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Введение 
Впервые термин «Криминология» употребили итальян-

ские ученые Топинард и Гарофало, которые в 1885г. опублико-
вали монографию под таким названием. Преступность как явле-
ние всегда интересовала не только специалистов разных направ-
лений, но и всех людей. Человечество пришло к убеждению, пи-
сал И.И.Карпец (известный криминолог), что преступность, как 
специфическое явление следует изучать специально. Для того, 
чтобы вести борьбу с преступностью, необходимо познать ее. 
Криминология весьма практичная наука. Она дает в руки тех, 
кто этого хочет и понимание проблемы преступности в целом, и 
понимание того, что общество может в борьбе с ней, какие меры 
в борьбе с преступностью первичны, какие вторичны, каково 
место правоохранительных органов в борьбе с преступностью, 
кто же такие преступники. 

Термин «Криминология» происходит от латинского сло-
ва сrimen - преступление и греческого – logos – учение и обозна-
чает (в буквальном смысле) наука, учение о преступлении. Но, в 
отличие от науки уголовного права, которая изучает преступле-
ние и наказание, криминология исследует преступность, лич-
ность преступника, причины и условия преступности и преду-
преждение преступлений. 

Криминология – это социолого-правовая наука. К право-
ведению криминология относится поскольку изучаемые ею яв-
ления имеют характеристику, которая базируется на уголовно-
правовых понятиях «преступление», «преступник». А причины и 
условия преступности, личность преступника во многом связаны 
с дефектами правосознания, правовой психологии и т.д. 

Вместе с тем изучение преступности, как явления в це-
лом, причин и условий, личности преступника, мер предупреж-
дения преступности не укладывается только в рамки правовых 
характеристик, анализа правоотношений и входит в сферу со-
циологии, т. е. науки об обществе. Велико значение социологии 
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в изучении причин и условий преступности, а также личности 
преступника. 

Криминология – это наука об общеуголовной преступно-
сти. Криминология – гуманистическая наука, ибо цели ее – по-
знание преступности, тех, кто совершает преступление, уясне-
ние причин этого негативного явления, выработка предупреди-
тельных мер, обращения с теми, кого само общество сделало 
преступниками. 

Преступность – социально-правовое, исторически обу-
словленное и изменчивое явление. Но преступность и синтези-
рованное (собирательное) понятие, ибо включает в себя сово-
купность, систему конкретных преступлений, совершенных в 
определенный период времени в данном государстве.* 

«Некоторые утверждают, что преступность порождается 
в такой-то мере фактором одним, в такой-то мере фактором дру-
гим, в такой-то мере третьим. Однако ни один механик не ска-
жет, что скорость автомобиля зависит в такой-то мере от карбю-
ратора, в такой-то мере от системы зажигания,  в такой-то мере 
от бензина».* Причины преступности – явление комплексное и 
они требуют системного анализа. Проблема причинности – одна 
из ключевых и трудных проблем в криминологии. 

Профессор Шаргородский М.Д. писал: «Причинами пре-
ступности в широком смысле этого слова можно считать все те 
обстоятельства, без которых она не могла бы возникнуть и не 
может существовать. Но не все эти обстоятельства играют оди-
наковую роль. Одни из них создают лишь реальную возмож-
ность преступных мотивов, а другие превращают эту возмож-
ность в действительность. Поэтому первые следует рассматри-
вать как условия, а вторые как причины. 

                                                      
* См. «Криминология» Под ред. акад. Кудрявцева В.Н. и проф. 

Эминова В.Е. М., 1997 
* Макайвер Р. Социальные причины преступности.// Социоло-

гия преступности  М., 1966. стр. 80. 
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«Причинами преступности являются как и вообще при-
чиной, те активные силы, которые своим действием порождают 
ее существование. Причины конкретного преступления таким 
образом, те активные силы, которые вызывают у субъектов ин-
тересы и мотивы для его совершения».* 
Будущим юристам необходимо знать сущность и формы прояв-
ления преступности, причины и закономерности ее возникнове-
ния, существования, изменения и воспроизводства; личность 
тех, кто совершил преступления, а также формы и методы соци-
ального воздействия на преступность в целях предупреждения, 
профилактики и минимизации ее негативных последствий. 

Обучение студентов также следует ориентировать на 
криминолого–профилактические навыки в их будущей профес-
сиональной деятельности. 

                                                      
1* Шаргородский М.Д.  «Преступность, ее причины и условия 

в социалистическом обществе, преступность и ее предупреждение», Л., 
1966. стр.30. 
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Программа курса «Криминология». 

Раздел I. Общая часть. 

Тема 1. Понятие, предмет, система, задачи кри-
минологии. 

Понятие криминологии. Криминология как социально-
правовая наука, учебная дисциплина. Предмет криминологии. 
Общая характеристика основных компонентов предмета крими-
нологии: преступности, личности преступника, причин и усло-
вий (детерминации) преступности, предупреждение преступно-
сти. 

Место криминологии в системе юридических наук. Кри-
минология и уголовное право. Взаимодействие криминологии с 
науками уголовного процесса, криминалистикой, юридической 
психологией и другими общественными и естественными нау-
ками. Использование в криминологии данных уголовной стати-
стики. 

Система курса криминологии. Задачи и функции крими-
нологии. 

Тема 2. Основные методы криминологического 
исследования и их классификация. 

Понятие методики криминологического исследования. 
Система методов криминологических исследований. Анкетный 
метод. Интервью и техника интервьюирования. Наблюдения. 
Виды наблюдения. Уголовная статистика и ее роль в организа-
ции борьбы с преступностью. Анализ статистических данных о 
преступности. Методика вычисления основных показателей пре-
ступности. Абсолютные и относительные, количественные и ка-
чественные показатели преступности. Коэффициент преступно-
сти. 
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Тема 3. Преступность. 
Понятие преступности и ее признаков. Основные качест-

венно-количественные показатели преступности: состояние 
(уровень), структура преступности. 

Коэффициент преступности. Компоненты уровня пре-
ступности. 

Понятие латентной преступности, ее причины и методы 
выявления. Латентность и регистрация преступлений. Понятие 
структуры преступности. Основные показатели преступности. 
Понятие динамики преступности. Региональные особенности 
преступности в России и государствах СНГ. Преступность в РФ 
(1990 – 2000г.г.). Преступность в СССР с 1960г. по настоящее 
время. Уровень, структура, тенденции развития. 

Тема 4. Личность преступника (лицо, совер-
шившее преступление). 

Понятие личности преступника. Соотношение понятия 
личности преступника со смежными понятиями /субъект пре-
ступления, подсудимый, осужденный/. Соотношение социаль-
ного и биологического в личности преступника. Дискуссии и 
проблемы, см. темы «Круглый стол»: роль психофизиологиче-
ских и генетических свойств преступников в причинах преступ-
ного поведения. Значение учета медико-биологических особен-
ностей лиц, совершивших преступление. Основные черты кри-
минологической характеристики личности преступника. Соци-
ально-демографическая характеристика личности преступника. 
Функционально-ролевая характеристика  личности преступника. 
Социально-психологическая характеристика личности преступ-
ника. Классификация (типология) преступников. 

Тема 5. Причины, условия преступности. 
Понятие причин и условий конкретного преступления. 

Объективные и субъективные обстоятельства, способствующие 
неблагоприятному нравственному формированию личности в 
семье. Слабость педагогической позиции общеобразовательной 
и профессиональной школы. Недостатки осуществляемой ими 
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воспитательной работы в системе условий криминогенно-
неблагоприятного формирования личности. Негативные сторо-
ны производственно-трудовой сферы как типа микросреда, во 
взаимодействии с которой формируется личность. Криминоген-
ное воздействие на личность негативной бытовой, досуговой 
среды общения. Криминологическая виктимология. Виктим-
ность. Виктимизация. Криминологическая детерминация. При-
чины и условия преступности на современном этапе развития 
нашего государства. Связь причин и условий преступности с 
противоречиями экономических отношений несбалансированно-
стью хозяйственного механизма, недостатками экономического 
планирования и распределительных отношений. Безработица. 
Нехватка продовольствия и товаров. Имущественное и социаль-
ное расслоение общества в условиях рыночной экономики и 
другие причины. 

Тема 6. Предупреждение преступности. 
 Понятие предупреждения преступности. Классификация 

мер предупреждения преступности. Законодательные органы, 
органы исполнительной власти, органы судебной власти как 
субъекты профилактики преступности. Правоохранительные ор-
ганы как субъекты профилактики преступности. Роль общест-
венности в профилактике преступности. Социальный контроль. 

Тема 7. Криминологическое прогнозирование и 
планирование. 

Понятие криминологического прогнозирования. Цели, 
задачи и значимость криминологического прогнозирования. Ви-
ды и сроки криминологического прогнозирования. Понятие пла-
нирования борьбы с преступностью, его цели и задачи. 
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Раздел II. Особенная часть. 

Тема 8. Криминологическая характеристика 
организованной преступности. 

Понятие организованной преступности. Признаки орга-
низованной преступности. Преступные организованные группы 
– уровни организации и структура. 

Коррупция как структурный элемент организованной 
преступности. Интернационализация организованной преступ-
ности. Предупреждение организованной преступности. Формы 
взаимодействия органов МВД, ФСБ РФ с полицейскими и со 
специальными службами других стран по координации работы, 
связанной с борьбой с организованной преступностью. 

Тема 9. Криминологическая характеристика 
профессиональной преступности. 

Понятие профессиональной преступности. Личность 
профессионального преступника. Преступления как источник 
средств существования. Знание преступниками специального 
жаргона, система кличек и татуировок. Причины и условия про-
фессиональной преступности. Предупреждение профессиональ-
ной преступности. 

Тема 10. Криминологическая характеристика 
рецидивной преступности. 

Понятие рецидивной преступности. Личность преступ-
ника – рецидивиста. Классификация (типология) рецидивистов. 
Причины и условия рецидивной преступности. Предупреждение 
рецидивной преступности. 

Тема 11. Криминологическая характеристика 
преступности несовершеннолетних лиц и моло-

дежи. 
Преступность несовершеннолетних лиц, ее уровень, 

структура и динамика. Криминологическая характеристика лич-
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ности несовершеннолетних преступников. Социально-
психологические и нравственные особенности. Различие право-
нарушений несовершеннолетних мужского и женского пола. 
Причины и условия преступности несовершеннолетних. Крими-
ногенность семьи. Недостатки школьного воспитания. Система 
специальных государственных и общественных мер предупреж-
дения преступности несовершеннолетних. Основные формы и 
методы предупредительной работы среди этой категории право-
нарушителей. 

Тема 12. Преступность в местах лишения сво-
боды. 

Понятие преступности в местах лишения свободы. Про-
блемы пенитенциарной системы РФ. Сравнительный анализ пе-
нитенциарной системы РФ и зарубежных стран: Швейцарии, 
Германии, США. Причины преступности в местах лишения сво-
боды. Предупреждение преступности в местах лишения свобо-
ды. 

Тема 13. Преступность, ее причины и преду-
преждение в зарубежных государствах. 

Преступность в развитых капиталистических странах. 
Основные черты, структура и динамика. Причины и условия 
преступности в зарубежных государствах. Загрязнение окру-
жающей среды, психология насилия, индустрия порнобизнеса, 
как основные криминогенные факторы преступности. Проблемы 
наркобизнеса и терроризма. Программы по предупреждению 
преступности, участие в международном антикриминогенном 
сотрудничестве. Предупреждение преступности. 
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Примерный тематический план курса. 
 

Наименование разде-
ла, темы 

Бюджет учебного времени  

Всего в том числе 
Лекции Семинары Самост. раб. 

Заоч-
ная с 
дневн. 
обуч. 

Заоч-
ная с 
дист. 
обуч. 

Заоч-
ная с 
дневн. 
обуч. 

Заоч-
ная с 
дист. 
обуч. 

Заоч-
ная с 
дневн. 
обуч. 

Заоч-
ная с 
дист. 
обуч. 

Заоч-
ная с 
дневн. 
обуч. 

Заоч-
ная с 
дист. 
обуч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Общая часть 
1. Понятие, предмет, 
система, задачи кри-
минологии.  

        

2. Основные методы 
криминологического 
исследования и их 
классификация. 

        

3. Преступность.         
4. Личность преступ-
ника.         

5. Причины, условия 
преступности (крим. 
детерминант). 

        

6. Предупреждение 
преступности.         

7. Криминологическое 
прогнозирование и 
планирование. 

        

Особенная часть 
8. Криминологическая 
характеристика орга-
низованной преступ-
ности. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. Криминологическая 
характеристика про-
фессиональной пре-
ступности. 

        

10. Криминологиче-
ская характеристика 
рецидивной преступ-
ности. 

        

11. Криминологиче-
ская характеристика 
преступности несо-
вершеннолетних лиц и 
молодежи. 

        

12. Преступность в 
местах лишения сво-
боды. 

        

13. Преступность, ее 
причины и предупре-
ждение в зарубежных 
государствах 

        

14. Дискуссионный 
анализ: 
а) круглый стол; 
б) рефераты и докла-
ды. 

        

15. Тренинг умений.         
И Т О Г О:         
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Вопросы к экзамену по криминологии. 
1. Понятие преступления. 
2. Понятие преступности. 
3. Предмет криминологии. 
4. Количественные и качественные показатели преступности. 
5. Динамика преступности. 
6. Что такое структура преступности и каковы ее показатели. 
7. Состояние преступности. 
8. Специальный рецидив. 
9. Общий рецидив. 
10. Судимость. 
11. Погашение судимости. 
12. Снятие судимости. 
13. Давностные сроки. 
14. Рецидивная преступность. 
15. Личность рецидивиста (типы рецидивистов). 
16. Типология преступников. 
17. Виды рецидивной преступности. 
18. Как определяется структура рецидивной преступности. 
19. Причины и условия рецидивной преступности. 
20. Криминологические детерминанты. 
21. Соотношение уголовного права с криминологией. 
22. Виктимология. 
23. Виктимность. 
24. Виктимизация. 
25. Методы криминологических исследований. 
26. Задачи криминологии. 
27. Личность преступника. 
28. Предупреждение преступности. 
29. Причины преступности. 
30. Жертва преступности. 
31. Социально-демографическая характеристика преступника. 
32. Социально-ролевая характеристика преступника. 
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33. Социально-психологические свойства преступников. 
34. Причинность в криминологии. 
35. Общие профилактические меры. 
36. Криминологическая профилактика. 
37. Особенные меры профилактики. 
38. Индивидуальная профилактика. 
39. Профилактика по масштабу. 
40. Прогноз. Криминологическое прогнозирование и планиро-

вание. 
41. Латентная преступность. 
42. Пенитенциарная система Российской Федерации. 
43. Российская Федерация в составе Совета Европы. 
44. Профессиональная преступность. 
45. Криминологическая характеристика личности профессио-

нального преступника. 
46. Основные признаки (особенности) криминального профес-

сионализма. 
47. Индексная преступность в США. 
48. Причины профессиональной преступности. 
49. Профилактика профессиональной преступности. 
50. Проблемы женской преступности в РФ. 
51. Преступность несовершеннолетних в Российской Федера-

ции, их особенности. 
52. Экспертный опрос. 
53. Анкетирование. 
54. Наблюдение. 
55. Преступление и преступность. 
56. Источники информации о преступности. 
57. Причины становления и развития организованной преступ-

ности. 
58. Борьба с организованной преступностью. 
59. Антропологические исследования преступности. 
60. Тестирование. Социометрия. 
61. Субъекты непосредственной профилактики преступлений. 
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62. Субъекты, осуществляющие профилактику преступлений 
при выполнении правоохранительных функций. 

63. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 
64. Причины преступности женщин. 
65. Причины преступности в местах лишения свободы. 
66. Преступное сообщество. 
67. Основные принципы деятельности по предупреждению пре-

ступности. 
68. Криминогенная ситуация. 
69. Соотношение криминогенной личности с личностью пре-

ступника. 
70. Что такое преступность? 
71. Назовите основные причины латентной преступности. 
72. Какие виды преступлений наиболее рецидивоопасные. 
73. Опасный рецидив. 
74. Особо опасный рецидив. 
75. Рецидив преступлений. 
76. Каковы темпы прироста преступности в РФ за последние 

пять лет. 
77. Что такое криминологическое прогнозирование. 
78. Принципы криминологической профилактики. 
79. Что такое «Маргинальная группа»? 
80. В чем состоит отличие личности преступника от личности не 

преступника. 
81. Соотношение криминологии с правом и социологией. 
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Вопросы и задания для самоконтроля. 
1. В городе Х в течение года зарегистрировано 2 000 преступ-

лений. Его население – 450 000 человек. В городе Z за этот 
же период зарегистрировано 1 000 преступлений. Население 
здесь составляет 400 000 человек. Вычислите коэффициент 
преступности на 10 000 населения в каждом городе и опре-
делите, в каком из них он выше. 

2. В области N, где проживает 150 000 человек (в возрасте от 
14 лет) в течение года было выявлено 350 лиц, совершивших 
преступление, в том числе 40 убийц и 100 грабителей. Опре-
делите коэффициент преступной активности. 

3. Что такое преступность? 
4. Каковы основные показатели преступности? 
5. Каково понятие латентной преступности? 
6. Что такое уровень преступности и из каких компонентов он 

слагается? 
7. Назовите основные причины латентности преступлений. 
8. По данным о зарегистрированных и нераскрытых преступ-

лениях в России за последний год охарактеризуйте причины 
низкой раскрываемости преступлений. 

9. Что такое коэффициент преступности? 
10. Что такое структура преступности и каковы ее показатели? 
11. Что такое легальный рецидив, криминологический и пени-

тенциарный? 
12. Какие виды преступлений наиболее рецидивоопасны? 
13. Какие преступления входят в десятку наиболее рецидиво-

опасных? 
14. Охарактеризуйте в целом соотношение городской и сельской 

преступности в Европейской и Азиатской частях России, в 
центральных, северных, западных и восточных регионах, по 
субъектам федерации России. 

15. Определите коэффициент судимости для региона, в котором 
население в возрасте старше 14 лет составляет 150 000 чело-
век, где осуждено за год 900 человек. 

16. В чем состоит различие понятий «причины» и «условия» 
преступности? 
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17. Что такое криминогенная личность? Как она соотносится с 
личностью преступника? 

18. Что такое «Маргинальная группа»? 
19. Что такое виктимология, виктимность, виктимизация? 
20. Что такое криминологическое прогнозирование?  
21. Обсудите особенности предупреждения преступлений, со-

вершаемых женщинами? 
22. Дайте анализ основных недостатков профилактической дея-

тельности на федеральном, региональном и местном уров-
нях. 

23. Каковы причины бытовых убийств? 
24. Назовите причины современных корыстных убийств? 
25. Каковы особенности женской насильственной преступности. 
26. Каковы особенности экономической преступности:  

а) в период развитого социализма; 
б) «перестройки»; 
в) периода перехода к рыночной экономике; 
чем, по вашему мнению, можно их объяснить? 

27. Рассчитайте коэффициент преступности и преступной ак-
тивности для двух областей. Что вы можете сказать о со-
стоянии в них преступности? 
В области Z население в возрасте от 14 лет составляет 700 
тыс. человек, в течении года ими совершено 450 преступле-
ний, в том числе выявлено 300 преступников. 
В области X население в возрасте от 14 лет составляет 300 
тыс. человек, в течение года совершено 180 преступлений, в 
том числе выявлено 230 преступников. 

28. В городе А население от 14 лет в 1997 году составляло 
250000 человек. В этом же году выявлено 100 человек, со-
вершивших квартирные кражи; 8 человек, совершивших 
убийства. 
Определите коэффициент преступной активности по квар-
тирным кражам. 

29. В области К в 1993г. совершено 6 изнасилований, в 1994 г. – 
8, в 1995 г. – 3, в 1996 г. – 5 и в 1997 г. – 8 изнасилований. В 
расчете к 1993г. определите динамику изнасилований. 

30. Какие особенности предупреждения насильственных пре-
ступлений со стороны лиц с психическими аномалиями? 
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31. Назовите десять наиболее распространенных преступлений 
среди несовершеннолетних и взрослых. 

32. Каковы содержание, цели, субъекты индивидуальной про-
филактики преступлений? 

Круглый стол. 
ЦЕЛЬ: целью и задачей круглого стола являются систе-

матизация, закрепление и расширение теоретических и практи-
ческих знаний проблем преступности, применение этих знаний в 
решении криминологических задач, развитие навыков самостоя-
тельной, творческой работы и овладение методикой исследова-
ния при решении конкретных криминологических проблем и 
вопросов. 

Использование в учебном процессе «Круглого стола» по-
зволяет студентам свободно, грамотно, публично вести дискус-
сию на заданную тему – по проблеме преступности. 

Студент может самостоятельно выбрать тему для «Круг-
лого стола» с учетом собственных научно-практи- 
ческих интересов и приступить к ее разработке (можно бригад-
ным методом). Качественно сделанный анализ участниками 
круглого стола позволяет вскрыть причины и условия исследуе-
мого явления и разработать рекомендации по совершенствова-
нию его профилактики. 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ: 

 
− вступительное слово преподавателя; 
− выступление докладчика (бригадный метод); 
− обсуждение темы; 
− вопросы докладчику (выступающим); 
− ответы на вопросы; 
− дискуссионный анализ (выводы, мнения, рекомендации); 
− подведение итогов преподавателем; 
ВРЕМЯ – …. минут; УЧАСТНИКИ – учебная группа, (курс). 

Темы для «Круглого стола». 
1. «Казнить нельзя помиловать». (Куда ставить запятую?) 
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2. Проблема наркомании в России и борьба с нею. 
3. Проблемы преступности в местах лишения свободы. 
4. Проблемы женской преступности в России и ее профилакти-

ка. 
5. Влияние распада семьи на преступность несовершеннолет-

них. 
6. Взаимосвязь между преступностью и безработицей в целом 

по РФ (по Ивановской области). 
7. Современные проблемы кинднепинга в России и борьба с 

нею. 
8. Проблемы организованной преступности в России и как с 

нею бороться. 
9. Проблемы терроризма в России и как с ним бороться. 
10. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 
11. Проблемы проституции в России. 
12. Антропологические, физиологические, психиатрические и 

генетические особенности личности преступника. 
13. Медицинские и психолого-педагогические меры профилак-

тики против распространения венерических заболеваний, а 
также СПИДА, наркомании, токсикомании (на выбор) 

14. Структура личности преступника: соотношение социального 
и биологического. 

15. Сравнительная преступность (на примере 1995 – 2000 гг) 
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В учебном процессе также целесообразно заслу-
шивать доклады и рефераты, подготовленные студентами. 

Темы для докладов и рефератов. 
1. Распад семьи как криминологический фактор.      (Док-

лад) 
2. Преступность несовершеннолетних в РФ и ее профи-

лактика. (Доклад) 
3. Преступления против собственности граждан и их пре-

дупреждение (на примере мошенничества, 
вымогательства, рэкета, грабежа, разбоя, кражи). (Ре-
ферат) 

4. Киллерство в России и за рубежом, их сравнительный 
анализ. (Доклад) 

5. Половозрастные характеристики несовершеннолетних, 
совершивших преступления. (Доклад) 

6. США: средства борьбы с организованной преступно-
стью. (Реферат) 

7. Основные черты преступности в 90-х гг. (Доклад) 
8. Коррупция в России и других странах. (Доклад) 
9. Состояние и тенденции организованной преступности в 

России. (Реферат) 
10. Виктимологические условия преступности. (Доклад) 
11. Латентная преступность. 
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Методические рекомендации по выполнению кон-
трольных работ по криминологии. 

Учебным планом подготовки студентов заочного обуче-
ния предусмотрено написание контрольных работ. Выполнение 
контрольных работ является одной из форм самостоятельной 
работы студента – заочника (очника) над изучаемым учебным 
курсом. 

Контрольная работа ставит задачу углубленного изуче-
ния студентом отдельных тем курса, выработки определенных 
навыков работы над рекомендованной литературой, ориентация 
на самосовершенствование и овладение методикой исследова-
ния при решении конкретных проблем и вопросов. Изучает ме-
тоды сбора, обработки и анализа информации. 

Контрольная работа выполняется по одной из предло-
женных тем, к каждой теме дан примерный план, рекомендована 
основная и дополнительная литература. 

Выбрав тему, студент должен внимательно ознакомиться 
с ее примерным планом, он вправе изменить план, не уходя от 
существа темы и привлечь дополнительные источники. 

Приступая к выполнению контрольной работы, необхо-
димо ознакомиться с рекомендованной литературой, четко уяс-
нить суть каждого вопроса, определить объем и последователь-
ность изложения намеченных вопросов. 

Общий объем контрольной работы 20-25 страниц учени-
ческой тетради. Писать следует от руки, разборчиво, аккуратно, 
пронумеровать страницы, оставить поля для замечаний рецен-
зента. Работа также может быть напечатана или набрана на ком-
пьютере. В начале работы дать план, а в конце привести список 
литературы и нормативных актов, которые были использованы. 

Работа представляется в учебную часть в установленные 
сроки, до начала экзаменационной сессии, проверяется и оцени-
вается преподавателем, результат ее отмечается в зачетной 
книжке. 

Контрольная работа, получившая неудовлетворительную 
оценку, возвращается студенту, который должен исправить в 
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ней ошибки с учетом замечаний и рекомендаций, сделанных 
преподавателем. 

Тематика контрольных работ по криминологии. 

Тема 1. Преступность в зарубежных государствах.(На при-
мере США, ФРГ, Франции, Японии, Италии) 

1. Преступность. (США, ФРГ, Франция, Япония, Италия на 
выбор) 

2. Причины и условия преступности. (США, ФРГ, Франция, 
Япония, Италия на выбор) 

3. Предупреждение преступности. (США, ФРГ, Франция, Япо-
ния, Италия на выбор) 

4.  Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 
(США, ФРГ, Франция, Япония, Италия на выбор) 

Тема 2. Социально – экономические противоречия современ-
ного этапа развития РФ и их влияние на преступность. 

1. Уровень, структура и динамика преступности в СССР и РФ  
с  1985 г. по 1995г. 

2. Причины и условия преступности в перестроечный и пост-
советский период развития России (1985-1995г.г.) 

3. Особенности экономической преступности в РФ в период 
перехода к рыночной экономике. 

Тема 3. Профессиональная преступность. 

1. Понятие профессиональной преступности; 
2. Современное состояние профессиональной преступности; 
3. Причины и условия профессиональной преступности. 
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Тема 4. Женская преступность. 

1. Особенности преступности женщин; 
2. Состояние, динамика и структура преступности женщин; 
3. Причины преступности женщин; 
4. Предупреждение преступности женщин. 

Тема 5. Насильственные преступления. 

1. Криминологическая характеристика умышленных убийств; 
2. Криминологическая характеристика личности убийц; 
3. Причины и основные направления предупреждения умыш-

ленных убийств. 

Тема 6. Криминологическая характеристика пре-
ступности несовершеннолетних и молодежи. 

1. Понятие, состояние, динамика преступности несовершенно-
летних; 

2. Личность несовершеннолетнего преступника; 
3. Причины и условия преступности несовершеннолетних; 
4. Основные направления предупреждения преступности несо-

вершеннолетних. 

Тема 7. Личность преступника. 

1. Понятие личности преступника; 
2. Классификация (типология) преступников; 
3. Личность преступника как объект криминологического ис-

следования. 

Тема 8. Организованная преступность. 

1. Причины становления и развития организованной преступ-
ности; 

2. Методы и формы борьбы с организованной преступностью. 

Тема 9. Преступность в Москве. 

1. Понятие и общая характеристика столичной преступности; 
2. Уровень (состояние) преступности в Москве; 
3. Причины и условия преступности в Москве; 
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4. Криминологическая характеристика личности преступников 
в Москве; 

5. Профилактика преступности в Москве и ее особенности. 

Тема 10. Преступность в Санкт-Петербурге. 

1. Понятие и общая характеристика преступности в северной 
столице; 

2. Уровень, (состояние), динамика преступности в Санкт-
Петербурге; 

3. Причины и условия преступности в Санкт-Петербурге; 
4. Предупреждение преступности в Санкт-Петербурге. 

Тема 11. Преступность в армии. 

1. Криминологическая характеристика преступности в армии; 
2. Причины и условия преступности в армии; 
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Краткий словарь 
Антропометрия – метод изучения человеческого тела и 

его частей. В конце XIX – XX вв применялась антропометриче-
ская система регистрации преступников для их опознания, со-
стоящая в их точном измерении для установления особенностей 
физического строения.  

Антропофагия – людоедство. 
Виктимизация – процесс превращения лица в жертву 

преступления. 
Виктимность – повышенная способность человека в си-

лу ряда духовных и физических качеств при определенных объ-
ективных обстоятельствах становиться объектом для преступно-
го посягательства. 

Виктимология – учение о жертве преступления, учение 
о потерпевшем от преступления. Виктимология определяет, ка-
кой вклад своим поведением он вносит в совершение конкретно-
го преступления. 

Гангстеризм (англ.gup-револьвер, ружье) – организо-
ванная преступность. 

Девиантное поведение (отклоняющееся) – поведение, 
противоречащее принятым в обществе правовым или нравст-
венным нормам, преступное или аморальное поведение. 

Деликт (лат. delictum) – правонарушение, проступок. 
Делинквентное поведение /лат.delin, guchs/ - совер-

шающий проступок. Система незначительных правонарушений, 
проступков. 

Детерминанты – конкретные факторы (причины, усло-
вия), которые порождают явление, обуславливают его. 

Детерминация /лат.determinate/-определять, признание 
всеобщей объективной закономерности и причинной обуслов-
ленности всех явлений природы и общества. 

Казуальный /лат.causalis-causa/ причина - причинный.  
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Клептомания (klepto-ворую + mania-безумие) – болез-
ненное влечение к воровству, связанное с расстройством психи-
ки. 

Коллизия (лат. collisio) – столкновение противополож-
ных взглядов, стремлений, интересов. 

Коррупция /лат.corruptio/ - подкуп, продажность долж-
ностных лиц, общественных и политических деятелей. 

Криминальный /лат.criminalis/-преступный, уголовный. 
Криминогенная ситуация – ситуация, которая провоци-

рует, обличает совершение преступления. 
Криминологический прогноз – это вероятное суждение 

о будущем состоянии преступности, ее детерминант и возмож-
ности профилактики, иных средств воздействия на преступность 
в определенный период времени. 

Латентный /лат.latentis/-скрытый, неучтенный (скрытая 
преступность). 

Легализация /лат.legalis/-узаконивание, придание за-
конной силы. 

Легализация преступных доходов – сокрытие незакон-
ного происхождения преступных доходов. 

Легитимация /лат.legitmus/-законный, признание или 
подтверждение законности какого-либо права или полномочия. 

Личность преступника – совокупность криминологиче-
ски значимых признаков, характеризующих лиц, в отношении 
которых вынесен обвинительный приговор, подтверждающий 
факт совершения ими преступления. 

Ломброзо Ч. (1835-1909) – итальянский психиатр и кри-
минолог, объяснял преступность врожденной предрасположен-
ностью к правонарушениям в виде антропологических стигма-
тов. 

Маньяк /фр.maniague, греч.maniacos/-безумный, одер-
жимый манией, человек, страдающий болезненным, неудержи-
мым влечением к чему-либо. 
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Маргинальные элементы (явления) – сопутствующие 
негативные социальные явления, служащие фоном преступле-
ний (деликтов) – алкоголики, наркоманы и др. 

Мафия /итал.mafia/ - тайная преступная организация в 
Италии. Возникла на острове Сицилия. Методы мафии – шан-
таж, насилия, убийства для устранения конкурентов в преступ-
ном мире. 

Моделирование – определение возможного состояния 
преступности на основе определенной аналоговой системы: ма-
териальной, вербальной или реальной. 

Мотив преступления – побуждения индивида, вызы-
вающие его определенную активность, направляющие и стиму-
лирующие противоправное действие, (бездействие). В роли мо-
тивов могут выступать потребности, интересы, влечения, эмо-
ции, установки, идеалы. 

Нигилизм /лат.nihil/-ничто, ничего, отдельное отрица-
ние всего, неприятие общепринятых норм. 

Пенитенциарный /лат.poenitentia/-раскаяние, юридиче-
ски относящееся к строгому наказанию, преимущественно уго-
ловному. 

Поступок – сознательный поведенческий акт, связанный 
с нравственным самоопределением личности. 

Превентивный (лат. praeventus) – предохраняющий что-
либо, предупреждающий. 

Преступник – это лицо, совершившее преступление и 
признанное виновным в результате судебного разбирательства. 

Рецидивист /лат.recidivus/-возвращающийся, повторное 
совершение преступления лицом, имеющим судимость. 

Рэкетир /англ.racheteer, rachet/-вымогательство, в США 
гангстер, занимающийся рэкетом – вымогательством в крупном 
масштабе путем угроз и насилия. 

Социометрия - /лат.societas-общество и греч. metro-
измеряю/ - отрасль соц. психологии, изучающая межличностные 



 44 

отношения и преимущественно их количественные характери-
стики. 

Судимость – правовое состояние лица, созданное фак-
том осуждения его судом к какой-либо мере наказания за со-
вершение преступления. 

Установка на преступное поведение – возникает тогда, 
когда человек, имеющий антиобщественную потребность либо 
такую, которая в данных условиях может удовлетворяться лишь 
антиобщественным способом, оказывается в ситуации удовле-
творения соответствующей потребности. 

Экстраполяция – распространение выводов, получен-
ных из наблюдения над одной частью явления, на другую его 
часть. 

Вор в законе – 1) звание, которое присваивается на спе-
циальной воровской сходке лицу, обладающему в среде профес-
сиональных преступников авторитетом, основанном на значи-
тельном преступном опыте, способностью организовывать или 
руководить преступными группами, соблюдающему традиции и 
правила данной среды либо внесшему крупные суммы в денеж-
ный фонд преступного общака (сообщества); 2) лицо, которое 
имеет соответствующее звание и выполняет следующие функ-
ции: принимает новичков в состав преступной «братвы» (в 
группу воров в законе или авторитетов преступной среды) либо 
самостоятельно определяет основные направления и формы пре-
ступной деятельности, формы, источники и объемы пополнения 
денежных сборов преступного сообщества; взаимодействует с 
главарями банд и руководителями других преступных групп; 
вершит «правосудие» и др. 

Декриминализация – юридическая переквалификация 
части уголовно-наказуемых деяний и перевод их в разряд адми-
нистративных, дисциплинарных и иных правонарушений. 

Деликтогенность – качества личности или свойства яв-
лений и процессов, порождающие или максимально способст-
вующие совершению преступлений. 
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Детерминизм – учение об объективной закономерной 
взаимосвязи и причинной обусловленности всех явлений. 

Динамика – количественные и качественные изменения 
явления. 

Динамика групповая – совокупность внутригрупповых 
социально-психологических процессов, присущих различным 
этапам развития группы. К Д.Г. относятся: руководство и лидер-
ство; принятие групповых решений; групповое нормообразова-
ние; формирование функционально-ролевой структуры группы; 
сплочение, групповое давление, конфликты; групповой соци-
альный контроль – все процессы, влияющие на психологию по-
ведения личности в группе. 

Динамика преступности – изменение количественных и 
качественных свойств преступности во времени. 

Дифференцированное некарательное воздействие – 
практикуемая в исправительных учреждениях США экспери-
ментальная методика психолого-педагогического воздействия на 
несовершеннолетних правонарушителей по месту их жительства 
(в общинах), которая учитывает их психологию и поведение и 
действует по специальным программам, исключающим дисцип-
линарное наказание. 

Дискриминация межгрупповая – заниженная оценка 
членами группы деятельности других социальных групп, приво-
дящая к враждебности в межгрупповых отношениях. 

Диффамация – разглашение сведений, позорящих честь 
конкретного лица или учреждения: от клеветы отличается вер-
ностью распространяемых сведений. 

Евгеника (от греч. eugenes – хорошего рода) – теория о 
наследственном здоровье человека и путях его улучшения. 
Принципы евгеники были впервые сформулированы Ф. Гальто-
ном (1869 г.), предложившим изучать то, что влияет на улучше-
ние наследственных качеств будущих поколений (здоровье, ум-
ственные способности, одаренность). Прогрессивные ученые 
ставили перед евгеникой гуманные цели. Однако ее идеи неред-
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ко использовались для оправдания расизма (например, фашист-
ская расовая теория). В современной науке многие проблемы ев-
геники решаются в рамках генетики человека, в том числе меди-
цинской генетики. Правомерность употребления термина «евге-
ника» остается спорной. 

Индексные преступления – в американской криминоло-
гии показатель уголовной статистики, обозначающий группу 
наиболее тяжких и распространенных преступлений, наиболее 
полно и единообразно регистрируемых на всей территории 
США, по которым рассчитывается коэффициент преступности. 
В США и/п считаются: убийство; изнасилование; нападение при 
отягчающих обстоятельствах; разбой; берглари (проникновение 
в жилище с целью совершения тяжкого преступления и поджо-
га), кража (свыше 50 долларов); кража автомашин, поджог (все-
го – 8). В Англии – 70 таких преступлений, в ФРГ – 24, во Фран-
ции – 22. 

Коэффициент преступности несовершеннолетних (Кn) – 
показатель уровня преступности несовершеннолетних, характе-
ризуется числом совершенных за определенный период на опре-
деленной территории преступлений несовершеннолетних в рас-
чете на 100 тыс. человек в возрасте 14-17 лет. Рассчитывается по 
формуле: 

Jn*105 

      N
n 

Jn  - количество преступлений лиц в возрасте 14-17 лет, совер-
шенных (зарегистрированных) на определенной территории за 
определенный период; Nn – численность популяции населения в 
возрасте 14 –17 лет, проживающей на территории, для которой 
рассчитывается коэффициент Kn. 

Криминогез – процесс формирования индивидуального 
преступного поведения конкретного лица в конкретных услови-
ях жизнедеятельности. 

Криминофамилистика – отрасль криминологии, которая 
изучает семейно-бытовые проявления преступности, ее причины 
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и условия, личность преступника, последствия и специфическую 
систему мер борьбы с преступностью. 

Криминопенология – отрасль криминологии, изучает 
преступность, ее причины и условия, личность преступника, 
специфическую систему мер борьбы с преступностью и послед-
ствия преступности в местах лишения свободы. 

Криминологическая прогностика – отрасль криминоло-
гии, изучает закономерности составления прогноза состояния и 
динамики преступности и отдельных ее свойств, факторов, мер 
борьбы и последствий преступности, а также мер борьбы с пре-
ступностью. 

Криминологическое программирование – отрасль кри-
минологии, изучающая закономерности разработки программ 
(планов) борьбы с преступностью, ее отдельными родами и ви-
дами. 

Криминогенная обстановка – совокупность факторов, 
способствующих сохранению или росту преступности (отдель-
ных ее родов или видов) на определенной территории. 

Криминологическая характеристика – описание свойств, 
закономерностей, факторов и последствий преступности (от-
дельного ее рода или вида), а также свойств личности преступ-
ника (отдельного ее типа). 

Криминогенный фактор – явление, способствующее со-
хранению или росту преступности (отдельного ее рода или ви-
да). 

Легализация преступных доходов – сокрытие незаконно 
полученных доходов, искажение природы их происхождения, 
места нахождения, размещения, движения или действительной 
принадлежности материальных ценностей или соотносимых с 
ним прав, ровно придание им в любых формах правомерного 
вида, причем нарушителю известно, что эти материальные цен-
ности являются доходами, полученными преступным путем. 

Либидо – в психоанализе понятие, охватывающее сово-
купность проявлений сексуальной энергии. 

Преступное сообщество (преступная организация) – 1) 
сплоченная организованная группа, созданная для совершения 
тяжких и (или) особо тяжких преступлений, либо объединение 
организованных групп, созданных в тех же целях (ч. 4 ст. 35 УК 
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РФ); 2) объединение организаторов, руководителей или иных 
представителей организованных преступных групп в целях раз-
работки планов и условий для совершения тяжких или особо 
тяжких преступлений (ст. 210 УК РФ). 

Преступность несовершеннолетних – 1) совокупность 
преступлений, ответственность за которые наступает в возрасте 
от 14 до 18 лет, совершенных на определенной территории за 
определенный период; 2) совокупность лиц, в возрасте от 14 до 
18 лет, совершивших преступления на определенной территории 
за определенный период. В некоторых странах (Великобрита-
ния, США, ряд государств Азии, Африки и Латинской Америки) 
возраст наступления уголовной ответственности за отдельные 
преступления значительно ниже 14-ти лет. 

Преступный оборот наркотиков – совокупность запре-
щенных нормами национального и международного права дея-
ний, выражающихся в хищении, производстве, хранении, транс-
портировке, распоряжении, владении, сбыте и потреблении нар-
котических средств. 

Преступная субкультура – совокупность особых правил 
поведения, обычаев, нравов, складывающихся в преступной сре-
де, отличается антиобщественной направленностью и предна-
значена для обеспечения достижения внутренних и внешних це-
лей функционирования преступных организаций. 

Преступник насильственно-корыстный – лицо, приме-
няющее насилие для достижения корыстных целей. 

Поступок – сознательный поведенческий акт, связанный 
с нравственным самоопределением личности. Поступок обу-
словлен определенным внутренним планом действия, включаю-
щим намерение. прогнозирование определенного ожидаемого 
результата, выбор необходимых средств исполнения. 

Правовой нигилизм – социально-психологическое явле-
ние, выражающееся в полном или частичном отрицании полез-
ности и необходимости соблюдения правовых норм отдельными 
членами общества. 

Правоохранительные органы – государственные органы, 
основной функцией которых является охрана законности и пра-
вопорядка, борьба с преступностью: суд, прокуратура, органы 
внутренних дел, контрразведки, таможенного контроля, налого-
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вой полиции, юстиции, арбитража. В широком смысле данное 
понятие включает также государственно-общественные (субси-
дируемые государством) органы самодеятельности населения. 

Правосознание – сфера общественного, группового или 
индивидуального сознания, отражает правозначимые явления и 
обусловлена правозначимыми ценностями, правопониманием, 
представлением должного правопорядка. правосознание опреде-
ляется социально-экономическими условиями жизни общества, 
его культурно-правовыми, демократическими или авторитарно-
патерналистскими традициями. 

Предделиктность – наименование общественно опасных 
деяний лиц, не достигших возраста уголовной и иной правовой 
ответственности. 

Преступник насильственный – лицо, совершающее пре-
ступления насильственным способом. 

Прирост преступности – абсолютное или относительное 
в расчете на определенную численность населения увеличение 
количества преступлений или совершивших их лиц на опреде-
ленной территории за определенный отрезок времени. 

Причина (причины) преступности – явление (совокуп-
ность явлений), порождающее преступность как следствие. Су-
ществование общей причины преступности не имеет строгих 
эмпирических подтверждений, описание ее носит противоречи-
вый, гипотетический характер. Следует отличать от причин рос-
та преступности. 

Причины преступности объективные – конкретные про-
тиворечия в общественном бытии, в экономических и социаль-
ных отношениях людей, трудности и недостатки, порождающие 
антиобщественную мотивацию и преступное поведение. 

Причины преступности субъективные – определенные 
элементы социальной психологии, проявляются в искаженных 
потребностях, интересах, целях, мотивах, нравственных ценно-
стях и правосознании лиц, совершающих правонарушения. 

Прогноз – научно обоснованное вероятностное суждение 
о будущем состоянии, тенденциях и периодах развития явлений, 
процессов или событий. 

Прогноз криминологический – научно обоснованное ве-
роятностное суждение о будущем состоянии, тенденциях, пе-
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риодах развития преступности, личности преступника, факто-
ров, последствий и мер борьбы с преступностью. 

Программа борьбы с преступностью – документ, кото-
рый определяет систему мер борьбы с преступностью посредст-
вом указания задач, средств, способов. этапов, механизма реали-
зации соответствующих мер, а также показатели ожидаемых ре-
зультатов. Например, Федеральная целевая программа по усиле-
нию борьбы с преступностью на 1995-1996 г.г. 

Программа изучения уголовного дела – перечень вопро-
сов, подлежащих изучению в процессе анализа уголовного дела. 

Проективные (психологические) методики изучения 
личности преступника – совокупность психологических методик 
изучения личности, основана на экспериментальном выявлении 
процессов постижения и порождения субъективных значений 
как результата сознательного или неосознанного перенесения 
лицом, совершившим преступление, собственных свойств и со-
стояний на внешние объекты под воздействием его домини-
рующих потребностей и ценностей. 

Профилактика преступности (от греч. prophylakticos) – 
предупреждение преступности, совокупность мер, направлен-
ных на выявление, ограничение или нейтрализацию факторов 
преступности, общественной опасности личности преступника, а 
также на устранение факторов возникновения и распростране-
ния отдельных видов и форм преступлений. 

Профессиональная преступность – 1) совокупность пре-
ступлений, совершенных на определенной территории за опре-
деленный период лицами, характеризующимися признаками 
преступного профессионализма; 2) совокупность профессио-
нальных преступников. Признаки профессиональной преступно-
сти: устойчивый вид преступного занятия (специализация); оп-
ределенные познания и навыки (квалификация); преступления 
как источник средств существования; связь с асоциальной сре-
дой. 

Профессионализм преступный – свойство личности пре-
ступника, характеризуется признаками стабильности результа-
тов, специализации, постоянства, промысла, привычности, осо-
бого языка и традиций в преступной деятельности. 
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Катарсис – эмоциональное потрясение, связанное с воз-
действием на человека произведений искусства, сопереживание, 
внутреннее очищение.  

Латентность рассчитывается по формуле: 
L = Ni  / n  или  L = Ni  / n * 100% 
где L – индекс латентности преступности; 
Ni  - незарегистрированное число преступлений на определенной 
территории за определенный период; 
n – зарегистрированное число преступлений на той же террито-
рии и за тот же период. 

Индекс судимости– показатель общественной опасности 
преступности, характеризуется числом лиц, осужденных к уго-
ловным наказаниям по вступившим в законную силу пригово-
рам, за определенный период на определенной территории в 
расчете на 100 тыс. человек в возрасте старше 14-ти лет, прожи-
вающих на данной территории. Индекс судимости рассчитыва-
ется по формуле:  
Ip = p * 100тыс. / N, где p – число лиц, осужденных по пригово-
рам, вступившим в законную силу (например, в течение одного 
года), к уголовным наказаниям; N – численность населения в 
возрасте 14-ти лет, проживающего на данной территории. 
Интенсивность преступности – распространенность преступно-
сти среди всего или отдельных групп населения на определен-
ной территории за определенный период времени. 
Интеракционизм – направление в социологии и психологии, 
придает особое значение исследованию взаимодействия между 
людьми. 
Инфантилизм – сохранение у взрослого индивида особенностей 
детского поведения, пониженная самокритичность, повышенная 
требовательность к заботе о себе со стороны других лиц, эгоцен-
тризм. 
Информация криминологическая – сведения о преступности (от-
дельных ее видах), личности преступника, факторах и последст-
виях преступности, о мерах борьбы с ней. 
Информпреступность – понятие, которое обозначает существен-
ное искажение данных реальной преступности средствами мас-
совой информации. По объему и общественной опасности может 
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многократно превосходить или быть меньшей, чем реальная 
преступность. 
Исключительные виды преступности несовершеннолетних – ви-
ды преступности несовершеннолетних, ответственность за кото-
рые установлена с 14-ти лет (ст. 20 УК РФ). 
Исторический метод – совокупность способов, приемов и про-
цедур, используемых для ретроспективного изучения как самой 
криминологии, так и объектов криминологических исследова-
ний преступности, личности преступников и др. 
Специальный индекс судимости (Ip) – индекс судимости приме-
нительно к наказанию в виде лишения свободы. 
Стереотип социальный – устойчивый упрощенный образ соци-
ального объекта, возникает в условиях информационного дефи-
цита; наделение сходными характеристиками всех членов одной 
социальной группы, негативные установки в отношении других 
групп. 
Стигматизация (от греч. stigma – знак) – процесс (или результат) 
навязывания (клеймения) государством лицу, совершившему 
общественно опасное деяние, статуса преступника. По мнению 
основоположника Ф. Танненбаума, человек становится преступ-
ником не потому, что он нарушает закон, а в силу процесса 
стигмации, посредством которого власти присваивают ему этот 
статус. 
Стиль деятельности (индивидуальный) – устойчивая индивиду-
ально-специфическая система способов и приемов выполнения 
отдельных видов деятельности, избирательная интенсивность 
деятельностной мотивации. 
Структура личности преступника – условное разделение свойств 
и отношений, характеризующих абстрактного преступника, на 
демографические, социально-ролевые, правовые, психологиче-
ские, физиологические и иные значимые с криминологической 
точки зрения однородные группы свойств и отношений; сово-
купность и соотношение криминологически значимых социаль-
ных черт и психологических свойств личности преступника. 
Структура преступности – внутреннее строение преступности, 
характеризует соотношение отдельных ее типов, родов, видов 
или разновидностей. 
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Структура программы борьбы с преступностью – упорядоченное 
расположение частей и элементов соответствующей программы, 
включает: концепцию; организационно-правовое обеспечение; 
кадровое обеспечение; подсистему мер борьбы с отдельными 
видами преступлений и обусловливающие их негативные соци-
альные явления; участие негосударственных объединений в 
борьбе с преступностью; финансирование программы; сроки 
реализации программы и контроль за реализацией программы. 
Теория Фрейда – психологическая концепция источника челове-
ческой активности, одним из элементов которой является гипо-
теза о непримиримом конфликте бессознательных и осознанных 
побуждений как о естественной причине преступности. Теория 
Фрейда названа по имени ее основоположника, австрийского 
психиатра З. Фрейда. 
Территориальное распределение преступности («география» 
преступности) – соотношение объемов преступности на админи-
стративно обособленных территориях, входящих в состав еди-
ного административно-территориального образования. Напри-
мер, территориальное распределение преступности по субъектам 
РФ. 
Тест – краткое, строго стандартизированное, обычно ограничен-
ное во времени психологическое испытание, предназначенное 
для установления через сравнительные показатели межиндиви-
дуальных различий. 
Тест Роршаха – разработанная Г. Роршахом (1884-1984) проек-
тивная психологическая методика диагностического назначения; 
набор стандартизированных чернильных пятен для интерпрета-
ции их испытуемыми, используется в криминологии для изуче-
ния личности преступника, а также выявления неосознаваемых 
мотивов преступного поведения. 
Теория конституционного предрасположения – концепция част-
ной причины преступности, доказывает зависимость отдельных 
видов преступного поведения от физической конституции чело-
века. Основоположником теории считается психиатр Э. Креч-
мер. 
Транснациональная преступность – совокупность совершенных 
за определенный период преступлений (лиц, их совершивших), 
наносящих ущерб отношениям двух или более государств, от-
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ветственность за которые предусмотрена в актах международно-
го уголовного права или в нормах национального уголовного за-
конодательства. 
Трансцендентный – выходящий за пределы повседневного эм-
пирического опыта. 
Тренд – условная прямая линия, отстоящая от точек всех извест-
ных значений, показателей объекта криминологического иссле-
дования на минимальную сумму квадратов расстояния. 
Тяжесть среднестатистического преступления – показатель об-
щественной опасности, среднее арифметическое значение всех 
назначенных в течение года уголовных наказаний, выражено в 
условных годах лишения свободы (рассчитывается на основе 
специальной методики пересчета любого вида наказания в годах 
лишения свободы). Рассчитывается по формуле: 
D = Zdi  / p, где Zdi 

 - сумма всех значений d; di – размер наказа-
ния в условных годах лишения свободы, назначенный отдель-
ному осужденному; p – общее число осужденных к уголовным 
наказаниям за год. 
Тяжкая преступность – 1) совокупность умышленных и неосто-
рожных преступлений, за совершение которых в УК РФ уста-
новлено минимальное наказание в виде лишения свободы сро-
ком на пять лет (ч. 4 и 5 ст. 15 УК РФ);2) совокупность лиц, со-
вершивших на определенной территории за определенный пери-
од тяжкие и особо тяжкие преступления (ч. 4 и 5 ст. 15 УК РФ). 
Уголовная статистика – 1) отрасль криминологии, изучающая 
преступность и результаты борьбы с ней как массовые социаль-
ные явления; 2) отрасль статистики, имеющая тот же предмет. 
Подотрасли уголовной статистики: 1) статистика предваритель-
ного расследования (учет преступлений, учет лиц, выявленных 
при расследовании преступлений; учет мероприятий по рассле-
дованию преступлений, в том числе сроков расследования, рас-
крываемости преступлений); 2) статистика уголовного судопро-
изводства (учет преступлений по поступившим в суды и рас-
смотренным ими делам, структура назначенных наказаний и 
др.); 3) статистика исполнения приговоров (учет осужденных, 
деятельность ИТУ, деятельность судов по условно-досрочному 
освобождению и др.). 
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Экспертные методы криминологического прогнозирования – ме-
тоды криминологического прогнозирования, основанные на экс-
пертной оценке (индивидуальной и коллективной экспертной 
оценке, Дельфи, эвристической и др.). 
Экспрессия – выразительность, сила внешнего проявления 
чувств в мимике, пантомиме, интонациях и жестах. 
Экстраверсия-интроверсия – характеристика индивидуально-
психологических особенностей в зависимости от направленно-
сти личности либо на мир внешних объектов (э), либо на явле-
ния собственного субъективного мира (и). 
Экстрадиция – выдача иностранному государству лица, нару-
шевшего законы этого государства. 
Экстраполяция – в криминологии математический метод иссле-
дования, основан на нахождении по известным значениям пока-
зателя криминологического объекта его неизвестных значений. 
Выделяются следующие виды: экстраполяция тренда, экстрапо-
ляция корреляционных и регрессивных закономерностей, экст-
раполяция на основе факторного анализа и др. 
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