропных, токсических или дру-



252 253

2. Исходя из степени выраженно-
сти криминогенных искажений лич-
ности, выделяют два основных типа 
личности преступника – случайный 
и криминогенный. Случайный тип 
преступника объединяет лиц, со-
вершивших преступления впервые, 
в результате случайного стечения 
обстоятельств. Криминогенный тип 
преступника в зависимости от ха-
рактера взаимодействия личности 
с социальной средой как во время 
совершения преступления, так и в 
период, предшествующий его совер-
шению, подразделяется на три груп-
пы (А.И. Долгова, В.Н. Кудрявцев, 
В.В. Панкратов).

Последовательно криминоген-
ный подтип – отличается социаль-
ной активностью, способностью к 
совершению преступления при от-
сутствии повода или условий для 
этого. Формируется в микросреде, 
где нормы права и морали система-
тически нарушаются. Преступление 
вытекает из привычного стиля пове-
дения и обусловливается стойкими 
антиобщественными взглядами, со-
циальными установками и ориента-
циями субъекта.

Ситуативно-криминогенный под-
тип – отличается ненадлежащим 
исполнением социальных ро лей, 
нарушением социальных норм, со-
вершением правонарушений не-
преступного характера. Указанные 
обстоятельства объективно создают 
условия для попадания этих лиц в си-
туацию совершения преступления, в 
значительной ме ре предопределяю-
щей его, поскольку преступники дан-
ного типа формируются и действуют 
в противоречивой среде, у них отме-
чается наличие разнообразных по-
ложительных качеств. В совершении 
преступлений лицами, относящими-
ся к этому подтипу, решающее зна-
чение принадлежит взаимодействию 
среды и личности.

ным отношением к человеческой 
личности и ее важнейшим благам 
(жизнь, здоровье, свобода, непри-
косновенность, честь, достоинство 
и пр.), проявляющемся в совершении 
убийств, причинении тяжких теле-
сных повреждений, похищении чело-
века, изнасилованиях, оскорблении, 
клевете и других, посягающих на ука-
занный объект преступлениях.

Корыстный тип – преступники 
с побуждениями, связанными со 
стремлением к незаконному обога-
щению, игнорированию всех видов 
собственности и прав собственников, 
а также принципа распределения по 
труду. В рамках данного типа могут 
быть выделены подтипы собствен-
но корыстных, совершающих кражи, 
грабежи, разбои, вымогательства, 
мошенничества и др.; служебно-ко-
рыстных, совершающих присвое ния, 
растраты, хищения путем злоупотре-
бления служебными полномочиями, 
получающих взятки, незаконное воз-
награждение и пр.; корыстно-хозяй-
ственных, совершающих обман по-
требителей, ложное банкротство, 
легализацию материальных ценно-
стей, добытых преступным путем, и 
многие иные преступления против 
порядка осуществления экономиче-
ской деятельности.

Индивидуалистически-анархиче-
ский тип – преступники с указанным 
отношением к установленным в 
обществе ценностям, нормам и пра-
вилам поведения, проявляющемся 
в совершении преступлений против 
порядка управления, правосудия, 
интересов службы, воинских и дру-
гих преступлений.

Легкомысленно-безответ ствен-
ный тип – преступники с означенным 
отношением к соци альным институ-
там, своим обязанностям, проявляю-
щемся в совершении преступлений 
по неосторожности. 

чие от профес сио нального типа для 
совершения преступлений лицами 
данного типа используются преиму-
щественно сложившиеся без их уча-
стия благоприятные ситуации, ак-
тивность в создании криминогенных 
ситуаций отсутствует. К привычному 
типу относятся лица, совершающие 
повторные преступ ления, в том чис-
ле допускающие разнородный об-
щий рецидив.

Неустойчивый тип – деформация 
структуры социальной направленно-
сти личности наличествует, но не но-
сит значительного или стойкого ха-
рактера, отмечается аморальность, 
правонарушающее поведение, пози-
тивные и негативные компоненты со-
циальной направленности личности 
находятся в неустойчивом равнове-
сии. При совершении преступлений 
лицами этого типа существенное 
значение имеет повод, субъективная 
интерпретация которого запускает 
либо блокирует механизм преступно-
го поведения. Как правило, лица не-
устойчивого типа совершают умыш-
ленные преступления впервые.

Небрежный тип – позитивный 
компонент в структуре соци альной 
направленности преступ ни ков дан-
ного типа является преобладающим, 
характерно лег ко мысленно-не бреж-
ное отно ше ние к социаль ным нор-
мам, ре гулирующим по ведение лю-
дей в обществе. Ли ца данного типа 
совершают преступления, не пред-
ставляющие большой общественной 
опасности, менее тяжкие преступле-
ния как умышленно, так и по неосто-
рожности.

Случайный тип – социальная 
направленность личности не де-
формирована негативным компо-
нентом, социально-психологиче ские 
качества положительные, личность 
отличается устойчивым правосозна-
нием. Преступление совершается 

Ситуативный подтип – характе-
ризуется незначительной выражен-
ностью безнравственных элементов 
сознания и поведения, общей по-
ложительной направленностью лич-
ности, доминированием социально 
полезных свойств. Криминогенная 
ситуация, возникшая не по вине лиц 
данного подтипа, в известной мере 
для них необычная, ситуация, в ко-
торой иные ее участники допускают 
аморальное или противоправное 
поведение, имеет для них решаю-
щее значение, во многом обуслов-
ливая совершение преступления. 
К данному подтипу относят и лиц, не 
нашедших в силу незнания других 
(правомерных и нравственных) спо-
собов выхода из конфликтной или 
проблемной ситуации, склонных при 
иной жизненной обстановке оправ-
дывать свое и чужое противоправ-
ное, а то и преступное поведение. 

3. Типология, основанная на со-
циальной направленности личности 
(соотношения позитивной и нега-
тивной ее частей), предусматривает 
пять типов личности преступника 
(В.Н. Бурлаков).

Профессиональный тип – на-
правленность личности в процессе 
деформации трансформировалась 
в негативную. Отличительными при-
знаками таких лиц является анти-
общественная установка, правовой 
нигилизм, следование нормам во-
ровской морали, низкая общая куль-
тура. К рассмотренному типу отно-
сятся профессиональные преступ-
ники, члены преступных сообществ, 
лица, допускающие опасный или 
особо опасный рецидив.

Привычный тип – структура со-
циальной направленности в значи-
тельной степени деформирована, 
ее позитивный компонент выражен 
слабо, социально-пси хо логические 
свойства лич ности противоречивы, 
позитивные – не устойчивы, в отли-
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ся криминогенной ситуации выделя-
ются: 1) случайная толпа (зеваки), 
возникающая по поводу какого-то не-
запланированного, случайного собы-
тия, например чье-то необычное по-
ведение, особенно в воспитательных 
колониях; 2) зрелищная, или эмо-
ционально насыщенная, толпа, со-
бирающаяся обычно по какому-либо 
поводу с целью чаще всего разрядки 
напряженности, тревожности – со-
стояния, в котором осужденные, как 
правило, пребывают, которая может 
разжечь страсти, ибо, с одной сто-
роны, снимается напряженность, с 
другой – развязывается эмоциональ-
ность, порождаются смутные жела-
ния; 3) направленная толпа, соби-
рающаяся чаще всего в связи с чем-
то, о чем осужденные знают, толпа, 
чем-то или кем-то ведомая, напри-
мер паника, вызванная пожаром, или 
акция протеста против нарушения 
администрацией прав осужденных, 
управляемая лидерами преступной 
группировки (А.Н. Сухов). 

ТОЛПЫ́ СТРУКТУ́РА, 1) организато-
ры, заранее планирующие и ждущие 
только повода для эксцесса; зачин-
щики – осужденные, на виду у всех 
выполняющие подстрекательские 
функции, распределяющие роли, 
хотя это более характерно для орга-
низаторов, непосредственно призы-
вающие к активному неподчинению 
законным требованиям представи-
телей власти, к массовым беспоряд-
кам, к насилию над людьми (ч. 3 
ст. 293 УК); 2) активные участники – 
те, кто непосредственно совершает 
насилие над гражданами, погромы, 
поджоги, уничтожает имущество, 
применяет огнестрельное оружие, 
взрывчатые вещества или взрывные 
устройства, оказывает вооруженное 
сопротивление представителям вла-
сти (ч. 1 и 2 ст. 293 УК), т. е. обыч-
но это какая-то ударная группа, как 

исключительно в силу решающей 
роли криминогенной ситуации вы-
сокого уровня сложности, в которой 
лицо, достигая поставленной цели, 
не смогло избежать общественно 
опасных последствий, как правило, 
это преступления, совершенные в 
состоянии аффекта, при нарушении 
правомерности необходимой оборо-
ны, задержания лица, совершившего 
преступление, крайней необходимо-
сти, деяния, связанного с риском, ис-
полнения приказа или распоряжения 
и иных обстоятельствах, исключаю-
щих преступность деяния.

Приведенные типологии носят 
условный характер, не каждый пре-
ступник однозначно может быть отне-
сен к тому или иному типу. Возможны 
и смешанные (переходные) подтипы.

Т. л. п. и к. п. в теоретическом от-
ношении служат предметному и глу-
бокому изучению личности преступ-
ников, эмпирически обеспечивают ре-
шения проблемы общесоциального и 
специально-кри минологического пре-
дупрежде ния преступлений. С прак-
тической точки зрения Т. л. п. и к. п. 
являются необходимым условием 
разработки действенных мер преду-
преждения преступлений, профилак-
тического воздействия на конкретных 
лиц, прогнозирования как видов пре-
ступности, так и индивидуального 
преступного поведения, планирова-
ния разрушающего воздействия на 
преступность (см. Личность пре-
ступника, Криминологическая харак-
теристика личности преступника).
ТОЛЕРА́НТНОСТЬ, устойчивость к 
фрустрациям, перенесению трудно-
стей.

ТОЛПА́, большое количество людей, 
отличающееся концентрацией живой 
энергии, деперсонализацией. 
ТОЛПЫ́ ОСУЖДЁННЫХ ВИ́ДЫ, в 
зависимости от объекта множащей-

ТРУД ОСУЖДЁННЫХ В ИСПРА-
ВИ́ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕ́НИЯХ, одно 
из средств исправления осужденных. 
Регулируется ст. 98–102 УИК и тру-
довым законодательством. Каждый 
осужденный к лишению свободы обя-
зан трудиться в местах и на работах, 
определяемых администрацией ИУ 
с учетом пола, возраста, трудоспо-
собности, состояния здоровья и по 
возможности специальности. Осуж-
денные, являющиеся инвалидами I 
и II группы, осужденные, достигшие 
общеустановленного пенсионного 
возраста, осужденные беременные 
женщины привлекаются к работам 
без оплаты труда по их желанию. 
Согласно Конвенции Международ-
ной организации труда относительно 
принудительного или обязательного 
труда труд осужденных не является 
принудительным, они трудятся на 
предприятиях или в производствен-
ных мастерских ИУ, в некоторых слу-
чаях – на иных предприятиях неза-
висимо от формы собственности при 
условии обеспечения их надлежащей 
охраны и изоляции. Производствен-
ная деятельность осужденных орга-
низуется с учетом соблюдения требо-
ваний режима содержания и надзора 
за ними. Труд осужденных в тюрьме 
организуется только на территории 
тюрьмы. Производственным коллек-
тивом осужденных является бригада. 
Осужденные, входящие в бригаду, 
обычно работают на одном объекте 
и проживают в одной жилой секции. 
Бригадир на значается приказом на-
чальника колонии из числа осужден-
ных, твердо вставших на путь исправ-
ления.

Производственно-хозяй ствен ная 
деятельность в ИУ должна быть под-
чинена основной задаче – исправле-
нию осужденных. Отказ от работы 
или самовольное ее прекращение 
являются злостным нарушением 

правило имеющая устойчивое ядро, 
бывшие профессиональные взрыв-
ники, саперы, спортсмены, т. е. спе-
циалисты узкого профиля, в том 
числе преступники, специализирую-
щиеся на этом, в последнее время 
специально подготавливаемые ор-
ганизаторами; 3) конфликтные лич-
ности, примыкающие сразу же по 
малейшему поводу с целью, чаще 
неосознаваемой, разрядиться, поку-
ражиться, обычно из лиц, имеющих 
психические аномалии, примитивных 
анархистов, используемых организа-
торами, активными участниками, а 
затем выдаваемых администрации, 
органам дознания, следствия после 
событий; 4) добросовестно заблуж-
дающиеся, вступающие в активные 
действия под воздействием слухов, 
или так называемые правдолюбы; 
5) эмоционально неустойчивые, кон-
формные, ведомые – просто идущие 
за лидером, часто составляющие 
большинство толпы; 6) любопыт-
ствующие – непосредственно не уча-
ствующие в активных действиях, но 
присутствующие при этом, «все зна-
ющие», «во всем разбирающиеся», 
прогнозирующие развитие событий; 
7) примкнувшие – участвующие в 
эксцессах вследствие угроз, шан-
тажа, насилия над ними или страха 
(А.Н. Сухов). 

ТРАНСНАЦИОНА́ЛЬНАЯ (МЕЖ ДУ-
НАРО́ДНАЯ) ПРЕСТУ́ПНОСТЬ, см. 
Преступность транснациональная 
(международная).

ТРАНСЦЕНДЕ́НТНЫЙ, выходящий 
за пределы повседневного эмпири-
ческого опыта.

ТРЕНД, условная прямая линия, 
отстоящая от точек всех известных 
значений, показатель объекта кри-
минологического исследования на 
минимальную сумму квадратов рас-
стояния. 
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тивному самообслуживанию, уборке 
и благоустройству ИУ и прилегаю-
щих к ним территорий. К указанным 
работам осужденные привлекаются 
в порядке очередности в свободное 
от работы время. Продолжитель-
ность работ не должна превышать 
14 часов в неделю. Из заработной 
платы и иных доходов осужденных 
к лишению свободы производятся 
удержания для возмещения стоимо-
сти питания, одежды и коммунально-
бытовых услуг, кроме стоимости спе-
циального питания и специальной 
одежды. С осужденных, уклоняю-
щихся от работы, указанные рас-
ходы удерживаются из средств, име-
ющихся на их лицевых счетах. Воз-
мещение осужденными расходов по 
их содержанию производится после 
удержания алиментов, подоходно-
го налога, обязательных страховых 
взносов в бюджет государственного 
внебюджетного фонда социальной 
защиты населения. Удержания по 
исполнительным документам произ-
водятся из оставшейся суммы в по-
рядке, установленном законодатель-
ством об исполнительном производ-
стве. Законодательством установлен 
гарантированный уровень заработка 
осужденных. В ИУ, за исключением 
исправительных колоний-поселений, 
на лицевой счет осужденных зачис-
ляется независимо от всех удер-
жаний не менее 25 % начисленной 
заработной платы или иных дохо-
дов, а на лицевой счет осужден-
ных, достигших общеустановлен-
ного пенсионного возраста, осуж-
денных, являющихся инвалидами
I и II группы, несовершеннолетних 
осужденных, осужденных беремен-
ных женщин, осужденных женщин, 
имеющих детей в домах ребенка 
ИУ, – не менее 50 % начисленной 
им заработной платы. Осужденным, 
отбывающим наказание в исправи-

установленного порядка отбывания 
наказания и влекут за собой приме-
нение мер взыскания. Продолжитель-
ность рабочего времени осужденных 
к лишению свободы, требования по 
охране труда устанавливаются в 
соответствии с законодательством 
Рес публики Беларусь о труде и охра-
не труда. Время выполнения осуж-
денными оплачиваемых работ за-
считывается в общий трудовой стаж. 
Осужденные, отработавшие не ме-
нее 11 месяцев в календарном году, 
имеют право на трудовой отпуск про-
должительностью 18 календарных 
дней – для отбывающих наказание 
в виде лишения свободы в воспита-
тельных колониях, 12 календарных 
дней – для отбывающих наказание 
в виде лишения свободы в иных ИУ. 
Отпуск лицам, впервые отбываю-
щим наказание в виде лишения сво-
боды, а также впервые осужденным 
за тяжкие преступления на срок до 
пяти лет, предоставляется как с вы-
ездом за пределы ИУ, так и без вы-
езда из него, а лицам, ранее отбы-
вавшим наказание в виде лишения 
свободы, – в пределах ИУ. Осуж-
денные, обязанные возмещать рас-
ходы, затраченные государством на 
содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении, име-
ют право на трудовой отпуск продол-
жительностью 7 календарных дней. 

Осужденные к лишению свободы 
имеют право на оплату труда в со-
ответствии с законодательством на 
общих основаниях. Размер оплаты 
труда осужденных, отработавших 
месячную норму рабочего времени 
и выполнивших установленную для 
них норму выработки, не может быть 
ниже установленного размера опла-
ты труда за выполнение соответ-
ствующих работ. Осужденные могут 
привлекаться к выполнению работ 
без оплаты труда только по коллек-

основой У.-и. п. выступает Консти-
туция, уголовное и уго ловно-ис-
пол нительное законодательство. 
У.-и. п. – деятельность государства 
по определению целей наказания и 
иных мер уголовной ответственно-
сти, государственно-правового меха-
низма реализации наказания и иных 
мер уголовной ответственности, 
организации процесса исполнения 
уголовного наказания и применения 
к осужденным мер исправительно-
го воздействия. У.-и. п. обусловле-
на комплексом взаимосвязанных 
факторов: социально-политическим 
состоя нием общества, состоянием, 
струк турой и динамикой преступно-
сти, уровнем развития демокра тии 
и правовых возможностей защиты 
прав человека, международными 
стандартами обращения с заклю-
ченными, нравственным состоянием 
общества, уровнем правовой культу-
ры и др. Субъектами формирования 
и реализации политики являются: 
Президент Рес публики Беларусь, 
парламент, государственные органы, 
осуществляющие административное 
управление в сфере исполнения уго-
ловных наказаний, и др.

УГОЛО́ВНО-ИСПОЛНИ́ТЕЛЬНАЯ 
СИС ТЕ́МА, совокупность уполномо-
ченных государственных орга нов, на 
которые возложена функция испол-
нения уголовного наказания. УИС на-
ходится в ведении ДИН, который яв-
ляется структурным подразделе ни-
ем МВД. Являясь республиканским 
ор ганом государственного уп рав-
ле ния в сфере исполнения уголов-
ных на казаний, ДИН уполномочен 
осу ществлять функции в сфере ис-
полнения и отбывания наказания, 
принудительной изоляции и медико-
социальной реабилитации лиц, стра-
дающих хроническим алкоголизмом, 
наркоманией или токсикоманией, 

тельных коло ни ях-поселениях, неза-
висимо от всех удержаний выплачи-
вается не менее 50 % начисленной 
им заработной платы.

ТЯ́ЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕ́НИЯ, см. Пре-
ступления тяжкие.

У
УГОЛО́ВНАЯ РЕГИСТРА́ЦИЯ, спе-
циально разработанная система 
учета преступников, а также лиц, 
пропавших без вести, некоторых 
объектов, имеющих значение при 
расследовании уголовных дел, в 
целях их розыска, идентификации, 
статистики и получения справочных 
сведений о них.

УГОЛО́ВНАЯ СТАТИ́СТИКА (от лат. 
status – состояние), 1) отрасль кри-
минологии, изучающая преступность 
как массовое соци альное явление и 
результаты борьбы с ней; 2) отрасль 
статистики, имеющая тот же пред-
мет (см. Борьба с nресmуnносmью). 
Как подотрасли У. с. выделяют: ста-
тистику предварительного рассле-
дования (учет преступлений, учет 
лиц, выявленных при расследовании 
преступлений, учет мероприятий по 
расследованию преступлений, в том 
числе сроков расследования, раскры-
ваемости преступлений); статистику 
уголовного судопроизводства (учет 
преступлений по поступившим в суды 
и рассмотренным ими делам, струк-
тура назначенных наказаний и др.); 
статистику исполнения приговоров 
(учет осужденных, деятельность ИУ, 
деятельность судов по условно-до-
сроч ному освобождению и др.). 
УГОЛО́ВНО-ИСПОЛНИ́ТЕЛЬНАЯ 
ПОЛИ́ТИКА, одно из направле-
ний политики государства в сфере 
борьбы с преступностью. Правовой 
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наказания, а также порядок приме-
нения иных мер уголовно-правового 
воздействия. Предметом У.-и. п. яв-
ляются общественные отношения, 
возникающие между осужденным, с 
одной стороны, и органом государ-
ства, на который возложено исполне-
ние наказания, – с другой, по поводу 
порядка и условий исполнения и от-
бывания уголовного наказания, а так-
же применения иных мер уго ловно-
правового воздействия. У.-и. п. имеет 
своей задачей обеспечение испол-
нения уголовных наказаний. У.-и. п. 
является самостоятельной отраслью 
права, исполнительной по отноше-
нию к уголовному (материальному) 
праву. У.-и. п. сформировалось в кон-
це 1990-х г. на базе исправительно-
трудового права. Основным методом 
правового регулирования процесса 
исполнения наказания и применения 
мер исправительного воздействия 
является императивный. Наряду 
с ним используются и иные мето-
ды – диспозитивный, поощрения и 
др. У.-и. п. тесно связано с уголов-
ным и уголовно-процессуальным 
правом, образуя единый комплекс 
наук уголовно-правового цикла, объ-
единенный общей задачей борьбы с 
преступностью в рамках института 
уголовной ответственности.
УГОЛО́ВНО-ИСПОЛНИ́ТЕЛЬ НЫЕ 
ИНСПЕ́КЦИИ, структурные подразде-
ления ОВД, исполняющие наказание 
в виде общественных работ, лише-
ния права занимать определенные 
должности или заниматься опреде-
ленной деятель ностью, исправитель-
ных работ, ограничения свободы без 
направления в ИУ открытого типа, а 
также осуществляющие контроль за 
поведением осужденных с отсрочкой 
исполнения наказания, с условным 
неприменением наказания и без на-
значения наказания, за осужденны-
ми беременными женщинами и жен-

исполнения меры пресечения в виде 
заключения под стражу, актов амни-
стии и помилования, осуществления 
ро зыска лиц, уклоняющихся от отбы-
вания наказания и иных мер уголов-
ной ответственности, принудитель-
ной изоляции и медико-социальной 
реабилитации. ДИН руководит дея-
тельностью органов и учреждений 
УИС, а также лечебно-трудовыми 
профилакториями. УИС составляют: 
ДИН; управления ДИН по областям; 
управление ДИН по Минску и Мин-
ской области; учреждения, исполня-
ющие наказания в виде ограничения 
свободы, ареста, лишения свободы, 
пожизненного заключения, смертной 
казни, а также меру пресечения в 
виде заключения под стражу; ре-
спубликанские унитарные производ-
ственные предприятия, подчинен-
ные ДИН, а также подразделения, 
созданные в установленном порядке 
для осуществления задач, возло-
женных на ДИН.

Кроме ДИН функции государ-
ственного управления в сфере испол-
нения уголовного наказания также 
возложены на Министерство оборо-
ны в отношении исполнения наказа-
ний в виде ареста военнослужащих 
и ограничения по военной службе; 
Министерство юстиции, которое осу-
ществляет государственное управ-
ление судебными исполнителями, 
являющимися уполномоченными ор-
ганами принудительного взыскания 
штрафа, назначенного в качестве 
уголовного наказания, и специаль-
ной конфискации имущества.

УГОЛО́ВНО-ИСПОЛНИ́ТЕЛЬНОЕ 
ПРА́ВО, совокупность юридиче-
ских норм, закрепляющих основные 
принципы исполнения и отбывания 
уголовного наказания и иных мер 
уголовной ответственности и регули-
рующих порядок и условия исполне-
ния и отбывания конкретных видов 

гулирует порядок исполнение нака-
зания в виде ареста, разд. IV – ис-
полнение наказания в виде лишения 
свободы; разд. V посвящен вопро-
сам исполнения в отношении воен-
нослужащих наказаний в виде огра-
ничения по военной службе, ареста; 
разд. VI регулирует порядок испол-
нения дополнительных наказаний, 
разд. VII – исполнение наказания в 
виде пожизненного заключения; а 
разд. VIII – исполнение наказания в 
виде смертной казни; разд. IХ – ис-
полнение мер уголовной ответствен-
ности, не связанных с применением 
наказания (меры испытательного 
и профилактического воздействия 
при отсрочке исполнения наказания, 
условном неприменении наказания, 
а равно при осуждении без назначе-
ния наказания; специальная конфи-
скация; принудительные меры вос-
питательного характера и профилак-
тического наблюдения в отношении 
несовер шеннолетних осужденных); 
разд. Х – вопросы освобождения от 
отбывания наказания, порядок ока-
зания помощи освобожденным от от-
бывания наказания, а также вопросы 
наблюдения и надзора за освобож-
денными от отбывания наказания.

УГОЛО́ВНО-ПРАВОВЫ́Е МЕ́РЫ ВОЗ-
ДЕЙСТВИЯ, назначаются судом 
под угрозой применения реального 
уголовного наказания, предусмо-
тренного в перечне иных мер уго-
ловной ответственности в уголовном 
законе, формально-юридически в 
перечне видов уголовного наказания 
в уголовном законе не указанные: 
осуждение с отсрочкой исполнения 
наказания (ст. 77 УК), осуждение с 
условным неприменением наказа-
ния (ст. 78 УК), осуждение без назна-
чения наказания (ст. 79 УК).

УГОЛО́ВНО-СТАТИСТИ́ЧЕСКОЕ НА-
БЛЮДЕ́НИЕ, многоэтапный про цесс 

щинами, имеющими детей в возрас-
те до трех лет, к которым применена 
отсрочка отбывания наказания, за 
ус ловно-досрочно освобожденны ми. 
У.-и. и. направляют к месту отбыва-
ния наказания осужденных к ограни-
чению свободы, которые к моменту 
вступления приговора в законную 
силу находились на свободе. Ин-
спекции осуществляют свою работу 
во взаимодействии с органами про-
куратуры, судами, налоговыми орга-
нами, органами по труду, занятости и 
социальной защите. 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИ ТЕЛЬНЫЙ 
КОДЕКС, кодифицирован ный акт, 
основной источник уго ловно-испол-
нительного права. Принят 11.01.2000, 
вступил в силу с 01.01.2001. Кодекс 
состоит из двух частей – Общей и 
Особенной. Общая часть состоит из 
раздела, включающего три главы. 
В гл. 1 определены цели и задачи 
уголовно-исполнительного законо-
дательства; соотношение уголовно-
ис полнительного законодательства 
и международно-правовых актов; 
действие уголовно-исполни тельного 
законодательства в пространстве и 
времени; принципы уголовно-испол-
ни тельного законодательства; по-
нятие исправления осужденных; 
основные средства исправления 
осужденных. Гл. 2 и 3 определяют 
соответственно правовое положе-
ние осужденных, органы и учрежде-
ния, исполняющие наказания и иные 
меры уголовной ответственности. 
Особенная часть состоит из 10 раз-
делов. Разд. II содержит положения 
об исполнении наказаний, не свя-
занных с изоляцией осужденного от 
общества (общественные работы, 
штраф, лишение права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью, исправительные работы, 
ограничение свободы); разд. III ре-
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тер конкретных признаков, напри-
мер возраста, образования, числа 
судимостей лиц, совершивших пре-
ступления; место и время, когда 
наиболее интенсивно совершаются 
те или иные преступления, и т. д. 
Аналитическая группировка помога-
ет анализировать соотношение двух 
или нескольких разнородных групп 
по их зависимости, взаимосвязи, 
выявлять корреляционную зависи-
мость, например количество родите-
лей, лишенных родительских прав, 
и параллельно указанному показа-
телю – количество таких родителей, 
злоупотребляющих алкогольными 
напитками. Таким образом, между 
двумя параллельными рядами ме-
няющихся во времени величин или 
двумя обобщенными (абсолютными) 
величинами определяется характер 
взаимосвязи. Сводка есть общий 
подсчет статистических сведений и 
запись их в таблицы, отражающие 
полную сводную информацию о пре-
ступности. По существу, группировка 
и сводка – единый процесс много-
действия второго этапа У.-с. н.

Обработка и анализ сводных ста-
тистических данных осуществляют-
ся как заключительный этап У.-с. н. 
с помощью абсолютных величин и 
обобщающих показателей.
УГОЛО́ВНОЕ ПРАВОСОЗНА́НИЕ 
АК ТИ́ВНО-НЕГАТИ́ВНОЕ, знание 
принципов, норм действующего уго-
ловного закона, убежденность в их 
несправедливости, готовность к их 
нарушению по этому убеждению, 
особенно распространено у лидеров 
преступных групп. 

УГРО́ЗА ПРИМЕНЕ́НИЯ НАСИ ́ЛИЯ, 
запугивание другого человека при-
менением к нему физического наси-
лия (Л.Д. Гаухман). 
УКЛОНЕ́НИЕ ОТ НАКАЗА́НИЯ, се-
рия нарушений режима исполнения 

криминологического контроля за 
преступностью. Выделяют три обя-
зательных этапа: 1) статистическое 
наблюдение или регистрация и сбор 
данных о преступности; 2) группи-
ровку и сводку собранных сведений; 
3) обработку и анализ сводных ста-
тистических данных. 

Статистическое наблюдение осу-
ществляется по разработанному пла-
ну, который предусматривает: опре-
деление цели и задачи У.-с. н.; опре-
деление его объекта (преступление, 
преступник, меры воздействия на 
них); выбор источника поступления 
первичной информации и др. Резуль-
татом первого этапа статистического 
наблюдения (криминологического 
кон троля) является заполнение реги-
страционных документов – единой 
кар точки на выявленное, на раскры-
тое преступление, на лицо, совер-
шившее преступление; единого жур-
нала учета преступлений; уголовных 
дел и других документов. 

Группировка и сводка предпо-
лагают систематизацию единиц из-
мерения, т. е. отраженных в карточ-
ках преступлений и лиц, их совер-
шивших. Статистические карточки 
группируются по какому-либо суще-
ственному признаку. В криминологи-
ческом контроле при меняются три 
вида группировки: типологическая, 
вариационная и аналитическая. Ти-
пологическая группировка предпо-
лагает рас пределение совокупности 
на однородные группы или типы по 
существенному качественному при-
знаку, например преступления несо-
вершеннолетних и др. Вариационная 
группировка предоставляет возмож-
ность устанавливать структуру ти-
пически однородных совокупностей, 
которые в этом случае группируются 
по величине какого-либо изменяю-
щегося (варьирующего) признака. 
С ее помощью определяется харак-

ст. 422 УК, за неприбытие без уважи-
тельных причин в определенный срок 
к избранному месту жительства.

Ответственность по ст. 422 УК 
наступает только за неприбытие в 
установленный срок к избранному 
месту жительства лица, за которым 
при освобождении из ИУ установ-
лен превентивный надзор. Неявка 
или несвоевременная явка в ОВД 
для регистрации после прибытия 
в установленный срок к месту жи-
тельства лица, за которым после 
освобождения из ИУ установлен 
превентивный надзор, при отсут-
ствии уважительных причин влечет 
административную ответственность 
за несоблюдение требований пре-
вентивного надзора (ст. 24.12 КоАП). 
При привлечении к ответственности 
за неприбытие лица, за которым 
при освобождении из ИУ установлен 
превентивный надзор, к избранному 
месту жительства устанавливают 
отсутствие у поднадзорного уважи-
тельных причин. Уважительными 
причинами могут быть признаны 
обстоятельства, препятствовавшие 
прибытию поднадзорного к избран-
ному месту жительства (сложные 
метеорологические условия, пере-
рыв в работе общественного транс-
порта, смерть или тяжелое заболе-
вание близких родственников и др.). 
Выезд лица, за которым установлен 
превентивный надзор, за пределы 
района (города) либо за пределы 
Республики Беларусь без согласия 
ОВД представляет собой самоволь-
ное оставление пределов населен-
ного пункта, в котором оно прожива-
ет, либо соответственно территории 
Рес публики Беларусь. При этом не 
имеют значения причины выезда 
(служебные или личные).

Преступление характеризуется 
специальной целью – стремлением 
избежать правоограничений, пред-

и отбывания наказания, завершаю-
щаяся побегом, невозвращением в 
места лишения свободы и иным от-
клонением осужденного от опреде-
ленных уголовно-исполнительным 
правом условий исполнения и отбы-
вания наказаний при неэффективно-
сти профилактики. 

УКЛОНЕ́НИЕ ОТ ПРЕВЕН ТИ́В НО ГО 
НАДЗО́РА (в уголовном праве), пре-
ступление против правосудия, кото-
рое выражается в неприбытии лица, 
за которым при освобождении из ИУ 
установлен превентивный надзор, 
без уважительных причин в уста-
новленный срок к избранному месту 
жительства, либо выезд лица, за 
которым установлен превентивный 
надзор, за пределы района (города) 
без согласия ОВД, либо перемена 
им места жительства в пределах 
района (города) без уведомления 
ОВД, либо выезд лица за пределы 
Республики Беларусь, совершенные 
с целью У. от п. н. (ст. 422 УК). Обще-
ственная опасность У. от п. н. выра-
жается в том, что лицо, в отношении 
которого установлен превентивный 
надзор, создает препятствия для ре-
ализации ОВД принудительных мер 
контроля за поведением поднад-
зорного, что делает невозможным 
достижение целей уголовной ответ-
ственности.

В постановлении об установле-
нии срока прибытия поднадзорно-
го к избранному месту жительства, 
утверждаемом начальником ИУ, оп-
ре деляется избранный поднадзор-
ным адрес места жительства после 
освобождения его из мест лишения 
свободы; устанавливается обязан-
ность поднадзорного явиться в ОВД 
по избранному месту жительства 
для регистрации; определяется срок 
регистрации. Поднадзорный также 
предупреждается об уголовной от-
ветственности, предусмотренной 
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в исправительных колониях особого 
режима – по отбытии 1/3 срока на-
казания. В случае признания таких 
осужденных злостно нарушающими 
установленный порядок отбывания 
наказания улучшенные условия со-
держания постановлением началь-
ника ИУ отменяются.

Изменение условий содержания 
осужденных к лишению свободы в 
пределах одного ИУ влечет за собой 
предоставление улучшенных усло-
вий содержания, предусмотренных 
ст. 118–121, 126 и 173 УИК.

УПРАВЛЕ́НИЕ СОЦИА́ЛЬНЫМИ 
ПРО ЦЕ́ССАМИ, одно из направле-
ний воздействия на преступность. 
Социальные процессы являются 
наиболее эффективным объектом 
криминологического изучения в по-
литической сфере, поскольку управ-
ление ими можно считать сущностью 
политики, а все криминологические 
исследования так или иначе направ-
лены на выработку оптимальной мо-
дели системы социальных процес-
сов и поиск результативных методов 
воздействия на них. 

Жизнь общества – непрерывное 
взаимодействие множества социаль-
ных процессов. Процессом называют 
последовательную смену состояний. 
Социальный процесс – перемены в 
обществе, которые могут проявить-
ся в изменении идеологии, культуры, 
характера производства и потребле-
ния, общественного сознания, об-
раза жизни. Социальные процессы 
оказывают влияние на распростра-
ненные в обществе стандарты по-
требления, способы заработка денег 
и их расходования, на стиль жизни 
отдельных социальных групп. 

В зависимости от того, в какой 
области происходят изменения, со-
циальные процессы можно класси-
фицировать на процессы в области 
экономики, распределения, культуры, 

полагаемых превентивным надзо-
ром. Совершение деяний, указанных 
в ст. 422 УК, при отсутствии цели на 
У. от п. н. образует несоблюдение 
требований превентивного надзо-
ра, что влечет административную 
ответственность по ст. 24.12 КоАП 
либо уголовную ответственность по 
ст. 421 УК при наличии признаков, 
указанных в данной статье. Субъ-
ектом уголовной ответственности 
за неприбытие к избранному месту 
жительства может быть лицо, за ко-
торым превентивный надзор уста-
новлен при освобождении из ИУ на 
основании ч. 3 и п. 1 ч. 4 ст. 80 УК. 
В остальных случаях к ответственно-
сти по ст. 422 УК может быть привле-
чено лицо, которому превентивный 
надзор установлен в соответствии с 
ч. 3 и 4 ст. 80 УК.
УЛУ́ЧШЕННЫЕ УСЛО́ВИЯ СО ДЕР-
ЖА́ НИЯ ОСУЖДЁННЫХ В МЕ СТА́Х 
ЛИШЕ́НИЯ СВОБО́ДЫ, вид поощри-
тельного изменения условий содержа-
ния осужденных к лишению свободы 
в пределах одного ИУ. Применяются 
в зависимости от поведения осужден-
ного и его отношения к труду в по-
рядке меры поощрения по постанов-
лению начальника этого учреждения. 
Для перевода на улучшенные условия 
содержания необходимо, чтобы осуж-
денный стал на путь исправления и 
отбыл определенную законом часть 
срока лишения свободы. 

Осужденные к лишению свобо-
ды, признанные ставшими на путь 
исправления, содержащиеся в ис-
правительных колониях для лиц, 
впервые отбывающих наказание в 
виде лишения свободы, исправи-
тельных колониях для лиц, ранее 
отбывавших наказание в виде ли-
шения свободы, воспитательных 
колониях, переводятся на улучшен-
ные условия содержания по отбытии 
1/4 срока наказания, а содержащиеся 

формальные объединения и фор-
мальные образования, группировки 
осужденных, а также на специально 
для этих целей создаваемые группы 
(А.М. Яковлев, О.B. Старков и др.). 

У́РОВЕНЬ ПРОФИЛА́КТИКИ ПРЕ-
СТУПЛЕ́НИЙ ИНДИВИ ДУА́ЛЬ НЫЙ, 
его объектом является личность 
человека, от которого можно ожи-
дать совершения преступления 
(А.М. Яковлев, О.В. Старков и др.). 

У́РОВЕНЬ ПРОФИЛА́КТИКИ ПРЕ-
СТУПЛЕ́НИЙ ЛИ́ЧНОСТНО-МИК РО-
СРЕДОВО́Й, нейтрализация и устра-
нение сети причинного механизма 
преступного поведения и его типов, 
в том числе пенального. 

У́РОВЕНЬ ПРОФИЛА́КТИКИ ПРЕ-
СТУП ЛЕ́НИЙ ОБЩЕ СОЦИА́ЛЬНЫЙ, 
комплекс общих, неспециальных 
мер, действующих как бы попутно 
и смешанно, непосредственно не 
направленных на причины преступ-
лений и условия, им способствую-
щие (В.Н. Кудрявцев, Г.С. Сарки сов, 
К.Е. Игошев, В.С. Устинов и др.); осу-
ществляемый в масштабе всего об-
щества (А.М. Яковлев, О.В. Старков 
и др.); процесс управления общесо-
циальными причинами и условиями 
преступности и ее разновидностей, 
видов, в частности наказательной 
(О.В. Старков и др.). 

У́РОВЕНЬ ПРОФИЛА́КТИКИ ПРЕ-
СТУПЛЕ́НИЙ СПЕЦИА́ЛЬНО-КРИ-
МИ НО ЛО ГИ́ЧЕСКИЙ, ориентирован 
непосредственно на причины пре-
ступлений и условия, им способ-
ствующие, с целью воздействия на 
них и делится на два вида – общий 
и индивидуальный (В.Н. Кудряв-
цев, Г.С. Саркисов, К.Е. Игошев, 
В.С. Устинов и др.). 

У́РОВНЕВЫЙ ПОДХО́Д (в крими-
нопенологии), вертикальное расчле-
нение исследуемого криминального 

идеологии и др. В масштабах средне-
срочной исторической перспективы 
(десятки лет) распределение явля-
ется главным рычагом социального 
управления. Характер распределе-
ния определяет характер и идеоло-
гии, и производства, и потребления. 
В глобальной исторической перспек-
тиве (сотни лет) в основе широкомас-
штабных социальных перемен могут 
быть изменения в области производ-
ства или идеологии. 

К основным каналам воздействия 
сферы распределения на обществен-
ную жизнь относятся: сти мулирование 
определенной деятельности, созда-
ние материальной базы для развития 
наиболее ключевых сфер социально-
го бытия, утверждение веры в спра-
ведливость государственного устрой-
ства (либо, наоборот, в несправедли-
вость) посредством справедливого 
(или несправедливого) распределе-
ния, поддержание определенного 
уровня материального благосостоя-
ния граждан. 

Иррациональные процессы в об-
ласти распределения и социальной 
стратификации ставят под угрозу ста-
бильность развития, постоянно про-
воцируют социальные катаклизмы. 
Процессы распределения создают в 
нашем обществе особый феномен – 
криминальный рационализм бытия. 

УПРАВЛЕ́НЧЕСКАЯ КОНФЛИ́КТНАЯ 
КРИМИНОГЕ́ННАЯ СИ ТУ А́ЦИЯ, см.
Ситуация управленческая конфликт-
ная криминогенная.

У́РОВЕНЬ ВИКТИ́МНОСТИ, см. Вик-
тимности уровень.

У́РОВЕНЬ ПРЕСТУ́ПНОСТИ, см. 
Преступности уровень.

У́РОВЕНЬ ПРОФИЛА́КТИКИ ПРЕ-
СТУП ЛЕ́НИЙ ГРУППОВО́Й, ори-
ентирован на досуговые, бытовые 
группы, трудовые коллективы, не-
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ет на причину подобно катализатору, 
т. е. или способствует, облегчает, 
ускоряет ее действие или затрудня-
ет, препятствует, замедляет ее. 

УСЛО́ВИЕ ПРЕСТУ́ПНОСТИ, яв-
ление (совокупность явлений), не 
порождающее, но способствующее 
либо препятствующее порождению 
преступности. Следует отличать от 
условий роста преступности. 

УСЛО́ВИЯ, СПОСО́БСТВУЮЩИЕ 
НА КАЗА́ТЕЛЬНОЙ ПРЕСТУ́П НО-
СТИ (особенные общесоциальные 
факторы), подразделяются: 1) на 
внешние – политические, финансо-
вые, экономические, милитарист-
ские и иные рычаги воздействия, 
затрудняющие движение страны 
в самостоятельном на правлении 
в сфере уголовной политики, си-
стеме наказаний, криминализации 
преступного по ведения, направлен-
ного против УИС и ее сотрудников, 
и т. д.; 2) особенные общесоциаль-
ные внутренние: правовые усло-
вия – неурегулированность или не-
эффективность действующих право-
вых норм в основном крими нального 
цикла; недостатки в деятельности 
правоохранительных государствен-
ных органов; недостатки в работе 
общественных организаций; трудно-
сти социальной адаптации после от-
бытия наказания; демографические 
пробле мы, связанные с исключени-
ем осужденных к лишению свободы 
из такого социального процесса, как 
воспроизводство населения, а также 
выражающиеся в распаде семей и 
затрудненности создать новую се-
мью; кадровые проблемы – уволь-
нение осужденных с работы, невоз-
можность ИУ обес печить подготовку 
высококвалифицированных кадров; 
проблемы подготовки кадров в це-
лом для системы. 

или (и) пенального явления на не-
сколько горизонтальных равнознач-
ных, но, как правило, разнохарак-
терных по содержанию социальных, 
социально-пси хо ло гических и тому 
подобных пластов (слоев, плоско-
стей, ступеней) на основе учета 
философского соотношения общего 
и единичного с их переходными зве-
ньями или системного анализа. 

У́РОВНИ ПРИЧИ́Н ПРЕ СТУП ЛЕ́-
НИЙ И УСЛО́ВИЙ, ИМ СПО СО́Б-
СТВУ ЮЩИХ, общесоциальные при-
чины преступности и условия, им 
способствующие; особенные об ще-
социальные причины типов преступ-
ности и условия, им способствую-
щие; личностно-микро сре довые 
при чины преступного поведения и 
условия, им способствующие; осо-
бенные личностно-мик ро средовые 
причины типов преступного поведе-
ния и условия, им способствующие; 
индивидуально значимые лич ност-
но-мик ро средовые причины конкрет-
ного преступления и условия, ему 
способствующие.

УР́ОВНИ СОВМЕСТИ́МОСТИ, фи-
зио логическая – совмещение 
темпов и ритмов протекания фи-
зио логических процессов и др.; 
пси хофизиологическая – уровень 
сход ства темпераментов, под соз-
на тельной тяги друг к другу или, 
наоборот, отталкивания; со ци ально-
психологическая – степень сходства 
и различия личност ных качеств, про-
являющихся в общении, и др.; духов-
ная (ранее называвшаяся как соци-
альная) – совмещение внутреннего, 
глубинного мира общающихся, их 
привязанностей и влечений и т. д.

УСЛО́ВИЕ, среда, в которой действу-
ет причина, т. е. это окружение дей-
ствия причины, окружение порожде-
ния следствия. Условие воздейству-

Ф
ФАКТОГРАФИ́ЧЕСКИЕ МЕ́ТОДЫ 
КРИ МИНОЛОГИ́ЧЕСКОГО ПРОГ НО-
ЗИ́РОВАНИЯ, см. Криминологиче-
ского прогнозирования фактогра-
фические методы.

ФА́КТОР (лат. factor – делающий, 
производящий, обозначает движу-
щую силу, совершающую процесс, 
или одно из его необходимых усло-
вий), социальное явление или про-
цесс, которые имеют как кримино-
генное (порождающее преступное), 
так и антикриминогенное (препят-
ствующее порождению преступле-
ний, определяющее их ликвидацию, 
исчезновение), т. е. двоякое, значе-
ние. К факторам относят, например, 
урбанизацию (расширение и строи-
тельство новых городов), миграцию 
(перемещение больших масс насе-
ления) и др. 

ФА́КТОРНЫЙ КО́МПЛЕКС ПРЕ-
СТУ́ПНОСТИ, группа однородных, 
тесно связанных между собой явле-
ний, оказывающих сходное по харак-
теру воздействие на преступность. 
Например, экономический Ф. к. п. – 
группа явлений, относящихся к сфе-
ре экономики. 

ФА́КТОРЫ, ВЛИЯ́ЮЩИЕ НА ТЕР-
РИ ТОРИА́ЛЬНО-РЕГИО НА́ЛЬ НЫЕ 
РАЗЛИ́ЧИЯ В ПРЕ СТУ́П НО СТИ, ста-
бильно, постоянно действующие 
толь ко в этом регионе (местности) 
яв ления, например социально-эко-
но мическое развитие, национальные 
особенности, менталитет, числен-
ность населения, климат, географи-
ческое положение и др. 

ФА́КТОРЫ ДИНА́МИКИ ПРЕ СТУ́П-
НО СТИ, изменяющиеся явления в 
обществе, которые делятся на соци-

УСЛО́ВИЯ, СПОСО́БСТВУЮЩИЕ 
ПРЕСТУ́ПНОСТИ, ОБЪЕКТИ́ВНЫЕ, 
недостатки организационного, пра-
во вого, технического порядка, под-
дер живающие, а иногда и ак ти -
визирующие действие субъек тив  ных 
и объективных причин пра во на-
ру шений (см. Причины преступ-
ности объективные, Причины пре-
ступности субъективные).

УСЛО́ВИЯ, СПОСО́БСТВУЮЩИЕ 
ПРЕ СТУ́ПНОСТИ, СУБЪЕКТИ́ВНЫЕ, 
демографические и социально-пси-
хо логические особенности населе-
ния (черты характера, темперамент, 
возраст, пол и др.).

УСТАНО́ВКА, готовность к опреде-
ленным действиям в типовых для 
данной личности ситуациях. Разли-
чаются смысловые, операциональ-
ные и другие виды У.

УСТАНО́ВКА АНТИОБЩЕ́СТВЕН-
НАЯ, см. Антиобщественная уста-
новка. 

УСТАНО́ВКА НА ПРЕСТУ́ПНОЕ ПО-
ВЕДЕ́НИЕ, возникает, если чело-
век, имеющий антиобщественную 
потребность либо такую, которая 
в данных условиях может удовлет-
воряться лишь антиобщественным 
способом, оказывается в ситуации 
необходимости реализации соответ-
ствующей потребности. 

УСТО́ЙЧИВОСТЬ ПРЕСТУ́ПНОСТИ, 
см. Преступности устойчивость. 

УЭДА Кан (1937 г. р.), японский кри-
минолог. Внес значительный вклад 
в становление японской криминоло-
гии, в которой нашли отражение не 
только идеи западных криминоло-
гов, но и творческие положения со-
ветской (российской) криминологии. 
Основная работа – «Преступность 
и криминология в современной Япо-
нии» (1989). 
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также имеют непостоянную степень 
активности (Г.М. Миньковский).

Антикриминогенные факторы – 
все положительные процессы, про-
исходящие в обществе и мешающие 
воспроизводству преступности (про-
ведение соци альных реформ, повы-
шение ма териального благосостоя-
ния народа, внутренняя и внешняя 
миролюбивая политика государства 
и др.). Криминогенный Ф. п. нельзя 
рассматривать в качестве причины 
вне связи с другими Ф. п. Например, 
недостаточно одной лишь возможно-
сти свободного доступа к компьюте-
ру, необходим по крайней мере еще 
один, самый значительный, но не 
криминогенный Ф. п. – достаточный 
уровень знаний в области науки и 
техники, в использовании электрон-
ных и полупроводниковых приборов, 
чтобы говорить о причинах компью-
терной преступности (см. Кримино-
генные факторы).
ФА́КТОРЫ ПРЕСТУ́ПНОСТИ В 
МЕС ТА́Х ЛИШЕ́НИЯ СВОБО́ДЫ, с 
увеличением побегов хулиганство 
неизменно уменьшается и наобо-
рот, что может быть объяснено сле-
дующим образом: во-первых, можно 
предположить, что это два основных 
преступления в ИУ и, вероятно, это 
подсознательное проявление мо-
тивации несогласия с изоляцией, 
с узкими рамками общения, что от-
ражается или в стремлении к рас-
ширению этого круга (побег и другие 
формы уклонения), или в несогла-
сии с ним (хулиганство, тяжкое на-
силие и др.), что объясняет нали-
чие прямой связи, хотя и не явно 
выраженной между хулиганством и 
тяжким насилием в условиях огра-
ничения свободы; во-вторых, побеги 
обусловлены самой природой нака-
зания, предполагающей уклонение 
от него, и, в-третьих, хулиганство по 
своей природе органично связано с 

альные – урбанизация, демографи-
ческая структура населения, мигра-
ция и другие социальные явления и 
процессы; юридические – изменения 
уголовного законодательства; пра-
воохранительные – эффективность 
деятельности правоприменительных 
органов по регистрации и раскрытию 
преступлений, обеспечению испол-
нения наказания, от чего зависит 
прежде всего уровень латентности.
ФА́КТОРЫ КРИМИНОГЕ́ННЫЕ, см. 
Криминогенные факторы.
ФА́КТОРЫ ПРЕСТУП́НОСТИ, ис точ-
ники движущих сил, которые могут не 
только порождать, определять пре-
ступность, но и противодействовать 
ей. В криминологии предприняты 
попытки подразделить все Ф. п. на 
криминогенные и антикримингенные 
(Г.А. Аванесов) и классифицировать 
их. Выделяются также следующие 
группы Ф. п.: социально-де мо графи-
че ские, связанные с урбанизацией, 
миграцией, изменениями половоз-
растных структур населения и т. д.; 
экономические, связанные с пробле-
мами производства, реализацией 
товаров, ценами и т. д.; социальные 
и со циаль но-психологические; ор га-
ни зационно-правовые и др. Кримино-
логи выделяют в среднем 200 так на-
зываемых криминогенных факторов. 
Криминогенность фактора – качество 
непостоянное: в одних условиях опре-
деленное негативное социальное яв-
ление может иметь чрезвычайно ак-
тивную степень воздействия и прояв-
ляет себя в качестве первопричин; в 
других – функционирует во второсте-
пенных ролях, выступает в качестве 
причины второго, третьего порядка. 
Это позволяет вести речь о долгодей-
ствуюших, средних и сиюминутных  
факторах, находящихся в сложном 
взаимодействии как между собой, так 
и с некриминогенными, или антикри-
миногенными, факторами, которые 

вых – отвращение страхом от престу-
пления, цель вторых – демонстрация 
действенности закона.

ФЕНОМЕНОЛО́ГИЯ ПРЕСТУ́ПНО-
СТИ, направление криминологиче-
ских исследований, общее опи сание, 
характеристика, класси фикация и 
прогнозирование пре ступности, ее 
социальные последствия, состояние 
и развитие.

ФЕ́РРИ Энрико (1856–1929), ита-
льянский криминолог, последователь 
Ч. Ломброзо. С 1919 г. возглавлял ко-
миссию по составлению проекта уго-
ловного кодекса, многие положения 
которого вошли в итальянский фа-
шистский уголовный кодекс 1930 г. 
Сторонник применения в юридиче-
ской науке позитивного метода, под 
которым понимал использование 
экспериментальных исследований 
при изучении преступлений и нака-
заний для оживления абстрактной 
юридической техники свежими на-
блюдениями, проводимыми антро-
пологами, статистиками, психоло-
гами и социологами. В отличие от 
Ч. Ломброзо Ф. гораздо последова-
тельнее, его воззрения не претер-
певали радикальных перемен. Суть 
концепции Ф. заключается в рассмо-
трении преступления как продукта 
трех родов естественных факторов 
(антропологические, физические и 
социальные). Физи че ские факторы 
(климат, погода, гео графические осо-
бенности) влияют на всех преступни-
ков почти одинаково; антропологи-
ческие факторы преобладают в пре-
ступной деятельности преступников 
прирожденных, психически больных 
или по страсти; социальные факторы 
влияют особенно заметно на случай-
ных преступников и преступников по 
привычке. Ф. отводил ведущую роль 
социальным факторам. Для объ-
яснения генезиса преступления, по 

сужением пространства и времени 
общества, что характерно для мест 
лишения свободы, поскольку в та-
ких условиях легко нарушить обще-
ственный порядок.

ФА́КТОРЫ СНИЖЕ́НИЯ ПРЕ СТУ́П-
НОСТИ В УСЛО́ВИЯХ ЛИ ШЕ́НИЯ 
СВОБО́ДЫ, улучшение работы ИУ; 
повышение занятости на собствен-
ном производстве, увеличение выво-
да на оплачиваемые работы, прак-
тически полная трудовая занятость; 
применение современных, более 
гуманных методов работы с осуж-
денными, их обучение; введение 
новых систем охраны, улучшение 
инженерно-технических средств над-
зора и охраны; повышение значения 
профилактической работы; оказание 
колониям со сложной оперативной 
обстановкой помощи со стороны 
управлений за счет перераспреде-
ления сил и т. д. 

ФАСИЛИТА́ЦИЯ СОЦИА́ЛЬНАЯ, см. 
Социальная фасилитация. 

ФЕ́ЙЕРБАХ Пауль Иоганн Ансельм 
фон (1775–1833), немецкий ученый, 
автор Уголовного уложения Германии 
(1813). В числе первых начал выде-
лять из уголовного права в самостоя-
тельные отрасли знания философию 
наказательного права, криминальную 
психологию, уголовную политику, что 
можно считать началом выделения 
криминологии как самостоятельной 
науки. В работах «Удивительные 
уголовные судебные дела» и «Опи-
сание удивительных преступлений, 
выполненных по судебным делам» 
Ф. проанализировал причины пре-
ступлений и исследовал личность 
преступника. Теоретические положе-
ния о предупреждении преступления 
Ф. связывал с системой наказания 
за содеянное. Наказания делил на 
две группы: наказания угрожаемые 
и наказания причиняемые. Цель пер-
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цветом экономики и культуры при-
ведут к улучшению материальных 
условий жизни народа и, в частности, 
к резкому снижению преступности. 
Основные работы: «Влияние времен 
года на распределение преступно-
сти» (1873), «Курс уголовного права. 
Часть особенная. Посягательства на 
личность и имущество» (1890).

ФОМА́ АКВИ́НСКИЙ (1225/1226–
1274) (иначе Фома Аквинат, назван 
Аквинатом по месту рождения в Ак-
вино близ Неаполя), средневеко вый 
католический теолог, монах-до ми-
ни канец, ученик Альберта Велико-
го. Основной принцип философии 
Ф. А. – гармония веры и разума. Он 
полагал, что разум способен дока-
зать бытие Бога и отклонить возра-
жения против истин веры. По мнению 
Ф. А., добродетельные люди в состо-
янии регулировать свое поведение 
без угроз человеческого закона, ори-
ентируясь на закон естественный. 
Угроза и реализация наказания не-
обходимы для людей, порочных и не 
поддающихся убеждению. Основные 
сочинения: «Сумма философии, об 
истинности католической веры про-
тив язычников» (1261–1264), «Сум-
ма теологии» (1265–1273). 

ФРЕЙД Зигмунд (1856–1939), ав-
стрийский врач-психиатр и психолог, 
автор метода психоанализа. С 1902 г. 
профессор Венского университета. 
В 1938 г. после захвата Австрии фа-
шистской Германией эмигрировал в 
Великобританию. Выводы Ф. о под-
сознании, об агрес сивности врож-
денных черт характера человека 
были взяты на вооружение отдель-
ными криминологами для отстаива-
ния биологических концепций причин 
преступности (см. Психоаналитиче-
ские теории причин преступности, 
Теория Фрейда, Фрейдизм). 

мнению Ф., необходимо исследовать 
условия семейной и общественной 
жизни преступника и его антропо-
логические особенности (анатоми-
ческие, физиологические и психиче-
ские). Основные работы: «Уголовная 
социология» (1883), «Преступление 
как социальное явление» (1924).

ФИЗИ́ЧЕСКИЕ НАСИ́ЛЬ СТВЕН НЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕ́НИЯ, см. Насильствен-
ные преступления физические.

ФИЗИ́ЧЕСКОЕ НАСИ́ЛИЕ, противо-
правное умышленное действие, вы-
разившееся в воздействии на орга-
низм другого человека против или 
помимо воли последнего и направ-
ленное на причинение вреда его фи-
зическим благам (Л.Д. Гаухман) (см. 
Психическое насилие). 

ФОЙНИ́ЦКИЙ Иван Яковлевич (1847–
1913), профессор Санкт-Пе тер бург-
ского университета, обер-про ку рор 
Правительствующего Сената. Яркий 
представитель социологического на-
правления в криминологии. В работе 
«Влияние времен года на распреде-
ление преступности» (1873) Ф. про-
анализировал распределение пре-
ступности по месяцам и временам 
года и сделал вывод, что решимость 
совершить то или иное преступле-
ние, характер мотивов, вызывающий 
их, способ выбираемого преступни-
ком действия и даже степень испол-
нимости преступления подчинены 
климатическим воздействиям време-
ни года. По его мнению, при улучше-
нии климатических условий умень-
шается и преступность. Ф. пришел 
также к выводу, что физические фак-
торы, порождающие преступность, 
могут и должны быть парализованы 
рядом мер социального характера, 
сводящихся к максимальному разви-
тию капиталистических отношений, 
поскольку считал их отношениями 
цивилизации, которые наряду с рас-

либидо). Энергетическим источни-
ком, согласно З. Фрейду, является 
«Оно» («Ид») – средоточие слепых 
инстинктов, либо сексуальных, либо 
агрессивных, стремящихся к немед-
ленному удовлетворению независи-
мо от отношения субъекта к внешней 
реальности. 

ФРОММ Эрих (1900–1980), не мецко-
американский ученый, психоанали-
тик и социолог. Основал социобио-
логическую теорию деструктивности. 
Исходной посылкой этой теории, по 
мнению Ф., является положение о 
некорректности сравнения человека 
с животным: «...человек отличает-
ся от животного именно тем, что он 
убийца. Это единственный предста-
витель приматов, который без био-
логических и экономических причин 
мучит и убивает своих соплеменни-
ков и еще находит в этом удоволь-
ствие». Данную агрессию Ф. называ-
ет деструктивностью. Ф. внес значи-
тельный вклад в изучение личности 
преступника.  Свое научное направ-
ление Ф. определил как радикально-
гу манистический психоанализ. 

Сущность концепции Ф. заклю-
чается в следующем. Ученый выде-
ляет два вида агрессивного поведе-
ния: доброкачественную агрессию, 
являющуюся оборонительной реак-
цией на внешнюю угрозу, и злока-
чественную, которая проявляется 
как страсть к абсолютному господ-
ству над другим живым существом 
и желание разрушать. Это и есть 
деструктивность, природа которой 
социальна, а истоки – в пороках 
культуры и образа жизни человека. 
Ни у животных, ни у далеких предков 
человека (первобытных охотников 
и собирателей плодов) деструктив-
ность не выявлена. В отличие от 
животных человек бывает деструк-
тивным независимо от наличия угро-
зы жизни и вне связи с удовлетворе-

ФРЕЙДИ́ЗМ, названное по имени 
австрийского психолога З. Фрейда 
направление в психоанализе, объ-
ясняющее развитие и структуру 
личности иррациональными анта-
гонистическими сознанию психиче-
скими факторами и использующее 
основанную на этих представлениях 
технику психоте рапии. Разработав 
концепцию объяснения и лечения 
неврозов, З. Фрейд возвел свои поло-
жения в ранг общего учения о чело-
веке, обществе и культуре. Ядро Ф. 
образует представление об извеч-
ной тайной войне между скрытыми 
в глубинах индивида бессознатель-
ными психическими силами (главной 
из которых является сексуальное 
влечение – либидо) и необходимо-
стью выжить во враждебной ему со-
циальной среде. Социальная среда, 
травмируя душу, подавляет энергию 
бессознательных влечений, которая 
прорывается в виде невротических 
симптомов, сновидений, ошибочных 
действий (оговорок, описок), забыва-
ния неприятного и т. п. 

Психические процессы и явле-
ния рассматривались во Ф. с трех 
основных точек зрения: топической, 
динамической и экономической. То-
пическое рассмотрение означало 
схематическое «пространственное» 
представление структуры душевной 
жизни в виде различных инстанций, 
имеющих свое особое местоположе-
ние, функции и закономерности раз-
вития. Динамическое рассмотрение 
душевных процессов предполагало 
их изучение как форм проявлений, 
определенных (обычно скрытых от 
сознания) целенаправленных влече-
ний, тенденций и т. п., а также с по-
зиции переходов из одной подсисте-
мы душевной структуры в другую. 
Экономическое рассмотрение озна-
чало анализ психических процессов 
с точки зрения их энергетического 
обеспечения (в частности, энергией 
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методологии воздействия на пре-
ступность факт: проявление добро-
качественной агрессии у человека 
спровоцировано социальными усло-
виями бытия. Изменение этих усло-
вий также может значительно сни-
зить уровень агрессивности. 

Ф. очерчивает два направления 
совершенствования общества в це-
лях воздействия на преступность, 
связанную с агрессией: 1) создание 
условий снижения оборонительной 
агрессии (общество должно устра-
нить нищету, монотонность, скуку и 
беспомощность, распространенные 
в широких кругах населения); 2) по-
иск путей к недеструктивному обще-
ству (моделируемое ученым обще-
ство основано на принципиально но-
вой системе ценностей: место таких 
ценностей, как «власть – собствен-
ность – контроль», должны занять 
«рост – жизнь»; принцип «иметь – ко-
пить» должен быть заменен принци-
пом «быть и делиться»). 

Основные труды: «Бегство от 
свободы» (1941), «Здоровое обще-
ство» (1955), «Концепция человека у 
Маркса» (1961), «Сердце человека» 
(1964), «Анатомия человеческой де-
структивности» (1973).
ФРУСТРАЦИО́ННАЯ ЖИ́ЗНЕН НАЯ 
СИТУА́ЦИЯ (в условиях лишения 
свободы), возникает в результате 
воздействия препятствия, субъек-
тивно воспринимаемого осужденным 
как непреодолимое для достижения 
жизненно важных целей, чаще всего 
приводит к дезорганизации его со-
знания и деятельности.
ФРУСТРА́ЦИЯ (лат. frustratio – об-
ман, неудача), конфликтное эмо-
циональное состояние, вызванное 
непреодолимыми для данного инди-
вида трудностями, препятствиями к 
достижению цели, крушением пла-
нов, крахом надежд; переживание 
крупной неудачи.

нием потребностей: «человек – это 
единственная особь среди млеко-
питающих, способная к садизму и 
убийству в огромных масштабах». 
Значительный интерес представляет 
исследование первобытных культур. 
С точки зрения агрессивности (или 
миролюбия) Ф. изучил 30 перво-
бытных культур, описанных антро-
пологами. Ученому удалось выявить 
очень важную закономерность: при 
изучении 30 обществ обнаружива-
ются системы трех разных типов 
(А, В, С). Система А – жизнеутверж-
дающие общества. Характерной их 
чертой является доброжелатель-
ность во взаимоотношениях людей, 
деструктивность в них отсутству-
ет. Фактов убийств люди не знают. 
Единственной формой конфликта 
остаются ссоры на почве ревности, 
но серьезного вреда эти ссоры не 
причиняют. Система В – недеструк-
тивные, но все же агрессивные об-
щества. Деструктивность в них так-
же отсутствует, но распространены 
индивидуализм, соперничество, ие-
рархичность, а агрессивность, война 
считаются нормальными явлениями. 
Система С – деструктивные обще-
ства. Для членов этих обществ ха-
рактерны агрессивность, жестокость, 
разрушительные наклонности. 

Дифференцированное иссле-
дование феномена агрессии позво-
лило Ф. доказать, что биологически 
запрограммированной у человека 
является лишь оборонительная аг-
рес сия. Наиболее крайние проявле-
ния жестокости – деструктивность – 
социальный продукт. Этот вывод 
имеет методологическое значение 
для всех социальных наук, в том 
числе криминологии: если злокаче-
ственная доля агрессии не являет-
ся врожденной, следовательно, она 
не может считаться неискоренимой. 
Кроме того, Ф. удалось обнаружить 
не менее значимый с точки зрения 

дущего периода, принимаемые за 
единицу либо за 100 %. 

ЦИЦЕРО́Н Марк Туллий (106–43 до 
н. э.), древнеримский оратор, фило-
соф и политический деятель. Главное 
внимание уделял проблемам этики, 
изложенным в сочинениях: «О пре-
делах добра и зла» (45), «Катон стар-
ший, или О старости», «Лелий, или 
О дружбе» (44), «Об обязанностях» 
(44) и др.; рассматривал вопросы о 
высшем благе, о добродетелях как 
единственном источнике счастья, о 
противоречиях нравственного долга 
и личной пользы. В политических со-
чинениях «О государстве» (54–51), 
«О законах» (52) склонялся к выводу 
о необходимости слияния монархи-
ческого, аристократического и демо-
кратического начал в деятельности 
государства. Ц. воспринял ведущие 
положения древнегреческой фило-
софии относительно возможности 
регулирования поступков разумом и 
чувством справедливости. С учетом 
роли юриспруденции в Риме Ц. и 
другие римские мыслители усовер-
шенствовали систему нормативного 
регулирования поведения людей, 
при этом был сделан значительный 
шаг в направлении комплексной 
оценки социальной, нравственной и 
правовой природы преступления. 

Ч
ЧААДА́ЕВ Петр Яковлевич (1794–
1856), русский мыслитель, публицист, 
общественно-политический деятель. 
В своих воззрениях в основном опи-
рался на христианские ценности. 
Источник зла в обществе видел пре-
жде всего в крепостничестве, развра-
щающем общественное сознание и 
оскверняющем жизнь не только кре-

Х
ХАРА́КТЕР, совокупность устойчи-
вых ценностно-ориентационных и 
поведенческих качеств личности, 
тип поведения личности.

ХАРА́КТЕР ПРЕСТУ́ПНОСТИ, см. 
Преступности характер.
ХАРИЗМАТИ́ЧЕСКИЙ ЛИ́ДЕР (от 
греч. charisma – милость, божествен-
ный дар), человек, наделенный в 
глазах его последователей автори-
тетом, основанным на исключитель-
ных качествах его личности – мудро-
сти, героизме, святости. 

ХРОМОСО́МНЫЙ МЕ́ТОД, см. Ме-
тод хромосомный.

Ц
ЦЕНА́ ПРЕСТУ́ПНОСТИ, см. Пре-
ступности социальные послед-
ствия. 

ЦЕ́ННОСТНАЯ ОРИЕНТА́ЦИЯ, со-
знательное или бессознательное рас-
положение осужденным имеющих ся 
у него ценностей в определенной 
шкале предпочтения с внутренней 
готовностью следовать им в своем 
поведении (например, у лиц, лишен-
ных свободы, вновь совершающих 
преступления при его исполнении, 
основной ценностью является их 
авторитет, престиж в малой группе, 
ради поддержания которого он готов 
совершить любое преступление). 
ЦЕПНО́Й МЕ́ТОД, прием анализа 
статистических показателей, взя-
тых за ряд лет (или иных отрезков 
времени), при котором основанием 
сравнения каждого последующего 
периода служат показатели преды-
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логии Вестфальского университета. 
Автор более 200 статей и большого 
числа книг, основные из которых: 
«Криминология», «Преступность 
несовершеннолетних и социальный 
прогресс», «Виктимология», «Жерт-
ва и преступник – партнеры в пре-
ступлении» и др. В 1977 г. вошел в 
число организаторов так называемо-
го «Белого кольца», широко извест-
ного ныне как Общество поддержки 
жертв преступлений. 

ШОПЕНГА́УЭР Артур (1788–1860), 
немецкий философ-иррациона лист. 
Потивник материализма и диалек-
тики. Научному миропониманию 
про тивопоставлял метафизический 
идеализм. Возражал против концеп-
ции свободы воли как механизма 
человеческого поведения. Считал, 
что воля и характер не формируют-
ся средой, а изначально заложены в 
человеке, меняется лишь соотноше-
ние таких качеств, как эгоизм, злоба, 
злорадство, жестокость. Человек 
со вершает поступки так же, как мы 
за читываем заранее напечатанный 
текст. Ответственность наступает, 
по существу, за проявление деяний 
ха рактера, хотя человек не может 
его изменить. Эта фаталистическая 
кон цепция снимала саму пробле-
му предупреждения преступности. 
Основная работа – «Мир как воля и 
представление» (1819). 

Э
ЭКЗИСТЕНЦИА́ЛЬНЫЕ ПО ТРЕ́Б-
НОСТИ (от лат. existentia – суще-
ствование), потребности, вытекаю-
щие из особенностей человеческого 
существования. 
ЭКЗОГЕ́ННЫЕ ПРЕСТУ́ПНИКИ, см. 
Преступники экзогенные. 

постных, но и тех, кто извлекал выго-
ду из существующего положения дел. 
Идею просвещения в обществе считал 
тупиковой, поскольку имеются угнета-
тели и угнетенные, а приобщение к 
элементарной культуре работников 
приведет к формированию у них но-
вых потребностей, которые они будут 
стремиться удовлетворить любыми 
средствами. Определенные надежды 
Ч. возлагал на предупредительное 
воздействие наказаний, которые, бу-
дучи закрепленными законодательно, 
должны служить развитию у людей 
чувства справедливости и границ, от-
деляющих должное от недолжного. 
В 1828–1830 гг. написал серию знаме-
нитых «Философских писем».
ЧЕБЫШЁВ-ДМИТ́РИЕВ Александр 
Павлович (1834–1877), русский уче-
ный, профессор уголовного права. 
С 1865 г. редактировал журнал Мини-
стерства юстиции, а в 1867 г. основал 
газету «Судебный вестник». Основ-
ные работы: «О преступном действии 
по русскому допетровскому праву» 
(1860), «О покушении» (1866). 

Ш
ШЕ́ЛЛИ Луиза (1952), профессор 
Университета Джорджа Мейсона в 
Вирджинии. Основатель и исполни-
тельный директор Центра по борьбе 
с терроризмом, транснациональ-
ной преступностью и коррупцией. 
Эксперт Конгресса США по вопро-
сам борьбы с транснациональной 
преступностью. Ос новные работы: 
«Преступление и безнаказанность» 
(2009); «Торговля людьми: глобаль-
ная перспектива» (2010); «Грязные 
запутанности: преступность, корруп-
ция и терроризм» (2014). 
ШНА́ЙДЕР Ганс Йоахим (1928–
2015), возглавлял институт кримино-

интровертного типа характерны 
фиксация интересов личности на 
явлениях собственного внутреннего 
мира, которым она придает высшую 
ценность. Интровертам свойственны 
необщительность, замкнутость, со-
циальная пассивность, склонность к 
самоанализу, затруднения социаль-
ной адаптации.
ЭКСТРАДИ́ЦИЯ (от лат. ех – из, вне 
и traditio – передача), выдача ино-
странному государству лица, нару-
шившего законы этого государства. 
ЭМО́ЦИИ, субъективные пережива-
ния лицом отношений в окружаю-
щей его среде и процессов, проис-
ходящих в его организме и психике. 
Э. бывают положительные (удоволь-
ствие, любовь и др.) и отрицатель-
ные (гнев, ярость, страх и др.), а так-
же нейтральные (амбивалентные). 
Эмоциональное отношение к потер-
певшему (и наоборот) определяет 
поведение осужденного по отноше-
нию к нему как к той или иной цен-
ности и играет ключевую роль при 
совершении насильственных пре-
ступлений в отношении лиц, с кото-
рыми он постоянно соприкасается, 
особенно при отбывании наказания 
в виде лишения или ограничения 
свободы, где есть возможность ак-
кумуляции отрицательных эмоций от 
неудовольствия к равнодушию, а от 
него – к неприязни, ненависти, гне-
ву, в порыве которых совершается 
большинство насильственных пре-
ступлений при исполнении наказа-
ния в виде лишения свободы. 
ЭМПИРИ́Я (греч. empeiria – опыт), 
человеческий опыт восприятия 
внеш него мира посредством органов 
чувств; наблюдение, осуществляе-
мое в обычных естественных усло-
виях в отличие от эксперимента.
Э́НГЕЛЬС Фридрих (1820–1895), 
один из основоположников теории 

ЭКОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ПРЕСТУ́ПНОСТЬ, 
см. Преступность экологическая.
ЭКСПЕРИМЕ́НТ КРИМИНО ЛОГИЧ́Е-
СКИЙ, см. Криминологический экс-
перимент.
ЭКСПЕ́РТ (лат. expertus – опытный), 
квалифицированный специалист по 
конкретной криминологической про-
блеме или отрасли криминологиче-
ской науки, привле каемый для полу-
чения научно обос нованной оценки 
объекта кри минологического иссле-
дования (см. Экспертные оценки).
ЭКСПЕРТИ́ЗА КРИМИНОЛОГИ ́ЧЕ-
СКАЯ, см. Криминологическая экс-
пертиза. 
ЭКСПЕ́РТНЫЕ МЕ́ТОДЫ КРИ МИ-
НО ЛО ГИ́ ЧЕ СКОГО ПРОГНО ЗИ́ РО ВА-
НИЯ, см. Криминологического про-
гнозирования экспертные методы.
ЭКСПЕ́РТНЫЕ ОЦЕ́НКИ, анализ 
процессов и явлений, основанный 
на суждениях специалистов.
ЭКСТРАВЕ́РСИЯ – ИНТРОВЕ́РСИЯ 
(от лат. extra – вне, intro – внутрь и 
versio – поворачивать, обращать 
внутрь), характеристика ин ди виду-
аль но-психологических раз личий 
лич ности, крайние полюсы которой 
со ответствуют преимущественной на-
правленности личности либо на мир 
внешних объектов, либо на явления 
его субъективного мира. Понятия Э. и 
И. были введены К. Юнгом для обо-
значения двух типов личности. Экс-
травертный тип характеризуется об-
ращенностью личности на внешний 
мир, объект которого, подобно магни-
ту, притягивает к себе интересы, жиз-
ненную энергию субъекта, что ведет 
к отчужденности субъекта от себя 
самого, к принижению личностной 
значимости явлений его субъектив-
ного мира. Экстравертам свойствен-
ны импульсивность, инициативность, 
гибкость поведения, общительность, 
социальная адаптированность. Для 
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с их значительной эмоциональной 
не устойчивостью, вероятной причи-
ной которой являются болезни же-
лез (М. Шлапп), еще не указывает на 
зависимость причинного характера. 
Многие известные ученые обраща-
ли внимание на отсутствие доказа-
тельств наследственной предрас-
положенности к совершению престу-
плений. 
ЭПИКУ́Р (341–270 до н. э.), гре-
ческий философ-материалист и 
атеист эпохи эллинизма. Отрицал 
вмешательство богов в дела мира 
и исходил из признания вечности 
материи, обладающей внутренним 
источником движения. Согласно Э., 
познание имеет целью освободить 
человека от невежества и суеверия, 
страха перед богами и смертью. 
Имел сходные взгляды с Платоном 
на роль наказания в сдерживании 
преступности. 
ЭТИОЛО́ГИЯ ПРЕСТУ́ПНОСТИ (от 
греч. аitiа – причина и logos – учение), 
совокупность научно обоснованных 
представлений о причинах возникно-
вения преступности или отдельных 
ее видов и условиях, им способсту-
ющих (см. Причины преступности, 
Условие nресmуnносmи). 

ЭФФЕКТИ́ВНОСТЬ НАКАЗА́НИЯ, 
см. Наказания эффективность. 

Ю
ЮРИДИ́ЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛО́ГИЯ, 
отрасль знаний, изуча ющая при-
роду, причины и динамику развития 
юридических конфликтов, правовые 
механизмы их предупреждения и раз-
решения. Общество и государство 
создают и активно используют ряд 
механизмов (суд, прокуратура, парла-
ментские процедуры и т. д.), предна-

научного социализма. В своих тру-
дах, а также в подготовленных со-
вместно с К. Марксом значительное 
внимание уделял анализу социаль-
ных причин преступности в целом, 
в среде различных классов и соци-
альных групп. В книге «Положение 
рабочего класса в Англии» (1845) 
Э. глубоко и объективно проанали-
зировал причины преступности в 
капиталистическом мире; к числу 
основных отнес социальное нера-
венство, экс плуатацию трудящихся, 
органическими последствиями кото-
рых являются безработица, крайняя 
бедность и нищета, низкий уровень 
образования и воспитания в рабочей 
среде. В данной работе Э. показыва-
ет истоки пьянства среди беднейших 
слоев общества и преступности, 
связанной с ним. Основные работы: 
«Эльберфельдские речи» (1845), 
«Немецкая идеология» (1846) (со-
вместно с К. Марксом) и др.
ЭНДОГЕ́ННЫЕ ПРЕСТУ́ПНИКИ, см. 
Преступники эндогенные. 
ЭНДОКРИ́ННЫЕ ТЕО́РИИ, мало-
распространенные медико-кримино-
логические концепции, объясняю-
щие преступное поведение пред-
расположенностью к совершению 
преступлений человека, отличаю-
щегося особенностями состояния и 
функционирования его эндокринной 
системы – щитовидной, околощито-
видных желез, надпочечников и дру-
гих желез внутренней секреции. Дан-
ной позиции в объяснении причин 
преступного поведения придержива-
лись М. Шлапп, Э. Смит, Л. Берман 
и др. М. Шлапп и Э. Смит составили 
криминологическую характеристику 
вора и убийцы исключительно на 
основании особенностей функцио-
нирования их желез внутренней се-
креции. Однако наличие корреляци-
онной зависимости между преступ-
ным поведением 1/3 заключенных 

ем преступления, фор мированием 
преступной установ ки, образовани-
ем преступного умысла, а также с 
созданием преступного стереотипа 
поведения; исследует личность пре-
ступника, а также пути и способы 
воспитательного воздействия на эту 
личность и преступную группу в их 
психологическом аспекте. Основ-
ные направления исследования 
криминальной психологии тесно 
связаны с задачами расследования 
преступ ления: 1) глубокое и под-
робное исследование личности об-
виняемого способствует наиболее 
правильному исследованию таких 
элементов состава преступления, 
как субъект и субъективная сторона; 
2) правильный выбор и применение 
тех или иных тактических приемов 
в ходе расследования в отношении 
конкретной личности обвиняемого 
невозможны без достаточно глубо-
кого психологического исследования 
этой личности; 3) воспитательное 
воздействие на личность преступ-
ника с целью ее ресоциализации 
должно начинаться на первом до-
просе и опираться на достаточно 
глубокие знания индивидуальных 
особенностей и динамики данной 
личности; 4) работа по выявлению 
причин конкретного преступления 
невозможна без исследования лич-
ности человека, совершившего 
данное преступление. В криминаль-
ной психологии большое значение 
имеет программа изучения лично-
сти преступника, в которой следу-
ет выделить три группы признаков: 
социально-демографические (пол, 
возраст, образование, специаль-
ность, шкала ролей и т. п.), со ци -
аль но-психологические (интеллек-
туальные, волевые, нрав ственные 
качества, черты харак тера и т. п.), 
психофизиологи че ские (темпера-
мент и уравновешенность нервной 
деятельности, сведения о патологи-
ческих отклонениях личности). 

значенных для примирения конфлик-
тующих сторон или принудительного 
прекращения их противостояния. 
ЮРИДИ́ЧЕСКАЯ ПСИХОЛО́ГИЯ 
(право), отрасль, изучающая зако-
номерности и механизмы психиче-
ской деятельности людей в сфере 
регулируемых правом отношений. 
Ю. п. разрабатывает психологиче-
ские основы: 1) правопослушного 
поведения (правосознание, мораль, 
общественное мнение, социальные 
стереотипы); 2) преступного поведе-
ния (структура личности преступни-
ка, преступный стереотип, структура 
преступной группы, криминогенная 
ситуация, структура личности потер-
певшего и их роль в генезисе пре-
ступного поведения); 3) правоохрани-
тельной деятельности (профилакти-
ка правонарушений, следственная 
психология, пси хология судебного 
процесса, су дебно-психологическая 
экспертиза); 4) ресоциализации пра-
вона рушителей (исправительная 
пси хо логия, психология адапта ции 
пос ле освобождения из ИУ), 5) пси-
хологии несовершеннолетних (пси-
хологические особенности проб-
лем). Ю. п. решает следующие за-
дачи: 1) изучение психологических 
за кономерностей воздействия права 
и правоохранительной деятельности 
на отдельных лиц, группы, коллекти-
вы; 2) разработка научных рекомен-
даций по повышению эффективности 
правоохранительной деятельности, 
стро гому соблюдению законности, 
ус пешному осуществлению задач 
правосудия и перевоспитания лиц, 
совершивших преступление. Си-
стему современной отечественной 
Ю. п. образуют криминальная пси-
хология, судебная психология, уго-
ловно-исправительная психология, 
правовая психология. 

Криминальная психология изуча-
ет психические закономернсти, свя-
занные с подготовкой и совершени-
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Уголовно-исполнительная пси-
хология исследует закономерности 
психической деятельности чело-
века, отбывающего наказание, и 
основные факторы, влияющие на 
него в процессе перевоспитания; 
приобщения его к трудовой деятель-
ности и адаптации к нормальному 
существованию в нормальной со-
циальной среде; динамику личности 
осужденного; факторы, влияющие 
на его перевоспитание, структуру 
коллектива осужденных, а также раз-
рабатывает практические рекомен-
дации по перевоспитанию и ресо-
циализации осужденных. Уголовно-
исполнительная психология тесно 
связана уголовно-исполнительным 
правом, педагогикой, психологией 
труда и социальной психологией. 
Исследует динамику личности осуж-
денного, факторы, влияющие поло-
жительно на осужденного и способ-
ствующие активной перестройке его 
личности: режим, труд, коллектив, 
воспитательное воздействие, а так-
же такие факультативные факторы, 
как семья, дружеские связи с лица-
ми, находящимися на воле, учеба, 
увлечение самодеятельностью, уча-
стие в работе общественных форми-
рований осужденных, и др.

Правовая психология изучает 
правосознание как одну из форм 
общественного сознания, содер-
жание и его развитие, принципы 
воспитания и причины его дефор-
мации; развитие индивидуального 
правосознания, основным механиз-
мом которого является речемыс-
лительная деятельность человека. 
Несоответствие индивидуального и 
общественного правосознания явля-
ется реальной основой для противо-
правного поведения личности, в том 
числе для совершения различных 
преступлений и правонарушений. 
Ис следования лиц, совершивших 
пре ступления, позволили выявить 

Судебная психология исследует 
деятельность разнообразных субъ-
ектов правоотношений, наделенных 
различными правами, обязанностя-
ми, ставящих порой в своей дея-
тельности противоположные це ли. 
К таким лицам относятся обви няе-
мые, потерпевшие, свидетели и др. 
Судебная психология исследует 
специфические закономерности дея-
тельности этих лиц в связи с собы-
тием преступления. Своеобразие 
данной науки заключается в том, что 
большинство психических законо-
мерностей, которые она исследует, 
находятся за пределами социаль-
ной нормы поведения, выраженной 
в праве. Исследование сложных со-
циальных явлений преступности и 
правосудия имеет в юриспруденции 
целый ряд сторон, важнейшими из 
которых являются: учение о преступ-
ности; причина преступности; преду-
преждение (профилактика) преступ-
ности; правосудие, т. е. учение о ре-
конструкции события преступления и 
вынесении справедливого приговора; 
учение о наказании, перевоспитании 
преступника. Су дебная психология, 
соответственно, занимается иссле-
дованием психологии преступника и 
его поведения; психологии лиц, осу-
ществляющих правосудие и ведущих 
борьбу с преступностью, и их дея-
тельности; психологии перевоспита-
ния и ресоциализации преступника, 
разработкой специальных судебно-
психологических методов, необхо-
димых для научного исследования 
указанных проблем, а также реали-
зующихся в практической деятельно-
сти по осуществлению правосудия. 
В исследованиях по судебной психо-
логии учитываются возрастные, по-
ловые, профессиональные и другие 
характеристики субъекта (например, 
когда речь идет о психологии потер-
певшего или психологии допроса не-
совершеннолетних и др.).

СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩИХ
РОССИЙСКИХ (СОВЕТСКИХ) 

КРИМИНОЛОГАХ 
АВАНЕСОВ Геннадий Арташесо-
вич (1934–2014), доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Феде-
рации (Москва). Область научных 
исследований: общетеоре тические 
проб лемы криминологии, кримино-
логическое прогнозирование, преду-
преждение преступлений. 
АГАПОВ Павел Валерьевич 
(1974 г. р.), доктор юридических наук, 
доцент (Москва). Область научных 
исследований: организованная пре-
ступность, террористическая и экс-
тремистская преступность.
АЛЕКСЕЕВ Анатолий Иванович 
(1937–2011), доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации 
(Москва). Область научных иссле-
дований: теория криминоло гии, ре-
цидивная преступность, профилак-
тическая и оперативно-розыскная 
деятельность ОВД. 
АНИСИМКОВ Валерий Михайло-
вич (1956–2016), доктор юридиче ских 
наук, профессор (Санкт-Пе тер бург). 
Область научных исследо ва ний: тео-
рия криминологии, уго ловно-испол-
ни тельного права, кри минальная 
суб культура.
АНТОНЯН Елена Александровна 
(1975 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор (Москва). Область науч-
ных исследований: теория крими-
нологии, уголовно-ис полнительного 
права, рецидивная преступность, 
личность рецидивиста.
АНТОНЯН Юрий Миранович 
(1933 г. р.), доктор юридических наук, 

следующие закономерности: право-
сознание лица, совершившего пре-
ступление, как правило, по ряду су-
щественных аспектов не совпадает 
с существующим общественным 
правосознанием, вступает в противо-
речие правовым нормам; преступник 
отрицает конкретную правовую нор-
му или группу правовых норм, защи-
щающих общественные отношения, 
на которые он посягнул; в других 
случаях преступник принимает как 
правильную и справедливую дей-
ствующую правовую норму, в соот-
ветствии с которой он был осужден, 
в ее абстрактном понимании, но 
считает приговор несправедливым 
(обычно излишне суровым) в отно-
шении себя. Следователю при пере-
воспитании осужденных необходимо 
работать над восстановлением не 
правосознания вообще, а именно 
тех его аспектов, которые утрачены 
или отрицаются данной личностью.
ЮРИДИ́ЧЕСКИЕ ПОСТУ́ПКИ, дей-
ствия, с которыми нормы права свя-
зывают наступление юридических по-
следствий независимо от целей или 
волевых побуждений субъектов пра-
воотношений (например, находка).

Я
Я́ДЕРНАЯ ПРЕСТУ́ПНОСТЬ, см. 
Преступность ядерная. 

ЯДРО́ ЛИ́ЧНОСТИ, термин, заим-
ствованный из теории персонализ-
ма, согласно которой личность имеет 
непознаваемое ядро. Иногда некри-
тически употребляется отечествен-
ными психологами и психиатрами.

ЯДРО́ ЛИ́ЧНОСТИ ПРЕСТУ́П НИ КА, 
совокупность стойких нрав ствен но-
психологических свойств личности 
преступника.
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ВЕДЕРНИКОВА Ольга Николаев-
на (1957 г. р.), доктор юридических 
наук, профессор (Москва). Область 
научных исследований: зарубежная 
криминология. 
ВЕТРОВ Николай Иванович (1937–
2012), доктор юридических наук, 
профессор (Москва). Область науч-
ных исследований: преступность не-
совершеннолетних и молодежи. 
ВИЦИН Сергей Ефимович (1929–
2017), доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации (Мо-
сква). Область научных исследова-
ний: криминология и управление, 
криминологическое прогнозирова-
ние, количественные методы в кри-
минологии. 
ВОЛЖЕНКИН Борис Владимиро-
вич (1937–2008), доктор юридических 
наук, профессор (Санкт-Петербург). 
Область научных исследований: 
причины тяжких насильственных 
преступлений, личность преступни-
ка, борьба с коррупцией.
ВОЛКОВА (РАДОЧИНА) Татьяна 
Николаевна (1962 г. р.), доктор юри-
дических наук, профессор (Рязань). 
Область научных исследований: 
женская преступность, преступность 
лиц преклонного возраста. 
ВОРОНИН Юрий Александрович 
(1938 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор (Екатеринбург). Область 
научных исследований: криминология 
и уголовная политика, борьба с пре-
ступностью в зарубежных странах. 
ГАУХМАН Лев Давидович (1931–
2015), доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации (Москва). 
Область научных исследований: 
правовое регулирование профилак-
тики преступлений, насильственная, 
экономическая и организованная 
преступность. 

профессор, заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации (Москва). 
Область научных исследований: лич-
ность преступника, сексопатология, 
патопсихология, социальная психиа-
трия, насильственная и женская пре-
ступность, исправление осужденных. 

БАБАЕВ Михаил Матвеевич 
(1932 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации (Москва). 
Область научных исследований: со-
циальные последствия и профилак-
тика преступлений, география пре-
ступности, культура и преступность. 

БЕРЕНЗОН Александр Давидович 
(1921–2009), доктор юридических 
наук, профессор (Москва). Область 
научных исследований: криминологи-
ческие проблемы про курорского над-
зора, предупреждение преступности. 

БЛУВШТЕЙН Юрий Давыдович 
(1938–1995), доктор юридических 
наук, профессор (Москва, Вильнюс). 
Область научных исследований: тео-
ретические проблемы изучения пре-
ступности и личности преступника 
(логико-мате мати че ский аспект).

БОГОЛЮБОВА Татьяна Анато-
льевна (1941 г. р.), доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации (Мо-
сква). Область научных исследова-
ний: противодействие незаконному 
обороту наркотиков. 

БОРОДИН Станислав Владимиро-
вич (1924–2006), доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федера-
ции (Москва). Область научных ис-
следований: причины преступности, 
прогнозирование и планирование, 
разработка комплексных программ 
борьбы с преступностью. 

дерации (Москва). Область научных 
исследований: методологические и 
криминологические проблемы ис-
следования преступности, латент-
ная преступность. 
ГРИШАЕВ Павел Иванович (1919–
1993), доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации (Москва). Об-
ласть научных исследований: причи-
ны преступности, методология и ме-
тодика криминологического анализа. 
ГРИШКО Александр Яковлевич 
(1952 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор (Рязань). Область науч-
ных исследований: фоновые крими-
ногенные явления (нар ко тизм, алко-
голизм и др.), пути про ти водействия, 
криминологические проб лемы уго-
лов но-ис пол ни тель но го права.
ГУРОВ Александр Иванович 
(1945 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор (Москва). Область науч-
ных исследований: профессиональ-
ная и организованная преступность, 
коррупция. 
ДАГЕЛЬ Плехан Сергеевич (1922–
1982), доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки 
РСФСР (Владиво сток). Область на-
учных исследо ва ний: неосторожная 
преступность, причины преступно-
сти, про филактика преступности.
ДАШКОВ Геннадий Владимиро-
вич (1939 г. р.), доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации 
(Москва). Область научных исследо-
ваний: преступность в зарубежных 
странах, международное сотрудни-
чество в борьбе с преступностью. 
ДИКАНОВА Татьяна Александров-
на (1949 г. р.), доктор юридических 
наук, профессор (Москва). Область 
научных исследований: транспорт-
ная и таможенная преступность, 
прокурорский надзор.

ГЕРАСИМОВ Сергей Иванович 
(1947 г. р.), доктор юридических наук 
(Москва). Область научных исследо-
ваний: теория и практика предупре-
ждения преступности (общие и ре-
гиональные проблемы). 
ГЕРЦЕНЗОН Алексей Адольфо-
вич (1902–1970), доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РСФСР (Москва). Об-
ласть научных исследований: общая 
теория криминологии, методология 
и методика, причины преступности, 
соотношение криминологии и уго-
ловного права. 
ГИЛИНСКИЙ Яков Ильич (1934 г. р.), 
доктор юридических наук, профессор 
(Санкт-Петер бург). Область научных 
исследований: социология девиант-
ного поведения, криминологические 
проблемы преступности в регионе. 
ГОЛИК Юрий Владимирович 
(1952 г. р.), доктор юридических 
наук, профессор (Москва). Область 
научных исследований: уго ловная 
политика, транснациональная пре-
ступность, коррупция. 
ГОРДИЕНКО Владимир Василье-
вич (1952 г. р.), доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации (Москва). Об-
ласть научных исследований: крими-
нологические аспекты оперативно-
розыскной дея тельности, обеспечение 
национальной безопасности России.
ГОРШЕНКОВ Геннадий Николае-
вич (1940 г. р.), доктор юридических 
наук, профессор (Нижний Новгород). 
Область научных исследований: ме-
тодология криминологии, политиче-
ская преступность, предупреждение 
преступности, криминология массо-
вых коммуникаций.
ГОРЯИНОВ Константин Констан-
тинович (1937 г. р.), доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки Российской Фе-
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ЖУБРИН Роман Владимирович 
(1975 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор (Москва). Область науч-
ных исследований: экономическая 
преступность, основы профилактики 
легализации преступных доходов.
ЖУЛЕВ Виктор Иванович 
(1931 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации (Мо-
сква). Область научных исследова-
ний: криминологические проблемы 
борьбы с дорожно-транс портными 
происшествиями, деятельность ОВД 
по профилактике преступлений. 

ЖУРАВЛЕВ Михаил Петрович 
(1929 г. р.), доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации 
(Москва). Область научных исследо-
ваний: рецидивная преступность. 
ЗАРИПОВ Зарип Саидович 
(1947 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор (Рязань). Область научных 
исследований: преступность в сфере 
экономики, фальшивомонетничество. 
ЗВИРБУЛЬ Владимир Карлович 
(1925–1994), доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации 
(Москва). Область научных исследо-
ваний: общая теория криминологии, 
предупреждение преступности. 

ИВАНЦОВ Сергей Вячеславович 
(1970 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор (Москва). Область науч-
ных исследований: организованная 
преступность. 
ИГОШЕВ Константин Еремеевич 
(1931–1994), доктор юридических 
наук, профессор (Москва). Область 
научных исследований: типология и 
психология личности преступника, 
мотивация преступного поведения, 
преступность несовершеннолетних, 
профилактика правонарушений. 

ДОЛГОВА Азалия Ивановна (1937–
2020), доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации, президент Рос-
сийской криминологической ассо-
циации (Москва). Область научных 
исследований: общая теория крими-
нологии, причины преступности, осо-
бенности личности преступников, 
организованная преступность. 
ДУБОВИК Ольга Леонидовна 
(1949 г. р.), доктор юридических 
наук, профессор (Москва). Область 
научных исследований: причины 
преступности, механизм преступно-
го поведения, экологические право-
нарушения. 
ДЬЯКОВ Сергей Васильевич 
(1939–2016), доктор юридических 
наук, профессор (Москва). Область 
научных исследований: преступ-
ность несовершеннолетних и моло-
дежи, организованная преступность. 
ДЬЯЧЕНКО Анатолий Петрович 
(1946 г. р.), доктор юридических наук 
(Москва). Область научных исследо-
ваний: преступность в сфере сексу-
альных отношений. 
ЕРМАКОВ Вячеслав Дмитриевич 
(1938 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор (Москва). Область науч-
ных исследований: преступность не-
совершеннолетних и молодежи. 
ЖАЛИНСКИЙ Альфред Эрнесто-
вич (1932–2012), доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федера-
ции (Москва). Область научных ис-
следований: теория предупрежде-
ния преступности, экономические и 
экологические правонарушения. 
ЖИГАРЕВ Евгений Семенович 
(1942 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор (Москва). Область на-
учных исследований: преступность 
несовершеннолетних, философия 
криминологии. 

(Омск). Область научных исследова-
ний: прогнозирование преступности, 
этническая преступность, организо-
ванная преступность.
КЛОЧКОВ Валентин Вениамино-
вич (1929–1996), доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федера-
ции (Москва). Область на учных ис-
следований: теория пре дупреждения 
преступности, пре ступления, совер-
шаемые по не осторожности. 
КОВАЛЕВ Митрофан Иванович 
(1922–2002), доктор юридических 
наук, профессор (Екатеринбург). Об-
ласть научных исследований: преступ-
ная неосторожность, виктимология. 
КОМИССАРОВ Владимир Сергее-
вич (1953–2017), доктор юридиче-
ских наук, профессор (Москва). Об-
ласть научных исследований: банди-
тизм, терроризм.
КОРЕЦКИЙ Даниил Аркадьевич 
(1948 г. р.), доктор юридических 
наук, профессор (Ростов-на-Дону). 
Область научных исследований: во-
оруженная преступность. 
КОРОБЕЙНИКОВ Борис Василье-
вич (1935 г. р.), доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации (Мо-
сква). Область научных исследова-
ний: криминологические проблемы 
борьбы с должностными и хозяй-
ственными преступлениями. 

КУДРЯВЦЕВ Владимир Николае-
вич (1923–2007), доктор юриди-
ческих наук, профессор, академик 
Российской академии наук, заслу-
женный деятель науки Российской 
Федерации, лауреат Государствен-
ной премии СССР (Москва). Область 
научных исследований: общая тео-
рия криминологии, причины преступ-
ности, личность преступника и осо-
бенности преступного поведения. 

ИНШАКОВ Сергей Михайлович 
(1958 г. р.), доктор юридических 
наук, профессор (Москва). Область 
научных исследований: криминоло-
гические проблемы борьбы с пре-
ступностью военнослужащих, за-
рубежная криминология, латентная 
преступность.
КАПИНУС Оксана Сергеевна 
(1978 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор (Москва). Область науч-
ных исследований: криминологиче-
ские проблемы мотивации престу-
плений, организация и реализация 
деятельности по предупреждению 
преступности.
КАРПЕЦ Игорь Иванович (1921–
1993), доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, лауреат Госу-
дарственной премии СССР (Москва). 
Область научных исследований: об-
щая теория криминологии, причины 
преступности, личность преступника, 
предупреждение преступлений. 
КВАШИС Виталий Ефимович 
(1938 г. р.), доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации 
(Москва). Область научных исследо-
ваний: преступная неосторожность, 
виктимология.
КИБАЛЬНИК Алексей Григорьевич 
(1972 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор (Ставрополь). Область 
научных исследований: междуна-
родное уголовное право, трансна-
циональная преступность.
КИРЕЕВ Михаил Павлович 
(1950 г. р.), доктор юридических наук 
(Москва). Область научных иссле-
дований: терроризм на воздушном 
транспорте.
КЛЕЙМЕНОВ Михаил Петрович 
(1948 г. р.), доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации 
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ны преступности военнослужащих, 
мотивация преступного поведения, 
юридическая статистика. 
МАКСИМОВ Сергей Васильевич 
(1961 г. р.), доктор юридических наук 
(Москва). Область научных иссле-
дований: общие проблемы крими-
нологии, криминологическое прогно-
зирование и планирование борьбы 
с преступностью, предупреждение 
коррупции. 

МАРЦЕВ Альберт Иванович (1930–
2013), доктор юридических наук, 
профессор (Омск). Область науч-
ных исследований: предупреждение 
преступности уголовно-правовыми 
средствами. 

МАЦКЕВИЧ Игорь Михайлович 
(1964 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, прези-
дент Союза криминалистов и крими-
нологов (Москва). Область научных 
исследований: криминологическая 
характеристика преступлений, пре-
ступность военнослужащих.
МЕЛЬНИКОВА Эвелина Борисов-
на (1925–2014), доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации (Мо-
сква). Область научных исследова-
нии: зарубежная криминология, пре-
ступность несовершеннолетних. 

МЕРКУРЬЕВ Виктор Викторович 
(1958 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор (Владимир). Область на-
учных исследований: криминологи-
ческие проблемы гражданской само-
защиты, необходимой обороны. 

МИЛЮКОВ Сергей Федорович 
(1950 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор (Санкт-Петер бург). Об-
ласть научных исследований: крити-
ческая криминология, криминология 
уголовного закона, проблемы внесу-
дебных способов борьбы с преступ-

КУЗНЕЦОВА Нинель Федоровна 
(1927–2010), доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации, 
лауреат Государственной премии 
СССР (Москва). Область научных 
исследований: общая теория крими-
нологии, причины преступности.
ЛАРИЧЕВ Василий Дмитриевич 
(1948 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации (Москва). 
Область научных исследований: эко-
номическая преступность. 
ЛАРЬКОВ Анатолий Николаевич 
(1933 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор (Москва). Область науч-
ных исследований: должностные и 
хозяйственные преступления. 
ЛЕБЕДЕВ Семен Яковлевич 
(1958 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации (Москва). Об-
ласть научных исследований: про-
блемы криминологической детерми-
нации, социально-правовой контроль 
над преступностью. 
ЛЕЙКИНА Нина Семеновна (1926–
1996), доктор юридических наук, про-
фессор (Санкт-Пе тер бург). Область 
научных исследо ваний: личность 
преступника, преступное поведение. 
ЛОПАШЕНКО Наталья Алексан-
дровна (1959 г. р.), доктор юриди-
ческих наук, профессор (Саратов). 
Область научных исследований: 
экономическая и коррупционная 
преступность. 
ЛУНЕЕВ Виктор Васильевич 
(1932 г. р.), доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации, 
лауреат Государственной премии 
Российской Федерации (Москва). 
Область научных исследований: 
сравнительный анализ российской 
и зарубежной преступности, причи-

ступное поведение, детерминизм и 
ответственность. 

ОБРАЖИЕВ Константин Викторо-
вич (1979 г. р.), доктор юридических 
наук, профессор (Москва). Область 
научных исследований: источники 
уголовного права, соци аль но-кри ми-
но логическая обусловленность уго-
ловного закона, учение о преступле-
нии, квалификация преступлений. 

ОВЧИНСКИЙ Владимир Семено-
вич (1955 г. р.), доктор юридических 
наук, заслуженный юрист Россий-
ской Федерации, почетный сотруд-
ник МВД России, вице-президент Со-
юза криминалистов и криминологов 
(Москва). Область научных иссле-
дований: общие проблемы борьбы с 
преступностью, организованная пре-
ступность, коррупция, терроризм, 
правонарушения несовершеннолет-
них и молодежи. 

ОВЧИНСКИЙ Семен Самуилович 
(1922–1993), доктор юридических 
наук, профессор (Москва). Область 
научных исследований: тяжкая на-
сильственная преступность, город-
ская преступность, прогнозирование 
и профилактика индивидуального 
преступного поведения. 

ОРЕХОВ Владимир Васильевич 
(1930–2007), доктор юридических 
наук, профессор (Санкт-Петер бург). 
Область научных исследований: ин-
дивидуальное предупреждение пре-
ступлений, про фи лакти ческое зна-
чение правовой про паганды. 

ОРЛОВ Владислав Николаевич 
(1973 г. р.), доктор юридических наук, 
доцент (Москва). Область научных 
исследований: теория криминологии, 
пенологии, криминопенологии и уго-
ловно-ис пол ни тельного права, при-
менение (назначение, исполнение) и 
отбывание уголовного наказания.

ностью, назначение, исполнение на-
казания в виде смертной казни. 

МИНЕНОК Михаил Григорьевич 
(1944 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор (Калининград). Область 
научных исследований: криминоло-
гические и уголовно-пра вовые про-
блемы корысти. 

МИНИН Анатолий Яковлевич 
(1946 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор (Москва). Область науч-
ных исследований: ин форматизация 
криминологических исследований. 

МИНЬКОВСКИЙ Генрих Михайло-
вич (1923–1998), доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации 
(Москва). Область научных исследо-
ваний: общая теория криминологии, 
преступность несовершеннолетних. 

МИХАЙЛОВСКАЯ Инга Борисовна 
(1931–2014), доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации (Москва). Об-
ласть научных исследований: причи-
ны преступности, региональные раз-
личия в состоянии преступности. 

МИХЛИН Александр Соломонович 
(1930–2007), доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации 
(Москва). Область научных исследо-
ваний: пенитенциарная, рецидивная 
преступность. 

НОЙ Иосиф Соломонович (1923–
1997), доктор юридических наук, про-
фессор (Саратов). Область на учных 
исследований: личность пре ступника, 
соотношение биологи че ского и соци-
ального в детерминации криминаль-
ного поведения. 

НОМОКОНОВ Виталий Анатолье-
вич (1941 г. р.), доктор юридических 
наук, профессор (Владивосток). Об-
ласть научных исследований: пре-
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ПОРТНОВ Иосиф Петрович (1937–
1999), доктор юридических наук (Мо-
сква). Область научных исследова-
ний: предупреждение преступности 
в городах, борьба с хулиганством. 
ПУДОВОЧКИН Юрий Евгеньевич 
(1975 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор (Москва). Область науч-
ных исследований: преступность не-
совершеннолетних.
РАСТОРОПОВ Сергей Владимиро-
вич (1969 г. р.), доктор юридиче ских 
наук, профессор (Москва). Об ласть 
научных исследований: насильствен-
ная преступность, пенальная преступ-
ность, виктимология.
РАТИНОВ Александр Рувимович 
(1920–2007), доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации 
(Москва). Область научных иссле-
дований: личность преступника как 
объект психологического изучения, 
правовая психология и преступное 
поведение. 
РЕПЕЦКАЯ Анна Леонидовна 
(1962 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор (Иркутск). Область науч-
ных исследований: организованная, 
экономическая преступность. 
РЕШЕТНИКОВ Феликс Михайло-
вич (1930–1998), доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Феде-
рации (Москва). Область научных 
исследований: зарубежная крими-
нология, теоретические проблемы 
борьбы с преступностью. 
РИВМАН Давид Вениаминович 
(1929–2007), доктор юридических 
наук, профессор (Санкт-Петер бург). 
Область научных исследований: вик-
тимологические факторы и профи-
лактика преступлений. 
РЫБАЛЬСКАЯ Виола Яновна 
(1931–2014), доктор юридических 

ОСТРОУМОВ Сергей Сергеевич 
(1909–1979), доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки РСФСР. Область научных 
исследований: правовая статистика, 
преступность и ее причины в доре-
волюционной России. 

ПАВЛИНОВ Андрей Владимиро-
вич (1971 г. р.), доктор юридических 
наук, профессор (Москва). Область 
научных исследований: экстремизм.

ПИНКЕВИЧ Татьяна Валентинов-
на (1957 г. р.), доктор юридических 
наук, профессор (Ставрополь). Об-
ласть научных исследований: пре-
ступность в сфере экономики. 

ПЛЕШАКОВ Владимир Алексан-
дрович (1950 г. р.), доктор юриди-
ческих наук, профессор (Москва). 
Область научных исследований: ор-
ганизованная преступность, крими-
нологическая безопасность, пре-
ступность несовершеннолетних. 
ПОБЕГАЙЛО Эдуард Филиппович 
(1937 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации (Мо-
сква). Область научных исследова-
ний: организованная и насильствен-
ная преступность, теория и практика 
профилактики преступлений. 
ПОНОМАРЕВ Павел Георгиевич 
(1947–2010), доктор юридических 
наук, профессор (Москва). Область 
научных исследований: организация 
борьбы с преступностью и форми-
рование уголовной политики, со-
вершенствование пенитенциарной 
системы и проблемы обращения с 
осужденными. 

ПОПОВ Виталий Иванович 
(1940 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации (Москва). Область 
научных исследований: организован-
ная и рецидивная преступность. 

СПИРИДОНОВ Лев Иванович 
(1929–2000), доктор юридических 
наук, профессор (Санкт-Петер бург). 
Область научных исследований: со-
циология преступности, соотношение 
криминологии и уголовного права. 
СТАРКОВ Олег Васильевич (1952–
2014), доктор юридических наук, 
профессор (Краснодар). Область на-
учных исследований: борьба с пре-
ступностью, характеристика особен-
ностей и понятий отдельных видов 
преступлений. 
СТРУЧКОВ Николай Алексеевич 
(1922–1991), доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки РСФСР (Москва). Об-
ласть научных исследований: причи-
ны преступности, деятельность ОВД 
по предупреждению преступлений.
СУХАРЕВ Александр Яковлевич 
(1923 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации (Москва). Об-
ласть научных исследований: причи-
ны преступности, теория и практика 
предупреждения преступлений. 
ТАНАСЕВИЧ Валериан Григорье-
вич (1908–1985), доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный 
юрист РСФСР (Москва). Область на-
учных исследований: классификация 
причин преступности и мер предупре-
ждения преступности, экономическая 
преступность. 
ТРАЙНИН Арон Наумович (1881–
1949), доктор юридических наук, 
профессор, член-корреспондент Ака-
демии наук СССР, заслуженный дея-
тель науки РСФСР (Москва). Область 
научных исследований: социология 
пре ступности, уголовно-правовое пре-
дупреждение преступности. 
УСТИНОВ Владимир Самуилович 
(1942–2003), доктор юридических 
наук, профессор (Санкт-Пе тер бург). 
Область научных исследований: пра-

наук, профессор (Иркутск). Область 
научных исследований: виктимоло-
гия и предупреждение преступности. 

САМОВИЧЕВ Евгений Григорьевич 
(1947 г. р.), доктор юридических наук, 
кандидат психологических наук, про-
фессор (Москва). Область научных 
исследований: кри минолого-пси хо ло-
ги ческие проблемы личности преступ-
ника, мотивация преступного поведе-
ния, насильственная преступность.

САХАРОВ Александр Борисович 
(1919–1996), доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации, 
лауреат Государственной премии 
СССР (Москва). Область научных 
исследований: личность преступни-
ка, причины преступности. 

СИБИРЯКОВ Сергей Львович 
(1951 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор (Волгоград). Область на-
учных исследований: преступность 
несовершеннолетних. 

СИДОРЕНКО Элина Леонидов-
на (1981 г. р.), доктор юридических 
наук, профессор (Москва). Область 
научных исследований: виктимоло-
гия, коррупция и финансовая безо-
пасность.

СКВОРЦОВ Константин Федоро-
вич (1929–2012), доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федера-
ции, почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации (Москва). Об-
ласть научных исследований: хище-
ния, должностные и хозяйственные 
преступления. 

СКЛЯРОВ Сергей Валерьевич 
(1967 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор (Москва). Область науч-
ных исследований: индивидуальное 
преступное поведение, уголовная 
ответственность.
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ЧЕЧЕЛЬ Григорий Иванович 
(1931 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации (Ставрополь). 
Область научных исследований: 
виктимологические факторы и ме-
ханизмы преступного поведения, 
уголовно-правовые и криминологи-
ческие проблемы борьбы с престу-
плениями против личности.

ШАВАЕВ Андрей Гургенович 
(1959 г. р.), доктор юридических 
наук (Москва). Область научных ис-
следований: преступность в сфере 
экономики.

ШАРГОРОДСКИЙ Михаил Давы-
дович (1902–1979), доктор юри-
дических наук, профессор (Санкт-
Пе тербург). Область научных ис-
следований: причины преступности, 
соотношение уголовного пра ва и 
криминологии. 

ШЕСТАКОВ Дмитрий Анатолье-
вич (1949 г. р.), доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации, 
президент Международного Санкт-
Петербургского криминологического 
клуба (Санкт-Петербург). Область 
научных исследований: теория и 
история криминологии, семейная 
криминология.
ШЛЯПОЧНИКОВ Александр Семе-
нович (1902–1979), доктор юриди-
ческих наук, профессор (Москва). 
Область научных исследова ний: 
общая теория криминологии, соот-
ношение криминологии и уго ловно-
исполнительного права. 

ШРАГА Илья Львович (1929–1988), 
доктор юридических наук, профессор 
(Москва). Область научных исследо-
ваний: латентная преступность, борь-
ба с преступ лениями на транспорте. 

ШУПИЛОВ Валерий Прокофьевич 
(1941–1986), доктор юридических наук, 

вовая профилактика, особенности про-
филактической деятельности ОВД. 

УТЕВСКИЙ Борис Самойлович 
(1887–1970), доктор юридических 
наук, профессор (Москва). Область 
научных исследований: рецидивная 
преступность, преступ ность несо-
вершеннолетних, соот ношение кри-
минологии и ис пра ви тель но-тру до-
вого права.

УТКИН Владимир Александрович 
(1956 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор (Москва). Область на-
учных исследований: предупрежде-
ние преступности, теория уго ловно-
исполнительного права.

ФАДЕЕВ Виктор Николаевич 
(1954 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор (Москва). Область науч-
ных исследований: теоретические 
основы криминологии, криминоло-
гическая характеристика преступле-
ний, совершаемых рабочей моло-
дежью, преступления, связанные с 
исламским традиционализмом.

ФИЛИМОНОВ Вадим Донатович 
(1931 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор (Томск). Область науч-
ных исследований: личность пре-
ступника, формирование антиобще-
ственного сознания, профилактика 
преступлений.

ФИЛИМОНОВ Олег Вадимович 
(1953–2013), доктор юридических 
наук, профессор (Москва). Область 
научных исследований: посткрими-
нальный контроль, индивидуальная 
профилактика, криминологические 
основы уголовного права. 

ХОХРЯКОВ Геннадий Федорович 
(1945–2010), доктор юри дических 
наук, профессор (Москва). Область 
научных исследований: криминоло-
гия и уго лов но-исполнительное пра-
во, пре дупреждение преступно сти 
не совершеннолетних. 

СВЕДЕНИЯ
О КРИМИНОЛОГАХ И УЧЕНЫХ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,

ИССЛЕДОВАВШИХ
ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

АВРАМЕНКО Елена Алексеевна 
(1975 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область науч-
ных исследований: экономическая 
преступность, предупреждение пре-
ступности уголовно-пра во выми сред-
ствами. 
АНАНИЧ Валерий Антонович 
(1949 г. р.), доктор исторических наук, 
кандидат юридических наук, про-
фессор (Минск). Область научных 
исследований: общая теория крими-
нологии, методологические основы 
изучения преступности, сравнитель-
ный анализ отечественной и зару-
бежной преступности, проблемы 
предупреждения преступности, дея-
тельность ОВД по предупреждению 
преступлений. 

АНАНИЧ Светлана Валерьевна 
(1974 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область на-
учных исследований: бытовая, нар-
копреступность, международное со-
трудничество в сфере борьбы с пре-
ступностью.

АНИКЕЕВА Наталья Александров-
на (1963 г. р.), кандидат юридических 
наук (Минск). Область научных ис-
следований: прогнозирование и пла-
нирование борьбы с преступностью, 
количественные методы в кримино-
логии, компьютерная преступность, 
информатизация криминологических 
исследований.

профессор (Москва). Область научных 
исследований: преступность за рубе-
жом, международный терроризм. 
ЩЕРБАКОВА Людмила Михайлов-
на (1954 г. р.), доктор юридических 
наук, профессор (Ставрополь). Об-
ласть научных исследований: жен-
ская преступность.
ЭМИНОВ Владимир Евгеньевич 
(1934 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации, вице-пре зи-
дент Союза криминалистов и крими-
нологов (Москва). Область научных 
исследований: криминологическая 
характеристика преступлений, ис-
то рия криминологии, преступления 
в сфере экономики, преступная не-
осторожность на транспорте, воин-
ская преступность. 

ЯКОВЛЕВ Александр Максимо-
вич (1927–2011), доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации, лау-
реат Государственной премии СССР 
(Москва). Область научных иссле-
дований: социология преступности, 
теория причинности в криминологии, 
концепции причин преступности в 
зарубежных странах. 

ЯСТРЕБОВ Владислав Борисович 
(1937 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор. Область научных иссле-
дований: хищения, должностные и 
хозяйственные преступления.
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социальное пре ду преж дение пре-
ступности. 
БАСЕЦКИЙ Иван Игнатьевич 
(1945 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Рес-
публики Беларусь (Минск). Область 
научных исследований: социально-
правовой контроль над преступно-
стью, организованная преступность 
и коррупция.
БАХУР Олег Иванович (1979 г. р.), 
кандидат юридических наук, доцент 
(Минск). Область научных исследо-
ваний: преступность в сфере мигра-
ции, незаконный оборот наркотиков.
БАШАН Алексей Владимирович 
(1975 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область на-
учных исследований: коррупционная 
преступность, криминологические 
аспекты оперативно-розыскной дея-
тельности.
БЕКЕЩЕНКО Анатолий Василье-
вич (1947 г. р.), кандидат юридиче-
ских наук (Минск). Область научных 
исследований: управление процес-
сом предупреждения преступности, 
информационное обеспечение про-
филактики преступлений ОВД.
БЕРЕСТЕНЬ Владимир Ильич 
(1956 г. р.), доктор юридических 
наук, профессор (Минск). Область 
научных исследований: причины 
преступности, коррупционная пре-
ступность, оперативно-розыскная 
профилактика преступлений.
БОРИКО Сергей Васильевич 
(1939 г. р.), кандидат юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист 
Республики Беларусь (Минск). Об-
ласть научных исследований: право-
вые основы профилактики преступле-
ний, предупреждение преступлений 
органами уголовного преследования.
БРИГАДИН Денис Петрович 
(1984 г. р.), кандидат исторических 

АХРАМЕНКА Николай Федорович 
(1946 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область на-
учных исследований: общие про-
блемы криминологии, применение 
статистических методов для изуче-
ния преступности, компьютерная 
преступность.
БАБИЙ Николай Алексеевич 
(1955 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область на-
учных исследований: криминологи-
ческие основания норм уголовного 
права, общая и частная превенция 
корыстных и насильственных пре-
ступлений. 
БАЖАНОВ Олег Иванович (1938–
2017), кандидат юридических наук, 
доцент (Минск). Область научных 
исследований: криминология и уго-
ловная политика, общие проблемы 
уголовно-правового пре дупреждения 
преступности, пе нитенциарная про-
филактика ре цидива преступлений.
БАЛАШЕНКО Сергей Александро-
вич (1962 г. р.), доктор юридических 
наук, профессор (Минск). Область на-
учных исследований: экологические 
преступления и правонарушения. 
БАРАНОВСКИЙ Николай Алек-
сандрович (1950 г. р.), доктор со-
циологических наук, кандидат юри-
дических наук, профессор (Минск). 
Область научных исследований: со-
циология преступности, мотивация 
преступного по ведения, проблемы 
криминоло гического законодатель-
ства и криминологической экспер-
тизы нормативных правовых актов, 
антидевиантная политика.
БАРКОВ Александр Владимиро-
вич (1947 г. р.), кандидат юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный 
юрист Республики Беларусь (Минск). 
Область научных исследо ваний: кри-
минологиче ская обуслов ленность 
уго ловного законода тель ства, обще-

ГУЧОК Александр Евгеньевич 
(1965 г. р.), доктор юридических 
наук, доцент (Минск). Область науч-
ных исследований: общие вопросы 
кри миналистического и уго ловно-
про  цессуального предуп реждения 
преступлений, предуп реждение пре-
ступлений структурами прокуратуры, 
Следственного комитета.

ДАНИЛЮК Станислав Евгеньевич 
(1955 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент, заслуженный юрист 
Республики Беларусь (Минск). Об-
ласть научных исследований: крими-
нология и уголовная политика, пре-
дупреждение организованной пре-
ступности и коррупции.

ДЕДКОВ Леонид Леонтьевич 
(1930–2008), кандидат юридических 
наук (Минск). Область научных ис-
следований: профилактика право-
нарушений, деятельность органов 
прокуратуры по предупреждению 
преступности.

ДУБОВЕЦ Петр Азарович (1931–
2013), кандидат юридических наук, до-
цент (Минск). Область научных иссле-
дований: преступность и ее причины, 
уголовно-правовое предупреждение 
насильственных преступлений, пьян-
ства и алкоголизма.

ДУЛОВ Андрей Васильевич (1924–
2018), доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки 
Республики Беларусь (Минск). Об-
ласть научных исследований: долж-
ностные преступления, личность 
преступника как объект психолого-
крими но ло гического изучения, су-
дебная психология.

ДУХОВНИК Юрий Евгеньевич 
(1987 г. р.), кандидат юридических 
наук (Минск). Область научных ис-
следований: преступления против 
интеллектуальной собственности.

наук (Минск). Область научных иссле-
дований: преступность в Беларуси во 
второй половине XIX – начале ХХ в.
БУРЫЙ Виталий Евгеньевич 
(1975 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область науч-
ных исследований: пенитенциарная 
и постпенитенциарная профилакти-
ка преступлений.
ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексее вич 
(1955 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор, член-корреспондент На-
циональной академии наук Белару-
си, заслуженный юрист Республики 
Беларусь (Минск). Область научных 
исследований: правовые основы 
предупреждения преступлений, об-
щая и коррупционная преступность.

ВЕРЕМЕЕНКО Виталий Михайло-
вич (1983 г. р.), кандидат юридиче-
ских наук, доцент (Минск). Область 
научных исследований: уголовно-пра-
вовые проблемы борьбы с экономи-
ческой преступностью и коррупцией.

ГАЙДЕЛЬЦОВ Владимир Сергее-
вич (1947 г. р.), кандидат юридиче-
ских наук, доцент (Минск). Область 
научных исследований: преступ-
ления против государства, крими-
нологическое обеспечение опе-
ра тивно-розыскной деятельности, 
пре дупреждение преступлений сле-
дователем. 
ГОЛЯКОВА Ирина Викторовна 
(1967 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область на-
учных исследований: преступления 
в сфере незаконного оборота нарко-
тиков.
ГРУНТОВ Игорь Олегович 
(1955 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор (Минск). Область на-
учных исследований: соотношение 
криминологии и уголовного права, 
уголовно-правовое предупреждение 
преступлений.
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ждение преступности в зарубежных 
странах, оперативно-розыскная про-
филактика преступ лений.

КАПЕЛЬКО Иван Валентинович 
(1959 г. р.), кандидат юридических 
наук (Минск). Область научных ис-
следований: проблемы координации 
деятельности правоохранительных 
органов в борьбе с преступностью, 
экономическая преступность.

КАРАЗЕЙ Олег Георгиевич 
(1979 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область на-
учных исследований: бытовая пре-
ступность, предупреждение престу-
плений органами внутренних дел.

КАТЦОВА Татьяна Михайловна 
(1978 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область науч-
ных исследований: пенитенциарная 
и постпенитенциарная индивидуаль-
ная профилактика преступлений.

КАШЕВСКИЙ Вячеслав Алексан-
дрович (1960 г. р.), кандидат юри-
дических наук, доцент (Минск). Об-
ласть научных исследований: преду-
преждение преступлений в условиях 
чрезвычайных ситуаций, бытовая и 
геронтологическая преступность.

КАШИНСКИЙ Михаил Юльевич 
(1975 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область на-
учных исследований: личность пре-
ступника, пенитенциарная профи-
лактика, медицинские аспекты борь-
бы с наркоманией.

КИЙКО Николай Владимирович 
(1982 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область науч-
ных исследований: пенитенциарная 
преступность, соотношение крими-
нологии и уголовно-ис пол ни тельного 
права.
КЛИМ Анатолий Марьянович 
(1964 г. р.), кандидат юридических 

ЗУБАРЕВА Людмила Леонидовна 
(1977 г. р.), кандидат юридических 
наук (Минск). Область научных ис-
следований: преступность иностран-
цев и лиц без гражданства, кримино-
логическое обеспечение оперативно-
розыскной деятельности.

ЕРМОЛОВИЧ Владимир Федоро-
вич (1955 г. р.), доктор юридических 
наук, профессор (Минск). Область 
научных исследований: криминали-
стическая характеристика престу-
плений, правовые основы профилак-
тики преступлений. 

ЕФИМОВ Михаил Артемьевич 
(1925–2000), доктор юридических 
наук, профессор (Минск). Область 
научных исследований: рецидивная 
преступность, преступления против 
общественного порядка, обществен-
ной безопасности и здоровья насе-
ления. 

ЗЫРИН Михаил Иванович (1923–
2005), кандидат юридических наук, 
доцент (Минск). Область научных 
исследований: общие вопросы про-
филактики преступлений, предупре-
ждение преступлений в го ро дах-
новостройках.
КАЗАК Светлана Валерьевна 
(1974 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область науч-
ных исследований: индивидуальное 
предупреждение преступлений при 
исполнении наказаний, не связанных 
с лишением свободы.

КАЗАКЕВИЧ Светлана Михайлов-
на (1974 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область науч-
ных исследований: экономическая и 
наркопреступность, преступления в 
банковской сфере. 

КАЛИНИН Юрий Викентьевич 
(1931–2004), доктор юридических 
наук, профессор (Минск). Область 
научных исследований: предупре-

КОЛЯГО Виктор Витольдович 
(1980 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область науч-
ных исследований: правовые основы 
профилактики правонарушений. 

КОМЯК Николай Александрович 
(1948 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область науч-
ных исследований: отклоняющееся 
поведение в сфере нрав ственно-
половых отношений. 

КРАВЦОВА Марина Александров-
на (1981 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область науч-
ных исследований: экологическая 
преступность, пра вонарушения в 
сфере охраны при родных ресурсов. 

ЛАПЕКО Игорь Дмитриевич 
(1947 г. р.), кандидат юридических 
наук (Минск). Область научных ис-
следований: воинская и таможенная 
преступность. 

ЛАХТИКОВ Дмитрий Николаевич 
(1984 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область науч-
ных исследований: оперативно-ро-
зыскная профилактика преступ ле-
ний ОВД, эффективность функцио-
нирования системы предуп реж дения 
преступности.

ЛЕГЕНЧЕНКО Наталия Алексан-
дровна (1971 г. р.), кандидат юридиче-
ских наук, доцент (Минск). Область на-
учных исследований: ор ганизованная 
преступность и коррупция, социаль-
ные отклонения.

ЛЕОНОВ Александр Петрович 
(1947–2019), кандидат философских 
наук, доцент (Минск). Область науч-
ных исследований: криминология и 
управление, количественные мето-
ды в криминологии. 

ЛОБАНОВ Владимир Алексеевич 
(1925–1993), кандидат юридических 
наук, доцент. Область научных иссле-

наук, доцент (Минск). Область на-
учных исследований: корыстная, 
экономическая, коррупционная пре-
ступность.

КЛЮЧКО Римма Николаевна 
(1970 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Гродно). Область на-
учных исследований: преступность 
в информационной сфере, общая и 
частная превенция преступности.

КОВАЛЬЧУК Алексей Васильевич 
(1980 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область на-
учных исследований: преступления 
против государства и собственности.

КНЯЗЕВ Игорь Михайлович 
(1973 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область науч-
ных исследований: уго лов но-про цес-
суальные аспекты предупреждения 
преступности, предупреждение пре-
ступлений следователем.

КНЯЗЕВ Станислав Никифорович 
(1948 г.р.), доктор юридических наук, 
профессор (Минск). Область научных 
исследований: преступления против 
государства, управление процессом 
предупреждения преступности. 

КОЗЕЛЕЦКАЯ Наталья Ивановна 
(1976 г. р.), кандидат юридических наук, 
доцент (Минск). Область научных ис-
следований: преступность мигрантов 
и связанная с торговлей людьми.

КОКЛЮХИН Владимир Владими-
рович (1934–2011), кандидат фило-
софских наук, профессор (Брест). 
Область научных исследований: 
философия и история криминологии 
и преступности.

КОЛЧЕНОГОВА Ольга Петровна 
(1952 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область науч-
ных исследований: правовые осно-
вы и профилактика преступности 
несовершеннолетних.
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научных исследований: личность 
преступника, психологический меха-
низм преступного поведения. 
НАБАТОВА Анна Эдуардовна 
(1976 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Гомель). Область на-
учных исследований: предупрежде-
ние преступлений подразделениями 
Следственного комитета, по чрезвы-
чайным ситуациям, гендерная кри-
минология.
НИКИТИН Юрий Александрович 
(1978 г. р.), кандидат юридических 
наук (Минск). Область научных ис-
следований: соотношение кримино-
логии и уголовного права, фальши-
вомонетничество.
ПАСТУШЕНЯ Александр Николае-
вич (1954 г. р.), доктор психологиче-
ских наук, профессор (Минск). Область 
научных исследований: криминальная 
психология, личность преступника, 
мотивация преступного поведения. 
ПЕНКРАТ Валентин Ильич 
(1946 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область науч-
ных исследований: преступления в 
сфере семейных отношений.
ПЕРЕВАЛОВ Дмитрий Васильевич 
(1969 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область на-
учных исследований: преступления 
террористической и экстремистской 
направленности.
ПИСКАРЁВ Виктор Алексеевич 
(1929–2018), кандидат юридических 
наук (Минск). Область научных ис-
следований: преступность в усло-
виях крупного города, профилактика 
правонарушений. 
ПОСТНИКОВА Алла Анатольевна 
(1964 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область на-
учных исследований: правовое ре-
гулирование профилактики преступ-
лений, профилактическая деятель-
ность ОВД.

дований: теоретические проблемы 
криминологии, преступ ления против 
собственности. 
ЛОСЕВ Владимир Владимирович 
(1968 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область науч-
ных исследований: воинская, корруп-
ционная преступность.
ЛУКАШОВ Алексей Ильич 
(1952 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область науч-
ных исследований: предупреждение 
преступности уголовно-пра вовыми 
средствами.
МАРЧУК Василий Васильевич 
(1961 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область научных 
исследований: криминологические 
основания квалификации преступ-
лений, криминологическая экспертиза 
нормативных правовых актов.
МЕЛЕХОВЕЦ Юрий Александро-
вич (1961 г. р.), кандидат юридиче-
ских наук (Минск). Область научных 
исследований: уголовно-правовое 
предупреждение преступности.
МИЧУЛИС Эдмунд Францевич 
(1937), кандидат юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Рес-
публики Беларусь (Минск). Область 
научных исследований: пре ступления 
против государства, методология 
криминологии, кри минологическое 
обеспечение опе ративно-розыскной 
деятельности. 
МОРОЗ Владимир Владимирович 
(1958–2013), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область науч-
ных исследований: правовые осно-
вы предупреждения преступности, 
региональные различия преступно-
сти, преступления с использованием 
огнестрельного оружия.
МУХИН Геннадий Николаевич 
(1956 г. р.), доктор юридических 
наук, профессор (Минск). Область 

САВЕНОК Анатолий Леонидович 
(1964 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор (Минск). Область на-
учных исследований: соотношение 
криминологии и уголовного права, 
мотивация преступного поведения, 
эффективность уголовно-правовых 
мер борьбы с преступностью.

САДОВСКИЙ Александр Викто-
рович (1923–1985), кандидат юри-
дических наук, доцент (Минск). Об-
ласть научных исследований: пре-
ступность несовершеннолетних, 
пре дупреждение преступности уго-
ловно-правовыми средствами. 

САПОГИН Александр Никитович 
(1935 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область науч-
ных исследований: криминология и 
уп равление, экологическая преступ-
ность. 

САРКИСОВА Элисса Андреевна 
(1936–2017), кандидат юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный 
юрист Республики Беларусь (Минск). 
Область научных исследований: 
предупреждение преступности уго-
ловно-правовыми средствами.

САЧЕК Александр Григорьевич 
(1978 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область на-
учных исследований: общие во-
просы криминологии, корыстно-на-
сильственная преступность.

САЩЕКО Павел Иванович 
(1975 г. р.), кандидат юридических 
наук (Минск). Область научных иссле-
дований: общие вопросы криминоло-
гии, коррупционная преступность. 

СЕЛЯТЫЦКИЙ Юрий Иосифович 
(1977 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область на-
учных исследований: молодежная 
преступность, пенитенциарная про-
филактика преступлений.

ПРИМАЧЕНОК Анатолий Андре-
евич (1931 г. р.), кандидат юридиче-
ских наук, доцент (Минск). Область 
научных исследований: преступ-
ность несовершеннолетних.
РЕУТСКАЯ Елена Александровна 
(1987 г. р.), кандидат юридических 
наук (Минск). Область научных ис-
следований: правовые основы пред-
упреждения преступности.
РОДЕВИЧ Валерий Чеславович 
(1969 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область науч-
ных исследований: криминологиче-
ские аспекты оперативно-розыскной 
деятельности.
РОМАНОВ Василий Владимирович 
(1935 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область на-
учных исследований: криминальная 
виктимология, бытовая преступность. 
РУБИС Александр Сергеевич 
(1956 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор (Минск). Область науч-
ных исследований: методология кри-
минологии, предупреждение престу-
плений следователем, прокурором. 
РУСЕЦКИЙ Олег Валерьевич 
(1972 г. р.), кандидат юридических 
наук (Минск). Область научных ис-
следований: наркомания несовер-
шеннолетних, криминологическая 
экспертиза проектов нормативных 
правовых актов.
РЫБАКЛЮЧЕВА Ольга Зайниевна 
(1976 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область на-
учных исследований: преступления 
против сотрудников ОВД.
РЯБЦЕВ Леонид Михайлович 
(1955 г. р.), доктор юридических 
наук, профессор (Минск). Область 
научных исследований: правовое 
регулирование профилактики право-
нарушений, преступления в сфере 
общественной безопасности.
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СОЛТАНОВИЧ Андрей Владими-
рович (1961 г. р.), кандидат юриди-
ческих наук, доцент (Минск). Область 
научных исследований: коррупцион-
ная преступность, общие вопросы 
предупреждения преступности.
СОРКИН Владимир Семенович 
(1965 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Гродно). Область науч-
ных исследований: общие вопросы 
криминологической профилактики 
преступлений.
СОСНОВСКИЙ Александр Алексе-
евич (1976 г. р.), кандидат юридиче-
ских наук, доцент (Минск). Область 
научных исследований: преступ-
ность в сфере незаконного оборота 
оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств. 
СТАЦЕНКО Владимир Григорье-
вич (1951 г. р.), кандидат историче-
ских наук, доцент (Витебск). Область 
научных исследований: криминоло-
гические проблемы борьбы с пре-
ступностью, международное крими-
нологическое законодательство.
СТЕПАНЕНКО Владимир Иванович 
(1974 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область научных 
исследований: соотношение крими-
нологии и уго ловно-исполнительного 
права, пенитенциарная профилакти-
ка преступ лений.
СТЕШИЦ Валентин Кириллович 
(1928–1998), доктор медицинских 
наук, профессор (Минск). Область 
научных исследований: пьянство, 
наркомания, неосторожные престу-
пления в сфере безопасности до-
рожного движения.
СТУКАНОВ Виталий Григорьевич 
(1972 г. р.), доктор педагогических 
наук, кандидат психологических наук, 
профессор (Минск). Область научных 
исследований: педагогическая про-
филактика преступлений, правовое 
воспитание.

СЁМИН Анатолий Анатольевич 
(1976 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область науч-
ных исследований: виктимологиче-
ская профилактика преступлений.

СЕМЕНЮК Дмитрий Петрович 
(1968 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область на-
учных исследований: таможенная 
преступность, профилактика право-
нарушений.

СЕРЕДА Руслан Александрович 
(1977 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область на-
учных исследований: личность пре-
ступника, предупреждение преступ-
ности уголовно-правовыми средства-
ми, международное сотрудничество 
в борьбе с преступностью.

СВИЛО Светлана Михайловна 
(1972 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область науч-
ных исследований: женская преступ-
ность, насильственные преступле-
ния в сфере быта.

СЕРБУН Павел Павлович (1953 г. р.), 
кандидат юридических наук, доцент 
(Минск). Область научных исследо-
ваний: соотношение криминологии 
и уголовно-исполнительного права, 
постпенитенциарная профилактика 
преступлений.

СЕРЕБРЯКОВА Ирина Михайлов-
на (1959 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область науч-
ных исследований: зарубежная кри-
минология, международное сотруд-
ничество в области предупреждения 
преступности.

СИВАКОВ Юрий Леонидович 
(1946 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область науч-
ных исследований: управление про-
цессом предупреждения преступ-
ности, профилактическая деятель-
ность ОВД. 

преступность, терроризм, опе ра тив-
но-розыскная профилактика.

ХИЛЮТА Вадим Владимирович 
(1977 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Гродно). Область науч-
ных исследований: предупреждение 
экономической преступности.

ХОМИЧ Владимир Михайлович 
(1951 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Рес-
публики Беларусь (Минск). Область 
научных исследований: криминоло-
гия правообразования, соотношение 
уголовного права и криминологии, 
криминологическая экспертиза про-
ектов нормативных правовых актов, 
коррупционная преступность.

ХРАМОВ Сергей Михайлович 
(1966 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Брест). Область на-
учных исследований: личность пре-
ступника, уголовно-правовое преду-
преждение преступлений, латентная 
преступность.

ЧАСНОК Сергей Юрьевич (1975 г. р.), 
кандидат юридических наук, доцент 
(Минск). Область научных исследова-
ний: рецидивная преступность.

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович 
(1937 г. р.), кандидат юридических 
наук, профессор (Минск). Область 
научных исследований: профилак-
тика правонарушений, рецидивная 
преступность, терроризм.

ШАБАЛЬ Владимир Сергеевич 
(1988 г. р.), кандидат юридических 
наук (Минск). Область научных ис-
следований: правовые основы пени-
тенциарной профилактики, инфор-
мационное обеспечение организации 
борьбы с преступностью.

ШАБАНОВ Вячеслав Борисович 
(1959 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор (Минск). Область науч-
ных исследований: преступность в 

СУРЖЕНКО Юрий Александрович 
(1985 г. р.), кандидат юридических 
наук (Минск). Область научных ис-
следований: преступность в местах 
лишения свободы, пенитенциарная 
профилактика. 

СУХОВАРОВ Константин Сергеевич 
(1981 г. р.), кандидат юридических 
наук (Минск). Область научных иссле-
дований: индивидуальная профилак-
тика рецидивной преступности. 

ТЕРЕЩЕНКО Татьяна Георгиевна 
(1985 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область науч-
ных исследований: насильственная 
преступность, соотношение уголов-
ного права и кри минологии. 

ТИШКЕВИЧ Станислав Иванович 
(1952–2008), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область на-
учных исследований: преступления 
против половой свободы и неприкос-
новенности.

ТРАПШ Владимир Григорьевич 
(1948 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область на-
учных исследований: преступность 
в агломерации сверхкрупного горо-
да, предупреждение преступлений 
следственными подразделениями.

ТРАХИМЁНОК Сергей Александро-
вич (1950 г. р.), доктор юридических 
наук, профессор (Минск). Область на-
учных исследований: пре ступления 
против государства, опе ративно-ро-
зыск ная профилактика.

ФЕДЧУК Иван Леонтьевич (1981 г. р.), 
кандидат юридических наук, доцент 
(Минск). Область научных исследова-
ний: предупреждение семейного наси-
лия, профилактика пьянства.

ХАРЕВИЧ Дмитрий Людвикович 
(1969 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область науч-
ных исследований: организованная 
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минологии, оперативно-розыскная 
профилактика преступ лений.

ШИЛИН Дмитрий Владимирович 
(1981 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область научных 
ис следований: уго ловно-пра вовые 
проб лемы борьбы с преступ лениями 
в отношении культурных ценностей.

ШИКУНОВ Всеволод Сергеевич 
(1928–2011), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область науч-
ных исследований: зарубежная кри-
минология.

ШИХАНЦОВ Геннадий Григорье-
вич (1941 г. р.), кандидат юридиче-
ских наук, доцент (Гродно). Область 
научных исследований: мотивация 
преступного поведения, преступ-
ность несовершеннолетних, теоре-
тические основы предупреждения 
преступности. 

ШРУБ Максим Павлович (1979 г. р.), 
кандидат юридических наук, доцент 
(Минск). Область научных исследо-
ваний: преступность, связанная с тор-
говлей людьми и иными формами экс-
плуатации человека, криминалистиче-
ская профилактика преступлений.

ЯЛОВИК Василий Степанович 
(1960 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область науч-
ных исследований: преступность не-
совершеннолетних, наркомания. 

ЯСКЕВИЧ Александр Васильевич 
(1960 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область на-
учных исследований: экономическая 
преступность, опе ративно-розыскная 
профилактика преступлений.

ЯЦУТА Игорь Станиславович 
(1971 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область на-
учных исследований: преступления 
против государства, связанные с тер-
роризмом и экстремизмом. 

местах лишения свободы, пенитен-
циарная и оперативно-розыск ная 
профилактика преступлений. 

ШАБЛИНСКАЯ Диана Викторовна 
(1977 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область на-
учных исследований: преступность в 
сфере экономики.

ШАМАТУЛЬСКИЙ Игорь Алексан-
дрович (1981 г. р.), кандидат юри-
дических наук, доцент (Минск). Об-
ласть научных исследований: ор-
ганизованная и профессиональ ная 
преступность. 

ШАРКОВ Анатолий Васильевич 
(1947–2020), доктор исторических 
наук, профессор (Минск). Область 
научных исследований: преступ-
ность в условиях военного времени, 
борьба с бандитизмом в послевоен-
ные годы.

ШАРКОВА Елена Анатольевна 
(1983 г. р.), кандидат юридических 
наук (Минск). Область научных ис-
следований: преступность несовер-
шеннолетних, личность несовершен-
нолетнего преступника.

ШЕВЦОВ Юрий Леонидович 
(1963 г. р.), кандидат юридических 
наук, доцент (Минск). Область науч-
ных исследований: проблемы общей 
и специальной превенции престу-
плений, пенитенциарная и постпени-
тенциарная профилактика.

ШИДЛОВСКИЙ Андрей Викторо-
вич (1976 г. р.), кандидат юридиче-
ских наук, доцент (Минск). Область 
научных исследований: правовые 
основы борьбы с преступностью, 
криминологическая обусловлен-
ность уголовного законодательства.

ШИЕНОК Владимир Петрович 
(1957 г. р.), доктор юридических наук, 
профессор (Минск). Область науч-
ных исследований: методология кри-
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

англ. – английский язык
в. (вв.) – век (века)
г. (гг.) – год (годы)
гл. – глава (главы)
греч. – греческий язык
ДИН МВД – Департамент исполнения наказаний Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь
ДФР – Департамент финансовых расследований Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь
Закон – Закон Республики Беларусь
и др. – и другие
и т. д. – и так далее
и т. п. – и тому подобное
итал. – итальянский язык
ИУ – исправительные учреждения
КГБ – Комитет государственной безопасности Республики Беларусь
КоАП – Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 
2003 г.
КоБС – Кодекс Республики Беларусь о браке и семье 1999 г.
Конституция – Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и до-
полнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. 
и 17 октября 2004 г.)
лат. – латинский язык
МВД – Министерство внутренних дел Республики Беларусь
ОВД – органы внутренних дел
ок. – около
ООН – Организация Объединенных Наций
п. – пункт (пункты)
разд. – раздел
син. – синоним
СМИ – средства массовой информации
см. – смотри
СНГ – Содружество Независимых Государств
ср.-лат. – среднелатинский
ст. – статья (статьи)
т. е. – то есть
тыс. – тысяча (тысячи)
УИК – Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь 2000 г.
УИС – уголовно-исполнительная система
УК – Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г.
УПК – Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 1999 г.
франц. – французский язык
ч. – часть (части)
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