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ВВЕДЕНИЕ 
 

Изучение криминологии подчинено цели формирования квали-
фицированных кадров, способных на уровне современных требова-
ний осуществлять противодействие преступности. 

Достижение указанной цели предполагает решение следующих 
основных задач: 

1) дать обучающимся знания об актуальных проблемах отечест-
венной криминологии, ее предмете, преступности разных видов, 
личности преступника, причинах и условиях преступности, системе 
противодействия преступности, а также его формах и методах; 

2) воспитать обучающихся в духе непримиримости к преступно-
сти, готовности вести борьбу за утверждение принципов справедли-
вости, законности и правопорядка; 

3) сформировать у обучающихся умения и навыки организации 
и анализа данных: 

– о преступности и ее отдельных видах; 
– личности преступника; 
– причинах и условиях преступности и механизме индивидуаль-

ного преступного поведения; 
4) обучить методикам разработки и практического применения 

мер по противодействию преступности в различных сферах соци-
альной жизни, в отношении различных категорий лиц. 

Пособие включает в себя перечень основных тем, вопросов, под-
лежащих усвоению обучающимися, список рекомендуемой для 
подготовки литературы, нормативно-правовых источников. 
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ТЕМА 1 
Криминологическая характеристика  

и предупреждение преступности несовершеннолетних 
 

План 

1. Понятие и основные показатели преступности несовершенно-
летних. 

2. Личность несовершеннолетнего преступника.  
3. Причины и условия преступности несовершеннолетних. 
4. Предупреждение преступности несовершеннолетних. 
 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) // КонсультантПлюс. – URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.12.2019). 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // КонсультантПлюс. – URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.12.2019). 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : 
федер. закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // КонсультантПлюс. – 
URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.12.2019). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях : федер. закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Консуль-
тантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
20.12.2019). 

5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : 
федер. закон от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ // КонсультантПлюс. – 
URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.12.2019). 

 

Учебные и научные издания 

1. Криминология : учеб. пособие / науч. ред. Н. Ф. Кузнецова. – 
2-е изд. – Москва : Проспект, 2012. 

2. Криминология : учеб. пособие для бакалавров и специалистов / 
под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. – Санкт-Петербург : 
Питер, 2013. 
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3. Криминология : учеб.-метод. пособие / сост. В. В. Яковлев, 
И. А. Паршина. – Краснодар : Краснодар. ун-т МВД России, 2014.  

4. Криминология и административная юрисдикция полиции : 
учеб. пособие / Ю. М. Антонян, Н. Д. Эриашвили, М. В. Костенников 
[и др.]. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015. 

5. Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии : 
учебник для магистров : в 2 т. Т. 1 : Общая часть / В. В. Лунеев. – 
Москва : Юрайт, 2012. 

6. Лунев, В. В. Курс мировой и российской криминологии : 
учебник для магистров : в 2 т. Т. 2 : Особенная часть / В. В. Лунеев. – 
Москва : Юрайт, 2013. 

7. Преступность и правонарушения (2014–2018) : стат. сб. – 
Москва : ВНИИ МВД России, 2019. 

 

1. Понятие и основные показатели  
преступности несовершеннолетних 

Преступность несовершеннолетних имеет специфические осо-
бенности, что позволяет рассматривать ее в качестве самостоятель-
ного вида преступности, выделенного по субъекту. Свои особенности 
присущи количественным и качественным показателям преступности 
несовершеннолетних. В отличие от взрослой преступности для 
нее характерна высокая степень активности, динамичность. Люди, 
вставшие на путь совершения преступлений в юном возрасте, 
трудно поддаются исправлению и перевоспитанию и представляют 
собой резерв для взрослой преступности. Между преступностью 
несовершеннолетних и преступностью взрослых существует тесная 
связь. Преступность взрослых уходит корнями в то время, когда 
личность человека только формируется, вырабатывается его жиз-
ненная ориентация, когда актуальными являются проблемы вос-
питания, становления личности с точки зрения направленности 
поведения. 

Преступность несовершеннолетних – это вид преступности, 
субъектами которой являются лица в возрасте от 14 до 17 лет, 
совершившие уголовно наказуемые деяния.  

Понятие преступности несовершеннолетних принято связывать 
с возрастом субъекта преступления (ст. 20 УК РФ ). Несовершенно-
летние преступники – это лица в возрасте от 14 до 17 лет. При этом 
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подростки, достигшие 14–15 лет, подлежат уголовной ответствен-
ности только за совершение отдельных видов преступлений, преду-
смотренных Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – 
УК РФ)1. Несовершеннолетние в возрасте 16–17 лет являются субъ-
ектами почти всех видов преступлений. Однако закон допускает 
освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности 
(ст. 90 УК РФ) и от наказания (ст. 92 УК РФ) с применением к ним 
принудительных мер воспитательного воздействия. 

По криминологическим характеристикам к несовершеннолетним 
преступникам примыкают лица, не достигшие возраста, с которого 
может наступать уголовная ответственность, а также «молодые 
взрослые», т. е. лица, недавно перешагнувшие этот предел.  

За последние 10 лет регистрируемая преступность несовершенно-
летних в России снизилась более чем в 2,5 раза (табл. 1, 2; рис. 1, 2). 

Коэффициент преступлений, совершенных несовершеннолетними 
и при их соучастии, на 100 000 человек населения России в возрасте 
14–17 лет составил в 2014 г. 1 114 преступлений; в 2015 г. – 1 158 преступ-
лений; в 2016 г. – 1 000 преступлений; в 2017 г. – 829 преступлений;  
в 2018 г. – 771 преступление. Следовательно, видна тенденция к сни-
жению этого показателя. 

                                                   
1 Убийство (ст. 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111), 

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112), похищение 
человека (ст. 126), изнасилование (ст. 131), насильственные действия сексуального 
характера (ст. 132), кража (ст. 158), грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162), вымогательство 
(ст. 163), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средст-
вом без цели хищения (ст. 166), умышленное уничтожение или повреждение имущества 
при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 167), терроризм (ст. 205), захват залож-
ника (ст. 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207), хулиган-
ство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2, 3 ст. 213), вандализм (ст. 214), 
хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (ст. 226), хищение либо вымогательство наркотических средств или психо-
тропных веществ (ст. 229), приведение в негодность транспортных средств или 
путей сообщения (ст. 267). 
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Таблица 1 
Динамика преступности несовершеннолетних  

в России (2009–2018 гг.)1 
Параметры 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего пре-
ступлений 94 720 78 548 71 910 64 270 67 225 59 240 61 153 53 736 45 288 43 553 

+/– ( %) –18,4 –17,1 –8,5 –10,6 4,6 –11,9 3,2 –13,1 –15,7 –3,8 

удельный 
вес 5,7 5,5 5,5 5,1 5,4 5,0 4,9 4,5 4,1 4,0 

Всего лиц 85 452 72 692 65 963 59 461 60 761 54 089 55 365 48 589 42 504 40 860 

+/– ( %) –20,8 –14,9 –9,3 –9,9 2,2 –11,0 2,4 –13,2 –12,5 –3,9 

удельный 
вес 7,0 6,5 6,3 5,9 6,0 5,4 5,2 4,8 4,4 4,4 

в том числе 
ранее со-
вершавших 
преступле-
ния 

15 795 13 913 12 956 12 942 14 079 14 093 14 208 12 778 11 022 10 035 

+/– (%) –16,7 –11,9 –6,9 –0,1 8,8 0,1 0,8 –10,7 –13,7 –9,0 

 
Незначительное увеличение количества преступлений несовер-

шеннолетних и лиц, совершивших преступления, фиксировалось 
лишь дважды: в 2013 и 2015 гг. Количество несовершеннолетних, 
ранее совершавших преступления, увеличивалось трижды: в 2013, 
2014 и 2015 гг. Ученые связывают это с последствиями мирового 
экономического кризиса. 

Для преступности несовершеннолетних характерно совершение 
не более 25 видов преступлений. Структуру основного статистиче-
ского массива образуют две группы преступлений (рис. 2):  

1) преступления против собственности (кража, грабеж, разбой) – 
71 %; 

                                                   
1 Здесь и далее в таблицах и диаграммах статистические данные приводятся 

по изданиям: Преступность и правонарушения (2009–2013): стат. сб. М., 2014; Пре-
ступность и правонарушения (2014–2018): стат. сб. М., 2019. 
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2) преступления против общественной безопасности и здоровья 
населения (незаконный оборот наркотических средств или психо-
тропных веществ) – 6 %. 

 

 

 

Рис. 1. Изменение удельного веса преступлений  
и несовершеннолетних в России (2009–2018 гг.) 

 
Рис. 2. Структура преступности несовершеннолетних в России (2018 г.):  

1 – убийство, покушение на убийство, изнасилование, покушение  
на изнасилование, причинение тяжкого вреда здоровью; 2 – разбой, грабеж; 
3 – кража; 4 – вымогательство; 5 – незаконное изготовление, приобретение, 

хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств 
или психотропных веществ; 6 – хулиганство; 7 – иные 

 удельный вес преступлений несовершеннолетних в общем числе пре-
ступлений 

 удельный вес несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших 
преступления 
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За пределами основного статистического массива находятся пре-
ступления, не получившие распространения среди несовершенно-
летних, однако сам факт их совершения вызывает тревогу (банди-
тизм, убийство матерью новорожденного ребенка, хищение огне-
стрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ, 
изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и др.).  

 
Таблица 2 

Осужденные несовершеннолетние в России  
по некоторым видам преступлений (2014–2018 гг.) 

 

Параметры 2014 2015 2016 2017 2018 
Всего осуждено 23 586 22 863 23 939 20 631 18 826 
В том числе за: 
убийство и покушение  
на убийство (ст. 105 УК РФ) 245 229 239 165 147 

умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) 750 728 629 536 480 

изнасилование и покушение 
на изнасилование (ст. 131 УК РФ) 208 194 191 149 139 

хулиганство (ст. 213 УК РФ) 13 30 30 28 27 
незаконные действия с оружием, 
боеприпасами, взрывчатыми 
веществами и взрывными устройст-
вами (ст. 222–226.1 УК РФ) 

105 101 89 90 91 

разбой (ст. 162 УК РФ) 1 014 935 831 717 622 
грабеж (ст. 161 УК РФ) 3 219 2 766 2 791 2 606 2 346 
вымогательство (ст. 163 УК РФ) 274 253 265 277 332 
кража (ст. 158 УК РФ) 10 329 10 263 11 730 10 202 9 105 
неправомерное завладение 
автомобилем или иным  
транспортным средством  
без цели хищения (ст. 166 УК РФ) 

2 817 2 668 2 411 2 016 1 895 

преступления, связанные 
с наркотическими средствами  
или психотропными веществами 
(ст. 228–234.1 УК РФ) 

2 719 2 837 2 488 1 945 1 806 
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В структуру преступности несовершеннолетних входят все выде-
ленные по признаку «характер и степень общественной опасности» 
категории преступлений (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Структура преступности несовершеннолетних  
по характеру и степени общественной опасности:  

1 – особо тяжкие преступления; 2 – преступления небольшой тяжести;  
3 – преступления средней тяжести; 4 – тяжкие преступления 

 
Как показывает статистика, для несовершеннолетних наиболее 

характерны кражи, наименее – хулиганство.  
Основная часть преступлений (70–75 %) совершается подрост-

ками в группе, что объясняется прежде всего их возрастными особен-
ностями, психологической неустойчивостью и небольшим жизнен-
ным опытом, в том числе преступным (рис. 4). Для того чтобы 
решиться на совершение преступления в одиночку, человек должен 
обладать какими-то умениями, знаниями, навыками, особенно если 
преступление сложное и поэтому заранее планируется, подготавли-
вается. Большинство подростков их не имеет и вынуждено прибе-
гать к помощи других, как правило своих сверстников. 

По признаку возраста участников групповых преступлений ста-
тистика выделяет две категории преступлений: 

1) совершенные в группе только несовершеннолетними (более 
чем в половине случаев речь идет о вымогательстве или завладении 
автомобилем без цели хищения); 

2) совершенные с участием взрослых. 
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Рис. 4. Структура преступности несовершеннолетних  

по количеству соучастников:  
1 – совершены в группе; 2 – совершены единолично  

 
Доля последних постоянно растет. При соучастии взрослых 

чаще совершаются кража, мошенничество, разбой, причинение 
тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, изнасилование, убийство. 
В структуре преступлений, совершенных группой при участии 
взрослых, выше доля тяжких и особо тяжких преступлений. 

Таким образом, можно сформулировать основные тенденции  
и закономерности преступности несовершеннолетних. 

Тенденции: 
1) постепенное «омоложение» преступности несовершеннолетних, 

повышение криминальной активности детей младших возрастов;  
2) автономизация преступности несовершеннолетних от преступ-

ности взрослых; 
3) существенное увеличение числа несовершеннолетних, вовле-

ченных в сферу организованной преступности, занимающихся вымо-
гательством и мошенничеством; 

4) ориентация значительной части групп несовершеннолетних 
преступников на длительную преступную деятельность, включая 
ее организованные формы; 

5) опережающий темп прироста «сельской» преступности несо-
вершеннолетних по сравнению с «городской»; 

6) рост числа неработающих и неучащихся несовершеннолетних 
преступников. 

Закономерности: 
1) постоянное снижение числа регистрируемых преступлений 

несовершеннолетних и лиц, их совершивших; 
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2) групповой характер преступной деятельности несовершенно-
летних; 

3) преобладание игрового и корыстного мотива в совершении 
преступлений; 

4) преобладание тяжких преступлений в структуре преступности 
несовершеннолетних. 

 

2. Личность несовершеннолетнего преступника 

Личность преступника всегда выступает в качестве одного из цен-
тральных звеньев криминологической характеристики любого вида 
преступности. Личность несовершеннолетнего преступника имеет 
характерные особенности по сравнению с личностью взрослого. 
Изучение этих особенностей дает возможность выбрать наиболее целе-
сообразные с точки зрения эффективности меры частной превенции. 

Социально-демографическая характеристика личности несо-
вершеннолетнего преступника определяется рядом специфических 
признаков (пол, возраст, образование, социальное положение, про-
фессия, род занятий и т. д.). 

Изучение статистических данных о половой принадлежности 
несовершеннолетних преступников показывает, что абсолютное 
большинство из них лица мужского пола (рис. 5).  
 

 
 

Рис. 5. Соотношение мужчин и женщин  
среди несовершеннолетних преступников:  

1 – мужчины; 2 – женщины 
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Преобладание в структуре несовершеннолетних преступников 
мужского пола, по мнению ученых, предопределяется не высокой 
нравственностью лиц женского пола, не большей их социальной 
сознательностью, а теми социальными условиями, которые опреде-
ляют роль женщины в обществе и, как следствие, влияют на потреб-
ностно-ценностную и мотивационную сферы. 

Однако результаты исследований показывают, что в случаях 
совершения несовершеннолетними женского пола насильственных 
преступлений они чаще сопровождаются жестокостью, дерзостью 
и цинизмом, чем преступления юношей. 

Изучение возрастных особенностей личности несовершенно-
летних преступников позволяет сделать вывод о том, что среди них 
доминируют лица старшего возраста (16–17 лет) – 70,3 %. При этом 
наибольшее число несовершеннолетних преступников (43,1 %) 
достигли 16-летнего возраста (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Соотношение возрастных групп  

среди несовершеннолетних преступников:  
1 – 16–17 лет; 2 – 14–15 лет 

 
Доля несовершеннолетних преступников в возрасте 14–15 лет 

составляет 29,7 %. Указанные показатели сохраняют относительную 
стабильность более 10 лет (66,7–72,3 % – лица в возрасте 16–17 лет; 
33,3–27,7 % – 14–15-летние). И связано это в большей степени 
не с прогрессом преступной деятельности 16–17-летних, а с возрастом 
привлечения к уголовной ответственности (14–15-летние часто оказы-
ваются ниже этого предела, в связи с чем не являются субъектом 
преступлений). 
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Необходимо констатировать невысокий образовательный уровень 
несовершеннолетних преступников: среди них преобладают лица, 
имеющие образование не выше основного общего (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Соотношение образовательного уровня  

среди несовершеннолетних преступников: 1 – 11 классов;  
2 – начальное или среднее профессиональное образование;  

3 – 7 классов; 4 – 9 классов 
 
Невысокий образовательный уровень несовершеннолетних пре-

ступников обусловливает и специфику их социальных ролей. Незаня-
тость всегда играла существенную роль среди факторов, форми-
рующих социальную и криминогенную напряженность в обществе, 
а в условиях нестабильности экономики и негативных явлений 
в социальной сфере ее детерминирующая роль возрастает. 

Тот факт, что среди несовершеннолетних преступников гораздо 
меньше учащихся, чем среди законопослушных несовершеннолетних, 
свидетельствует о том, что общеобразовательная школа при всех 
недостатках ее воспитательной деятельности была и остается для 
большинства несовершеннолетних наиболее благоприятной (после 
семьи) средой, формирующей позитивные личностные установки 
(рис. 8). 

Большинство несовершеннолетних преступников (около 65,5 %) 
проживало до совершения преступления в родительской семье 
с двумя родителями (рис. 9). 
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Рис. 8. Соотношение видов занятости  

среди несовершеннолетних преступников:  
1 – работали на временной или постоянной работе;  

2 – нигде не учились и не работали;  
3 – обучались в образовательных учреждениях 

 

 
Рис. 9. Соотношение несовершеннолетних преступников  

по месту жительства: 1 – с одним родителем;  
2 – без родителей; 3 – с двумя родителями 

 
Однако в ходе исследования нашел свое подтверждение вывод 

ученых о том, что влияние семейного фактора на личность несовер-
шеннолетнего обусловлено не структурной неполнотой семьи, 
а неблагополучной внутрисемейной ситуацией и недостатками вни-
мания родителей к воспитанию детей. 

Нравственно-психологическая характеристика личности несо-
вершеннолетнего преступника. По мнению исследователей, право-
вые установки несовершеннолетних преступников в процессе 
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их неадекватной социализации смещаются в пользу других социаль-
ных норм (рис. 10). Среди таких норм, существенная часть которых 
противоречит правовой регламентации, первое место занимают те, 
которые якобы защищают их индивидуальную неприкосновенность. 

 

 
Рис. 10. Отношение несовершеннолетних преступников  

к действующему законодательству: 1 – безразличное отношение  
к праву как социальной ценности; 2 – всегда позитивное отношение  

к праву как социальной ценности; 3 – позитивное в некоторых случаях 
отношение к праву как социальной ценности 

 
На втором месте оказываются житейские нормы, неверно трак-

тующие принципы коллективной солидарности. Третье место зани-
мают нормы, выражающие правила ложного товарищества. При 
этом в определенных условиях частные по отношению к обществу 
нормы микросреды осознаются индивидом как общепринятые нормы 
практической морали, подменяя собой нормы права и общественной 
морали. 

Характеризуя личность несовершеннолетнего преступника, необхо-
димо обратить внимание на некоторые признаки (особенности) 
ее уголовно-правовой характеристики. 

Уголовно-правовая характеристика личности является показате-
лем, по которому можно судить о ее общественной опасности, объек-
тивизирующейся в совершенном деянии и находящей отражение 
в признаках состава преступления. К этой же группе признаков отно-
сят мотивацию преступлений, совершенных несовершеннолетним 
(рис. 11). 
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Рис. 11. Мотивация преступлений, совершенных несовершеннолетним:  

1 – конформизм; 2 – корысть; 3 – месть; 4 – ревность;  
5 – стремление к самоутверждению, игра 

 
В литературе отмечается, что основной уголовно-правовой харак-

теристикой личности преступника выступает совершенное им пре-
ступление, так как именно в нем находят свое выражение негатив-
ные свойства личности, которые в потенции могут проявляться и у лиц 
с законопослушным поведением. 

Изложенное свидетельствует о том, что с усилением антиобще-
ственной направленности личности у несовершеннолетних, дефор-
мации нравственных установок оценка адекватности назначенного 
наказания совершенному преступлению снижается. 

Многообразие характеристик и свойств, присущих несовершенно-
летним преступникам, обусловливает необходимость их типологии. 

В теоретическом отношении типология опирается на выявление 
сходства и различия изучаемых объектов, стремится отобразить 
их закономерности с помощью обобщений, идеализированной модели 
или типа. Как отмечается в литературе, типология преступников 
должна создаваться в первую очередь с целью объяснения причин 
преступного поведения, поэтому в ее основе должны лежать преиму-
щественно субъективные факторы. 

В научной литературе типологии несовершеннолетних преступ-
ников уделяется достаточно внимания. Так, А. И. Осинцев1 предлагает 
                                                   

1 См.: Осинцев А. И. Криминологическое обеспечение профилактики преступ-
ности несовершеннолетних: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2000. С. 29–41. 
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типологию несовершеннолетних по антиобщественной направ-
ленности их поведения (рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Типология несовершеннолетних  

по антиобщественной направленности их поведения:  
1 – лица с «вынужденной» ориентацией на необходимость  

удовлетворения своих элементарных потребностей;  
2 – лица с негативно-пренебрежительным отношением к личности;  

3 – лица с корыстной направленностью; 
4 – лица с легкомысленно-безответственным отношением 

к установленным социальным ценностям;  
5 – лица с ориентацией на абсолютный приоритет 

собственных потребностей 
 
 

Ученые также традиционно выделяют типы несовершенно-
летних преступников по глубине и стойкости личностной дефор-
мации (рис. 13).  

Ю. М. Антонян и Ю. Д. Блувштейн1 различают с учетом подоб-
ных критериев три типа преступников в зависимости от наличия 
или отсутствия антиобщественной установки (рис. 14). 

В юридической психологии выделяют типы преступников, 
в том числе несовершеннолетних, в зависимости от социальной 
позиции (рис. 15). 

 

                                                   
1 См: Антонян Ю. М., Блувштейн Ю. Д. Методы моделирования в изучении 

преступника и преступного поведения: учеб. пособие. М., 1974. С. 14–23. 
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Рис. 13. Типология несовершеннолетних преступников по глубине  
и стойкости личностной деформации: 1 – лица, совершившие  

преступление в результате преобладающей отрицательной личностной 
направленности, не достигшей уровня устойчивости; 2 – лица, 

совершившие преступление в результате относительно устойчивой 
антиобщественной направленности личности; 3 – лица, впервые 
совершившие преступления в результате случайного стечения 

обстоятельств вопреки общей положительной направленности личности; 
4 – лица, совершившие преступление под воздействием 

неблагоприятной жизненной ситуации, что обусловлено общей 
неустойчивой направленностью личности 

 

 
Рис. 14. Типология несовершеннолетних в зависимости от наличия  

или отсутствия антиобщественной установки:  
1 – случайные (ситуативные) преступники;  

2 – лица с глубокой антиобщественной установкой;  
3 – лица без стойкой антиобщественной установки, но поддающиеся  

влиянию малой социальной группы, к которой они принадлежат 
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Рис. 15. Типология несовершеннолетних в зависимости от социальной  

позиции: 1 – антисоциальный (злостный) тип;  
2 – асоциальный (менее злостный) тип; 3 – тип личности,  

характеризующийся дефектами психической саморегуляции  
  

В научной литературе встречаются и иные типологии личности 
несовершеннолетних преступников. 

Вместе с тем, как уже отмечалось, ключевую роль в определении 
сущности и направленности личности несовершеннолетнего пре-
ступника играет его потребностно-мотивационная сфера. В связи 
с изложенным наиболее актуальной следует признать предложен-
ную психологами типологию несовершеннолетних преступников 
в зависимости от осознанности выбора поведения (рис. 16). 

 

 
Рис. 16. Типология несовершеннолетних в зависимости от осознанности 

выбора поведения: 1 – случайные; 2 – со слабо деформированной  
потребностно-мотивационной сферой; 3 – имеющие конфликт между  
деформированными и просоциальными потребностями, интересами,  

установками; 4 – с деформированными потребностями и низменными 
устремлениями; 5 – с устойчивым комплексом антисоциальных взглядов 
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Данная типология отражает особенности внутреннего механизма 
формирования противоправного поведения у различных групп под-
ростков, а следовательно, позволяет выявить наиболее значимые 
элементы их психологической сферы, воздействие на которые даст 
оптимальный превентивный эффект. 

Проведенное исследование позволило составить усредненный 
портрет несовершеннолетнего преступника: это лицо мужского 
пола, 16–17 лет, с образованием не выше основного общего, низким 
уровнем правовой информированности, правосознания и правовой 
культуры, неполным или искаженным пониманием социальных 
норм и ценностей и равнодушным отношением к ним, деформацией 
потребностно-мотивационной сферы, эгоистичной ориентацией, 
заниженным осознанием должного уровня поведения и ответствен-
ности за свои поступки, потребительской психологией, легко под-
дающееся негативному влиянию микросреды и криминогенных 
ситуаций, склонное к совершению корыстных преступлений. 

Криминологическая модель несовершеннолетнего преступ-
ника: лица с корыстной направленностью, характеризующейся 
игнорированием права собственности других граждан; впервые 
совершившие преступления в результате случайного стечения обстоя-
тельств вопреки общей положительной направленности личности; 
без стойкой антиобщественной установки, но поддающиеся влия-
нию малой социальной группы, к которой они принадлежат; с дефек-
тами психической саморегуляции; со слабо деформированной потреб-
ностно-мотивационной сферой. 

 

3. Причины и условия преступности несовершеннолетних 
Причины и условия преступности несовершеннолетних разнооб-

разны. Они включают в себя как давно известные, так и возникшие 
лишь в последнее время детерминанты.  

Основные причины современной преступности несовершенно-
летних связаны с противоречиями общественного развития. Систем-
ный кризис, переживаемый в стране с началом радикальных преоб-
разований в экономике и продолжающийся в определенной мере 
и сейчас, сопровождается возникновением новых и обострением 
ранее имевшихся противоречий. 
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В настоящее время значительно сужены возможности молодежи 
в самореализации, приобщении к социально полезной деятельности, 
удовлетворении своих потребностей и интересов посредством 
институционных форм. Официальные институты социализации: 
семья, школа, трудовые коллективы, досуговые учреждения – пережи-
вают кризис и не в состоянии полноценно выполнить свои социаль-
ные функции. 

Преступность несовершеннолетних более чувствительна, чем 
преступность других возрастных групп к социальным, экономическим, 
политическим, идеологическим и другим процессам, происходящим 
в обществе. Она остро реагирует на изменения отношения общества 
к оценке тех или иных действий. 

Поскольку преступность несовершеннолетних – это вид преступ-
ности, комплекс ее причин и условий обладает спецификой и отно-
сится к специально-криминологическому направлению.  

В соответствии с классификацией причин и условий преступности 
по содержанию причины и условия преступности несовершенно-
летних можно разделить на социально-экономические, правовые 
и воспитательные. 

Социально-экономические причины и условия. Безнадзор-
ность и беспризорность несовершеннолетних преступников и несо-
вершеннолетних потерпевших. Безнадзорность и беспризорность 
детей продолжают оставаться одними из наиболее тревожных харак-
теристик современного российского общества. Федеральное законода-
тельство определяет как безнадзорного несовершеннолетнего, 
контроль за поведением которого отсутствует вследствие неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспи-
танию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или 
иных законных представителей либо должностных лиц. «Беспри-
зорный» – это безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) 
места пребывания. 

Наличие у несовершеннолетних правонарушителей различных 
психических отклонений. Констатация тенденции роста несовер-
шеннолетних преступников с психическими отклонениями свиде-
тельствует и о заметном снижении воспитательных функций учре-
ждений образования, когда подростки в условиях социально-
правовой незащищенности не в состоянии самостоятельно найти 
выход из кризисной ситуации, адекватно и критически ее оценить, 
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оставаясь предоставленными самим себе, испытывают духовный 
прессинг криминального мира и его ценностей, а не институтов 
гражданского общества. 

Насилие. Криминологам и сотрудникам правоохранительных орга-
нов известно, что большинство лиц, совершивших насильственные 
преступления, подвергались в детстве унижениям и наказаниям, 
страдали от жестокого обращения взрослых. Рост жестокости к детям, 
так же как и детей к своим сверстникам, обусловлен рядом причин.  

Правовые причины и условия. Недостатки законодательства 
и правоохранительной деятельности. Деятельность органов, на кото-
рые возложена борьба и предупреждение преступлений и правонару-
шений несовершеннолетних, значительно ослабла. Следует отметить 
недостаток надзора за исполнением законов о воспитании и охране 
прав подростков, недостаточную развитость специализированной 
службы социальной защиты несовершеннолетних; плохое соблюде-
ние национального законодательства и международных стандартов 
в области прав ребенка. 

Неудовлетворительное состояние профилактического контроля 
за раннее судимыми подростками, осужденными условно, освобо-
жденными от уголовной ответственности (наказания). В этих 
случаях проведение эффективной профилактической работы орга-
нами внутренних дел с несовершеннолетними осложняется тем, что 
подростки после совершения антиобщественных действий возвра-
щаются в прежнюю рецидивоопасную среду. 

Отсутствие у основной части молодежи веры в закон и справед-
ливость – серьезная проблема, способствующая выбору крими-
нальной формы поведения. Очень часто это вызвано недостатками 
деятельности школы, учебных заведений и учреждений, выполняю-
щих профилактическую работу, а также упущениями в организации 
досуга молодежи. 

Воспитательные причины и условия. Семейное неблагополучие, 
т. е. систематическое злоупотребление родителей спиртными 
напитками, нахождение в семьях, в составе которых есть ранее суди-
мые взрослые, и т. д. Антиобщественное противоправное поведение 
родителей пагубно влияет на физическое и нравственно-психо-
логическое развитие детей, служит причиной их алкоголизации, 
аморального и правонарушающего поведения. 
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Рост социального сиротства. Несовершеннолетние сироты и под-
ростки, оставшиеся без попечения родителей, которые воспитываются 
в детских домах, находятся часто в условиях высокой криминогенной 
зараженности микросреды.  

Негативное воздействие средств массовой информации. Нельзя 
не отметить и отрицательную роль средств массовой информации 
в этом процессе. Личностные образцы, модели поведения, трансли-
руемые средствами массовой информации, на основе идентифи-
кационных механизмов присваиваются сознанием подростка, опре-
деляя ценностные ориентации и его реальное поведение. Распро-
страненности преступности во многом способствует бесконтрольный 
просмотр детьми телепередач и видео в Интернете, отсутствие ограни-
чений на компьютерные игры, в том числе не соответствующие 
возрасту ребенка, провоцирующие агрессию. 

Деятельность неформальных молодежных объединений кримино-
генной направленности и влияние организованной преступности. 
Значительная часть несовершеннолетних преступников, совершающих 
преступления в группе, когда-либо имела отношение к неформаль-
ным группировкам. Для них характерно антисоциальное поведение, 
являющееся прообразом преступного. 

 

4. Предупреждение преступности несовершеннолетних 

Предупреждение преступности – это деятельность по нейтрали-
зации и минимизации ее причин и условий. Самое главное направ-
ление предупреждения преступности – профилактика. 

Профилактика преступности среди несовершеннолетних пред-
ставляет собой, с одной стороны, важную составную часть общей 
системы предупреждения преступности, а с другой – предпосылку 
и неотъемлемую часть работы по воспитанию подрастающего поко-
ления в современных условиях. 

Социально-экономические меры предупреждения. Безнадзор-
ность и беспризорность несовершеннолетних преступников и несо-
вершеннолетних потерпевших. Предпринимаемые сегодня меры по 
предупреждению беспризорности по существу таковыми не явля-
ются, поскольку не решают главную проблему – отсутствие контроля 
за ребенком. В настоящее время органы полиции устраивают 
облавы на беспризорников, отвозят детей в одну из больниц, где 
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их моют и отправляют в приют, откуда они снова убегают. Следо-
вательно, безнадзорность, нарушение неотъемлемых прав ребенка 
на воспитание, семейное окружение и развитие становятся сначала 
фоновым явлением, а затем – причиной, провоцирующей ребенка 
к антиобщественному поведению. 

Решением этой проблемы может стать создание сети служб и реали-
зация социальных программ, как на уровне субъекта РФ, так и на феде-
ральном уровне, а также особого института ювенальной юстиции – 
судов по делам несовершеннолетних. 

Наличие у несовершеннолетних правонарушителей различных 
психических отклонений. Предупреждение преступности несовер-
шеннолетних должно строиться на принципах охраны и защиты прав 
и интересов личности, им должны заниматься разные ведомствен-
ные учреждения по оказанию социально-правовой, психологиче-
ской, медицинской и педагогической помощи детям и семьям. 

Раннее выявление проблем с детской психикой является залогом 
эффективного лечения заболевания. Поэтому для реализации ран-
ней диагностики психических отклонений у ребенка во всех школах 
должны проводиться обследования детей школьным психологом, 
который обязан проинформировать родителей или социальные 
службы о необходимости оказания помощи. 

Насилие. Предупреждение насилия, применяемого к несовер-
шеннолетним, направлено на прекращение насильственных действий 
в отношении детей и подростков и ограждение их от возможного 
насилия в будущем. Оно предусматривает систему мер, которые 
можно разделить на три группы: 

1. Выявление детей, испытывающих на себе жестокое обращение. 
Индикаторами жестокого обращения являются:  

– агрессивность или, наоборот, подавленность;  
– безнадзорность;  
– ухудшение успеваемости; 
– ухудшение здоровья; 
– физические признаки (ссадины, кровоподтеки и т. д.); 
– информация из других источников (одноклассники, их роди-

тели и т. д.). 
2. Работа с родителями через информирующие лекции, индиви-

дуальные беседы. Основными исполнителями здесь выступают 
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педагоги, преподаватели, инспекторы по делам несовершеннолетних, 
органы опеки и попечительства, социальные работники. 

3. Работа с детьми – привлечение их к общественной работе, инди-
видуальная и групповая работа, беседы, тренинги. К ней могут при-
влекаться психологи, социальные работники, инспекторы по делам 
несовершеннолетних. Задачей этой работы является предупреждение 
развития негативных последствий насилия для ребенка. 

Эффективность превентивных мер напрямую зависит от выведения 
ребенка из среды жестокости и проведения реабилитационных меро-
приятий (медицинское лечение, психотерапия и т. д.). 

Правовые меры предупреждения. Устранение недостатков 
законодательства: 

– выявление и устранение пробелов и противоречий в нормативно-
правовых документах, позволяющих безнаказанно совершать раз-
личные деяния; 

– повышение контроля за соблюдением действующего законо-
дательства в области прав ребенка. 

Устранение пробелов в правоохранительной деятельности:  
– выявление и устранение пробелов и противоречий, а также 

повышение эффективности деятельности правоохранительных орга-
нов в сфере надзора за исполнением законов о воспитании и охране 
прав подростков;  

– развитие специализированных служб социальной защиты и реаби-
литации несовершеннолетних. 

Повышение качества профилактического контроля за раннее 
судимыми подростками, осужденными условно, освобожденными 
от уголовной ответственности (наказания). Для систематизации 
профилактической работы с несовершеннолетними необходимо 
сосредоточить все внимание на наиболее приоритетных вопросах, 
начиная от квалификации кадров и наличия документации по всем 
направлениям деятельности и заканчивая работой с несовершенно-
летними и их семьями, состоящими на различного вида профилак-
тических учетах, обеспечением внеурочной занятости и проведением 
массовых мероприятий. 

Повышение правовой культуры и правовой грамотности несо-
вершеннолетних: 

– организация на базе образовательных учреждений дополни-
тельных занятий, на которых подростки могли бы не только обсуждать 
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волнующие их проблемы, но и получать новые знания о праве, участ-
вовать в разработке мероприятий по профилактике отклоняющегося 
поведения и т. д.; 

– организация дополнительных занятий с родителями; 
– организация и проведение массовых мероприятий, викторин, 

творческих конкурсов. 
Воспитательные меры предупреждения. Профилактика семей-

ного неблагополучия. Несомненно, профилактические меры будут 
зависеть от причин семейного неблагополучия. Влияние семьи 
на формирование противоправного поведения подростков несо-
мненно. Поэтому одно из важнейших направлений профилактической 
работы – это работа с семьей. Многие проблемы можно решить, 
если суметь создать наиболее благоприятные возможности семейной 
жизни и семейного воспитания для детей. Реализация этого направ-
ления требует решения комплекса проблем внесемейного и внутри-
семейного характера. 

Во-первых, требуется решить проблему подготовки будущих роди-
телей к семейной жизни и воспитанию своих детей. Подготовка 
молодых людей к семейной жизни включает большой комплекс 
направлений, решаемых в семьях, школах, а также формируемых 
общественных и государственных центрах молодой семьи, семьи 
и детей, семей, имеющих детей с особыми нуждами и др. В целом 
подготовка молодых людей к семейной жизни и воспитанию детей 
включает изучение следующих разделов: 

– основы взаимоотношений в семье; 
– внутрисемейные конфликты, причины их возникновения, воз-

можности предупреждения и пути преодоления; 
– основы ведения семейного хозяйства, экономика семьи; 
– основы семейного воспитания на различных этапах возрастного 

развития ребенка, подростка (данное направление решается чаще 
всего через школу либо центры по работе с семьей по мере роста 
ребенка) и др. 

Непосредственно подготовка родителей к воспитанию детей пред-
ставляет достаточно емкую педагогическую проблему. Для ее решения 
необходимо обучать молодую семью: 

– методике изучения ребенка на различных этапах его возрастного 
развития; 

– пониманию влияния на ребенка окружающей среды; 
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– умению считаться с окружающей средой, пользоваться ею; 
– методам и методике воспитательного воздействия на детей 

на различных этапах их возрастного развития. 
Во-вторых, необходимо создание благоприятной нравственной 

обстановки в семье и во внутрисемейных взаимоотношениях. Обста-
новка в семье – это та среда, где прежде всего формируются основы 
мировоззрения растущего человека. С раннего детства ребенок 
именно в семье, в той обстановке, в которой он живет, развивается 
и воспитывается, усваивает то, какими должны быть отношения 
между людьми (мужчины и женщины, взрослых и детей), знако-
мится с основами культуры общения и поведения, проведения досуга 
и т. д. Одновременно в семье формируется будущий семьянин, чело-
век, создающий, укрепляющий и реализующий потенциал семьи 
в соответствии с ее социальным предназначением. 

В-третьих, нужно предупреждать ошибки в семейном воспитании. 
Как правило, в каждой нормальной семье родители заинтересованно 
относятся к воспитанию своих детей. Однако педагогическая неподго-
товленность нередко приводит к ошибкам.  

Применяя наказание, важно ни в коем случае не допускать уни-
жения достоинства ребенка. Необходимо сделать все возможное, 
чтобы ребенок не совершил действий, за которые бы следовало его 
наказывать. Нужно учить родителей не применять наказаний в случае 
нарушения норм поведения со стороны ребенка, а ставить его в такие 
условия, когда он сам убеждался бы в пагубности своих действий. 

В-четвертых, требуется создание сети служб и учреждений помощи 
семье и детям.  

Снижение социального сиротства. Работу по профилактике соци-
ального сиротства в подготовке подрастающего поколения к ответст-
венному родительству необходимо начать с формирования пози-
тивных родительских установок через разработку и реализацию 
программ, которые способствовали бы формированию правильного 
подхода к созданию семьи у молодых людей. 

Профилактика социального сиротства относится к важнейшим 
видам профилактики, используемым в практике социальной работы. 
Различные литературные источники указывают два этапа профилакти-
ческой работы.  
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Первый связан с выявлением несовершеннолетних и семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. В процессе профилактики 
должна быть обеспечена полнота выявления профилактируемого 
контингента. Это будет возможно лишь в том случае, если в данном 
процессе станут участвовать все обозначенные в законе субъекты 
профилактики. Важно, чтобы в таком процессе принимали участие 
органы и учреждения, которые работают с семьей на ранних этапах 
формирования личности несовершеннолетнего – учреждения соци-
альной защиты населения и здравоохранения, дошкольные и школь-
ные образовательные учреждения. Согласно Федеральному закону 
Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних» индивидуально-
профилактическая работа проводится в отношении как несовершенно-
летних, так и семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации. 
В отношении тех и других разрабатываются специальные про-
граммы, включающие специфические для каждого профилактируе-
мого субъекта мероприятия. 

Вторым этапом профилактической работы являются мероприятия 
по реабилитации профилактируемого лица. Успех реабилитации 
зависит прежде всего от полноты изучения личности профилактируе-
мого, характеристики несовершеннолетнего, отношения его к учебе, 
родителям, труду, состояния здоровья, включая и психическое, харак-
тера отклоняющегося поведения и его причин. 

Снижение негативного воздействия средств массовой инфор-
мации. Средства массовой информации в век технического и инфор-
мационного прогресса – самый весомый фактор социализации. 
Подростки в силу своих возрастных особенностей очень подвержены 
внушению со стороны посредством рекламы, реалити-шоу, сайтов 
знакомств, социальных сетей и т. д. Подросток воспринимает всю по-
ступающую оттуда информацию как правду и руководство к действию. 

Если вовремя не провести профилактику влияния средств массовой 
информации, это может повлечь негативные последствия, такие 
как отстранение подростка от окружающего мира, неуспеваемость 
в учебе и даже более серьезные, например вступление ребенка в секту. 

Отследить момент, когда необходимо провести профилактику, 
направить детей в правильное русло, может социальный педагог 
посредством лекции, беседы, методик и т. д. Так, социальный педа-
гог может заранее начать просвещение родителей по этой проблеме 
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с помощью курса из нескольких занятий, в которых подготовит роди-
телей к профилактическим беседам по ограничению пользованием 
средствами массовой информации. Их необходимо будет провести 
с подростком. Это поможет заранее подготовиться родителям и соци-
альному педагогу к возможным конфликтным ситуациям. 

Положительный эффект может принести реализация следующих 
мероприятий: 

– ограничение домашнего Интернета; 
– совместное времяпрепровождение родителей с ребенком; 
– контроль за ребенком со стороны родителей; 
– вовлечение подростка в работу кружков и секций. 
Снижение влияния неформальных молодежных объединений кри-

миногенной направленности и организованной преступности: 
– реализация профилактических мероприятий полицией; 
– взаимодействие полиции с педагогическим составом школ и роди-

тельским комитетом; 
– привлечение к работе представителей органов опеки, выяснение 

ситуации в семье; 
– помещение в случае необходимости несовершеннолетних право-

нарушителей в специализированные образовательные учреждения. 
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ТЕМА 2 
Криминологическая характеристика  

и предупреждение рецидивной преступности 
 

План 

1. Понятие и основные показатели рецидивной преступности. 
2. Личность рецидивного преступника.  
3. Причины и условия рецидивной преступности. 
4. Предупреждение рецидивной преступности. 
 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г.) // КонсультантПлюс. – URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.12.2019). 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // КонсультантПлюс. – URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.12.2019). 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : 
федер. закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // КонсультантПлюс. – 
URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.12.2019). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях : федер. закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Кон-
сультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
20.12.2019). 

5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : 
федер. закон от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ // КонсультантПлюс. – 
URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.12.2019).  

6. О деятельности органов внутренних дел по предупреждению 
преступлений : приказ Министра внутренних дел Российской 
Федерации от 17 января 2006 г. № 19 // КонсультантПлюс. – URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.12.2019).  
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Учебные и научные издания 

1. Криминология : учеб. пособие / науч. ред. Н. Ф. Кузнецова. – 
2-е изд. – Москва : Проспект, 2012. 

2. Криминология : учеб. пособие для бакалавров и специалистов / 
под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. – Санкт-Петербург : 
Питер, 2013. 

3. Криминология : учеб.-метод. пособие / сост. В. В. Яковлев, 
И. А. Паршина. – Краснодар : Краснодар. ун-т МВД России, 2014. 

4. Криминология и административная юрисдикция полиции : 
учеб. пособие / Ю. М. Антонян, Н. Д. Эриашвили, М. В. Костенников 
[и др.]. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015. 

5. Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии : 
учебник для магистров : в 2 т. Т. 1 : Общая часть / В. В. Лунеев. – 
Москва : Юрайт, 2012. 

6. Лунев, В. В. Курс мировой и российской криминологии : 
учебник для магистров : в 2 т. Т. 2 : Особенная часть / В. В. Лунеев. – 
Москва : Юрайт, 2013. 

7. Преступность и правонарушения (2014–2018) : стат. сб. – 
Москва : ВНИИ МВД России, 2019. 

 
 

1. Понятие и основные показатели 
рецидивной преступности 

Проблема предупреждения рецидивной преступности в послед-
ние годы обострилась в связи с тем, что происходит концентрация 
рецидива тяжких и особо тяжких преступлений. В ее структуре стали 
преобладать преступления, представляющие наиболее высокую 
степень общественной опасности. Наряду с этим исключение ука-
занных и некоторых других деяний из числа уголовно наказуемых 
повлекло за собой появление такого негативного социального эф-
фекта, при котором лица, совершающие данные поступки, легали-
зовались. В результате происходит своеобразное «заражение» об-
щества антиобщественными элементами, криминальной субкультурой. 

Оценивая рецидивную преступность с точки зрения статисти-
ки, следует иметь в виду, что соответствующие количественные 



 34 

показатели определяются результатами раскрытия и расследования 
преступлений. В последние 10 лет в условиях спада преступности, 
а следовательно, и сокращения личного состава полиции, выпол-
няющего работу по раскрытию преступлений, ее результаты в отдель-
ные периоды заметно колебались в сторону снижения. По тяжким 
преступлениям (а именно они преобладают в структуре рецидивной 
преступности) раскрываемость по-прежнему остается низкой. Вследст-
вие этого остается высокой латентность рецидивной преступности. 

Рецидивная преступность – это вид преступности, субъектами 
которой являются любые лица, ранее совершавшие преступления, 
независимо от реакции государства на содеянное. 

Рецидивом преступлений признается совершение умышленного 
преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 
умышленное преступление (ст. 18 УК РФ). 

Понятие «рецидивная преступность» шире понятия «рецидив 
преступлений», поскольку охватывает все вновь совершенные пре-
ступления (умышленные и неосторожные), за которые виновный 
как был, так и не был осужден. 

Рецидивной в широком смысле слова считается любая возобнов-
ляемая преступная деятельность, хотя некоторые исследователи 
рассматривают рецидивную преступность в узком, уголовно-правовом 
смысле. 

Количество расследованных преступлений лиц, ранее совершав-
ших преступления, за последние годы практически не изменилось 
(–0,2 %) (табл. 3). 

 
Таблица 3 

 

Динамика рецидивной преступности в России (2014–2018 гг.) 
Параметры 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего 635 551 688 817 674 935 650 565 634 027 
Темпы прироста (снижения), % 
к предыдущему году 3,5 8,4 –2,0 –3,6 –2,5 
к 2014 г. – 8,4 6,2 2,4 –0,2 
Удельный вес в общем числе 
расследованных преступлений, % 53,6 54,9 56,7 58,2 58,3 

 
В структуре рецидивной преступности преобладают тяжкие и особо 

тяжкие преступления корыстной и насильственной направленности. 
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Значителен удельный вес преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков (рис. 17, 18). 

 
Рис. 17. Структура рецидивной преступности  

по тяжести совершенных преступлений:  
1 – тяжкие и особо тяжкие; 2 – небольшой и средней тяжести  

 

 
Рис. 18. Структура рецидивной преступности по видам преступлений:  

1 – против личности; 2 – против собственности;  
3 – против общественной безопасности и общественного порядка;  

4 – против здоровья и общественной нравственности;  
5 – другие виды преступлений 

 
Коэффициент же преступлений лиц, ранее совершавших престу-

пления, на 100 000 человек населения России снизился и составил 
в 2014 г. 435 преступлений; в 2015 г. – 471 преступление; в 2016 г. – 
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461 преступление; в 2017 г. – 443 преступления; в 2018 г. – 432 пре-
ступления. 

Тенденции рецидивной преступности: 
1) рост уровня лиц, ранее совершавших преступления более чем 

в 1,4 раза; 
2) увеличение на 85,6 % удельного веса лиц, ранее совершавших 

преступления;  
3) снижение на 37,6 % удельного веса ранее судимых в общем 

числе лиц, ранее совершавших преступления.  
Закономерности рецидивной преступности: 
1) сохранение стабильного уровня лиц, ранее судимых, совер-

шивших новые преступления; 
2) стабильное преобладание тяжких и особо тяжких преступлений 

в структуре рецидивной преступности; 
3) стабильное преобладание преступлений против собственности 

в структуре рецидивной преступности. 
 

2. Личность рецидивного преступника 

За последние 10 лет число рецидивистов выросло почти в 1,4 раза 
(табл. 4). 

 

Таблица 4 
Динамика лиц, повторно совершивших преступления  

в России (2009–2018 гг.) 
Параметры 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Лица, ранее 
совершавшие 
преступления 

390 549 397 403 401 894 452 312 482 520 508 314 552 582 548 382 541 541 525 475 

+/– (%) 3,5 1,8 1,1 12,5 6,7 5,3 8,7 –1,5 –1,2 –3,0 
удельный вес 
от общего числа 
выявленных лиц 

32,0 35,8 38,6 44,7 47,7 50,8 52,0 54,0 56,0 56,4 

из них ранее 
судимых 291 285 294 167 299 005 326 894 322 029 307 021 299 933 272 967 273 379 270 988 

+/– (%) –2,7 1,0 1,6 9,3 –1,5 –4,7 –2,3 –10,1 0,2 –0,9 
удельный вес от 
числа лиц, ранее 
совершавших 
преступления 

74,6 74,0 74,4 72,3 66,7 60,4 54,3 49,8 50,5 51,6 
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При этом количество лиц, ранее судимых, вновь совершивших 
преступление, за последние 5 лет снизилось лишь на 7 %, остав-
шись в целом примерно на том же уровне (рис. 19). 

 

 
 

Рис. 19. Изменение количества лиц,  
повторно совершивших преступления в России (2009–2017 гг.) 

 
Незначительное снижение количества лиц, ранее совершавших 

преступления, фиксировалось лишь в 2016, 2017 и 2018 гг. Удельный 
вес лиц, ранее совершавших преступления, возрос с 32 до 56,4 %. 

Вместе с тем количество лиц, ранее судимых, повторно совер-
шивших преступления, изменилось незначительно (–7 %), тогда как 
их удельный вес в числе лиц, ранее совершавших преступления, 
сократился с 74,6 до 51,6 %. 

Число осужденных за совершение различных видов преступле-
ний также снизилось (табл. 5). 
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Таблица 5 
Характеристика осужденных лиц в России (2014–2018 гг.) 

Число осужденных Удельный вес в общем  
числе осужденных, % 

 
Параметры 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 
Всего осуждено 719 297 734 581 741 329 697 054 658 291 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Из них: 
По полу: 
мужчин 615 991 631 617 642 706 602 897 567 340 85,6 86,0 86,7 86,5 86,2 
женщин 103 306 102 964 98 623 94 157 90 951 14,4 14,0 13,3 13,5 13,8 
По возрасту1: 
14–29 лет 325 781 320 802 314 804 278 265 245 053 45,3 43,7 42,5 39,9 37,2 
30–49 лет 335 240 355 492 361 228 355 127 351 171 46,6 48,4 48,7 50,9 53,3 
50 лет и старше 58 276 58 287 65 297 63 662 62 067 8,1 7,9 8,8 9,1 9,4 
По социальной принадлежности: 
рабочих 158 236 154 291 155 374 144 403 139 554 22,0 21,0 21,0 20,7 21,2 
служащих2 27 777 27 155 27 228 24 260 22 241 3,9 3,7 3,7 3,5 3,4 
работников сельского 
хозяйства3 3 578 3 146 3 073 2 621 2 314 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 
учащихся и студентов 27 073 26 149 25 979 22 871 21 011 3,8 3,6 3,5 3,3 3,2 
лиц, осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность или 
участвующих в пред-
принимательской 
деятельности4 

9 282 9 297 9 890 9 699 9 235 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 

лиц прочих занятий5 19 761 20 229 19 709 18 897 17 790 2,7 2,8 2,7 2,7 2,7 
нетрудоспособных 
(неработающих) 20 480 24 542 30 798 32 415 31 841 2,8 3,3 4,2 4,7 4,8 
трудоспособных без 
определенных занятий 453 110 469 772 469 278 441 888 414 305 63,0 64,0 63,3 63,4 62,9 
в том числе 
безработных 5 559 5 880 6 074 5 592 6 790 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 

Ранее судимых 
(имеющих неснятую 
или непогашенную 
судимость) 

241 764 240 067 228 778 231 732 239 339 33,6 32,7 30,9 33,2 36,4 

                                                   
1 Характеристика судимости несовершеннолетних представлена в отдельной 

таблице. 
2 В том числе учитываются государственные и муниципальные служащие, слу-

жащие коммерческой или иной организации. 
3 Учитываются все работники сельского хозяйства, включая фермеров и членов 

их семей. 
4 Учитываются только частные и индивидуальные предприниматели, а не все 

работники частных предприятий. 
5 Лица прочих занятий; отбывающие лишение свободы или имеющие неиспол-

ненный приговор к лишению свободы (реально); военнослужащие по призыву 
и по контракту; адвокаты, нотариусы, судьи, работники суда; прокуроры, следователи, 
иные сотрудники правоохранительных органов. 
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Окончание таблицы 5 

 

Число осужденных Удельный вес в общем  
числе осужденных, % 

 
Параметры 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 
Всего осуждено 719 297 734 581 741 329 697 054 658 291 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Совершили преступление: 
в группе 100 218 104 751 101 773 94 570 88 753 13,9 14,3 13,7 13,6 13,5 
состоянии 
алкогольного 
опьянения 

175 692 196 014 248 890 225 937 206 535 24,4 26,7 33,6 32,4 31,4 

наркотическом  
и ином опьянении 6 341 7 213 6 697 6 727 5 143 0,9 1,0 0,9 1,0 0,8 

 
Из всех осужденных в 2018 г. 86,2 % составили мужчины, 

30–49-летнего возраста (53,3 %), трудоспособные, но без опреде-
ленных занятий (62,9 %). Более трети преступлений (31,4 %) было 
совершено в состоянии алкогольного опьянения. 

Аналогичная ситуация прослеживается и с осужденными, ранее 
судимыми, имеющими неснятую или непогашенную судимость 
(табл. 6). 

Таблица 6 

Характеристика осужденных лиц, имеющих неснятую 
или непогашенную судимость в России (2014–2018 гг.) 

Число осужденных Удельный вес в общем  
числе осужденных, % 

 
Параметры 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 
Всего осуждено 241 764 234 543 221 578 224 107 231 582 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Из них: 
трудоспособные без 
определенных занятий 177 462 174 705 163 872 163 029 166 818 73,4 74,5 74,0 72,7 72,0 

отбыли меру наказания 109 978 114 992 103 945 100 187 104 033 45,5 49,0 46,9 44,7 44,9 
были освобождены от отбывания наказания: 
условно-досрочно 32 613 28 955 25 746 22 436 20 377 13,5 12,3 11,6 10,0 8,8 
с заменой более  
мягким видом  
наказания 

1 079 1 040 1 129 1 592 2 152 0,4 0,4 0,5 0,7 0,9 

по амнистии и другим 
основаниям 669 17 704 1 942 807 767 0,3 7,5 0,9 0,4 0,3 
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Окончание таблицы 6 
 

Число осужденных Удельный вес в общем  
числе осужденных, % 

 
Параметры 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 
Совершили преступ-
ление, не отбыв 
наказание по предыду-
щему приговору 

97 462 86 872 84 098 96 274 103 016 40,3 37,0 38,0 43,0 44,5 

В том числе: 
не отбыли наказание 
в виде реального 
лишения свободы1 

5 908 5 677 5 282 5 865 6 231 6,1 6,5 6,3 6,1 6,0 

не отбыли условное 
осуждение 46 737 38 819 32 285 35 080 35 097 48,0 44,7 38,4 36,4 34,1 

не отбыли исправи-
тельные работы 11 006 8 519 6 425 6 743 9 640 11,3 9,8 7,6 7,0 9,4 

 
Из всех осужденных лиц, имеющих неснятую или непогашенную 

судимость, трудоспособных, но без определенных занятий, было 72 %. 
Почти половина из них отбыли полностью назначенное им наказа-
ние (44,9 %). 

Практика показывает, что условное осуждение для этой категории 
лиц не имеет значительного профилактического эффекта, поскольку 
из всех осужденных, совершивших новое преступление в процессе 
отбытия наказания по предыдущему приговору (44,5 %), наибольший 
удельный вес имеют лица, осужденные именно условно (34,1 %). 
Вместе с тем среди лиц, осужденных к реальному сроку лишения 
свободы, вновь нарушивших закон, было лишь 6 % (хотя это и ло-
гично, так как в местах лишения свободы гораздо меньше возмож-
ностей вступить в конфликт с законом), а среди осужденных к испра-
вительным работам – 9,4 %. 

Среди видов наказания в России лидирует реальное лишение 
свободы на определенный срок – 29,2 %, к нему примыкает условное 
осуждение к лишению свободы – 26 % (табл. 7). 

                                                   
1 В том числе осужденные, имеющие неисполненный приговор к реальному лише-

нию свободы. 
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Таблица 7 
Виды наказания, назначенные осужденным лицам в России 

(2014–2018 гг.) 
 

Число осужденных 
Удельный вес в общем числе 

осужденных к мерам  
наказания, % 

 
Наказание 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 
Всего осуж-
дено1 719 297 734 581 741 329 697 054 658 291 – – – – – 
Из них: 
освобождено 
от наказания 
по амнистии 
и другим 
основаниям 

6 879 93 172 16 860 7 377 6 388 – – – – – 

Осуждено  
к видам  
наказания2 

712 418 641 409 724 469 689 677 651 903 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

В том числе: 
к пожизнен-
ному 
лишению 
свободы2 

68 61 94 65 68 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

к реальному 
лишению 
свободы на 
определен-
ный срок 

209 447 211 425 206 372 200 225 190 325 29,4 33,0 28,5 29,0 29,2 

условное 
осуждение  
к лишению 
свободы 

197 855 170 958 185 461 177 129 169 484 27,8 26,7 25,6 25,7 26,0 

ограничение 
свободы3 26 983 20 840 25 371 25 099 23 009 3,8 3,2 3,5 3,6 3,5 
к обязатель-
ным работам 69 898 74 093 141 165 128 165 114 802 9,8 11,6 19,5 18,6 17,6 
к исправи-
тельным 
работам 

75 120 60 821 51 733 54 784 54 747 10,5 9,5 7,1 7,9 8,4 

к штрафу 111 839 86 758 100 055 90 289 85 353 15,7 13,5 13,8 13,1 13,1 
к другим  
видам  
наказания4 

21 208 16 453 14 218 13 921 14 115 3,0 2,6 2,0 2,0 2,2 

                                                   
1 Расчет осуществляется по окончательному наказанию. 
2 Учет ведется по совокупности наказаний и приговоров. 
3 Вид наказания, введенный Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ. 
4 Учитывается число лиц, которым назначено условное осуждение к иным мерам 

(т. е. без учета условного осуждения к лишению свободы), лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, арест, ограни-
чение по военной службе, содержание в дисциплинарной части (с учетом освобожден-
ных от наказания лиц; лиц, наказание которым не назначалось). 
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Окончание таблицы 7 
 

В том числе дополнительное наказание: 
конфискация 
имущества1 1 178 1 810 1 934 2 059 2 459 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 
лишение 
права зани-
мать опреде-
ленные долж-
ности и вести 
определенную 
деятельность 

11 437 19 567 61 280 66 105 64 285 1,6 3,1 8,5 9,6 9,9 

штраф 11 538 13 783 13 341 12 166 10 690 1,6 2,1 1,8 1,8 1,6 
ограничение 
свободы 6 886 7 808 8 639 9 274 8 905 1,0 1,2 1,2 1,3 1,4 

 Определено лечение26: 
от алкого-
лизма 1 704 1 696 2 105 1 955 1 820 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 
наркомании 3 847 4 824 2 645 2 796 2 538 0,5 0,8 0,4 0,4 0,4 

 

 
Радует тот факт, что в качестве основного наказания все чаще 

стали назначаться обязательные и исправительные работы. Если 
в 2014 г. их в целом было назначено 20,3 % от всех видов наказаний, 
то в 2018 г. суммарный процент вырос до 26,0 %.  

Проведенное исследование позволило составить усредненный 
портрет рецидивного преступника: это мужчина 30–49-летнего 
возраста, с невысоким образовательным уровнем, трудоспособный, 
но без определенных занятий, городской житель, с устойчивым 
антиобщественным поведением и достаточно высоким уровнем 
специального рецидива, имевший ранее длительный опыт преступного 
поведения, оправдывающий совершение преступных действий отсут-
ствием возможности зарабатывать деньги другим способом, к при-
чиненному своей преступной деятельностью ущербу относящийся 
безразлично, с правоохранительными органами не сотрудничающий, 
при возможности препятствующий расследованию, имеющий устой-
чивые отклонения в эмоционально-волевой, ценностно-нормативной 
и психологической сферах, склонный к совершению преступлений 
с корыстным или престижным мотивом. 

                                                   
1 Учитывается число лиц, в отношении которых применена ст. 104.1 УК РФ. 
2 Учитывается число лиц, на которых возложена обязанность пройти курс 

лечения от алкоголизма (наркомании) при применении ст. 73 УК РФ. 
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Криминологическая модель рецидивного преступника: пред-
ставители последовательно-криминогенного и ситуативно-кримино-
генного типов, у которых преступная деятельность – это основной 
источник дохода, а преступление вытекает из привычного стиля 
поведения и обусловливается стойкими антиобщественными взгля-
дами, социальными установками и ориентациями, либо преступная 
деятельность связана с профессиональной, в рамках которой преступ-
ником активно создается ситуация, позволяющая совершить пре-
ступление; корыстного и престижного типов, относящиеся к злост-
ной и особо злостной категории. 

 

3. Причины и условия рецидивной преступности 

Многолетние исследования показывают, что начало действия 
причин рецидивной и профессиональной преступности совпадает 
по времени с привлечением лица впервые к уголовной ответствен-
ности и его осуждением. Формирование антиобщественных установок 
рецидивистов находится в причинной связи с наличием серьезных 
недостатков в правоохранительной деятельности. Определяя в уго-
ловном законе цели и виды наказания, общие правила его назначения 
и применения, основания освобождения от уголовной ответственности 
и наказания и т. д., законодатель рассчитывает, что для предупреж-
дения повторных преступлений созданы необходимые и достаточные 
условия. Рецидив же преступлений показывает, что эти условия 
можно использовать неполно или неправильно. Просчеты самого 
законодателя также не исключены. 

Поскольку рецидивная преступность – это вид преступности, 
комплекс ее причин и условий будет обладать своей спецификой 
и относиться к специально-криминологическому направлению 
и федеральному уровню.  

В соответствии с классификацией причин и условий преступно-
сти по содержанию причины и условия рецидивной преступности 
можно разделить на следующие группы: 

Социально-экономические причины и условия: 
1) социальная неустроенность ранее судимых лиц; 
2) криминальная самодетерминация – формирование представи-

телями преступного мира у молодежи склонности к преступной 
деятельности. 
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Воспитательные причины и условия: 
1) недостатки в воспитательной и профилактической деятельности 

органов и учреждений исполнения наказания;  
2) экспансия криминальной субкультуры; 
3) негативная роль средств массовой информации (главным 

образом Интернета и телевидения), массово демонстрирующих 
привлекательность преступной деятельности, создающих привлека-
тельный образ преступника. 

Организационно-управленческие причины и условия: 
1) недостатки в профилактической деятельности органов следствия 

(дознания) и суда в части реагирования на первое из совершенных 
рецидивистом преступлений; 

2) недостатки в постпенитенциарной предупредительной деятель-
ности субъектов профилактики преступности; 

3) отсутствие системы виктимологической профилактики пре-
ступлений; 

4) отсутствие нормально функционирующей сети органов выяв-
ления лиц с патологией психики. 

 

4. Предупреждение рецидивной преступности 
Важную составную часть общей системы предупреждения пре-

ступности представляет профилактика рецидивной преступности. 
Кроме того, она является предпосылкой и неотъемлемой часть работы 
по воспитанию подрастающего поколения в современных условиях. 

Социально-экономические меры предупреждения: 
1) изменение социальной политики государства, развитие соци-

ально ориентированных государственных проектов, снижение соци-
альной напряженности в обществе; 

2) профилактика криминогенного влияния рецидивистов на моло-
дежь, повышение качества превентивной работы в маргинальной 
среде. 

Воспитательные меры предупреждения: 
1) устранение недостатков в воспитательной и профилактиче-

ской деятельности органов и учреждений исполнения наказания; 
2) нейтрализация привлекательного образа представителей крими-

нального мира и их субкультуры; 
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3) минимизация негативного воздействия средств массовой инфор-
мации (главным образом Интернета и телевидения), демонстрирую-
щих привлекательность преступной деятельности. 

Организационно-управленческие меры предупреждения: 
1) устранение недостатков в профилактической деятельности орга-

нов следствия (дознания) и суда в части реагирования на первое 
из совершенных рецидивистом преступлений; 

2) устранение недостатков в постпенитенциарной предупреди-
тельной деятельности субъектов профилактики преступности; 

3) своевременное профилактическое воздействие на лиц с повы-
шенной степенью виктимности; 

4) развитие системы органов социально-психологической помощи. 
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ТЕМА 3 
Криминологическая характеристика 

и предупреждение 
коррупционной преступности 

 

План 
1. Понятие и основные показатели коррупционной преступности. 
2. Личность коррупционного преступника.  
3. Причины и условия коррупционной преступности. 
4. Предупреждение коррупционной преступности. 

 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) // КонсультантПлюс. – URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.12.2019). 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // КонсультантПлюс. – URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.12.2019). 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : 
федер. закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // КонсультантПлюс. – 
URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.12.2019). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях : федер. закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Кон-
сультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
20.12.2019). 

5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : 
федер. закон от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ // КонсультантПлюс. – 
URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.12.2019).  

6. О деятельности органов внутренних дел по предупреждению 
преступлений : приказ Министра внутренних дел Российской 
Федерации от 17 января 2006 г. № 19 // КонсультантПлюс. – URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.12.2019).  
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Учебные и научные издания 
 

1. Криминология : учеб. пособие / науч. ред. Н. Ф. Кузнецова. – 
2-е изд. – Москва : Проспект, 2012. 

2. Криминология : учеб. пособие для бакалавров и специалистов / 
под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. – Санкт-Петербург : 
Питер, 2013. 

3. Криминология : учеб.-метод. пособие / сост. В. В. Яковлев, 
И. А. Паршина. – Краснодар : Краснодар. ун-т МВД России, 2014. 

4. Криминология и административная юрисдикция полиции : 
учеб. пособие / Ю. М. Антонян, Н. Д. Эриашвили, М. В. Костенников 
[и др.]. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015. 

5. Лунев, В. В. Курс мировой и российской криминологии : 
учебник для магистров : в 2 т. Т. 1 : Общая часть / В. В. Лунеев. – 
Москва : Юрайт, 2012. 

6. Лунев, В. В. Курс мировой и российской криминологии : учеб-
ник для магистров : в 2 т. Т. 2 : Особенная часть / В. В. Лунеев. – 
Москва : Юрайт, 2013. 

7. Преступность и правонарушения (2014–2018) : стат. сб. – 
Москва : ВНИИ МВД России, 2019. 

 

1. Понятие и основные показатели  
коррупционной преступности 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» под коррупцией понимает злоупотребление 
служебным положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотреб-
ление полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в целях полу-
чения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами; совершение ука-
занных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

В соответствии с Инструкцией о порядке заполнения и представле-
ния учетных документов, утвержденной приказом Генпрокуратуры, 
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МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Мин-
экономразвития России, ФСКН России № 1 от 29 декабря 2005 г. 
«О едином учете преступлений», а также в целях обеспечения единого 
подхода и полноты отражения в формах федерального статистиче-
ского наблюдения сведений о состоянии преступности в Россий-
ской Федерации было принято совместное указание Генпрокуратуры 
№ 487/11, МВД России № 1 от 12 июля 2019 г. «О введении 
в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, используемых при формировании статистической отчетности».  

Данный документ ввел в действие 24 перечня статей УК РФ, 
используемых при формировании статистической отчетности, и обязал 
всех субъектов статистического учета придерживаться закрепленных 
в нем правил заполнения статистических документов. 

Перечень 23 содержит статьи УК РФ, предусматривающие пре-
ступления коррупционной направленности, определенные во исполне-
ние пункта 13 постановления Координационного совещания руко-
водителей правоохранительных органов Российской Федерации 
от 6 октября 2009 г. № 1 «О состоянии работы и первоочередных 
мерах по усилению борьбы с коррупцией в свете реализации Нацио-
нального плана противодействия коррупции, утвержденного 31 июля 
2008 г. Президентом Российской Федерации». 

Исходя из понятия преступности как социально-правовой системы, 
элементами которой выступают конкретные преступления, преду-
смотренные УК РФ, под коррупцией можно понимать лишь взяточ-
ничество, а именно:  

– оказание противоправного влияния на результат официального 
спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса 
(ст. 184); 

– коммерческий подкуп (ст. 204); 
– получение взятки (ст. 290); 
– дачу взятки (ст. 291); 
– подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению 

от дачи показаний либо к неправильному переводу (ст. 309). Следует 
отметить, что количество зарегистрированных фактов взяточниче-
ства в России за последние 5 лет существенно снизилось (–48,6 %) 
(табл. 8).  
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Таблица 8 

Количество фактов взяточничества в России  
(2014–2018 гг.) 

Параметры 2014 2015 2016 2017 2018 
Всего 11 893 13 311 9 984 5 460 6 111 
темпы прироста (снижения) 
к предыдущему году, % 3,2 11,9 –25,0 –45,3 11,9 

темпы прироста (снижения)  
к 2014 г., % – 11,9 –16,1 –54,1 –48,6 

удельный вес в общем числе 
расследованных преступлений, % 1,0 1,1 0,8 0,5 0,6 

 
 
Если в 2014 г. удельный вес взяточничества в общем числе зареги-

стрированных преступлений составлял 1 %, то к 2018 г. он снизился 
до 0,6 %. При этом количество взяток снизилось как в городах, так 
и в сельской местности. Однако настораживает тот факт, что число 
групповых форм совершения этих преступлений возросло на 15,8 % 
(с 355 случаев в 2014 г. до 411 в 2018 г.) (табл. 9). 

 
Таблица 9 

Характеристика фактов взяточничества в России  
(2014–2018 гг.) 

В том числе Преступления совершены 

Год Всего 
в городах 

и поселках 
городского 

типа 

в сельской 
местности 

группой лиц 
(всего) 

ранее 
совершавшими 
преступления 

2014 11 893 10 143 1 750 355 1 401 
2015 13 311 10 916 2 395 542 1 404 
2016   9 984   8 406 1 578 676 1 180 
2017   5 460   4 520    940 469    479 
2018   6 111   5 331    780 411    672 

 
Так называемые преступления коррупционной направленности 

в это понятие не входят. За последние 7 лет коррупционная преступ-
ность снизилась более чем в 1,5 раза, а число коррупционеров 
выросло почти на 17,5 % (табл. 10). 
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Таблица 10 

Динамика коррупционной преступности в России  
(2012–2018 гг.) 

Параметры 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Выявлено преступлений 
коррупционной  
направленности 

49 5113 42 506 32 060 32 037 32 924 29 634 30 495 

+/– (%) – –14,2 –24,6 –0,1 1,4 –10,0 2,9 
Выявлено лиц, совершив-
ших преступления корруп-
ционной направленности 

13 565 16 167 15 831 16 661 16 680 15 940 15 908 

+/– (%) – 19,2 –2,1 5,2 –1,5 –4,4 –0,2 
 
Такая динамика еще раз доказывает, что коррупционная пре-

ступность постепенно переходит в групповые формы, когда меньшее 
количество преступлений совершается большим количеством 
вовлеченных в их совершение преступников (рис. 20). 

 

 
Рис. 20. Изменение коррупционной преступности в России (2012–2018 гг.) 

 
Коэффициент преступлений на 100 000 человек населения Рос-

сии в возрасте 16 лет и старше составил в 2014 г. 10 преступлений; 
в 2015 г. – 11 преступлений; в 2016 г. – 8 преступлений; в 2017 г. – 
4 преступления; в 2018 г. – 5 преступлений. 



 51 

Коррупционная преступность – это вид преступности, субъек-
том которой являются служащие, действующие вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды для 
себя или для третьих лиц. 

Тенденции коррупционной преступности: 
1) резкое сокращение регистрируемой части преступлений кор-

рупционной направленности, в том числе за счет повышения 
латентности; 

2) увеличение числа лиц, совершивших преступления коррупци-
онной направленности; 

3) изменение структуры коррупционной преступности, пред-
ставленной исходя из должностного положения лиц;  

4) увеличение доли коррупционных преступлений, совершенных 
лицами, входящими в организованные группы, при активном форми-
ровании коррупционных сетей.  

Закономерности коррупционной преступности: 
1) сохранение высокого уровня преступлений коррупционной 

направленности, несмотря на все предпринимаемые государством 
усилия; 

2) стабильное преобладание тяжких и особо тяжких преступлений 
в структуре этой преступности; 

3) вовлечение в совершение преступлений коррупционной направ-
ленности низовых структур, обеспечение защиты своих интересов 
коррупционерами верхнего звена власти путем повышения уровня 
организованности коррупционных сетей. 

 

2. Личность коррупционного преступника 

Изучение статистических сведений о лицах, совершивших взя-
точничество в России, позволяет сделать вывод, что чаще всего это 
были мужчины старше 30 лет, служащие (табл. 11). 
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Таблица 11 

Характеристика лиц, совершивших взяточничество  
в России (2014–2018 гг.) 

Число выявленных лиц, 
совершивших преступления 

Параметры 

2014 2015 2016 2017 2018 
Всего 7 541 8 215 6 234 3 259 3 530 
Из них: 
по полу: 
мужчин 6 314 7 104 5 320 2 736 2 973 
женщин 1 227 1 111 914 523 557 
по возрасту, лет: 
18–29 2 040 2 096 1 559 621 724 
30 и старше 5 487 6 112 4 669 2 638 2 804 
по социальной принадлежности: 
наемных работников 1 658 1 913 1 335 530 577 
служащих 2 148 2 211 2 026 1 656 1 449 
учащихся и студентов 361 215 163 48 60 
предпринимателей без образования 
юридического лица 276 315 218 161 134 

Из общего числа выявленных лиц, 
совершивших преступления: 
без постоянного источника дохода 2 710 3 039 1 987 583 711 
безработных 156 136 19 6 6 
ранее совершавших преступления 910 1 153 871 402 480 
Совершили преступления: 
в группе (всего) 383 424 459 392 464 
в том числе: 
организованной 46 86 73 39 49 

 
Усредненный портрет организованного преступника – это 

мужчина 30–49-летнего возраста, женатый, работающий, занимаю-
щий управляющую должность в госучреждении или коммерческой 
организации, с высшим профессиональным образованием, город-
ской житель, ради материальной выгоды готовый преступить закон 
и нормы морали, нарушить нормы профессиональной этики, с устой-
чивым антиобщественным поведением, ранее не судимый, входя-
щий в преступную группу, имеющую коррупционные связи в других 
структурах, оправдывающий совершение преступных действий 
низким заработком и отсутствием возможности другим способом 
повысить свое материальное благосостояние, к причиненному своей 
преступной деятельностью ущербу относящийся безразлично, с пра-
воохранительными органами не сотрудничающий, при возможности 
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препятствующий расследованию, имеющий устойчивые отклонения 
в эмоционально-волевой, ценностно-нормативной и психологической 
сферах, склонный к совершению преступлений с корыстным мотивом. 

Криминологическая модель коррупционного преступника – 
это представители ситуативно-криминогенного типа, у которых 
преступная деятельность связана с профессиональной, а ситуация, 
позволяющая совершить преступление, активно создается самим 
преступником; корыстного типа, относящиеся к злостной и особо 
злостной категории. 

 

3. Причины и условия коррупционной преступности 

Поскольку коррупционная преступность – это вид преступности, 
комплекс ее причин и условий будет обладать своей спецификой 
и относиться к специально-криминологическому направлению 
и федеральному уровню.  

В соответствии с классификацией причин и условий преступно-
сти по содержанию причины и условия коррупционной преступно-
сти можно разделить на социально-экономические, психологиче-
ские и организационно-управленческие. 

Социально-экономические причины и условия: 
1) нестабильность в экономике, зависящая от политики и внеш-

них влияний; 
2) инфляционные процессы; 
3) низкий уровень зарплат должностных лиц, готовых рисковать 

своим положением ради удовлетворения собственных нужд и нужд 
своей семьи; 

4) наличие состоятельных граждан, готовых давать взятки для 
решения своих проблем;  

5) отсутствие эффективной конкуренции, что позволяет получать 
сверхдоходы, а также добиваться успеха не работой, а подкупом.  

Психологические причины и условия: 
1) круговая порука среди коррупционеров, каждый из которых 

помогает другому, тем самым поддерживая и защищая себя; 
2) многовековая история мздоимства, сделавшая коррупцию тради-

цией, вписанной в образ жизни; 
3) традиционное отсутствие согласия населения с законами, запре-

щающими коррупцию;  
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4) низкий уровень правовых знаний населения, правовой культуры; 
5) психологическая готовность людей к подкупу; 
6) феномен обоюдной вины дающего и берущего взятку. 
Организационно-управленческие причины и условия: 
1) отсутствие прозрачности действий должностных лиц; 
2) наличие у должностных лиц возможности самостоятельно уста-

навливать правила взаимоотношений с населением и предпринима-
телями; 

3) проникновение в государственные учреждения представителей 
организованной преступности; 

4) наличие неоправданно большого количества управленцев с низ-
ким КПД, что исключает возможность повышения оплаты их труда; 

5) отсутствие у правоохранительных органов желания и возмож-
ностей бороться с коррупцией. 

 

4. Предупреждение коррупционной преступности 

Социально-экономические меры предупреждения: 
1) стабилизация экономики, снижение ее зависимости от поли-

тики и внешних влияний; 
2) снижение уровня инфляции; 
3) повышение зарплат должностных лиц до уровня, при котором 

они будут не готовы рисковать своим положением; 
4) развитие эффективной конкуренции, которая не позволит полу-

чать сверхдоходы, а также добиваться успеха не работой, а подкупом.  
Психологические меры предупреждения: 
1) изобличение коррупционеров и придание огласке их деятель-

ности; 
2) формирование новых моделей поведения, свободных от кор-

рупционных стереотипов; 
3) всенародное обсуждение с населением законопроектов, касаю-

щихся вопросов противодействия коррупции;  
4) повышение уровня правовых знаний населения о коррупции, 

преступности и наказуемости преступлений коррупционной направ-
ленности; 

5) профилактика коррупционного поведения среди должностных 
лиц и лиц, заинтересованных в их коррупционном поведении. 
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Организационно-управленческие меры предупреждения: 
1) повышение прозрачности действий должностных лиц; 
2) исключение у должностных лиц возможности самостоятельно 

устанавливать правила взаимоотношений с населением и предпри-
нимателями; 

3) пресечение проникновения в государственные учреждения 
представителей организованной преступности; 

4) сокращение числа управленцев, повышение их КПД, что даст 
возможность повысить оплату их труда; 

5) реформирование законодательства и деятельности правоохрани-
тельных органов с целью упрощения процедур привлечения к ответст-
венности лиц, совершивших преступления коррупционной направ-
ленности. 
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ТЕМА 4 
Криминологическая характеристика  

и предупреждение преступности мигрантов 
 

План 

1. Понятие и основные показатели преступности мигрантов. 
2. Личность преступника-мигранта.  
3. Причины и условия преступности мигрантов. 
4. Предупреждение преступности мигрантов. 
 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г.) // КонсультантПлюс. – URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.12.2019). 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // КонсультантПлюс. – URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.12.2019). 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : 
федер. закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // КонсультантПлюс. – 
URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.12.2019). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях : федер. закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Кон-
сультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
20.12.2019). 

5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : 
федер. закон от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ // КонсультантПлюс. – 
URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.12.2019).  

6. О деятельности органов внутренних дел по предупреждению 
преступлений : приказ Министра внутренних дел Российской 
Федерации от 17 января 2006 г. № 19 // КонсультантПлюс. – URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.12.2019).  

 

Учебные и научные издания 
1. Криминология : учеб. пособие / науч. ред. Н. Ф. Кузнецова. – 

2-е изд. – Москва : Проспект, 2012. 
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2. Криминология : учеб. пособие для бакалавров и специалистов / 
под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. – Санкт-Петербург : 
Питер, 2013. 

3. Криминология : учеб.-метод. пособие / сост. В. В. Яковлев, 
И. А. Паршина. – Краснодар : Краснодар. ун-т МВД России, 2014.  

4. Криминология и административная юрисдикция полиции : 
учеб. пособие / Ю. М. Антонян, Н. Д. Эриашвили, М. В. Кос-
тенников [и др.]. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015.  

5. Лунев, В. В. Курс мировой и российской криминологии : 
учебник для магистров : в 2 т. Т. 1 : Общая часть / В. В. Лунеев. – 
Москва : Юрайт, 2012. 

6. Лунев, В. В. Курс мировой и российской криминологии : учеб-
ник для магистров : в 2 т. Т. 2 : Особенная часть / В. В. Лунеев. – 
Москва : Юрайт, 2013. 

7. Преступность и правонарушения (2014–2018) : стат. сб. – 
Москва : ВНИИ МВД России, 2019. 

 

1. Понятие и основные показатели  
преступности мигрантов 

В настоящее время приток мигрантов из различных стран в РФ 
значительно усиливается и наряду с позитивным влиянием, которое 
оказывают миграционные процессы на развитие жизни в стране, 
значительно усиливаются и негативные последствия – глобализация 
и рост преступности, с активным участием в ней данной категории 
населения. 

Несовершенство и пробелы в законодательстве, относящиеся 
к области миграционной политики, несвоевременность проведения 
необходимых реформ приводят к тем проблемам, с которыми мы стал-
киваемся в настоящее время и которые приобретают огромные 
масштабы. Отчасти законодатель просто не успевает за процессами, 
которые происходят в нашем обществе, хотя реагировать на проис-
ходящее нужно незамедлительно, ставя вопрос о внесении измене-
ний в нормативные акты или о принятии новых законов в ближайшее 
время, а не тогда, когда уже становится достаточно поздно. Несмотря 
на большую загруженность в работе, действовать нужно в нескольких 
направлениях одновременно, не отдавая приоритет только одному 
из них. 
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Преступления, совершаемые мигрантами, разнообразны. Особое 
место среди них занимает экономическая преступность. 

Серьезность проблемы нелегальной миграции связана: во-первых, 
со сложностью определения количественных параметров явления, 
значительно превосходящих официально регистрируемые данные 
о миграции; во-вторых, с неоднозначностью и неопределенностью 
вызываемых ею последствий; в-третьих, с концептуальной непрорабо-
танностью проблемы нелегальной миграции в условиях глобальной 
реструктуризации мировой экономики; в-четвертых, с чрезвычайной 
сложностью борьбы с указанным явлением, что связано с неста-
бильностью социально-политической и экономической ситуации 
в странах оттока, порождающей все новые потоки мигрантов. 

Миграция – это процесс перемещения людей через границы тех 
или иных территорий со сменой навсегда или на время постоянного 
места жительства либо с регулярным возвращением к нему. 

В соответствии с этим понятием основными формами миграции 
являются: 

1) внешняя (из других государств) и внутренняя (в пределах одного 
государства); 

2) стационарная, когда люди переселяются на новое место житель-
ства на постоянной основе, получают регистрацию, устраиваются 
на работу и т. д., и нестационарная, в том числе: 

– сезонная, связанная с временным переездом для выполнения 
конкретных народнохозяйственных задач (различные промыслы: 
рыбные, старательские и т. п.); 

– маятниковая, когда люди совершают ежедневные переезды 
от места работы к месту жительства и обратно; 

– эпизодическая, связанная с временной переменой места житель-
ства на период, зависящий от целей приезда (командировки, тури-
стические поездки, посещение родных и близких, поездки для отдыха 
и другие личные цели). 

Экстремальные ситуации, социально-экономические и политиче-
ские кризисы, возникающая под их влиянием принципиально новая 
жизненная реальность порождают новые явления в миграции и ее 
криминологически значимых характеристиках. При этом многие 
аспекты миграции, носящие в прошлом позитивный характер, могут 
приобретать негативные оттенки. Примером служат реальные мигра-
ционные процессы в России, в последние годы перестройки и период 
реформ конца 80-х – начала 90-х гг. ХХ в. (табл. 12, рис. 21). 
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Таблица 12 

Динамика преступности мигрантов в России (2009–2018 гг.) 
Параметры 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Преступления 
совершены 
иностранными 
гражданами 
и лицами без 
гражданства 

57 955 48 992 44 956 42 650 46 984 44 441 46 388 43 933 41 047 38 598 

+/– (%) 7,6 –15,5 –8,2 –5,1 10,2 –5,4 4,4 –8,9 –6,6 –6,0 
удельный вес 
от числа 
расследованных 
преступлений 

3,5 3,4 3,4 3,4 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,5 

Зарегистрировано 
преступлений 
в отношении 
иностранных 
граждан  
и лиц без  
гражданства  

14 919 12 425 11 440 12 444 13 214 14 020 16 476 15 660 14 679 15 816 

+/– (%) –1,9 –16,7 –7,9 8,4 6,2 6,1 17,5 –9,4 –6,3 7,7 
удельный вес 
от числа зареги-
стрированных 
преступлений 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 

 

 
 

Рис. 21. Изменение преступности мигрантов в России (2009–2018 гг.) 
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До этого многие годы миграция выступала как преимущественно 
позитивное явление, способствующее развитию и расширению произ-
водства, культурному обмену и т. д. В настоящий период она, стиму-
лируемая в ряде регионов политикой дискриминации русских и других 
некоренных этносов, приобрела характер вынужденных переселений. 
При этом большое число мигрантов прибывают на новое место жи-
тельства без официальной регистрации. 

Неблагоприятные формы массовых вынужденных миграций свя-
заны с тем, что лица, вытесняемые с мест постоянного жительства 
межнациональной напряженностью, которая переходит в некоторых 
регионах в открытые конфликты, вынуждены покидать жилье, 
оставляя и большую часть нажитого имущества. Такая ситуация 
заставляет людей иногда нарушать нормы действующего законода-
тельства и способствует совершению преступлений в отношении 
мигрантов. 

Преступность мигрантов – это вид преступности, субъектом 
которой являются лица, изменившие свое место жительства, пере-
местившиеся из одного территориального образования в другое. 

Таким образом, за последние 10 лет преступность мигрантов 
снизилась более чем на 23,8 %. Однако удельный вес этих преступ-
лений в общем числе расследованных вырос с 2,8 до 3,5 %. В 2009, 
2013 и 2015 гг. фиксировался рост числа совершенных преступле-
ний. В 2010–2012, 2016, 2017 и 2018 гг. был их спад. Количество 
иностранных граждан и лиц без гражданства, пострадавших от пре-
ступлений, снизилось на 3,5 %. Их удельный вес остался без изме-
нения (на 0,8 %). 

В структуре преступности мигрантов наибольший удельный 
вес имеют преступления общеуголовной направленности. Они, 
как правило, составляют более 70 % от общего числа совершаемых 
преступлений (рис. 22).  
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Рис. 22. Структура преступности мигрантов  

по тяжести совершенных деяний:  
1 – общеуголовной направленности; 2 – другие виды преступлений  

 
Главные тенденции, отражающие характер и основные виды, 

совершаемых мигрантами преступлений, сохраняются на протяжении 
десяти последних лет. В структуре преступности иногородних про-
должает выделяться группа имущественных преступлений – кражи, 
мошенничества и т. д. (рис. 23). 
 

 
  

Рис. 23. Структура преступности мигрантов по составу преступлений: 
1 – незаконный оборот оружия; 2 – хищения;  

3 – незаконный оборот наркотиков; 4 – другие составы 
 
Необходимо отметить наметившийся в последние годы рост числа 

преступлений, совершенных мигрантами, которые ранее привлекались 
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к уголовной ответственности. Данной категорией мигрантов совер-
шается значительно больше тяжких и особо тяжких преступлений – 
до 68 % от общего числа преступлений (рис. 24). 

 

 
 

Рис. 24. Структура преступности мигрантов по наличию судимости:  
1 – ранее судимые; 2 – несудимые 

 
Среди всех преступлений, приходящихся на долю мигрантов, 

более 22 % совершаются в группе и около 6 % в организованной 
группе (рис. 25). 

 
Рис. 25. Структура преступности мигрантов  

по количеству соучастников: 1 – единолично; 2 – в группе;  
3 – в организованной группе 
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В настоящее время в структуре преступности приезжих преобла-
дают преступления, совершенные жителями Российской Федерации, 
а также жителями ближнего зарубежья, что соответствует основным 
миграционным потокам. 

Тенденции преступности мигрантов: 
1) снижение более чем на 23,8 % количества преступлений, совер-

шенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, при 
одновременном сохранении их доли в числе расследованных преступ-
лений на уровне 3,5 %; 

2) снижение количества иностранных граждан и лиц без граж-
данства, пострадавших от преступлений, на 3,5 % при сохранении 
их удельного веса на уровне 0,8 %; 

3) увеличение в структуре преступности мигрантов доли особо 
тяжких преступлений с 8 до 15 %; 

4) увеличение доли ранее судимых мигрантов, вновь совершив-
ших преступление, с 12 до 17 %. 

Закономерности преступности мигрантов: 
1) преобладание в структуре преступности мигрантов преступ-

лений общеуголовной направленности; 
2) преобладание в структуре преступности мигрантов преступ-

лений небольшой и средней тяжести; 
3) преимущественно единоличный характер преступной деятельно-

сти; 
4) традиционное преобладание корыстного мотива в совершении 

преступлений мигрантами. 
 

2. Личность преступника-мигранта 
Личность мигранта характеризуется в основном признаками, 

присущими личностям других категорий преступников. Отличие 
их заключается в отсутствии постоянного места жительства и работы, 
в принадлежности к гражданству других государств либо в отсутствии 
гражданства. 

В России преступники-мигранты – это преимущественно граж-
дане Узбекистана, Таджикистана, не имеющие среднего образования, 
мужчины 14–29 лет. В этой связи выявлена одна общая криминоло-
гическая закономерность: чем ниже уровень культуры, воспитан-
ности и образованности преступников, тем грубее по характеру 
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и примитивнее по мотивации совершаемое ими преступление. Чем 
выше образование, социальный статус преступника, тем изощреннее 
способы совершения преступлений, хотя в конечном счете они 
столь же, если не более, опасны, чем все другие виды преступности. 

Исследование особенностей личности преступников показало, 
что они отличаются от законопослушных граждан более высоким 
уровнем импульсивности, т. е. склонностью действовать по первому 
побуждению, и агрессивностью, что сочетается у них с высокой 
чувствительностью и ранимостью в межличностных взаимоотно-
шениях. Из-за этого такие лица чаще применяют насилие в различных 
конфликтах. Они хуже усвоили требования правовых и нравственных 
норм, больше отчуждены от общества и его ценностей, от малых соци-
альных групп (семьи, трудовых коллективов и т. д.), у них плохая 
социальная приспособляемость. Поэтому для таких лиц характерны 
сложности при попытках адаптироваться в тех же малых группах. 

Необходимо учитывать, что люди, подвергшиеся вынужденному 
переселению, социально менее защищены государством, а проблемы, 
возникающие у них на новом месте, негативно отражаются на их мо-
ральном состоянии и в конечном итоге могут привести к противо-
правному поведению. В данном случае понимание преступления 
как одного из возможных результатов неудовлетворительной соци-
альной адаптации иностранца в сочетании с неблагоприятной кон-
кретной ситуацией имеет важное значение для определения направ-
ления и методов исследования причин преступности. 

Они не только подпитывают традиционную бытовую преступ-
ность, но и нередко включаются в состав организованных крими-
нальных сообществ, где выполняют, как правило, «черновую рабо-
ту». Складывается ситуация, когда речь идет о выживании, а денег 
у государства нет, и иностранные граждане вынуждены добывать 
их сами. 

Мигранты-преступники совершают в большей части корыстные 
преступления против собственности (кража, мошенничество) и пре-
ступления анархического типа (хулиганство). Те, кто специали-
зируется на кражах, как правило, являются «ворами-карман-
никами» и «домушниками». Жертвами их преступлений чаще всего 
оказываются люди из близкого им круга общения (работающие 
в одной бригаде и т. п.). Анализ уголовных дел свидетельствует, 
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что их преступления непрофессиональны и сравнительно легко 
выявляемы. 

Анализ психологических черт личности субъектов миграции пока-
зывает, что в наибольшей степени криминальная деформация лич-
ности свойственна нелегальным мигрантам. Ярко выраженная крими-
нальная установка (стремление заработать любыми средствами, в том 
числе и криминальными, негативное агрессивное отношение к пред-
ставителям правоохранительных органов, отчуждение от коренного 
населения) у них либо уже сформирована до приезда в Россию, 
либо формируется в ходе пребывания в стране. 

Осложняет криминальную обстановку увеличение потока неза-
конной миграции из Украины, Вьетнама, Узбекистана, Таджикистана, 
а также из других стран с нестабильной социально-экономической 
и политической обстановкой. В связи с этим необходимо установить 
жесткий режим регламентированного посещения России мигрантами, 
которые хуже адаптируются в Российской Федерации и создают 
криминальные общины. 

Усредненный портрет преступника-мигранта: мужчина 
14–29-летнего возраста, с неоконченным средним образованием, 
гражданин Узбекистана или Таджикистана, трудоустроенный по ос-
новному или временному месту работы, городской житель, с неустой-
чивым антиобщественным поведением, имевший ранее опыт 
асоциального поведения, с высоким уровнем импульсивности, т. е. 
склонностью действовать по первому побуждению, совершивший 
умышленное преступление, вызванное, как правило, необходимо-
стью выживать на новом месте, не имеющий психических рас-
стройств, склонный к совершению преступлений с корыстным 
мотивом. 

Криминологическая модель преступника-мигранта: лица, обла-
дающие некоторыми навыками, умениями, необходимыми для 
систематического совершения корыстных преступлений; поведение 
которых определяется вынужденными условиями выживания и обес-
печения минимальных (жизненно важных) потребностей; предста-
вители ситуативно-криминогенного и ситуативного типов, которые 
либо сами создают ситуацию совершения преступления под воздей-
ствием тяжелой жизненной ситуации, либо пользуются удобным 
случаем для совершения преступления; корыстного типа; относя-
щиеся к ситуационной или неустойчивой категории. 
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3. Причины и условия преступности мигрантов 

Поскольку преступность мигрантов – это вид преступности, 
комплекс ее причин и условий будет обладать своей спецификой 
и относиться к специально-криминологическому направлению 
и федеральному уровню. Особенностью детерминации преступности 
мигрантов является наличие двух источников: внутренних (по отно-
шению к личности преступника) и внешних. 

Основным внешним источником детерминации преступности 
мигрантов является высокий уровень криминализации миграционных 
процессов. В них высока доля лиц, изначально ориентированных на 
совершение преступлений. Потоки законопослушных граждан, таких, 
например, как вынужденные переселенцы, иссякают. К тому же 
стимулы к миграции, связанные с возможностью получения ино-
странцами работы в России, слабеют. 

В то же время определенная дестабилизация обстановки в стране, 
наоборот, стимулирует миграцию в Россию криминально активных 
иностранцев, что является внутренним фактором преступности 
мигрантов. Из других внутренних причин и условий преступности 
мигрантов следует назвать: 

– недостатки регулирования миграционных процессов (безвизовый 
режим со странами СНГ, отсутствие консолидированной программы 
«Иммигрант»); 

– несовершенство контроля за пребыванием и отсутствие условий 
для материального самообеспечения мигрантов-иностранцев. 

В соответствии с классификацией причин и условий преступ-
ности по содержанию причины и условия преступности мигрантов 
можно разделить на социально-экономические, воспитательные 
и организационно-управленческие. 

Социально-экономические причины и условия в случае с ми-
грантами определяют проблемную жизненную ситуацию, вследст-
вие которой человек решился на смену места жительства: 

1) военные действия, экономический кризис, кризис идеологии, 
нравственности, т. е. социальная дезорганизация, создающая обста-
новку невозможности дальнейшего проживания на определенной 
территории; 
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2) бытовая неустроенность в новом месте жительства или вре-
менного пребывания; 

3) безработица и отсутствие возможности выживать (при соблю-
дении норм права, принятых в государстве). 

Воспитательные причины и условия в случае с мигрантами 
определяют комплекс обстоятельств, влиявших на формирование 
личности до возникновения проблемной жизненной ситуации, обу-
словившей факт миграции: 

1) формирование криминогенных качеств в семье, школе, трудо-
вом коллективе, неформальных группах; 

2) неспособность общества воспрепятствовать формированию 
отрицательных качеств у личности; 

3) неспособность государства скорректировать развитие лично-
сти, исправить, переубедить, сформировать положительные качества. 

Организационно-управленческие причины и условия в случае 
с мигрантами определяют комплекс обстоятельств, оказывающих 
влияние на мигрантов после их приезда в тот или иной населенный 
пункт: 

1) отсутствие помощи, а нередко – создание преград со стороны 
государственных органов для приобретения легального статуса лицам, 
сменившим место жительства; 

2) неэффективное функционирование системы распределения 
по регионам и трудоустройства прибывающих мигрантов; 

3) повышенная виктимность мигрантов вследствие неадаптиро-
ванности к местным условиям жизни; 

4) проникновение на территорию России лиц, ранее судимых 
за совершение преступлений, формирование общин мигрантов, пре-
пятствующих ассимиляции приезжих с местным населением, что 
приводит к культурологическим конфликтам. 

 

4. Предупреждение насильственной преступности 

Важной составной частью общей системы предупреждения пре-
ступности является профилактика преступности мигрантов. Кроме 
того, она выступает предпосылкой и неотъемлемой частью работы 
по воспитанию подрастающего поколения в современных условиях. 
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Социально-экономические меры предупреждения: 
1) изменение социальной политики государства, развитие соци-

ально ориентированных государственных проектов, поддержка при-
бывающих в страну мигрантов, снижение социальной напряженности 
в обществе; 

2) создание и развитие центров временного пребывания мигрантов; 
3) организация своевременной постановки на учет в центры занято-

сти населения, быстрого поиска вакантных мест трудоустройства. 
Воспитательные меры предупреждения: 
1) организация психологической помощи прибывающим мигран-

там; 
2) проведение образовательных занятий, направленных на изучение 

русского языка и действующего в России законодательства; 
3) реализация профилактических мероприятий, направленных 

на разъяснение мигрантам последствий совершения преступлений 
на территории России. 

Организационно-управленческие меры предупреждения: 
1) реформирование деятельности федеральной миграционной 

службы, создание системы беспрепятственного получения мигран-
тами доступа ко всем процедурам, связанным с получением легаль-
ного разрешения на жительство в России, причем в одном месте; 

2) развитие и повышение эффективности системы распределения 
по регионам и трудоустройства прибывающих мигрантов; 

3) снижение виктимности мигрантов за счет помощи в адаптации 
их к местным условиям жизни; 

4) запрет на въезд лицам, ранее судимым за совершение престу-
плений, работа с руководителями общин мигрантов, снижение соци-
альной напряженности на религиозной и культурной почве. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Преступность несовершеннолетних при значительных масшта-

бах распространения требует решительных, энергичных и целена-
правленных мер по ее предупреждению. Для этого следует посто-
янно совершенствовать формы и методы работы органов внутрен-
них дел, обеспечивать должным образом их приоритетное кадровое 
пополнение и материально-техническое снабжение. 

Задача состоит прежде всего в снижении уровня преступности 
несовершеннолетних, недопущении разлагающего влияния несо-
вершеннолетних преступников на других подростков и пополнения 
ими рядов взрослых преступников-рецидивистов. 

В решении этой и других задач важная роль принадлежит мерам 
профилактики, которые применяют органы внутренних дел в целях 
устранения причин и условий, способствующих преступлениям 
несовершеннолетних. 

Эффективность такой деятельности в значительной степени за-
висит от того, насколько данные меры базируются на положениях, 
разработанных криминологией, уголовным правом, уголовно-
исполнительным правом, психологией, педагогикой. 

Общественная опасность рецидивной преступности в большей 
степени определяется не ее объемом, а реальными и потенциальными 
потерями общества от рецидивной преступности, ее последствиями. 
В рассуждениях о социальных последствиях рецидивной преступ-
ности необходимо учитывать их специфику, состоящую в некотором 
«удвоении» вызываемых рецидивным преступлением последствий. 

С одной стороны, последствия рецидивной преступности можно 
представить как совокупность негативных социальных изменений, 
связанных с совершением корыстных, насильственных и других 
преступлений. В этом случае часть последствий отдельных видов пре-
ступлений, совершаемых во второй раз и более, будет образовы-
вать массу последствий рецидивной преступности. Это, если можно 
так выразиться, предметный (горизонтальный) уровень последствий. 
Их специфика состоит в повышенной общественной опасности 
и длительности проявления, которые связаны с объективными труд-
ностями в раскрытии и обнаружении рецидивных преступлений. 

С другой стороны, последствия рецидивной преступности необхо-
димо рассматривать с позиций количества совершаемых преступлений 
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и иных признаков, на основании которых преступление относится 
к категории рецидивных. Это функциональный (вертикальный) уро-
вень последствий; именно они в большей степени отражают специ-
фику рецидивной преступности. В данной группе, следуя устояв-
шейся схеме, проанализированы экономические и собственно соци-
альные последствия. 

Одна из глобальных политико-правовых задач, стоящих перед 
Россией в XXI в., – эффективное противодействие коррупционным 
преступлениям и иным правонарушениям в сфере властеотношений. 
В настоящее время российское государство переходит от фрагмен-
тарных, несистемных попыток противодействия коррупции к ком-
плексной антикоррупционной политике. В Стратегии национальной 
безопасности до 2020 г. подчеркивается, что формирование и усо-
вершенствование целостной совокупности мер по снижению уровня 
коррумпированности общественных отношений выступает одним 
из приоритетных направлений государственной политики. 

Коррупция – сложное криминальное явление, детерминированное 
множеством факторов самой различной природы (культурно-истори-
ческих, экономических, политических, организационно-управленчес-
ких, социально-психологических, идеологических и др.). Соответст-
венно, антикоррупционная политика должна носить комплексный 
характер и реализовываться с помощью разнообразных обществен-
ных механизмов и правовых средств различной отраслевой принад-
лежности. При этом приоритет следует отдать первым, так как основ-
ные детерминанты коррупции находятся в области функционирова-
ния экономических и политических институтов, в социальной 
и культурной сферах. Антикоррупционная стратегия должна строиться 
на применении упреждающих мер и отводить первостепенное зна-
чение общепревентивным подходам. 

Между тем сокращение причин и условий, порождающих кор-
рупционное поведение, необходимо подкреплять повышением риска 
коррупции (эффективным преследованием коррупционеров). При 
правовом противодействии коррупции целесообразно использовать 
комплекс правовых средств разнообразной отраслевой природы, 
обеспечивая их согласованное применение. 

Немаловажное значение в сфере противодействия коррупции 
принадлежит уголовно-правовым средствам. Несовершенство уголов-
ного законодательства о коррупционных преступлениях негативно 
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сказывается на практике его применения. По-прежнему остается 
необоснованно зауженным круг субъектов преступлений, преду-
смотренных гл. 30 УК РФ. Кроме того, в национальном законо-
дательстве не реализован ряд положений международных конвенций 
о противодействии коррупции. 

Научный анализ обозначенной проблематики предопределяется 
также становлением комплексного законодательства в области про-
тиводействия коррупционным правонарушениям, реформированием 
антикоррупционных норм уголовного закона, смежного с ним охра-
нительного и регулятивного законодательства. Вместе с тем анти-
коррупционная политика требует дальнейшего поиска и более эффек-
тивного использования новых юридических ресурсов в целях укре-
пления правовых основ противодействия этому социальному злу. 

Распад Советского Союза обусловил усиление миграционных 
процессов на его бывшей территории. 

При этом возросла как внешняя миграция в Россию из стран, 
являвшихся ранее союзными республиками, так и внутренняя. Уро-
вень нелегальной миграции значительно превысил легальный. Одной 
из наиболее опасных сторон расширения миграционных процессов 
явилась высокая криминальная активность мигрантов-иностранцев. 

Исследования показали региональную неоднородность межгосу-
дарственных миграционных процессов, что обусловило появление 
существенных территориальных различий в преступности мигрантов-
иностранцев. 

В криминологии как самостоятельная отрасль сложилась регио-
нальная криминология, в рамках которой возможно выделение такого 
аспекта, как региональная криминология миграции. Практически все 
исследования миграционной преступности, базирующиеся на эмпири-
ческом материале, представляют собой изучение преступности 
мигрантов в каком-либо регионе. 

Теоретические положения региональной социологии дают осно-
вание для постановки криминологической исследовательской задачи 
по изучению миграционной преступности на региональном уровне. 
Исследование правонарушений мигрантов-иностранцев на региональ-
ном уровне является актуальной научно-прикладной задачей, реше-
ние которой может играть существенную роль в обеспечении эф-
фективного противодействия миграционной преступности в кон-
кретном регионе. 
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Имеющиеся исследования миграционной преступности в целом 
не могут дать весь необходимый материал для понимания влия-
ния миграции из-за рубежа на криминальную ситуацию в России. 
С другой стороны, без уяснения сути миграционных процессов 
и их криминальной стороны сложно разработать удовлетворительную 
систему мер противодействия не только миграционной, но и всей 
преступности, в том числе террористического характера. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РЕФЕРАТОВ 
 

1. Понятие и основные показатели преступности несовершенно-
летних. 

2. Особенности личности несовершеннолетнего преступника. 
3. Детерминанты преступности несовершеннолетних. 
4. Ключевые направления предупреждения преступности несо-

вершеннолетних. 
5. Понятие и основные показатели рецидивной преступности. 
6. Особенности личности рецидивного преступника.  
7. Детерминанты рецидивной преступности. 
8. Ключевые направления предупреждения рецидивной преступ-

ности. 
9. Понятие и основные показатели профессиональной преступ-

ности. 
10. Особенности личности профессионального преступника.  
11. Детерминанты профессиональной преступности. 
12. Ключевые направления предупреждения профессиональной 

преступности. 
13. Понятие и основные показатели насильственной преступности. 
14. Особенности личности насильственного преступника.  
15. Детерминанты насильственной преступности. 
16. Ключевые направления предупреждения насильственной 

преступности. 
17. Понятие и основные показатели организованной преступности. 
18. Особенности личности организованного преступника. 
19. Детерминанты организованной преступности. 
20. Ключевые направления предупреждения организованной 

преступности. 
21. Понятие и основные показатели экстремистской преступности. 
22. Особенности личности преступника-экстремиста. 
23. Детерминанты экстремистской преступности. 
24. Ключевые направления предупреждения экстремистской пре-

ступности. 
25. Понятие и основные показатели террористической преступ-

ности. 
26. Особенности личности преступника-террориста. 
27. Детерминанты террористической преступности. 
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28. Ключевые направления предупреждения террористической 
преступности. 

29. Понятие и основные показатели экономической преступности. 
30. Особенности личности экономического преступника. 
31. Детерминанты экономической преступности. 
32. Ключевые направления предупреждения экономической пре-

ступности. 
33. Понятие и основные показатели коррупционной преступности. 
34. Особенности личности коррупционного преступника.  
35. Детерминанты коррупционной преступности. 
36. Ключевые направления предупреждения коррупционной пре-

ступности. 
37. Понятие и основные показатели преступности мигрантов. 
38. Особенности личности преступника-мигранта.  
39. Детерминанты преступности мигрантов. 
40. Ключевые направления предупреждения преступности 

мигрантов. 
41. Понятие и основные показатели неосторожной преступности. 
42. Особенности личности неосторожного преступника.  
43. Детерминанты неосторожной преступности. 
44. Ключевые направления предупреждения неосторожной пре-

ступности. 
45. ООН как организация по противодействию преступности, 

ее структура, основные направления деятельности. 
46. Интерпол как организация по противодействию преступности, 

ее структура, основные направления деятельности. 
47. Европол как организация по противодействию преступности, 

ее структура, основные направления деятельности. 
48. Америпол как организация по противодействию преступности, 

ее структура, основные направления деятельности. 
49. Криминологическое понятие национальной безопасности 

и ее обеспечения. 
50. Угрозы национальной безопасности. 
51. Криминологическое обеспечение национальной безопасности. 
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