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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ «КРИМИНОЛОГИЯ», ЕЕ МЕСТО В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Криминология – социально-правовая наука, изучающая сущность, закономерности, 

формы проявления и последствия преступности, ее причины и иные детерминанты, а также 

систему предупреждения преступности. 

Криминология как общетеоретическая наука о преступности, ее причинах и условиях, ей 

сопутствующих, личности тех, кто совершает преступления, а также о методах контроля за 

преступностью и борьбы с ней (включая в понятие борьбы с преступностью и ее 

предупреждение на всех стадиях и во всех выработанных наукой и практикой формах) является 

важной составной частью специальной подготовки юриста и дает возможность более 

углубленного осмысления проблемы преступности как социального явления.  

Изучение курса «Криминология» - необходимая составная часть подготовки 

высококвалифицированных юристов. Усвоение этого курса позволяет сформировать научно 

обоснованный подход к проблеме преступности, наиболее эффективному воздействию на нее 

путем сочетании уголовно-правовых мер в отношении лиц, совершивших преступления, и 

активной профилактической деятельности, направленной на устранение условий и причин  

преступности. 

Криминологические знания необходимы сотрудникам правоохранительных органов, всех  

юридических служб, поскольку профилактика преступлений является их общей задачей. 

Понимание социальной природы преступности, знание причин и условий совершения 

различных преступлений, особенностей лиц, совершивших преступления, и механизма 

индивидуального преступного поведения,  важны не только для успешной предупредительной 

деятельности, но и облегчают работу по выявлению уже совершенных преступлений, помогают 

установить и изобличить преступников, правильно определить меру наказания каждому из них, 

найти наиболее эффективные пути и средства их индивидуального исправления и 

перевоспитания. 

Учебная дисциплина "Криминология", изучающая преступность, личность преступника, 

причины, порождающие преступность и условия, способствующие ее существованию, меры 

предупреждения и профилактики преступности, в системе юридических дисциплин 

принадлежит к числу фундаментальных. 

В процессе преподавания и самостоятельного изучения студентами криминологии на основе 

комплексного подхода к обучению достигаются следующие цели: 
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а) практическая - умение применять криминологические рекомендации в практической 

деятельности, при разработке и реализации различных мер воздействия на преступность; 

б) образовательная - усвоение теоретических положений криминологии о сущности 

преступности, ее причинах, мерах воздействия на нее; 

в) воспитательная - формирование научного мировоззрения и криминологического 

мышления, предполагающего осознание обучаемым: 

сущности преступности как одной из форм зла и социальной патологии; 

возможностей общества, социальных групп и отдельного человека воздействовать на это 

явление; 

уяснении сущности общей и частной превенции, а также места уголовной ответственности и 

уголовного наказания в системе мер предупреждения преступлений, разрушающего воздействия на 

преступность; 

осмыслении с этих позиций промежуточных и конечных целей будущей профессиональной 

деятельности. 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами знаний о преступности как 

сложном социально-правовом явлении, причинах преступности, мерах по ее предупреждению и 

противодействию, об особенностях личности преступника, истории и современных тенденциях 

развития российской криминологии. 

Задачами курса являются: 

- выработка умений и навыков правильно анализировать статистические данные о 

преступности и ее видах, разработка организационно-правовых мер профилактики 

правонарушений, проведение криминологической экспертизы (оценки) разрабатываемых и 

действующих законодательных и иных нормативно правовых актов. 

Криминология тесно связана с другими юридическими дисциплинами (уголовным правом, 

уголовным процессом, уголовно-исполнительным правом, судебной статистикой), а также с 

психологией и социологией. Смежные дисциплины позволяют более глубоко уяснить сущность 

преступности и практики воздействия на это общественно опасное явление. Практическая 

реализация криминологических рекомендаций предполагает знание различных отраслей права и 

конкретных нормативных источников. 

Основным методом изучения курса в высшей школе является самостоятельная работа, 

включающая глубокое изучение монографий и учебных пособий по криминологии, а также 

нормативных источников. 

Курс криминологии состоит из трех разделов: 

1) общетеоретические проблемы криминологии; 

2) воздействие на отдельные виды преступности; 
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3) зарубежная теория и практика воздействия на преступность. 

Первый раздел включает общетеоретические вопросы криминологии и проблемы 

криминологической практики. Второй - причины отдельных преступлений и меры их 

предупреждения, а также причины таких криминально-криминогенных явлений, как пьянство, 

наркотизм и т.п. Третий раздел - зарубежные криминологические теории и опыт воздействия на 

преступность в зарубежных государствах. 

Итоговой формой контроля является проведение экзамена, который имеет целью 

проверку теоретических знаний студентов по криминологии, выявление наличия навыков 

применения полученных знаний при решении конкретных задач, а также умения 

самостоятельно работать с научной и учебной литературой. 

 

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5); 

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом. 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
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в правоприменительной деятельности: 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-4); 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

в педагогической деятельности: 

способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 

способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
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 2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

2.1. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 

№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Всего часов 
Очное 

отделение 
Заочное 

отделение 
 Общая трудоемкость  108 

 Аудиторных занятий (всего)  10 

 Лекции  2 

 Семинары  6 

 Самостоятельная работа  98 

 Индивидуальная работа - - 

 Реферат (контрольная работа) + + 

 Курсовая работа + + 

 Вид итогового контроля Экзамен Экзамен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ 

 

  При изучении курса предлагается следующая последовательность изложения и объем 

лекционного и практического материала. 
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3.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Общая часть 

Модуль 1. Криминология как наука 

 Тема 1.1. Понятие, предмет, метод и система криминологии 

Понятие о криминологии как социально-правовой отрасли обществознания. Элементы 

предмета криминологии: преступность как социальное явление, очерченное рамками уголовного 

закона и проявляющееся в виде статистической совокупности преступлений и лиц, их 

совершивших; детерминанты преступности (факторы, влияющие на преступность); механизм 

индивидуального преступного поведения; лица, совершившие преступления, и их особенности; 

предупреждение преступности. 

Методологические основы криминологической науки. Основные философские законы, 

общенаучные методы познания, частнонаучные методы познания как методы используемые при 

изучении криминологии. 

Система криминологии. Общая и особенная части. 

Криминология как отрасль обществознания. Соотношение криминологии с общими 

науками: философия, социология, экономическая наука, политология, психология, педагогика, 

демография, математика. Связь криминологической науки с правовыми науками: уголовное 

право, уголовно-исполнительное право, уголовный процесс, административное право, 

криминалистика. Соотношение криминологии с другими неюридическими науками. 

Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций – М.: Изд-во “Щит-М”, 1998. 

2. Иншаков С.М. Криминология: Учебник. – М.: Юриспруденция, 2000. 

3. Криминология: Учебник под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. – М.: Изд-во 

МГУ, 1994. 

4. Криминология: Учебник/ Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М.: Юристъ, 1999. 

5. Криминология: Учебник для юридических вузов./ Под ред. А.И. Долговой. – М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1997; 

6. Криминология: Учебное пособие./ Под ред. В.Е. Эминова. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 

1997. 

7. Криминология / Под ред. И.И. Карпеца, В.Е. Эминова. – М., 1992. 

8. Криминология. Общая часть / Под ред. В.В. Орехова. – СПб., 1992. 

9. Криминология. Учебник / Под ред. А.И. Долговой – М.: Издательская группа ИНФРА М-

НОРМА,1999. 
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10. Криминология: Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева – СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет, Питер, 2002. 

11. Учебник криминологии. Под ред. проф. Кузнецовой Н.Ф. – М.: Зерцало. 1998. 

12. Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М.: Юристъ, 2000. 

 

Дополнительная литература: 

1. Карпец И.И. Преступность: иллюзия и реальность. – М. 1992. 

2. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. – М.: Изд-во 

НОРМА, 1997. 

3. Преступность: стратегия борьбы. Под ред. А.И. Долговой. – М.: Криминологическая 

Ассоциация,1997. 

4. Преступность и реформы в России. Под ред. А.И. Долговой. – М.: Криминологическая 

Ассоциация,1998. 

5. Преступность, статистика, закон. Под ред. А.И. Долговой. – М.: Криминологическая 

Ассоциация,1998. 

 

Модуль 2. Криминологические теории. 

Тема 2.1. История криминологии. Криминологические теории 

Зарождение криминологической мысли. Теологические взгляды на преступность и 

преступника. 

Возникновение криминологии как науки. Биологические, биосоциальные и 

социологические теории преступности. Криминологические взгляды философов-просветителей 

(Руссо, Монтескье, Вольтер, Беккария) и социалистов (Мор, Кампанел-ла, Сен-Симон, Фурье, 

Оуэн, Маркс, Ленин). 

Основные криминологические школы: классическая школа, антропологическая 

(биологическая) школа, социологическая школа. 

Отечественная криминология. Взгляды русских философов (Шпет, Флоренский, Бердяев, 

Ильин) на преступность и ее детерминанты.     

Современные криминологические теории. Состояние криминологической науки в России 

в современный период. 

Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций – М.: Изд-во “Щит-М”, 1998. 

2. Иншаков С.М. Криминология: Учебник. – М.: Юриспруденция, 2000. 
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3. Криминология: Учебник под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. – М.: Изд-во 

МГУ, 1994. 

4. Криминология: Учебник/ Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М.: Юристъ, 1999. 

5. Криминология: Учебник для юридических вузов./ Под ред. А.И. Долговой. – М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1997; 

6. Криминология: Учебное пособие./ Под ред. В.Е. Эминова. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 

1997. 

7. Криминология. Учебник / Под ред. А.И. Долговой – М.: Издательская группа ИНФРА М-

НОРМА,1999. 

8. Криминология: Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева – СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет, Питер, 2002. 

9. Учебник криминологии. Под ред. проф. Кузнецовой Н.Ф. – М.: Зерцало. 1998. 

10. Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М.: Юристъ, 2000. 

 

Дополнительная литература: 

1. Вопросы борьбы с преступностью: вып.46 / ВНИИ проблем укрепления законности и 

правопорядка. – М.: Юрид. Лит., 1988. 

2. Карпец И.И. Преступность: иллюзия и реальность. – М. 1992. 

3. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. – М.: Изд-во 

НОРМА, 1997. 

4. Преступность: стратегия борьбы. Под ред. А.И. Долговой. – М.: Криминологическая 

Ассоциация,1997. 

5. Преступность и реформы в России. Под ред. А.И. Долговой. – М.: Криминологическая 

Ассоциация,1998. 

6. Преступность, статистика, закон. Под ред. А.И. Долговой. – М.: Криминологическая 

Ассоциация,1998. 

 

Модуль 3. Преступность. 

Тема 3.1. Преступность: понятие, ее основные характеристики 

Понятие преступности как вида негативного поведения людей, очерчиваемого рамками 

уголовного закона и проявляющегося в статистической совокупности преступлений и лиц, их 

совершивших. 

Соотношение негативного поведения, правонарушений, преступности. Преступность и 

преступление. 

Правовое и социологическое понятие преступности. Классификация преступности по 
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видам.  

Свойства преступности – количественные и качественные характеристики. 

Количественные характеристики преступности: состояние, уровень, динамика. 

Определение и анализ количественных и качественных характеристик преступности. 

Качественные характеристики преступности: структура, характер, общественная 

опасность, латентность, последствия преступности, география преступности. 

Понятие латентной преступности. Ее виды. Методы оценки латентной преступности. 

Учет преступлений и анализ преступности. Значение анализа преступности для 

деятельности органов внутренних дел. Характеристики преступности в современных условиях, 

ее основные тенденции. Урбанизация общества и преступность в сверхкрупном городе 

(мегаполисе). 

Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций – М.: Изд-во “Щит-М”, 1998. 

2. Иншаков С.М. Криминология: Учебник. – М.: Юриспруденция, 2000. 

3. Криминология: Учебник под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. – М.: Изд-во 

МГУ, 1994. 

4. Криминология. Учебное пособие под ред. Н.Ф. Кузнецовой. – М.: Изд-во “Теис”, 1996. 

5. Криминология: Учебник/ Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М.: Юристъ, 1999. 

6. Криминология: Учебник для юридических вузов./ Под ред. А.И. Долговой. – М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1997; 

7. Криминология: Учебное пособие./ Под ред. В.Е. Эминова. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 

1997. 

8. Криминология / Под ред. И.И. Карпеца, В.Е. Эминова. – М., 1992. 

9. Криминология. Общая часть / Под ред. В.В. Орехова. – СПб., 1992. 

10. Криминология. Учебник / Под ред. А.И. Долговой – М.: Издательская группа ИНФРА М-

НОРМА,1999. 

11. Криминология: Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева – СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет, Питер, 2002. 

12. Учебник криминологии. Под ред. проф. Кузнецовой Н.Ф. – М.: Зерцало. 1998. 

13. Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М.: Юристъ, 2000. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Андреев А.П. О некоторых факторах латентности организованной преступности.// 

Латентная преступность, познание, политика, стратегия. Сборник материалов 

международного семинара. – М., 1993. 

2. Карпец И.И. Преступность: иллюзия и реальность. – М. 1992. 

3. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. – М.: Изд-во 

НОРМА, 1997. 

4. Преступность: стратегия борьбы. Под ред. А.И. Долговой. – М.: Криминологическая 

Ассоциация,1997. 

5. Преступность и реформы в России. Под ред. А.И. Долговой. – М.: Криминологическая 

Ассоциация,1998. 

6. Преступность, статистика, закон. Под ред. А.И. Долговой. – М.: Криминологическая 

Ассоциация,1998. 

 

Модуль 4. Детерминанты преступности. 

Тема 4.1.  Детерминация преступности 

Проблема криминологической детерминации. Факторы, влияющие на преступность. 

Понятие детерминант преступности, причин и условий преступности, а также факторов 

преступности. Их соотношение. Классификация причин и условий преступности по различным 

основаниям. 

Факторные комплексы преступности. Деление факторных комплексов преступности на 

внешние и внутренние. Характеристика основных факторов преступности: демографических, 

экономических, политических, социальных, социально-психологических, культурных и др. 

Экономическая и политическая нестабильность, социальная дезорганизация, обострение 

социальных и межнациональных отношений, нравственная деградация различных социальных 

групп и общностей как факторы преступности. 

Механизм действия различных факторов преступности. Детерминанты преступности на 

различных этапах развития общества. Социальные потрясения и преступность. Преступность в 

условиях тоталитарного режима. 

Детерминанты различных видов преступности. Сочетание объективных и субъективных 

факторов преступности в современных условиях. Функционирование системы уголовной 

юстиции, правоохранительных органов как фактор сдерживания преступности, его реальная 

значимость. 

Специфика детерминант преступности в условиях мегаполиса. Факторы, 

способствующие преступности, в виде различных социальных аномалий: пьянства, наркомании, 

бродяжничества, проституции и др. 
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Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций – М.: Изд-во “Щит-М”, 1998. 

2. Иншаков С.М. Криминология: Учебник. – М.: Юриспруденция, 2000. 

3. Криминология: Учебник под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. – М.: Изд-во 

МГУ, 1994. 

4. Криминология. Учебное пособие под ред. Н.Ф. Кузнецовой. – М.: Изд-во “Теис”, 1996. 

5. Криминология: Учебник/ Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М.: Юристъ, 1999. 

6. Криминология: Учебник для юридических вузов./ Под ред. А.И. Долговой. – М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1997; 

7. Криминология: Учебное пособие./ Под ред. В.Е. Эминова. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 

1997. 

8. Криминология / Под ред. И.И. Карпеца, В.Е. Эминова. – М., 1992. 

9. Криминология. Общая часть / Под ред. В.В. Орехова. – СПб., 1992. 

10. Криминология. Учебник / Под ред. А.И. Долговой – М.: Издательская группа ИНФРА М-

НОРМА,1999. 

11. Криминология: Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева – СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет, Питер, 2002. 

12. Учебник криминологии. Под ред. проф. Кузнецовой Н.Ф. – М.: Зерцало. 1998. 

13. Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М.: Юристъ, 2000. 

 

Дополнительная литература: 

1. Антонян Ю.М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое исследование. М., 

1998. 

2. Васильев В. Преступные сообщества распадаются, если разрушить их финансово-

экономическую базу.// Защита и безопасность. – М. 1998. № 1. 

3. Горбатовская Е.Г., Конанов А.Л., Юцкова Е.М. Личность рецидивиста и использование 

данных о ней в деятельности прокуратуры. – М., 1987. 

4. Карпец И.И. Преступность: иллюзия и реальность. – М. 1992. 

5. Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции.// 

Государство и право. – М. 1996. № 4. 

6. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. – М.: Изд-во 

НОРМА, 1997. 

7. Преступность, статистика, закон. Под ред. А.И. Долговой. – М.: Криминологическая 

Ассоциация,1998. 
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Модуль 5. Личность преступника. 

Тема 5.1. Личность преступника: понятие, структура, классификация 

Понятие "личность преступника", "лицо, совершившее преступление", их соотношение с 

другими смежными понятиями: "субъект преступления", "обвиняемый", "осужденный" и др. 

Соотношение и взаимодействие социального и биологического в структуре личности 

субъектов преступления. Дефекты процесса социализации этих лиц, механизм усвоения ими 

антиобщественных взглядов и ориентации. 

Структура и основные черты криминологической характеристики лиц, совершивших 

преступления, их социально-демографические, социально-психологические и иные характе-

ристики. 

Типология и классификация лиц, совершивших преступления. Криминологическая 

характеристика основных типов лиц этой категории. 

Изучение личности преступника. Методы изучения личности преступника – опрос, 

наблюдение, тестирование.  

Воздействие на личность в криминологии посредством методов убеждения и 

принуждения. 

Значение, основные направления, объем и методы изучения лиц, совершивших 

преступления, в практической деятельности органов внутренних дел. 

Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций – М.: Изд-во “Щит-М”, 1998. 

2. Иншаков С.М. Криминология: Учебник. – М.: Юриспруденция, 2000. 

3. Криминология: Учебник под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. – М.: Изд-во 

МГУ, 1994. 

4. Криминология. Учебное пособие под ред. Н.Ф. Кузнецовой. – М.: Изд-во “Теис”, 1996. 

5. Криминология: Учебник/ Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М.: Юристъ, 1999. 

6. Криминология: Учебник для юридических вузов./ Под ред. А.И. Долговой. – М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1997; 

7. Криминология: Учебное пособие./ Под ред. В.Е. Эминова. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 

1997. 

8. Криминология / Под ред. И.И. Карпеца, В.Е. Эминова. – М., 1992. 

9. Криминология. Общая часть / Под ред. В.В. Орехова. – СПб., 1992. 

10. Криминология. Учебник / Под ред. А.И. Долговой – М.: Издательская группа ИНФРА М-

НОРМА,1999. 
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11. Криминология: Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева – СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет, Питер, 2002. 

12. Учебник криминологии. Под ред. проф. Кузнецовой Н.Ф. – М.: Зерцало. 1998. 

13. Практикум по курсу “Криминология и профилактика преступлений”. Учебное пособие. 

Под редакцией С.Е. Вицина, Л.В. Степановой. - М., 1997. 

14. Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М.: Юристъ, 2000. 

 

Дополнительная литература: 

1. Антонян Ю.М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое исследование. М., 

1998. 

2. Горбатовская Е.Г., Конанов А.Л., Юцкова Е.М. Личность рецидивиста и использование 

данных о ней в деятельности прокуратуры. – М., 1987. 

3. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. – М.: Изд-во 

НОРМА, 1997. 

4. Преступность и реформы в России. Под ред. А.И. Долговой. – М.: Криминологическая 

Ассоциация,1998. 

5. Преступность, статистика, закон. Под ред. А.И. Долговой. – М.: Криминологическая 

Ассоциация,1998. 

 

Модуль 6. Механизм преступного поведения. 

Тема 6.1. Механизм преступного поведения 

Понятие детерминант индивидуального преступного поведения, их соотношение и 

взаимосвязь с детерминантами преступности. 

Социально-психологический механизм совершения конкретного преступления. 

Потребности, интересы, мотивы, цели в механизме совершения конкретного преступления. 

Неблагоприятные условия формирования личности в определенной социальной среде как 

основной фактор детерминации преступного поведения. 

Преступление как сочетание проявления определенных личностных свойств и внешней 

ситуации. Объективное содержание и субъективное восприятие ситуации личностью. 

Понятие ситуации совершения преступления, разновидности ситуаций. Криминогенные 

ситуации, механизм их возникновения. Роль потерпевшего в возникновении криминогенной 

ситуации. Стимулирование, нейтрализация устранение криминогенной ситуации потерпевшим.  

Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций – М.: Изд-во “Щит-М”, 1998. 
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2. Иншаков С.М. Криминология: Учебник. – М.: Юриспруденция, 2000. 

3. Криминология: Учебник под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. – М.: Изд-во 

МГУ, 1994. 

4. Криминология. Учебное пособие под ред. Н.Ф. Кузнецовой. – М.: Изд-во “Теис”, 1996. 

5. Криминология: Учебник/ Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М.: Юристъ, 1999. 

6. Криминология: Учебник для юридических вузов./ Под ред. А.И. Долговой. – М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1997; 

7. Криминология: Учебное пособие./ Под ред. В.Е. Эминова. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 

1997. 

8. Криминология / Под ред. И.И. Карпеца, В.Е. Эминова. – М., 1992. 

9. Криминология. Общая часть / Под ред. В.В. Орехова. – СПб., 1992. 

10. Криминология. Учебник / Под ред. А.И. Долговой – М.: Издательская группа ИНФРА М-

НОРМА,1999. 

11. Криминология: Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева – СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет, Питер, 2002. 

12. Учебник криминологии. Под ред. проф. Кузнецовой Н.Ф. – М.: Зерцало. 1998. 

13. Практикум по курсу “Криминология и профилактика преступлений”. Учебное пособие. 

Под редакцией С.Е. Вицина, Л.В. Степановой. - М., 1997. 

14. Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М.: Юристъ, 2000. 

 

Дополнительная литература: 

1. Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 44 / Всесоюзн. Институт по изучению причин и 

разработке мер предупреждения преступности. М.: Юрид. Лит., 1986. 

2. Вопросы борьбы с преступностью: вып.46 / ВНИИ проблем укрепления законности и 

правопорядка. – М.: Юрид. Лит., 1988. 

3. Горбатовская Е.Г., Конанов А.Л., Юцкова Е.М. Личность рецидивиста и использование 

данных о ней в деятельности прокуратуры. – М., 1987. 

4. Карпец И.И. Преступность: иллюзия и реальность. – М. 1992. 

5. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. – М.: Изд-во 

НОРМА, 1997. 

6. Преступность: стратегия борьбы. Под ред. А.И. Долговой. – М.: Криминологическая 

Ассоциация,1997. 

7. Преступность и реформы в России. Под ред. А.И. Долговой. – М.: Криминологическая 

Ассоциация,1998. 
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8. Преступность, статистика, закон. Под ред. А.И. Долговой. – М.: Криминологическая 

Ассоциация,1998. 

 

Модуль 7. Криминологические исследования 

Тема 7.1. Организация и методика криминологических исследований 

Задачи и объекты криминологических исследований. Реализация познавательных 

функций криминологической науки при изучении преступности, ее детерминант и лиц, 

совершивших преступления. 

Криминологическая информация и требования, предъявляемые к ней. 

Криминологическая статистика как вид криминологической информации. 

Методы познания социальных явлений, используемые в криминологических  

исследованиях:  изучение документов (уголовных дел, материалов учета правонарушений, 

данных статистики и др.); опрос (анкетирование и интервьюирование лиц, совершивших 

преступления; лиц, склонных к совершению правонарушений; законопослушных лиц; 

сотрудников правоохранительных органов; экспертов и др.); наблюдение (за лицами, 

отбывающими наказание; группами лиц, склонных к совершению преступлений, и др.); 

эксперимент (по оценке эффективности профилактических мер, мер исправления осужденных и 

др.). 

Организация и процедура криминологических исследований. Программа исследования, 

его основные этапы и их характеристика. Использование результатов криминологических ис-

следований в деятельности правоохранительных органов. 

 

Тема 7.2.  Статистические  методы и их применение в криминологических 

исследованиях 

Общее понятие о статистической науке. Моральная статистика, история ее развития и 

современные проблемы. Понятие и содержание уголовной статистики как отрасли 

статистической науки. Взаимосвязь уголовной статистики с уголовным, уголовно-

процессуальным, уголовно-исполнительным правом, криминологией и другими науками. 

Этапы уголовно-статистического исследования, их единство и взаимосвязь. Объекты и 

цели статистического наблюдения преступности. Единый учет преступлений. Единицы 

наблюдения совокупности и измерения в уголовной статистике. Обеспечение сопоставимости 

статистических данных во времени и пространстве. Показатели, наиболее полно 

характеризующие состояние преступности. Программа статистического наблюдения в 

уголовной статистике. 

Понятие, цели и задачи статистической сводки и группировки. Виды группировок и их 
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применение в криминологических исследованиях. Группировочные признаки и их выбор. 

Группировка преступлений и лиц, их совершивших, по уголовно-правовым, 

криминологическим и демографическим признакам. Статистические таблицы как способ 

изложения статистических данных. Элементы статистической таблицы. Характеристика 

простых, групповых и комбинационных таблиц. Использование статистических таблиц в 

аналитической работе органов внутренних дел и криминологических исследованиях. 

Закон больших чисел, основные положения теории вероятности. Понятие статистической 

совокупности. Признаки статистической совокупности. Статистические ряды и их применение в 

уголовной статистике. Показатели вариации статистических признаков. 

Сплошное и выборочное статистическое наблюдение. Генеральная и выборочная 

совокупность. Определение объема и ошибки выборки. Основные приемы научной обработки и 

анализа статистических данных о преступности. 

Абсолютные величины и обобщающие показатели. Виды относительных величин. 

Отношение части к целому. Отношения, характеризующие структуру. Отношения, 

характеризующие интенсивность (распространенность) явления (коэффициенты). Отношения 

динамики. Вычисление относительных величин при обработке статистико-криминологической 

информации. Графическое изображение относительных величин. 

Понятие и виды средних величин. Значение методологически правильного исчисления 

средних величин и их применение при обработке криминологической информации. 

Динамические ряды и их виды. Основные показатели динамического ряда (уровень ряда, 

абсолютный прирост, темп роста и темп прироста). Приемы преобразования динамических 

рядов. Влияние на характер динамики преступности изменений в законодательстве, в 

административно-территориальном делении и т.п. Графические методы изображения динамики 

преступности. 

Статистический анализ в криминологии. Понятие статистической связи. Установление и 

измерение связей. Приемы измерений тесноты связей между признаками социальных явлений. 

Параллельные ряды, вторичная группировка. Причинная связь и связь сопутствия. 

Корреляционная связь. Статистический анализ показателей, характеризующих преступность и 

результаты деятельности правоохранительных органов. 

Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций – М.: Изд-во “Щит-М”, 1998. 

2. Иншаков С.М. Криминология: Учебник. – М.: Юриспруденция, 2000. 

3. Криминология: Учебник под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. – М.: Изд-во 

МГУ, 1994. 
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4. Криминология. Учебное пособие под ред. Н.Ф. Кузнецовой. – М.: Изд-во “Теис”, 1996. 

5. Криминология: Учебник/ Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М.: Юристъ, 1999. 

6. Криминология: Учебник для юридических вузов./ Под ред. А.И. Долговой. – М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1997; 

7. Криминология: Учебное пособие./ Под ред. В.Е. Эминова. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 

1997. 

8. Криминология / Под ред. И.И. Карпеца, В.Е. Эминова. – М., 1992. 

9. Криминология. Общая часть / Под ред. В.В. Орехова. – СПб., 1992. 

10. Криминология. Учебник / Под ред. А.И. Долговой – М.: Издательская группа ИНФРА М-

НОРМА,1999. 

11. Криминология: Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева – СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет, Питер, 2002. 

12. Учебник криминологии. Под ред. проф. Кузнецовой Н.Ф. – М.: Зерцало. 1998. 

13. Практикум по курсу “Криминология и профилактика преступлений”. Учебное пособие. 

Под редакцией С.Е. Вицина, Л.В. Степановой. - М., 1997. 

14. Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М.: Юристъ, 2000. 

 

Дополнительная литература: 

1. Агамов Г.И. Правовые  и социальные проблемы предупреждения рецидивной 

преступности // Уголовное право. – 2001. -  № 3. 

2. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в 

России.// Сборник научных трудов. – М., 1994. 

3. Алексеев А.И., Солопанов Ю.В. Криминологическая характеристика и профилактика 

рецидивной преступности. – М., 1979. 

4. Бойцов Л. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью.// Государство и 

право. – 2000. № 11. 

5. Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 44 / Всесоюзн. Институт по изучению причин и 

разработке мер предупреждения преступности. М.: Юрид. Лит., 1986. 

6. Вопросы борьбы с преступностью: вып.46 / ВНИИ проблем укрепления законности и 

правопорядка. – М.: Юрид. Лит., 1988. 

7. Корчагин А.Г., Номоконов В.А., Шульга В.И. Организованная преступность и борьба с 

ней. – Владивосток. 1995. 

8. Логунов Е. Борьба с Российской организованной преступностью: международный 

аспект.// Законность. – М. 1998. № 7. 
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9. Петрищев В.Е. Правовые и социально-политические проблемы борьбы с терроризмом 

//Государство и право. 1998. № 3. 

10. Тихомиров Ю. Проблемы борьбы с организованной транснациональной преступностью.// 

Законность. – М. 1995. № 1. 

11. Шмаров И.В., Комарицкий С.М. Социальные аспекты предупреждения рецидивной 

преступности. // Рецидивная преступность: правовые и социальные проблемы. М., 1993. 

 

Модуль 8. Борьба с преступностью. 

Тема 8.1. Криминологическое  прогнозирование и планирование борьбы с 

преступностью 

Понятие и значение криминологического прогнозирования как функции 

криминологической науки. 

Особенности криминологического прогнозирования. 

Виды криминологического прогнозирования: прогнозирование преступности, 

индивидуального преступного поведения, эффективности мер предупреждения преступности и 

мер индивидуальной профилактики. 

Методы криминологического прогнозирования. Организация криминологического 

прогнозирования. 

Соотношение прогнозирования и планирования мер борьбы с преступностью. Их 

значение для обеспечения эффективности социального предупреждения преступности, мер 

специального предупреждения преступности и индивидуальной профилактики. Разработка 

программ борьбы с преступностью на общегосударственном и региональном уровнях. 

 

Тема 8.2. Предупреждение преступности 

Понятие и значение системы предупреждения преступности как специфической сферы 

социального управления. 

Социальный механизм предупреждения преступности. Субъекты и объекты в системе 

предупреждения преступности. 

Выявление и устранение детерминант преступности на специально-криминологическом 

уровне. Индивидуальное предупреждение преступлений. 

Виды, уровни и направления предупреждения преступности. 

Меры предупреждения преступности, их виды и классификация (меры общесоциальные, 

специально-криминологические, общие   и   индивидуальные,   экономические,   культурно-

воспитательные, правовые, организационно-управленческие и др.). 

Деятельность правоохранительных органов по предупреждению преступности. 
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Нормативно-правовые основы предупреждения преступности. 

Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций – М.: Изд-во “Щит-М”, 1998. 

2. Иншаков С.М. Криминология: Учебник. – М.: Юриспруденция, 2000. 

3. Криминология: Учебник под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. – М.: Изд-во 

МГУ, 1994. 

4. Криминология. Учебное пособие под ред. Н.Ф. Кузнецовой. – М.: Изд-во “Теис”, 1996. 

5. Криминология: Учебник/ Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М.: Юристъ, 1999. 

6. Криминология: Учебник для юридических вузов./ Под ред. А.И. Долговой. – М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1997; 

7. Криминология: Учебное пособие./ Под ред. В.Е. Эминова. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 

1997. 

8. Криминология / Под ред. И.И. Карпеца, В.Е. Эминова. – М., 1992. 

9. Криминология. Общая часть / Под ред. В.В. Орехова. – СПб., 1992. 

10. Криминология. Учебник / Под ред. А.И. Долговой – М.: Издательская группа ИНФРА М-

НОРМА,1999. 

11. Криминология: Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева – СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет, Питер, 2002. 

12. Учебник криминологии. Под ред. проф. Кузнецовой Н.Ф. – М.: Зерцало. 1998. 

13. Практикум по курсу “Криминология и профилактика преступлений”. Учебное пособие. 

Под редакцией С.Е. Вицина, Л.В. Степановой. - М., 1997. 

14. Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М.: Юристъ, 2000. 

 

Дополнительная литература: 

1. Агамов Г.И. Правовые  и социальные проблемы предупреждения рецидивной 

преступности // Уголовное право. – 2001. -  № 3. 

2. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в 

России.// Сборник научных трудов. – М., 1994. 

3. Алексеев А.И., Солопанов Ю.В. Криминологическая характеристика и профилактика 

рецидивной преступности. – М., 1979. 

4. Антонян Ю.М., Пахомов В.Д. Организованная преступность и борьба с ней.// Советское 

государство и право. М. 1989. № 7. 

5. Бойцов Л. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью.// Государство и 

право. – 2000. № 11. 
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6. Босхолов С.С. Проблемы законодательного обеспечения борьбы с организованной 

преступностью.// Совершенствование борьбы с организованной преступностью и 

наркобизнесом. – М. 1998. 

7. Ерин В. Глобальный план ООН по борьбе с организованной преступностью.// 

Международная жизнь. – М. 1995. № 3. 

8. Корчагин А.Г., Номоконов В.А., Шульга В.И. Организованная преступность и борьба с 

ней. – Владивосток. 1995. 

9. Логунов Е. Борьба с Российской организованной преступностью: международный 

аспект.// Законность. – М. 1998. № 7. 

10. Петрищев В.Е. Борьба с терроризмом как общегосударственная задача //Актуальные 

проблемы Европы. Вып. 4. Проблемы терроризма. М., 1997. 

11. Петрищев В.Е. Правовые и социально-политические проблемы борьбы с терроризмом 

//Государство и право. 1998. № 3. 

12. Тихомиров Ю. Проблемы борьбы с организованной транснациональной преступностью.// 

Законность. – М. 1995. № 1. 

13. Шмаров И.В., Комарицкий С.М. Социальные аспекты предупреждения рецидивной 

преступности. // Рецидивная преступность: правовые и социальные проблемы. М., 1993. 

 

 

Раздел 2. Особенная часть 

Модуль 9. Криминологическая характеристика рецидивной и профессиональной 

преступности 

Тема 9.1. Криминологическая характеристика и профилактика рецидивной и 

профессиональной преступности 

Понятие и виды рецидивной и профессиональной преступности. 

Правовая, социальная и криминологическая характеристики преступного рецидива и 

преступного профессионализма. 

Основные характеристики рецидивной и профессиональной преступности. Показатели 

рецидивной преступности: состояние, уровень, структура, динамика. Интенсивность рецидива. 

Особенности рецидива отдельных видов преступлений. 

Криминологическая характеристика личности рецидивистов и     преступников-

профессионалов,     их     социально-демографические признаки и нравственно-психологические 

свойства. Признаки преступного опыта. Типология и классификация    (критерии)    

рецидивистов    и    преступников. 

Основные направления предупреждения преступлений против собственности. 
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Особенности работы органов внутренних дел по профилактике этих преступлений. 

Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Иншаков С.М. Криминология: Учебник. – М.: Юриспруденция, 2000. 

2. Криминология: Учебник под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. – М.: Изд-во 

МГУ, 1994. 

3. Криминология: Учебник для юридических вузов./ Под ред. А.И. Долговой. – М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1997; 

4. Криминология: Учебное пособие./ Под ред. В.Е. Эминова. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 

1997. 

5. Криминология / Под ред. И.И. Карпеца, В.Е. Эминова. – М., 1992. 

6. Криминология. Общая часть / Под ред. В.В. Орехова. – СПб., 1992. 

7. Криминология. Учебник / Под ред. А.И. Долговой – М.: Издательская группа ИНФРА М-

НОРМА,1999. 

8. Криминология: Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева – СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет, Питер, 2002. 

9. Учебник криминологии. Под ред. проф. Кузнецовой Н.Ф. – М.: Зерцало. 1998. 

10. Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М.: Юристъ, 2000. 

 

Дополнительная литература: 

1. Агамов Г.И. Правовые  и социальные проблемы предупреждения рецидивной 

преступности // Уголовное право. – 2001. -  № 3. 

2. Алексеев А.И., Солопанов Ю.В. Криминологическая характеристика и профилактика 

рецидивной преступности. – М., 1979. 

3. Горбатовская Е.Г., Конанов А.Л., Юцкова Е.М. Личность рецидивиста и использование 

данных о ней в деятельности прокуратуры. – М., 1987. 

4. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. – М.: Юрид. 

лит., 1993. 

5. Двойменный Н. Рецидивная преступность: характер, факторы, уровень. //Социс. – 2000. - 

№ 1. 

6. Чукмаитов Д.С. Влияние первого преступления на последующую противоправную 

деятельность рецидивистов. М., 1994. 

7. Шмаров И.В., Комарицкий С.М. Социальные аспекты предупреждения рецидивной 

преступности. // Рецидивная преступность: правовые и социальные проблемы. М., 1993. 
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Модуль 10. Криминологическая характеристика воинской преступности 

Тема 10.1. Криминологическая характеристика и профилактика воинской 

преступности 

Понятие, социальная оценка и основные характеристики воинской преступности. 

Криминологическая характеристика отдельных видов данных преступлений и лиц, их 

совершивших. 

Детерминанты воинской преступности. Недостатки в правовом регулировании и 

деятельности государственных органов по борьбе с данной группой преступлений. 

Основные направления предупреждения воинских преступлений. Содержание и 

особенности деятельности органов внутренних дел по профилактике этого вида преступлений. 

Выявление факторов, способствующих совершению воинских преступлений. Роль органов 

внутренних дел в их осуществлении. 

Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Иншаков С.М. Криминология: Учебник. – М.: Юриспруденция, 2000. 

2. Криминология: Учебник под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. – М.: Изд-во 

МГУ, 1994. 

3. Криминология: Учебник для юридических вузов./ Под ред. А.И. Долговой. – М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1997; 

4. Криминология: Учебное пособие./ Под ред. В.Е. Эминова. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 

1997. 

5. Криминология / Под ред. И.И. Карпеца, В.Е. Эминова. – М., 1992. 

6. Криминология. Общая часть / Под ред. В.В. Орехова. – СПб., 1992. 

7. Криминология. Учебник / Под ред. А.И. Долговой – М.: Издательская группа ИНФРА М-

НОРМА,1999. 

8. Криминология: Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева – СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет, Питер, 2002. 

9. Учебник криминологии. Под ред. проф. Кузнецовой Н.Ф. – М.: Зерцало. 1998. 

10. Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М.: Юристъ, 2000. 

 

Дополнительная литература: 

1. Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 44 / Всесоюзн. Институт по изучению причин и 

разработке мер предупреждения преступности. М.: Юрид. Лит., 1986. 

2. Вопросы борьбы с преступностью: вып.46 / ВНИИ проблем укрепления законности и 

правопорядка. – М.: Юрид. Лит., 1988. 



 25

3. Гуров А.И., Жигарев Е.С. Яковлев Е.И. Криминологическая характеристика и 

предупреждение преступлений, совершаемых организованными группами. – М. 1992. 

4. Карпец И.И. Преступность: иллюзия и реальность. – М. 1992. 

5. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. – М.: Изд-во 

НОРМА, 1997. 

6. Преступность: стратегия борьбы. Под ред. А.И. Долговой. – М.: Криминологическая 

Ассоциация,1997. 

 

Модуль 11. Криминологическая характеристика экономической преступности 

Тема 11.1. Криминологическая характеристика и профилактика преступности в 

сфере экономической деятельности 

Понятие, социальная оценка и основные характеристики преступности в сфере 

экономической деятельности. Криминологическая характеристика отдельных видов данных 

преступлений и лиц, их совершивших. 

Детерминанты преступности в сфере экономической деятельности. Процессы 

дезорганизации в сфере производства и распределения в условиях экономических 

преобразований и их влияние на этот вид преступности. Недостатки в правовом регулировании 

и деятельности государственных органов по борьбе с данной группой преступлений. 

Основные направления предупреждения преступлений в сфере экономической 

деятельности. Содержание и особенности деятельности органов внутренних дел по 

профилактике этого вида преступлений. Выявление факторов, способствующих совершению 

преступлений в сфере экономической деятельности. Экономические, организационно-

хозяйственные, управленческие, технические, воспитательные и организационно-правовые 

меры профилактики этих преступлений. Роль органов внутренних дел в их осуществлении. 

Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Иншаков С.М. Криминология: Учебник. – М.: Юриспруденция, 2000. 

2. Криминология: Учебник под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. – М.: Изд-во 

МГУ, 1994. 

3. Криминология. Учебное пособие под ред. Н.Ф. Кузнецовой. – М.: Изд-во “Теис”, 1996. 

4. Криминология: Учебник/ Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М.: Юристъ, 1999. 

5. Криминология: Учебник для юридических вузов./ Под ред. А.И. Долговой. – М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1997; 

6. Криминология: Учебное пособие./ Под ред. В.Е. Эминова. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 

1997. 
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7. Криминология. Учебник / Под ред. А.И. Долговой – М.: Издательская группа ИНФРА М-

НОРМА,1999. 

8. Криминология: Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева – СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет, Питер, 2002. 

9. Учебник криминологии. Под ред. проф. Кузнецовой Н.Ф. – М.: Зерцало. 1998. 

10. Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М.: Юристъ, 2000. 

 

Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в 

России.// Сборник научных трудов. – М., 1994. 

2. Антонян Ю.М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое исследование. М., 

1998. 

3. Васильев В. Преступные сообщества распадаются, если разрушить их финансово-

экономическую базу.// Защита и безопасность. – М. 1998. № 1. 

4. Гриб В. Организованная преступность – различные подходы к ее пониманию.// 

Государство и право. – 2000. № 1, январь. 

5. Зацепин М.Н. Безопасность предпринимательства и организованная преступность.// 

Российский юридический журнал. – М. 1997. № 3. 

6. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. – М.: Изд-во 

НОРМА, 1997. 

7. Преступность: стратегия борьбы. Под ред. А.И. Долговой. – М.: Криминологическая 

Ассоциация,1997. 

8. Преступность и реформы в России. Под ред. А.И. Долговой. – М.: Криминологическая 

Ассоциация,1998. 

9. Преступность, статистика, закон. Под ред. А.И. Долговой. – М.: Криминологическая 

Ассоциация,1998. 

 

Модуль 12. Криминологическая характеристика насильственных преступлений 

Тема 12.1. Криминологическая характеристика и профилактика насильственных 

преступлений и хулиганства 

Социологическая и правовая оценки насильственных преступлений и хулиганства. 

Состояние, уровень, структура и динамика данной группы преступлений и отдельных их видов. 

Факторы, влияющие на состояние насильственных преступлений и хулиганства в современных 

условиях. Особенности насильственных преступлений и хулиганства, совершаемых в соучастии. 

Криминологическая характеристика лиц, совершающих насильственные преступления и 
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хулиганство, их социально-демографические признаки и нравственно-психологические 

особенности. Классификация данной категории преступников. Особенности рецидива 

преступлений среди этих лиц. 

Детерминанты совершения насильственных преступлений и хулиганства. Связь этих 

преступлений с семейно-бытовыми конфликтами и неорганизованностью досуга. Особенности 

криминогенных ситуаций, способствующих совершению данных преступлений. 

Основные направления предупреждения насильственных преступлений и хулиганства. 

Роль органов внутренних дел в их предупреждении, содержание и особенности 

профилактической работы в сфере семейно-бытовых отношений. 

Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций – М.: Изд-во “Щит-М”, 1998. 

2. Иншаков С.М. Криминология: Учебник. – М.: Юриспруденция, 2000. 

3. Криминология: Учебник под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. – М.: Изд-во 

МГУ, 1994. 

4. Криминология. Учебное пособие под ред. Н.Ф. Кузнецовой. – М.: Изд-во “Теис”, 1996. 

5. Криминология: Учебник/ Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М.: Юристъ, 1999. 

6. Криминология: Учебник для юридических вузов./ Под ред. А.И. Долговой. – М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1997; 

7. Криминология: Учебное пособие./ Под ред. В.Е. Эминова. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 

1997. 

8. Криминология / Под ред. И.И. Карпеца, В.Е. Эминова. – М., 1992. 

9. Криминология. Общая часть / Под ред. В.В. Орехова. – СПб., 1992. 

10. Криминология. Учебник / Под ред. А.И. Долговой – М.: Издательская группа ИНФРА М-

НОРМА,1999. 

11. Криминология: Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева – СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет, Питер, 2002. 

12. Учебник криминологии. Под ред. проф. Кузнецовой Н.Ф. – М.: Зерцало. 1998. 

13. Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М.: Юристъ, 2000. 

 

Дополнительная литература: 

1. Антонян Ю.М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое исследование. М., 

1998. 

2. Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 44 / Всесоюзн. Институт по изучению причин и 

разработке мер предупреждения преступности. М.: Юрид. Лит., 1986. 
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3. Вопросы борьбы с преступностью: вып.46 / ВНИИ проблем укрепления законности и 

правопорядка. – М.: Юрид. Лит., 1988. 

4. Карпец И.И. Преступность: иллюзия и реальность. – М. 1992. 

5. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. – М.: Изд-во 

НОРМА, 1997. 

6. Преступность: стратегия борьбы. Под ред. А.И. Долговой. – М.: Криминологическая 

Ассоциация,1997. 

 

Модуль 13. Криминологическая характеристика неосторожной преступности 

Тема 13.1. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, 

совершаемых по неосторожности 

Понятие неосторожной преступности, ее социологическая и правовая оценки. 

Общественная опасность и социальные последствия неосторожной преступности. Проблема 

криминализации и декриминализации неосторожных деяний. 

Виды неосторожной преступности (бытовая, техническая, профессиональная, 

должностная). Основные показатели неосторожной преступности  (состояние,  структура, 

динамика, "география", рецидив, латентность, виктимизация). Особенности статистического 

учета неосторожных преступлений. 

Криминологическая характеристика лиц, совершивших неосторожные преступления. 

Специфика мотивов неосторожного поведения. Типология и классификация лиц, совершивших 

неосторожные преступления. 

Детерминанты неосторожных преступлений. Особенности психологического механизма 

неосторожных преступлений. Виды и роль внешней ситуации в совершении неосторожных пре-

ступлений. Объективные факторы неосторожной преступности. 

Предупреждение неосторожных преступлений. Место и роль органов внутренних дел в 

предупреждении неосторожной преступности. 

Дорожно-транспортные преступления как один из наиболее распространенных видов 

неосторожных преступлений (понятие и криминологическая характеристика). Особенности 

учета дорожно-транспортных происшествий и преступлений в статистике органов внутренних 

дел. Криминологическая характеристика лиц, совершивших дорожно-транспортные 

преступления. Детерминанты дорожно-транспортных преступлений и основные направления их 

предупреждения. Профилактика дорожно-транспортных преступлений органами внутренних 

дел, содержание и особенности этой деятельности. 

Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 
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1. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций – М.: Изд-во “Щит-М”, 1998. 

2. Иншаков С.М. Криминология: Учебник. – М.: Юриспруденция, 2000. 

3. Криминология: Учебник под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. – М.: Изд-во 

МГУ, 1994. 

4. Криминология. Учебное пособие под ред. Н.Ф. Кузнецовой. – М.: Изд-во “Теис”, 1996. 

5. Криминология: Учебник/ Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М.: Юристъ, 1999. 

6. Криминология: Учебник для юридических вузов./ Под ред. А.И. Долговой. – М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1997; 

7. Криминология: Учебное пособие./ Под ред. В.Е. Эминова. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 

1997. 

8. Криминология / Под ред. И.И. Карпеца, В.Е. Эминова. – М., 1992. 

9. Криминология. Общая часть / Под ред. В.В. Орехова. – СПб., 1992. 

10. Криминология. Учебник / Под ред. А.И. Долговой – М.: Издательская группа ИНФРА М-

НОРМА,1999. 

11. Криминология: Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева – СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет, Питер, 2002. 

12. Учебник криминологии. Под ред. проф. Кузнецовой Н.Ф. – М.: Зерцало. 1998. 

13. Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М.: Юристъ, 2000. 

 

Дополнительная литература: 

1. Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 44 / Всесоюзн. Институт по изучению причин и 

разработке мер предупреждения преступности. М.: Юрид. Лит., 1986. 

2. Вопросы борьбы с преступностью: вып.46 / ВНИИ проблем укрепления законности и 

правопорядка. – М.: Юрид. Лит., 1988. 

3. Карпец И.И. Преступность: иллюзия и реальность. – М. 1992. 

4. Преступность: стратегия борьбы. Под ред. А.И. Долговой. – М.: Криминологическая 

Ассоциация,1997. 

5. Преступность и реформы в России. Под ред. А.И. Долговой. – М.: Криминологическая 

Ассоциация,1998. 

6. Преступность, статистика, закон. Под ред. А.И. Долговой. – М.: Криминологическая 

Ассоциация,1998. 

 

Модуль 14. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних 

Тема 14.1. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних 

Понятие, социальная оценка и основные характеристики преступности 
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несовершеннолетних. Криминологическая характеристика отдельных видов данных 

преступлений и лиц, их совершивших. 

Детерминанты преступности несовершеннолетних. Факторы преступности 

несовершеннолетних. Несовершеннолетние как наиболее слабо криминологически защищенные 

слои населения. Характерные признаки, особенности личности несовершеннолетнего 

преступника. Методы воздействия на такую личность. 

Недостатки в семейном, школьном воспитании, а также в правовом регулировании и 

деятельности государственных органов по борьбе с данной группой преступлений. 

Основные направления предупреждения преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. Содержание и особенности деятельности органов внутренних дел по 

профилактике этого вида преступлений.  

Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций – М.: Изд-во “Щит-М”, 1998. 

2. Иншаков С.М. Криминология: Учебник. – М.: Юриспруденция, 2000. 

3. Криминология: Учебник под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. – М.: Изд-во 

МГУ, 1994. 

4. Криминология. Учебное пособие под ред. Н.Ф. Кузнецовой. – М.: Изд-во “Теис”, 1996. 

5. Криминология: Учебник/ Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М.: Юристъ, 1999. 

6. Криминология: Учебник для юридических вузов./ Под ред. А.И. Долговой. – М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1997; 

7. Криминология: Учебное пособие./ Под ред. В.Е. Эминова. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 

1997. 

8. Криминология / Под ред. И.И. Карпеца, В.Е. Эминова. – М., 1992. 

9. Криминология. Общая часть / Под ред. В.В. Орехова. – СПб., 1992. 

10. Криминология. Учебник / Под ред. А.И. Долговой – М.: Издательская группа ИНФРА М-

НОРМА,1999. 

11. Криминология: Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева – СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет, Питер, 2002. 

12. Учебник криминологии. Под ред. проф. Кузнецовой Н.Ф. – М.: Зерцало. 1998. 

13. Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М.: Юристъ, 2000. 

 

Дополнительная литература: 

1. Агамов Г.И. Правовые  и социальные проблемы предупреждения рецидивной 

преступности // Уголовное право. – 2001. -  № 3. 
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2. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в 

России.// Сборник научных трудов. – М., 1994. 

3. Алексеев А.И., Солопанов Ю.В. Криминологическая характеристика и профилактика 

рецидивной преступности. – М., 1979. 

4. Карпец И.И. Преступность: иллюзия и реальность. – М. 1992. 

5. Чукмаитов Д.С. Влияние первого преступления на последующую противоправную 

деятельность рецидивистов. М., 1994. 

6. Шмаров И.В., Комарицкий С.М. Социальные аспекты предупреждения рецидивной 

преступности. // Рецидивная преступность: правовые и социальные проблемы. М., 1993. 

 

Модуль 15. Криминологическая характеристика негативных социальных явлений, 

связанных с преступностью 

Тема 15.1. Криминологическая характеристика негативных социальных явлений, 

связанных с преступностью, и особенности их профилактики 

Понятие и виды негативных социальных явлений, связанных с преступностью. Их 

социальная и правовая оценки. 

Проблема пьянства и алкоголизма в современных условиях. Социологическая и 

медицинская характеристики пьянства, алкоголизма и их последствий. Факторы, приводящие к 

пьянству и алкоголизму. Пьянство и неблагоприятное нравственное формирование личности. 

Влияние пьянства на поводы и ситуации совершения преступлений, виктимное поведение 

потерпевших. Антиобщественное поведение лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. 

Социологическая и медицинская характеристики наркомании, ее связь с преступностью. 

Проблема наркомании в современных условиях. Характеристика лиц, вовлеченных в 

наркоманию. 

Социологическая и психологическая характеристики бродяжничества, 

попрошайничества, суицидального поведения, сексуальных отклонений, проституции и их связь 

с преступностью. 

Основные направления предупреждения негативных социальных явлений, связанных с 

преступностью. Содержание и особенности деятельности органов внутренних дел по 

профилактике негативных социальных явлений, связанных с преступностью. 

Основная литература: 

1. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций – М.: Изд-во “Щит-М”, 1998. 

2. Иншаков С.М. Криминология: Учебник. – М.: Юриспруденция, 2000. 

3. Криминология: Учебник под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. – М.: Изд-во 

МГУ, 1994. 
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4. Криминология. Учебное пособие под ред. Н.Ф. Кузнецовой. – М.: Изд-во “Теис”, 1996. 

5. Криминология: Учебник/ Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М.: Юристъ, 1999. 

6. Криминология: Учебник для юридических вузов./ Под ред. А.И. Долговой. – М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1997; 

7. Криминология: Учебное пособие./ Под ред. В.Е. Эминова. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 

1997. 

8. Криминология / Под ред. И.И. Карпеца, В.Е. Эминова. – М., 1992. 

9. Криминология. Общая часть / Под ред. В.В. Орехова. – СПб., 1992. 

10. Криминология. Учебник / Под ред. А.И. Долговой – М.: Издательская группа ИНФРА М-

НОРМА,1999. 

11. Криминология: Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева – СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет, Питер, 2002. 

12. Учебник криминологии. Под ред. проф. Кузнецовой Н.Ф. – М.: Зерцало. 1998. 

13. Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М.: Юристъ, 2000. 

 

Дополнительная литература: 

1. Агамов Г.И. Правовые  и социальные проблемы предупреждения рецидивной 

преступности // Уголовное право. – 2001. -  № 3. 

2. Карпец И.И. Преступность: иллюзия и реальность. – М. 1992. 

3. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. – М.: Изд-во 

НОРМА, 1997. 

4. Преступность и реформы в России. Под ред. А.И. Долговой. – М.: Криминологическая 

Ассоциация,1998. 

5. Преступность, статистика, закон. Под ред. А.И. Долговой. – М.: Криминологическая 

Ассоциация,1998. 

6. Шмаров И.В., Комарицкий С.М. Социальные аспекты предупреждения рецидивной 

преступности. // Рецидивная преступность: правовые и социальные проблемы. М., 1993. 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. ТЕСТЫ  
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Вариант 1. 

1. Криминология – это … 

А) наука о преступности, 

Б) отрасль права, изучающая преступность, 

В) комплексная отрасль права, имеющая свой предмет и метод. 

2. Методом криминологии является: 

А) императивный и диспозитивный метод, 

Б) исторический метод, 

В) основные философские законы. 

3. Основными криминологическим школами являются: 

А) классическая, антропологическая, биологическая, 

Б) классическая, антропологическая, социологическая, 

В) криминальная криминология, радикальная криминология, виктимология. 

4. Преступность – это … 

А) явление общества, 

Б) совокупность преступлений, совершенных в определенное время на определенной 

территории,  

В) преступления, совершенные в государстве. 

5. Предметом криминологии являются: 

А) преступность, ее причины и условия, 

Б) личность преступника, меры борьбы с преступностью, 

В) преступность, ее причины и условия, личность преступника, меры борьбы с преступностью. 

6.Виктимология – это … 

А) наука о жертве преступления, 

Б) наука о преступнике, 

В) наука о несовершеннолетних. 

7.Система криминологии состоит из: 

А) общей, особенной и специальной частей, 

Б) общей и особенной частей, 

В) из отдельных институтов права. 

8.Рождение криминологии как науки формально связано с: 

А) 1876 г., 

Б) 1777 г., 

В) 1885 г. 

9.Представителем антропологической школы является: 
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А) Ломброзо, 

Б) Гарофало, 

В) Бентам. 

10. Среди отечественных ученых, изучавших проблему преступности, выделяют: 

А) Радищева, Германа, 

Б) Кони, Радищева, 

В) Ломоносова, Кони. 

11. К характеристикам преступности относятся: 

А) состояние, структура, 

Б) количественные и качественные свойства преступности, 

В) состояние, структура, динамика преступности. 

12. Латентная преступность – это … 

А) преступность, нашедшая отражение в статистике, 

Б) преступность, не нашедшая отражение в статистике, 

В) преступность несовершеннолетних. 

13.Причины и условия преступности объединяются термином: 

А) факторные комплексы преступности, 

Б) обстоятельства преступности, 

В) детерминанты преступности. 

14.Структура личности преступника – это… 

А) упорядоченное соотношение свойств, характеризующих нарушителя уголовно-правового 

запрета, 

Б) соотношение свойств, характеризующих личность, 

В) набор определенных качеств. 

15.Типы преступников: 

А) случайный, неустойчивый, злостный, особо злостный, 

Б) случайный, неслучайный, периодический, 

В) злостный, особо злостный. 

16. Методы индивидуального предупреждения преступлений: 

А) метод убеждения, метод принуждения, 

Б) метод убеждения, метод принуждения, метод оказания помощи, 

В) методы, применяемые правоохранительными органами. 

17. Насильственная преступность – это … 

А) совокупность преступлений, совершенных в определенное время, на определенной 

территории, 
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Б) совокупность совершенных на определенной территории за определенный период 

преступлений (лиц, их совершивших) с основной целью безвозмездного удовлетворения 

имущественных потребностей виновных или других лиц, 

В) совокупность преступлений (лиц, их совершивших), совершенных с применением 

физической силы либо угрозой ее применения, имеющих основной целью причинение вреда 

физическим и моральным благам человека против его воли. 

18. Корыстная преступность – это … 

А) совокупность преступлений, совершенных в определенное время, на определенной 

территории, 

Б) совокупность совершенных на определенной территории за определенный период 

преступлений (лиц, их совершивших) с основной целью безвозмездного удовлетворения 

имущественных потребностей виновных или других лиц, 

В) совокупность преступлений (лиц, их совершивших), совершенных с применением 

физической силы либо угрозой ее применения, имеющих основной целью причинение вреда 

физическим и моральным благам человека против его воли. 

19. Рецидивная преступность – это… 

А) совокупность преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими противоправные 

деяния, 

Б) совокупность преступлений, совершаемых с целью извлечения основного или 

дополнительного дохода лицами, для которых характерен криминальный профессионализм, 

В) создание организованных преступных групп, преступных сообществ (преступных 

организаций) и их преступная деятельность. 

20. Профессиональная преступность – это… 

А) совокупность преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими противоправные 

деяния, 

Б) совокупность преступлений, совершаемых с целью извлечения основного или 

дополнительного дохода лицами, для которых характерен криминальный профессионализм, 

В) создание организованных преступных групп, преступных сообществ (преступных 

организаций) и их преступная деятельность. 

 

Вариант 2. 

1. Криминология – это … 

А) теоретическая наука о закономерностях общества, 

Б) социально-правовая наука о преступлениях и преступниках, 

В) наука о преступности. 



 36

2. Предметом криминологии являются: 

А) общественные отношения, связанные с преступностью, 

Б) преступность, 

В) меры борьбы с преступностью. 

3. Методы криминологии включают:  

А) диспозитивный и императивный методы, 

Б) основные законы философии, 

В) основные философские законы, общенаучные и частнонаучные методы познания. 

4. К методам сбора криминологической информации относятся: 

А) основные философские законы, общенаучные и частнонаучные методы познания, 

Б) наблюдение, опрос, анализ документов, эксперимент, прогнозирование, 

В) диспозитивный и императивный методы. 

5. Классическая школа криминологии: 

А) отвергла теологическое понимание преступности как проявление сатанинского начала, 

преступление – это результата сознательного выбора человека, обладающего полной свободой 

воли, 

Б) выделяет в центре внимания личность, организм преступника; преступником, являющимся  

особым природным типом, не становятся, а рождаются, 

В) основана на статистических наблюдениях преступности; преступность – продукт общества, 

который подчиняется определенным статистически фиксируемым закономерностям. 

6. Социологическая школа криминологии: 

А) отвергла теологическое понимание преступности как проявление сатанинского начала, 

преступление – это результата сознательного выбора человека, обладающего полной свободой 

воли, 

Б) выделяет в центре внимания личность, организм преступника; преступником, являющимся  

особым природным типом, не становятся, а рождаются, 

В) основана на статистических наблюдениях преступности; преступность – продукт общества, 

который подчиняется определенным статистически фиксируемым закономерностям. 

7. Антропологическая школа криминологии: 

А) отвергла теологическое понимание преступности как проявление сатанинского начала, 

преступление – это результата сознательного выбора человека, обладающего полной свободой 

воли, 

Б) выделяет в центре внимания личность, организм преступника; преступником, являющимся  

особым природным типом, не становятся, а рождаются, 
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В) основана на статистических наблюдениях преступности; преступность – продукт общества, 

который подчиняется определенным статистически фиксируемым закономерностям. 

8. Представителями социологической школы являются: 

А) Ломброзо, 

Б) Бентам, Беккария, 

В) Ферри, Дюркгейм, Сатерленд. 

9. Представителями классической школы являются: 

А) Ломброзо, 

Б) Бентам, Беккария, 

В) Ферри, Дюркгейм, Сатерленд. 

10. Представителями антропологической (биологической) школы являются: 

А) Ломброзо, 

Б) Бентам, Беккария, 

В) Ферри, Дюркгейм, Сатерленд. 

11. Добровольное, самоуправляемое общественное объединение, являющееся юридическим 

лицом, изучающее преступность именуется: 

А) Криминальной лабораторией, 

Б) Институтом изучения преступности, 

В) Криминологической Ассоциацией. 

12. Фактор преступности – это… 

А) явление (совокупность явлений), воздействующее на преступность (порождающее, 

способствующее или препятствующее ей), 

Б) причина преступности, 

В) условие преступности. 

13. Механизм преступного поведения – это… 

А) способ совершения преступления, 

Б) способ поведения преступника при совершения преступления, 

В) способ взаимодействия личности и среды, результатом которого является преступление. 

14. Борьба с преступностью – это… 

А) предупреждение преступности, 

Б) совокупность мер, которые направлены на устранение (ослабление) факторов, 

способствующих совершению преступлений, на предупреждение, пресечение, регистрацию, 

раскрытие (розыск преступников) и расследование преступлений, на осуществление уголовного 

правосудия, исправление лиц, совершивших преступление, и контроль за их поведением после 

отбывания наказания, а также на возмещение отрицательных последствий преступлений, 
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В совокупность мер экономического, политического (в том числе правового), психологического, 

организационного, технического характера. 

15. Виды субъектов борьбы и предупреждения преступности: 

А) специализированные, неспециализированные, 

Б) специализированные, относительно специализированные, неспециализированные, 

В) правоохранительные органы, общество, государство. 

16. Виктимологическая профилактика – это… 

А) предупреждение отдельных видов преступлений путем принятия мер по недопущению, 

устранению или нейтрализации виктимогенных факторов, повышения охранно-защитных 

возможностей потенциальных жертв преступлений, 

Б) повышенная способность человека в силу некоторых качеств (духовных, физических, 

профессиональных) становиться при определенных объективных обстоятельствах объектом 

преступного посягательства, 

В) наука о жертве преступления. 

17. Экологическая преступность – это… 

А) совокупность преступлений, совершенных в определенное время, на определенной 

территории, 

Б) совокупность экологических преступлений, нарушающих природоохранительное 

законодательство и причиняющих вред окружающей природной среде и здоровью человека, 

В) это совокупность преступлений, совершающих военнослужащими. 

18. Воинская преступность – это … 

А) сложная совокупность преступлений, совершаемых в экстремальных ситуациях, вызываемых 

природными, техногенными либо социальными факторами, 

Б) совокупность экологических преступлений, нарушающих природоохранительное 

законодательство и причиняющих вред окружающей природной среде и здоровью человека, 

В) это совокупность преступлений, совершающих военнослужащими. 

19. Женская преступность – это… 

А) взаимосвязь образующих ее элементов, их целостность – это совокупность преступлений, 

совершаемых женщинами,  

Б) совокупность преступлений, совершенных в определенное время, на определенной 

территории, 

В) совокупность преступлений, совершаемых в женских колониях.  

20. Криминофамилистика – это … 

А) преступность несовершеннолетних, 

Б) преступность в местах лишения свободы, 
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В) семейно-бытовая преступность. 

 

Вариант 3. 

1. Криминология – это … 

А) наука о преступности, 

Б) отрасль права, изучающая преступность, 

В) комплексная отрасль права, имеющая свой предмет и метод. 

2. Методом криминологии является: 

А) императивный и диспозитивный метод, 

Б) исторический метод, 

В) основные философские законы. 

3. Основными криминологическим школами являются: 

А) классическая, антропологическая, биологическая, 

Б) классическая, антропологическая, социологическая, 

В) криминальная криминология, радикальная криминология, виктимология. 

4. Преступность – это … 

А) явление общества, 

Б) совокупность преступлений, совершенных в определенное время на определенной 

территории,  

В) преступления, совершенные в государстве. 

5. Предметом криминологии являются: 

А) преступность, ее причины и условия, 

Б) личность преступника, меры борьбы с преступностью, 

В) преступность, ее причины и условия, личность преступника, меры борьбы с преступностью. 

6. Виктимология – это … 

А) наука о жертве преступления, 

Б) наука о преступнике, 

В) наука о несовершеннолетних. 

7. Система криминологии состоит из: 

А) общей, особенной и специальной частей, 

Б) общей и особенной частей, 

В) из отдельных институтов права. 

8. Рождение криминологии как науки формально связано с: 

А) 1876 г., 

Б) 1777 г., 
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В) 1885 г. 

9. Представителем антропологической школы является: 

А) Ломброзо, 

Б) Гарофало, 

В) Бентам. 

10. Среди отечественных ученых, изучавших проблему преступности, выделяют: 

А) Радищева, Германа, 

Б) Кони, Радищева, 

В) Ломоносова, Кони. 

11. К характеристикам преступности относятся: 

А) состояние, структура, 

Б) количественные и качественные свойства преступности, 

В) состояние, структура, динамика преступности. 

12. Латентная преступность – это … 

А) преступность, нашедшая отражение в статистике, 

Б) преступность, не нашедшая отражение в статистике, 

В) преступность несовершеннолетних. 

13.Причины и условия преступности объединяются термином: 

А) факторные комплексы преступности, 

Б) обстоятельства преступности, 

В) детерминанты преступности. 

14.Структура личности преступника – это… 

А) упорядоченное соотношение свойств, характеризующих нарушителя уголовно-правового 

запрета, 

Б) соотношение свойств, характеризующих личность, 

В) набор определенных качеств. 

15.Типы преступников: 

А) случайный, неустойчивый, злостный, особо злостный, 

Б) случайный, неслучайный, периодический, 

В) злостный, особо злостный. 

16. Методы индивидуального предупреждения преступлений: 

А) метод убеждения, метод принуждения, 

Б) метод убеждения, метод принуждения, метод оказания помощи, 

В) методы, применяемые правоохранительными органами. 

17. Насильственная преступность – это … 
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А) совокупность преступлений, совершенных в определенное время, на определенной 

территории, 

Б) совокупность совершенных на определенной территории за определенный период 

преступлений (лиц, их совершивших) с основной целью безвозмездного удовлетворения 

имущественных потребностей виновных или других лиц, 

В) совокупность преступлений (лиц, их совершивших), совершенных с применением 

физической силы либо угрозой ее применения, имеющих основной целью причинение вреда 

физическим и моральным благам человека против его воли. 

18. Корыстная преступность – это … 

А) совокупность преступлений, совершенных в определенное время, на определенной 

территории, 

Б) совокупность совершенных на определенной территории за определенный период 

преступлений (лиц, их совершивших) с основной целью безвозмездного удовлетворения 

имущественных потребностей виновных или других лиц, 

В) совокупность преступлений (лиц, их совершивших), совершенных с применением 

физической силы либо угрозой ее применения, имеющих основной целью причинение вреда 

физическим и моральным благам человека против его воли. 

19. Рецидивная преступность – это… 

А) совокупность преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими противоправные 

деяния, 

Б) совокупность преступлений, совершаемых с целью извлечения основного или 

дополнительного дохода лицами, для которых характерен криминальный профессионализм, 

В) создание организованных преступных групп, преступных сообществ (преступных 

организаций) и их преступная деятельность. 

20. Профессиональная преступность – это… 

А) совокупность преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими противоправные 

деяния, 

Б) совокупность преступлений, совершаемых с целью извлечения основного или 

дополнительного дохода лицами, для которых характерен криминальный профессионализм, 

В) создание организованных преступных групп, преступных сообществ (преступных 

организаций) и их преступная деятельность. 

 

Вариант 4. 

1. Криминология – это … 

А) теоретическая наука о закономерностях общества, 
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Б) социально-правовая наука о преступлениях и преступниках, 

В) наука о преступности. 

2. Предметом криминологии являются: 

А) общественные отношения, связанные с преступностью, 

Б) преступность, 

В) меры борьбы с преступностью. 

3. Методы криминологии включают:  

А) диспозитивный и императивный методы, 

Б) основные законы философии, 

В) основные философские законы, общенаучные и частнонаучные методы познания. 

4. К методам сбора криминологической информации относятся: 

А) основные философские законы, общенаучные и частнонаучные методы познания, 

Б) наблюдение, опрос, анализ документов, эксперимент, прогнозирование, 

В) диспозитивный и императивный методы. 

5. Классическая школа криминологии: 

А) отвергла теологическое понимание преступности как проявление сатанинского начала, 

преступление – это результата сознательного выбора человека, обладающего полной свободой 

воли, 

Б) выделяет в центре внимания личность, организм преступника; преступником, являющимся  

особым природным типом, не становятся, а рождаются, 

В) основана на статистических наблюдениях преступности; преступность – продукт общества, 

который подчиняется определенным статистически фиксируемым закономерностям. 

6. Социологическая школа криминологии: 

А) отвергла теологическое понимание преступности как проявление сатанинского начала, 

преступление – это результата сознательного выбора человека, обладающего полной свободой 

воли, 

Б) выделяет в центре внимания личность, организм преступника; преступником, являющимся  

особым природным типом, не становятся, а рождаются, 

В) основана на статистических наблюдениях преступности; преступность – продукт общества, 

который подчиняется определенным статистически фиксируемым закономерностям. 

7. Антропологическая школа криминологии: 

А) отвергла теологическое понимание преступности как проявление сатанинского начала, 

преступление – это результата сознательного выбора человека, обладающего полной свободой 

воли, 
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Б) выделяет в центре внимания личность, организм преступника; преступником, являющимся  

особым природным типом, не становятся, а рождаются, 

В) основана на статистических наблюдениях преступности; преступность – продукт общества, 

который подчиняется определенным статистически фиксируемым закономерностям. 

8. Представителями социологической школы являются: 

А) Ломброзо, 

Б) Бентам, Беккария, 

В) Ферри, Дюркгейм, Сатерленд. 

9. Представителями классической школы являются: 

А) Ломброзо, 

Б) Бентам, Беккария, 

В) Ферри, Дюркгейм, Сатерленд. 

10. Представителями антропологической (биологической) школы являются: 

А) Ломброзо, 

Б) Бентам, Беккария, 

В) Ферри, Дюркгейм, Сатерленд. 

11. Добровольное, самоуправляемое общественное объединение, являющееся юридическим 

лицом, изучающее преступность именуется: 

А) Криминальной лабораторией, 

Б) Институтом изучения преступности, 

В) Криминологической Ассоциацией. 

12. Фактор преступности – это… 

А) явление (совокупность явлений), воздействующее на преступность (порождающее, 

способствующее или препятствующее ей), 

Б) причина преступности, 

В) условие преступности. 

13. Механизм преступного поведения – это… 

А) способ совершения преступления, 

Б) способ поведения преступника при совершения преступления, 

В) способ взаимодействия личности и среды, результатом которого является преступление. 

14. Борьба с преступностью – это… 

А) предупреждение преступности, 

Б) совокупность мер, которые направлены на устранение (ослабление) факторов, 

способствующих совершению преступлений, на предупреждение, пресечение, регистрацию, 

раскрытие (розыск преступников) и расследование преступлений, на осуществление уголовного 
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правосудия, исправление лиц, совершивших преступление, и контроль за их поведением после 

отбывания наказания, а также на возмещение отрицательных последствий преступлений, 

В совокупность мер экономического, политического (в том числе правового), психологического, 

организационного, технического характера. 

15. Виды субъектов борьбы и предупреждения преступности: 

А) специализированные, неспециализированные, 

Б) специализированные, относительно специализированные, неспециализированные, 

В) правоохранительные органы, общество, государство. 

16. Виктимологическая профилактика – это… 

А) предупреждение отдельных видов преступлений путем принятия мер по недопущению, 

устранению или нейтрализации виктимогенных факторов, повышения охранно-защитных 

возможностей потенциальных жертв преступлений, 

Б) повышенная способность человека в силу некоторых качеств (духовных, физических, 

профессиональных) становиться при определенных объективных обстоятельствах объектом 

преступного посягательства, 

В) наука о жертве преступления. 

17. Экологическая преступность – это… 

А) совокупность преступлений, совершенных в определенное время, на определенной 

территории, 

Б) совокупность экологических преступлений, нарушающих природоохранительное 

законодательство и причиняющих вред окружающей природной среде и здоровью человека, 

В) это совокупность преступлений, совершающих военнослужащими. 

18. Воинская преступность – это … 

А) сложная совокупность преступлений, совершаемых в экстремальных ситуациях, вызываемых 

природными, техногенными либо социальными факторами, 

Б) совокупность экологических преступлений, нарушающих природоохранительное 

законодательство и причиняющих вред окружающей природной среде и здоровью человека, 

В) это совокупность преступлений, совершающих военнослужащими. 

19. Женская преступность – это… 

А) взаимосвязь образующих ее элементов, их целостность – это совокупность преступлений, 

совершаемых женщинами,  

Б) совокупность преступлений, совершенных в определенное время, на определенной 

территории, 

В) совокупность преступлений, совершаемых в женских колониях.  

20. Криминофамилистика – это … 
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А) преступность несовершеннолетних, 

Б) преступность в местах лишения свободы, 

В) семейно-бытовая преступность. 

 

Вариант 5. 

1. Криминология - это социально-правовая и прикладная наука: 

a. Естественная наука  

b. Система правовых норм  

c. Исторически переходное явление  

d. Не наука 

2. Криминология как наука сформировалась:  

a. В 17 веке  

b. В первой половине 18 века  

c. В первой половине 19 века  

d. Во второй половине 19 века 

3. Объект криминологии  

a. Принципы и условия преступности  

b. Общественные отношения, связанные с преступностью и др. правонарушениями  

c. Личность преступника  

d. Профилактика и предупреждение преступности 

4. Особенная часть криминологии включает:  

a. Элементы предмета криминологии применительно к родам, видам, группам 

преступлений  

b. Особенности и методы квалификации преступлений  

c. Характеристику преступности и меры борьбы с ней  

d. Программы и этапы криминологических исследований 

5. Основными элементами криминологии являются:  

a. Предупреждение профилактика преступности, методика расследования 

преступлений, личность преступника, личность жертвы  

b. Преступность, причины и условия преступности, личность преступника, 

предупреждение или профилактика преступности  

c. Личность жертвы, личность преступника, предупреждение и профилактика 

преступности, преступность  

d. Личность преступника, преступность, личность жертвы, причины и условия 

преступности 
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6. По уровню обобщения научно-практической информации криминология делится на:  

a. четыре элемента, составляющих предмет криминологии  

b. общую и особенную часть  

c. методики разрабатываемые по предупреждению преступности  

d. признаки характеризующие личность преступника 

7. Понятие латентности:  

a. количество неочевидных преступлений  

b. совокупность деяний, не зарегистрированных правоохранительными органами  

c. совокупность зарегистрированных правоохранительными органами преступлений  

d. совокупность всех совершенных преступлений 

8. Причины латентности:  

a. нежелание потерпевших обращаться к правосудию  

b. запугивание очевидцев, их подкуп  

c. уничтожение доказательств  

d. все верно 

9. Структура преступности - это  

a. изменение всех показателей преступности за промежуток времени  

b. соотношение преступности и групп преступлений  

c. порядок расположения характерных элементов мало изменяющихся во времени  

d. индекс преступности 

10. Число совершенных, зарегистрированных в течение определенного периода на 

определенной территории преступлений в расчете на 100 тыс. человек населения, достигших 14 

лет, называют:  

a. структурной преступностью  

b. динамикой преступности  

c. уровень или коэффициент преступности  

d. индексом латентной преступности 

11. Криминология изучает личность преступника для того, чтобы:  

a. выяснить, какие характерные черты и свойства той или иной личности формируют 

общественное, преступное поведение  

b. выработать меры по профилактике и предупреждению преступных проявлений  

c. понять мотив преступного поведения  

d. все верно 

12. Какие из перечисленных типов преступника выделяют в криминологии:  

a. злостные  
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b. случайные  

c. неустойчивые  

d. все перечисленное 

13. Криминологическое исследование личности преступника начинается с момента:  

a. признание преступления  

b. признание лица виновным в совершении  

c. возникновение преступного замысла  

d. совершение лицом преступления 

14. Какие из перечисленных причин криминологии относят к природным:  

a. объективные  

b. городские  

c. региональные  

d. сельские 

15. Суть социально-биологического направления криминологии:  

a. источник преступности - социальное неравенство  

b. отсутствие между людьми социальной слаженности  

c. причины преступного поведения - отсутствие сдержек  

d. поведение преступников обусловлено биологически 

16. Полная причина преступности - это:  

a. совокупность специфических причин  

b. система условий совершения преступления  

c. система прогнозирования  

d. система всех явлений и процессов, которые порождают или приводят к 

наступлению следствия 

17. Мотивация преступного деяния - это:  

a. условия, созданные самим виновным лицом  

b. злоупотребление алкоголизмом и моральная распущенность  

c. система мотивов, побудитель к преступлению, его регулятор  

d. определенный комплекс объективно существующих обстоятельств - ситуаций 

18. По объему предупредительная работа осуществляется:  

a. в рамках отдельных социальных групп  

b. в масштабах всего общество  

c. в плане индивидуальной профилактики  

d. все верно 

19. Сроки криминологических прогнозов:  
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a. годовые  

b. среднесрочные  

c. однодневные  

d. полугодовые 

20. Назначение прогнозирования:  

a. формирование целей и задач борьбы с преступностью  

b. планирование деятельности по борьбе с преступностью  

c. ослабление негативных явлений, предполагаемых в будущем 

d. стимулирование позитивных тенденций преступности 

 

Вариант 6. 

1. Данные,   представляющие собой статистику органов предварительного расследования, 

включают:  

1) количестве уголовных дел, возвращенных на доследование;  

2) количестве возбужденных уголовных дел;  

3) раскрываемости преступлений;  

4) лицах, совершивших преступления, 

2. Из нижеперечисленного перечня – источниками информации о преступности являются: 

1) данные статистики рождаемости;  

2) данные уголовной статистики;  

3) материалы уголовных дел;  

4) статистика регистрации браков и разводов;  

5) заявление граждан о совершении преступлений;  

6) данные статистики о смертности  -  

3. Из перечисленного перечня причинами латентности преступлений являются: 

1) граждане не заявляют о совершении преступлений;  

2) граждане не знают, что в отношении них совершаются преступления;  

3) допускаются злоупотребления при регистрации преступлений;  

4) допускаются ошибки в правовой оценке совершенных деяний;  

5) происходит декриминализация деяний;  

6) происходят изменения уголовного закона;  

7) производится амнистия преступников;  

8) освобождают от наказания по установленным в законе основаниям -  

4. Из перечисленного перечня криминология решает задачи: 

1) изучение эффективности мер уголовного наказания;  
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2) изучение причин и условий преступности;  

3) изучение состояния и динамики преступности;  

4) изучение личности преступника -  

5. Из перечисленных задач, задачами криминологии являются: 

1) определение ответственности за совершенные преступления;  

2) прогнозирование преступности;  

3) изучение личности преступников;  

4) выявление условий, способствующих совершению преступлений, -  

6. Из перечисленных направлений, направлениями криминологических исследований могут 

быть: 

1) изучение практики выявления и расследования преступлений;  

2) изучение состояния, структуры и динамики преступности в определенном регионе;  

3) изучение отдельных видов преступлений и проявлений преступности;  

4) прогнозирование преступлений  

7. Из перечисленных направлений, направлениями криминологических исследований могут 

быть:  

1) разработка методик выявления и раскрытия преступлений;  

2) изучение состояния, структуры и динамики преступности;  

3) изучение отдельных групп и видов преступлений;  

4) прогнозирование развития преступности и планирование мер предупреждения преступлений  

8. Из перечисленных объектов массового статистического наблюдения к уголовной статистике 

относятся: 

1) лица, совершившие преступления;  

2) преступления;  

3) виды преступности;  

4) количественные характеристики преступности  

9. Из перечисленных показателей, показателями преступности являются: 

1) латентность преступности;  

2) коэффициенты преступности;  

3) структура преступности;  

4) динамика преступности  

10. Из перечисленных показателей, нравственные свойства лица, совершившего преступления,  

могут обусловливать: 

1) социальное происхождение;  

2) условия воспитания;  
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3) влияние бытового окружения;  

4) состояние общества-  

11. Из перечисленных признаков характеризуют преступность с качественной стороны: 

1) структура,  

2) рецидив,  

3) мотивационная характеристика,  

4) социальная направленность преступности,  

5) состояние,  

6) тенденции,  

7) динамика 

12. Из перечисленных причин на масштабы латентной преступности влияют: 

1) изменения в законодательстве;  

2) недостатки в деятельности контрольно-ревизионных органов;  

3) несообщение потерпевшими в правоохранительные органы о совершенных в отношении их 

преступлениях;  

4) сокрытие должностными лицами правоохранительных органов преступлений от учета 

13. Из перечисленных причин, причинами насильственной преступности являются: 

1) слабая работа правоохранительных органов;  

2) семейно-бытовые конфликты;  

3) нравственно-психологические особенности личности виновного;  

4) поведение потерпевших 

14. Из перечисленных пунктов, объектами общего предупреждения преступности являются: 

1) все институты гражданского общества, государство в целом;  

2) президент;  

3) исключительная власть;  

4) политические партии и профсоюзы;  

5) отдельные граждане;  

6) органы, исполняющие наказание,  

15. Из перечисленных пунктов, механизм индивидуального преступного поведения включает в 

себя: 

1) знание закона;  

2) осознание лицом испытываемой потребности;  

3) мотивы преступления;  

4) принятие решения о совершении преступления 

16.  Из перечисленных пунктов, в механизм индивидуального преступного поведения входит: 



 51

1) мотивация,  

2) планирование и принятие решения,  

3) реализация решения, включая совершение преступления,  

4) психическое состояние субъекта,  

5) свойства характера субъекта 

17. Из перечисленных пунктов, понятие причинности включает в себя: 

1) последовательность имевших место событий;  

2) объективный характер связи между явлениями;  

3) взаимодействие причин и условий;  

4) закономерный характер связи между явлениями 

18. Из перечисленных пунктов, при изучении мотивации поведения исследуют: 

1) потребности личности;   

2) жизненные планы, интересы;  

3) ценностные ориентации;  

4) состояние здоровья индивида,  

5) социально-демографические признаки (пол, возраст, национальность) 

19. Из перечисленных пунктов, структура личности преступника включает в себя: 

1) роль виновного в совершении преступления;  

2) уровень интеллектуального развития виновного;  

3) поведение лица до совершения преступления;  

4) профессия и род занятий виновного  

20. Из перечисленных пунктов, преступное поведение может быть обусловлено: 

1) слабая работа правоохранительных органов;  

2) уровень нравственно-правового сознания людей;  

3) нарушения принципа социальной справедливости;  

4) неправомерное поведение потерпевших 

 

Вариант 7. 

1. Предмет криминологии:  

a. Способы, с помощью которых раскрываются закономерности изучаемых явлений  

b. Преступность, личность преступника, меры предупреждения  

c. Квалификация преступления  

d. Система государственных и общественных мер 

2. В составе какой науки находилась криминология до образования ее как самостоятельной 

науки:  
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a. Криминалистики  

b. Уголовного права  

c. Социологии  

d. Философии 

3. Кто является основоположником антропологических исследований в криминологии  

a. Аристотель  

b. Галль  

c. Платон  

d. Энгельс 

4. Задачи науки криминологии - это:  

a. Изучение личности преступника, изучение и всесторонний анализ опыта мирового 

развития, изучение конкретного преступления, научное прогнозирование  

b. Анализ объективных противоречий общества, практическое и научное 

обеспечение неотвратимости наказания  

c. Изучение мотиваций преступления, ведение учета преступлений, правовая 

квалификация существенных явлений  

d. Все сказанное верно 

5. Наиболее тесно криминология связана с такими неюридическими науками, как:  

a. Психология  

b. Социология  

c. Статистика  

d. Все ответы верны 

6. Преступность в криминологии - это:  

a. "болезнь духа"  

b. деяние, которое запрещено законом  

c. массовое, социальное явление уголовно-правового характера, которое слагается из 

всей совокупности преступлений  

d. негативное явление 

7. Скрытая (естественная) латентность:  

a. преступления, которые не известны правоохранительным органам  

b. преступления, прекращенные за отсутствием состава преступления  

c. преступления, по которым постановлены обвинительные приговоры 

d. преступления, совершенные в условиях не очевидности 

8. Состояние преступности - это:  

a. совокупность зарегистрированных преступлений  
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b. основной показатель преступности  

c. социальное явление  

d. уголовно-правовое явление 

9. Исторически изменчивое социальное явление, имеющее уголовно-правовой характер, 

представляющее собой систему преступлений, совершенных на определенной территории за 

определенный период времени:  

a. динамика преступности  

b. предмет криминологии  

c. преступность  

d. латентная преступность 

10. Латентная преступность подразделяется на:  

a. естественную и искусственную  

b. естественную, искусственную и латентность пограничных ситуаций  

c. скрытую, скрываемую и нераскрытую  

d. естественную, искусственную и нескрытую 

11. К социально-демографическим свойствам личности преступника относятся:  

a. возраст  

b. семейное положение  

c. место жительства  

d. все ответы верны 

12. Личность преступника в криминологии изучается с целью:  

a. разработка методов анализа состояния преступности  

b. решение теоретических проблем криминологии  

c. профилактики преступлений  

d. все сказанное 

13. Ситуационный преступник - это  

a. лицо, впервые совершившее преступление  

b. лицо, совершившее преступление в сложившейся ситуации  

c. лицо, совершившее служебно-корыстное преступление  

d. лицо, впервые совершившее тяжкое преступление 

14. Виктимология - это:  

a. наука о раскрытии преступления  

b. учение о правосознание  

c. учение о жертве  

d. наука об общественной безопасности 
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15. Криминогенные детерминанты - это:  

a. целостная совокупность взаимосвязанных социально-значимых свойств человека  

b. комплекс показателей, характеризующих состояние преступности  

c. система негативных социальных явлений и процессов  

d. система негативных ценностных ориентаций 

16. Условия конкретного преступления - это:  

a. комплекс показателей, характеризующих состояние преступности и ее динамику  

b. приоритетная, осознанная и оцененная как подлежащая удовлетворению 

потребность  

c. явление и процессы, которые способствовали совершению преступления  

d. целостная совокупность взаимосвязанных социально-значимых свойств человека 

17. Субъекты профилактики преступности:  

a. трудовые коллективы  

b. отдельные граждане  

c. государственные органы  

d. все сказанное 

18. К экономическим мерам предупреждения преступности относятся:  

a. повышение материального уровня жизни людей  

b. лишение премии и применении других экономических санкций для воздействия 

на правонарушителя  

c. улучшение условий труда и быта  

d. совершенствование деятельности государственного аппарата 

19. Прогноз - это:  

a. мнение, излагаемое по определенному вопросу группой экспертов  

b. выявление причин и условий конкретного правонарушения  

c. вывод о возможности наступления тех или иных процессов в будущем  

d. программно-целевой подход к профилактике преступности 

20. Предмет предупреждения преступлений - это:  

a. организационные вопросы  

b. виды, формы, уровни, личность преступника  

c. правовые вопросы  

d. научно-управляемый процесс 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
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Предполагаемые виды работ на семинаре: тестирование, устный опрос, проверка 
выполнения самостоятельных письменных работ студентов, решение задач. 

ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
1 семинар: 

1. Понятие и предмет криминологии. 

2. Методологические основы криминологической науки.  

3. Система криминологии. 

4. Соотношение криминологии с другими отраслями права.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций – М.: Изд-во “Щит-М”, 1998. 

2. Криминология: Учебник/ Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М.: Юристъ, 1999. 

3. Криминология. Учебник / Под ред. А.И. Долговой – М.: Издательская группа ИНФРА М-

НОРМА,1999. 

4. Криминология: Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева – СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет, Питер, 2002. 

 

2 семинар: 

1. История развития криминологии как науки.  

2. Основные криминологические школы. 

3. Неосновные (другие) криминологические теории. 

4. Развитие криминологии в России. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций – М.: Изд-во “Щит-М”, 1998. 

2. Криминология: Учебник под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. – М.: Изд-во МГУ, 

1994. 

3. Криминология. Учебное пособие под ред. Н.Ф. Кузнецовой. – М.: Изд-во “Теис”, 1996. 

4. Криминология / Под ред. И.И. Карпеца, В.Е. Эминова. – М., 1992. 

5. Криминология. Общая часть / Под ред. В.В. Орехова. – СПб., 1992. 

 

3 семинар: 

1. Понятие преступности. 

2. Количественные характеристики преступности.  

3. Качественные характеристики преступности. 
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Рекомендуемая литература: 

1. Криминология: Учебник для юридических вузов./ Под ред. А.И. Долговой. – М.: ИНФРА-М-

НОРМА, 1997; 

2. Под ред. А.И. Долговой – М.: Издательская группа ИНФРА М-НОРМА,1999. 

3. Криминология: Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева – СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет, Питер, 2002. 

 

4 семинар: 

1. Детерминанты, причины, условия преступности.  

2. Факторные комплексы преступности. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций – М.: Изд-во “Щит-М”, 1998. 

2. Криминология: Учебник/ Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М.: Юристъ, 1999. 

3. Криминология: Учебное пособие./ Под ред. В.Е. Эминова. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 

1997. 

4. Криминология. Учебник / Под ред. А.И. Долговой – М.: Издательская группа ИНФРА М-

НОРМА,1999. 

5. Криминология: Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева – СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет, Питер, 2002. 

 

5 семинар: 

1. Понятие личности преступника.  

2. Структура личности преступника. 

3. Классификация личности преступника. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Криминология. Учебное пособие под ред. Н.Ф. Кузнецовой. – М.: Изд-во “Теис”, 1996. 

2. Криминология: Учебник/ Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М.: Юристъ, 1999. 

3. Криминология. Учебник / Под ред. А.И. Долговой – М.: Издательская группа ИНФРА М-

НОРМА,1999. 

4. Криминология: Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева – СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет, Питер, 2002. 

5. Учебник криминологии. Под ред. проф. Кузнецовой Н.Ф. – М.: Зерцало. 1998. 
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6 семинар: 

1. Борьба с преступностью: понятие, общая характеристика. 

2. Меры борьбы с преступностью. 

3. Предупреждение преступлений: понятие, виды.  

4. Субъекты предупреждения и борьбы с преступностью. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Криминология. Учебное пособие под ред. Н.Ф. Кузнецовой. – М.: Изд-во “Теис”, 1996. 

2. Криминология: Учебник/ Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М.: Юристъ, 1999. 

3. Криминология: Учебник для юридических вузов./ Под ред. А.И. Долговой. – М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1997; 

4. Криминология: Учебное пособие./ Под ред. В.Е. Эминова. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 

1997. 

5. Криминология. Учебник / Под ред. А.И. Долговой – М.: Издательская группа ИНФРА М-

НОРМА,1999. 

6. Криминология: Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева – СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет, Питер, 2002. 

7. Учебник криминологии. Под ред. проф. Кузнецовой Н.Ф. – М.: Зерцало. 1998. 

 

7 семинар: 

1. Методы индивидуального предупреждения преступлений. 

2. Понятие и характеристика виктимологии, виктимности и виктимологической профилактики. 

3. Мероприятия виктимологической профилактики. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций – М.: Изд-во “Щит-М”, 1998. 

2. Криминология: Учебник для юридических вузов./ Под ред. А.И. Долговой. – М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1997; 

3. Криминология. Учебник / Под ред. А.И. Долговой – М.: Издательская группа ИНФРА М-

НОРМА,1999. 

4. Криминология: Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева – СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет, Питер, 2002. 

5. Практикум по курсу “Криминология и профилактика преступлений”. Учебное пособие. 

Под редакцией С.Е. Вицина, Л.В. Степановой. - М., 1997. 
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8 семинар: 

1. Понятие, признаки организованной преступности. 

2. Детерминанты организованной преступности. 

3. Криминологическая характеристика личности организаторов и участников организованной 

преступности.  

4. Профилактика организованной преступности. Борьба с ней. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций – М.: Изд-во “Щит-М”, 1998. 

2. Криминология. Учебник / Под ред. А.И. Долговой – М.: Издательская группа ИНФРА М-

НОРМА,1999. 

3. Криминология: Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева – СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет, Питер, 2002. 

 

9 семинар: 

1. Понятие рецидивной преступности. Виды рецидива преступлений. Отличие уголовно-

правового рецидива от криминологического. 

2. Детерминанты рецидивной преступности. 

3. Криминологическая характеристика личности преступника-рецидивиста.  

4. Предупреждение и профилактика рецидивной преступности. Борьба с ней. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций – М.: Изд-во “Щит-М”, 1998. 

2. Криминология: Учебник под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. – М.: Изд-во 

МГУ, 1994. 

3. Криминология. Учебное пособие под ред. Н.Ф. Кузнецовой. – М.: Изд-во “Теис”, 1996. 

 

10 семинар: 

1. Понятие профессиональной преступности. Сходства и отличия профессиональной 

преступности от организованной и рецидивной преступности. 

2. Детерминанты профессиональной преступности. 

3. Криминологический портрет профессиональных преступников. Их классификация.  

4. Особенности предупреждения и борьбы с профессиональной преступностью. 

 

Рекомендуемая литература: 
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1. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций – М.: Изд-во “Щит-М”, 1998. 

2. Практикум по курсу “Криминология и профилактика преступлений”. Учебное пособие. Под 

редакцией С.Е. Вицина, Л.В. Степановой. - М., 1997. 

 

11 семинар: 

1. Понятие преступности несовершеннолетних, ее социологическая и правовая оценка. 

2. Детерминанты преступности несовершеннолетних в современных условиях. 

3. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних правонарушителей и 

преступников, их классификация и типология.  

4. Особенности профилактики и борьбы с преступностью несовершеннолетних. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Криминология: Учебник/ Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М.: Юристъ, 1999. 

2. Криминология. Учебник / Под ред. А.И. Долговой – М.: Издательская группа ИНФРА М-

НОРМА,1999. 

3. Криминология: Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева – СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет, Питер, 2002. 

 

12 семинар: 

1. Понятие женской преступности. 

2. Специфика детерминации женской преступности. 

3. Криминологическая характеристика женщин, совершающих преступления.  

4. Особенности борьбы с женской преступностью и меры по ее предупреждению. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций – М.: Изд-во “Щит-М”, 1998. 

2. Криминология: Учебник для юридических вузов./ Под ред. А.И. Долговой. – М.: ИНФРА-

М-НОРМА, 1997; 

3. Криминология. Учебник / Под ред. А.И. Долговой – М.: Издательская группа ИНФРА М-

НОРМА,1999. 

 

13 семинар: 

1. Понятие, признаки воинской преступности. 

2. Детерминанты воинской преступности. 

3. Криминологический портрет лиц, совершающих воинские преступления. 
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4. Особенности борьбы с воинской преступностью и ее предупреждение. 

 

Рекомендуемая литература: 

2. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций – М.: Изд-во “Щит-М”, 1998. 

3. Криминология: Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева – СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет, Питер, 2002. 

4. Практикум по курсу “Криминология и профилактика преступлений”. Учебное пособие. Под 

редакцией С.Е. Вицина, Л.В. Степановой. - М., 1997. 

 

14 семинар: 

1. Понятие государственной преступности. 

2. Специфика детерминации государственной преступности. 

3. Криминологическая характеристика лиц, совершающих государственные преступления.  

4. Предупреждение и профилактика государственной преступности. Борьба с ней. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций – М.: Изд-во “Щит-М”, 1998. 

2. Криминология: Учебник. Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева – СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет, Питер, 2002. 

 

15 семинар: 

1. Понятие  и виды неосторожной преступности. Дорожно-транспортные преступления как 

один из наиболее распространенных видов неосторожных преступлений. 

2. Детерминанты неосторожной преступности. 

3. Криминологический портрет лиц, совершивших неосторожные преступления.  

4. Предупреждение неосторожных преступлений. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Криминология: Учебник для юридических вузов./ Под ред. А.И. Долговой. – М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1997; 

2. Криминология. Учебник / Под ред. А.И. Долговой – М.: Издательская группа ИНФРА М-

НОРМА,1999. 

 

3.3.2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1 вариант: 
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1). Теоретическое задание: 

Криминологическая характеристика организованной преступности. 

1. Понятие, признаки организованной преступности. 

2. Детерминанты организованной преступности. 

3. Криминологическая характеристика личности организаторов и участников 

организованной преступности.  

4. Профилактика организованной преступности. Борьба с ней. 

2). Практическое задание: 

Дайте характеристику личности преступника с точки зрения классической, 

антропологической, социологической школ. Выделите характерные черты личности, которые 

присущи всем школам в криминологии. 

 

2 вариант: 

1). Теоретическое задание: 

Криминологическая характеристика рецидивной преступности. 

1. Понятие рецидивной преступности. Виды рецидива преступлений. Отличие уголовно-

правового рецидива от криминологического. 

2. Детерминанты рецидивной преступности. 

3. Криминологическая характеристика личности преступника-рецидивиста.  

4. Предупреждение и профилактика рецидивной преступности. Борьба с ней. 

2). Практическое задание: 

В городе «А» в течение года зарегистрировано 1080 преступлений. Его население – 410 

тыс. человек. В городе «Б» за этот же период зарегистрировано 900 преступлений. Население 

здесь составляет 395 тыс. человек.  

Вычислите коэффициент преступности для каждого города в расчете на 10 тыс. человек и 

определите в каком из них он выше.  

 

3 вариант: 

1). Теоретическое задание: 

Криминологическая характеристика профессиональной преступности. 

1. Понятие профессиональной преступности. Сходства и отличия профессиональной 

преступности от организованной и рецидивной преступности. 

2. Детерминанты профессиональной преступности. 

3. Криминологический портрет профессиональных преступников. Их классификация.  

4. Особенности предупреждения и борьбы с профессиональной преступностью. 
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2). Практическое задание: 

В области «А» за год зарегистрировано 3 тыс. лиц, совершивших преступления. Ее 

население – 850 тыс. человек, из них 200 тыс. – дети, не достигшие 14-летнего возраста. В 

области «Б» в течение того же периода зарегистрировано 2 тыс. лиц, совершивших 

преступления. Население этой области составляет 790 тыс. человек, из них 80 тыс. дети, не 

достигшие 14-летнего возраста.  

Вычислите индекс преступной активности для каждого из областей и определите, в какой 

из них он выше. 

 

4 вариант: 

1). Теоретическое задание: 

Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних (ювенология). 

1. Понятие преступности несовершеннолетних, ее социологическая и правовая оценка. 

2. Детерминанты преступности несовершеннолетних в современных условиях. 

3. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних 

правонарушителей и преступников, их классификация и типология.  

4. Особенности профилактики и борьбы с преступностью несовершеннолетних. 

2). Практическое задание: 

Ниже приведены некоторые признаки и особенности человека. Определите, какие из них 

характеризуют индивида как личность: 

Общительность, трудолюбие, плохое зрение, замкнутость, старательность, слабая 

сообразительность, аккуратность, быстрая реакция на внешние обстоятельства, высокая 

эмоциональная возбудимость, физическое уродство, упрямство, правдивость, неуверенность в 

себе, целеустремленность, равнодушие, рассеянность, мнительность, музыкальная одаренность, 

невыразительность речи, эгоизм, зависть. 

Какие из перечисленных признаков могут детерминировать антиобщественное 

поведение, а какие являются криминологически нейтральными? 

 

5 вариант: 

1). Теоретическое задание: 

Криминологическая характеристика государственной преступности. 

1. Понятие государственной преступности. 

2. Специфика детерминации государственной преступности. 

3. Криминологическая характеристика лиц, совершающих государственные 

преступления.  
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4. Предупреждение и профилактика государственной преступности. Борьба с ней. 

2). Практическое задание: 

В городе «Н» в течение года состояние групповой преступности составило 1361 

преступление, за предыдущий год на той же территории это значение равнялось 1309 

преступлений. 

Рассчитайте динамику преступности через его показатели. Дайте их характеристику. 

 

6 вариант: 

1). Теоретическое задание: 

Криминологическая характеристика преступности в сфере незаконного (преступного) 

оборота наркотических средств. 

1. Понятие преступности в сфере преступного оборота наркотических средств. 

2. Специфика детерминации преступности в сфере преступного оборота наркотических 

средств в современных условиях. 

3. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления в сфере 

незаконного оборота наркотических средств.  

4. Особенности профилактики и борьбы преступности в сфере преступного оборота 

наркотических средств. 

2). Практическое задание: 

В городе «К» за год было зарегистрировано 10877 преступления. В отдельных районах 

города эта цифра составила: в районе «А» - 1805 преступлений, в районе «Б» – 1730, в районе 

«В» – 2463, в районе «Г» – 1671; в районе «Д» – 2311; в районе «Ж» – 897.  

Рассчитайте показатель территориального  распределения преступности в каждом 

районе. Дайте отличия между характеристиками преступлений: география преступности и 

территориальное распределение преступности. 

8.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«КРИМИНОЛОГИЯ» 

1. Понятие и предмет криминологии. 

2. Методологические основы криминологической науки.  

3. Система криминологии. 

4. Соотношение криминологии с другими отраслями права.  

5. История развития криминологии как науки. Основные криминологические школы. 

6. Неосновные (другие) криминологические теории. 

7. Развитие криминологии в России. 

8. Понятие преступности. 
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9. Количественные характеристики преступности.  

10. Качественные характеристики преступности. 

11. Детерминанты, причины, условия преступности.  

12. Факторные комплексы преступности. 

13. Понятие личности преступника. Структура личности преступника. 

14. Классификация личности преступника. 

15. Изучение личности преступника. Воздействие на личность в криминологии. 

16. Механизм преступного поведения. 

17. Борьба с преступностью: понятие, общая характеристика. 

18. Меры борьбы с преступностью. 

19. Предупреждение преступлений: понятие, виды. Методы индивидуального 

предупреждения преступлений. 

20. Субъекты предупреждения и борьбы с преступностью. 

21. Понятие и характеристика виктимологии, виктимности и виктимологической 

профилактики. 

22. Мероприятия виктимологической профилактики. 

23. Криминологическая характеристика насильственной преступности. 

24. Криминологическая характеристика  преступности в сфере экономики. 

25. Криминологическая характеристика компьютерной  преступности. 

26. Криминологическая характеристика  экологической преступности. 

27. Криминологическая характеристика  коррупционной преступности. 

28. Криминологическая характеристика  воинской преступности. 

29. Криминологическая характеристика  преступности несовершеннолетних 

(ювенология). 

30. Криминологическая характеристика рецидивной преступности. 

31. Криминологическая характеристика профессиональной преступности. 

32. Криминологическая характеристика организованной преступности. 

33. Криминологическая характеристика  женской преступности. 

34. Криминологическая характеристика  неосторожной преступности. 

35. Криминологическая характеристика  преступности в местах лишения свободы 

(пенология). 

36. Криминологическая характеристика  политической преступности. 

37. Криминологическая характеристика  налоговой преступности. 

38. Криминологическая характеристика  преступлений против собственности. 
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39. Криминологическая характеристика  преступности в сфере экономической 

деятельности. 

40. Криминологическая характеристика  преступности, связанной с оборотом 

наркотических средств. 

41. Криминологическая характеристика  корыстной преступности. 

42. Криминологическая характеристика  преступности в сфере государственной 

власти. 

43. Криминологическая характеристика  преступности, посягающей на общественную 

безопасность и общественный порядок. 

44. Криминологическая характеристика  преступности в экстремальных условиях. 


