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Содержит  учебную программу курса, тематический план,  основную и 

дополнительную литературу, темы курса и основные его вопросы, 

необходимые студентам для самостоятельного изучения, методические 

рекомендации,  методические материалы для промежуточного контроля 

успеваемости и итоговой аттестации. 

Для  студентов заочного отделения  механико-математического 

факультета,  обучающихся по  специальности  «Прикладная информатика и 

юриспруденция». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель изучения  криминологии – формирование представления о 

теоретических положениях криминологии: сущности и закономерностях 

преступности, формах ее проявления, причинах и условиях преступности, 

личности преступника, а также мерах воздействия на преступность. 

Задачи изучения криминологии: 

- совершенствование у студентов навыков и приемов самостоятельной 

работы с научным и законодательным материалом; 

- формирование у студентов правовой культуры и профессионального 

мышления.                 

Криминология относится является одной из  уголовно-правовых 

дисциплин, изучаемых в высших учебных заведениях на юридическом 

факультете. Кроме того, являясь наукой социально-правовой, она 

предполагает знание основных понятий и категорий философии, социологии, 

статистики, экономики, педагогики, психологии, психиатрии, прогностики, 

демографии, что требует наличия у студентов определенного уровня 

общетеоретической подготовки. 

В результате освоения дисциплины  «Криминология» обучающийся 

должен: 

• Знать:  понятие преступности как социально-правового негативного 

явления, причины и условия преступности и конкретных преступлений, 

криминологическую характеристику личности преступника, основы 

предупреждения и профилактики преступлений, понятие и методы 

прогнозирования и планирования борьбы с преступностью; 

криминологические характеристики и предупреждение отдельных видов 

преступлений.  

• Уметь: применять теоретические знания на практике: прогнозировать 

преступное поведение личности; выявлять обстоятельства, способствующие 
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совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике правонарушений. 

• Владеть: навыками  анализа информации о преступности 

(преступлениях), других правонарушениях, оценки криминологической 

ситуации на определенной территории или объекте проведения 

криминологических исследований, организации взаимодействия различных 

субъектов профилактической работы, планировании этой работы и оценки ее 

результатов. 

Таким образом,  криминологическая подготовка юристов-бакалавров 

вооружает их необходимыми знаниями, умениями и навыками. 

Криминологические знания необходимы сотрудникам правоохранительных 

органов, всех юридических служб, поскольку профилактика преступления 

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.  

Криминологические знания  позволяют  не допустить преступления, не 

стать жертвой преступного посягательства, облегчают работу по выявлению 

уже совершенных преступлений, помогают установить и изобличить 

преступников, найти наиболее эффективные способы воздействия на их 

преступное поведение. 

 

Федеральный компонент государственного стандарта  

профессионального образования по дисциплине «Криминология» 

Понятие криминологии как социально-правовой  науки. Преступность, 

личность преступника, причины и условия преступности, меры борьбы с 

преступностью. 

Методы криминологии. Философские законы как методологическая 

основа криминологических теорий и школ. Сочетание социологического и 
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юридического подходов к исследованию преступности и проблем борьбы с 

ней. 

Место криминологии в системе наук. Система криминологии как науки 

и как учебной дисциплины. Криминологические учения и отрасли 

криминологии.  

Понятие преступности. Социальные и правовые свойства 

преступности. Количественные и качественные свойства преступности.  

Понятие личности преступника. Концепции личности преступника. 

Структура личности преступника. Типология личности преступника. 

Предупреждение (профилактика) преступности. Общие и специальные меры 

предупреждения преступности. 

 

Тематический план по дисциплине «Криминология» 

для студентов  5 курса «Прикладная информатика и 

юриспруденция» 

№ 

п/

п 

Наименование  

раздела, подраздела, 

темы, лекции 

Бюджет учебного времени Форма 

текущего 

и 

итого 

вого 

контроля 

Всег

о 

в том числе 

лекции 

лабораторны

е и 

практически

е 

семинарск

ие 

занятия 

самостояте

льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 

 

Введение в курс предмета «Криминология» 

1 

Понятие криминологии, 

ее предмет, методы, 

система, связь с 

другими науками, 

история развития 

11,5 1  0,5 10  

2 

Преступность и ее 

основные 

характеристики 

 11,5 1  0,5 10  
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3 Личность преступника 11,5 1  0,5 10  

 
Всего  

по модулю 
34,5 3   30  

Модуль 2 

4 

Причины и условия 

преступности и 

конкретного 

преступления 

11,25 1  0,25 10  

5 

Криминологические 

исследования. 

Криминологическое 

прогнозирование и 

планирование 

предупреждения 

преступности 

10,75 0,5  0,25        10  

6 

Предупреждение 

(профилактика) 

преступности 

9,75    0.5  0,25 9  

 
Всего 

по модулю 
31,75 2     

Модуль 3 

7 

Предупреждение 

насильственных 

преступлений и 

хулиганства 

9,75 0,5  0,25 9  

8 

Криминологическая 

характеристика 

преступности 

несовершеннолетних 

и молодежи 

10    0,5  0,5 9  

9 

Криминологическая 

характеристика 

рецидивной 

преступности 

9,75    0,5  0,25 9  

 
Всего 

по модулю 
29,25 1,5   19  

Модуль 4 
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10 

Организованная 

преступность и 

основные 

направления ее 

предупреждения 

9,75    0,5  0,25 9  

11 

Криминологическая 

характеристика 

экономической 

преступности 

9,75 0,5  0,25 9  

12 

Криминологическая 

характеристика 

наркологической 

преступности 

9,75 0,5  0,25 9  

 ИТОГО 125 8  4 113 Экзамен 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ КРИМИНОЛОГИИ, ЕЕ ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ, 

СИСТЕМА, СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ, ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ. 

 

1. Понятие криминологии.  Основные подходы к определению 

предмета и сущности криминологии как науки. Криминология как раздел 

уголовно-правовой науки; расширительное толкование (наука о 

преступности в самом широком смысле); социологическое толкование 

(социология девиантности). 

Криминология как социолого-правовая наука, учебная дисциплина, 

нормативная отрасль предупреждения правонарушений и преступлений. 

Предмет криминологии: феноменология и этиология преступности 

(причинный комплекс), личность преступника, профилактика 

(предупреждение) преступности. 

2. Криминология – наука, использующая междисциплинарные 

методы исследований. Место криминологии в системе юридических наук. 

Криминология и уголовное право. Взаимодействие криминологии с науками 
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уголовного процесса, прокурорского надзора, криминалистикой, уголовно-

исполнительным правом и смежными с ним пенитенциарной психологией и 

педагогикой. Использование в криминологии данных уголовно-правовой 

статистики. Связь криминологии с науками не уголовно-правового цикла – 

гражданским правом, административным, семейным и трудовым правом. 

Соотношение криминологии с социологией, экономической наукой, 

политологией, демографией и другими общественными (естественными)  

науками (психологией, педагогикой, психиатрией, этнографией, 

антропологией и др.). Значение математических знаний для решения задач, 

стоящих перед криминологией (количественные измерения различных 

криминогенных явлений, построение логических и математических моделей 

преступного поведения и др.). 

3.  Диалектические и историко-материалистические принципы как 

методологическая база криминологии. Применение системного подхода в 

анализе преступности, ее причин и условий, личности преступника и 

разработке мер предупреждения преступлений. 

4. Система курса криминологии. Система криминологии по 

предмету, уровню обобщения научно-практической информации. 

Общетеоретические, исходные для науки и практики проблемы, включенные 

в Общую часть курса криминологии. Криминологическая классификация 

Особенной части курса – криминологическая характеристика видов 

преступлений, выделяемых по содержанию преступных деяний (корыстные, 

насильственные и т.д.), либо по особенностям контингента преступников 

(преступления несовершеннолетних, рецидивные преступления и т.д.). 

5.  Понятийный аппарат науки криминологии. 

6. Задачи и функции криминологии как отрасли права.  

Аналитическая, прогностическая, экспертная, нормотворческая, 

политическая,  правоприменительная, международно-правовая функции 

криминологии. 
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Этапы развития российской криминологии. Российская криминология 

дореволюционного периода. Изучение преступности в рамках 

социологической школы уголовного права (М.Н. Гернет, М.П. Чубинский, 

М.М. Исаев, И.Я. Файницкий, Е.М. Тарновский  и др.). Антропологическое 

направление (Д.А. Дриль).  

Криминологические исследования в первые годы существования 

Советского государства. Организация и деятельность первых советских 

криминологических учреждений в двадцатые годы. Создание отдела 

моральной  статистики. Кабинеты по изучению преступности и 

преступников. Государственный институт по изучению преступности и 

преступника (1925 г.) – важный шаг по объединению криминологических 

исследований в стране. Задачи, возложенные на этот институт, основные 

направления его деятельности. Экспериментальная база института. 

Реорганизация Государственного института по изучению преступности и 

преступника в Институт уголовной и исправительно-трудовой политики. 

Научные труды сотрудников института. Совещания и дискуссии 20-30-х 

годов по вопросам изучения преступности. 

Причины существенного сокращения научных криминологических 

исследований в конце 30-х годов. Научно-практические исследования 

преступности в рамках правоохранительной деятельности в 30-40-е годы. 

Криминологические научные учреждения  в нашей стране в современный 

период. Создание в 1963 году Всесоюзного института по изучению причин и 

разработке мер предупреждения преступности как головного всесоюзного 

криминологического учреждения, координирующего научные исследования 

в области криминологии.  Криминология – обязательная учебная  

дисциплина юридических вузов. 

Завершение в 60-70-х годах разработки теоретических основ советской 

криминологии как самостоятельной науки и учебной дисциплины. Сочетание 

теоретических и прикладных исследований, ориентация на то, чтобы быть 

научной базой разработки профилактической и уголовной политики, научно-

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



 11 

методической основой нормотворчества и практики борьбы с преступностью 

– характерные черты современной российской криминологии. Основные 

научные проблемы, разрабатываемые современной криминологией. 

Координация криминологических исследований. Связь научных учреждений 

и юридических вузов с практическими органами в проведении 

криминологических исследований и реализации их результатов. 

7. Российская криминологическая  ассоциация, ее труды, научно-

практические конференции. 

 

ТЕМА 2. ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

1. Понятие преступности и ее признаки. Преступность как 

социальное и уголовно-правовое явление и понятие. Историческая 

изменчивость преступности.  

Основные показатели преступности – уровень, интенсивность, 

структура, динамика, цена преступности (методы ее определения). 

2. Состояние преступности. Показатели измерения состояния 

преступности. Индекс или коэффициент преступности. Значение этого 

показателя при изучении преступности. Компоненты уровня преступности: 

данные о преступлениях, производство по делам которых закончилось 

вынесением обвинительного приговора; данные о нераскрытых или еще 

расследуемых преступлениях, в отношении которых в установленном 

порядке были получены сообщения; данные о преступлениях лиц, 

освобожденных от уголовной ответственности и (или) наказания по 

амнистии либо в связи с заменой уголовного наказания иными мерами 

воздействия. 

Социальная и мотивационная направленность преступности. 

Социально-групповая распространенность преступности. Устойчивость 

преступности. Активность преступности. Организованность преступности. 

Социально-территориальная распространенность преступности, ее 
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закономерности (городская и сельская преступность; региональная 

специфика показателей преступности; география преступности современной 

России; использование метода криминологического картографирования). 

Латентная преступность, ее причины и методы выявления. Латентность 

и регистрация преступности. Методика определения уровня латентности при 

оценке показателей преступности. 

Структура преступности. Основные показатели структуры 

преступности. 

Динамика преступности. Практическое значение анализа динамики 

преступности. 

Социальные и правовые явления, влияющие на уровень, структуру и 

динамику преступности – исторические, политические, общественно-

экономические условия жизни общества, изменения в уголовном 

законодательстве, состояние правоприменительной практики и т.д. 

Характеристика преступности в дореволюционной России. 

Преступность в СССР и Российской Федерации с 1917 по 1960 гг.,  с 1960 г. 

до распада СССР. Характерные черты состояния, структуры и динамики 

преступности. Преступность в Российской Федерации: новые структурные 

черты современной преступности. 

 

ТЕМА 3.  ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА 

 

1. Понятие  личности преступника и значение ее исследования. 

Соотношение понятия личности преступника со смежными понятиями 

(субъект преступления, подсудимый, осужденный). Специфика 

криминологических аспектов изучения личности преступника. Различие 

понятий «преступная личность» и «личность преступника». 

Личность преступника как система взаимосвязанных черт, свойств и 

качеств участника и носителя криминальных общественных отношений. 

Уровни криминологического изучения личности преступника – 
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индивидуальный, групповой, уровень совокупной характеристики личности 

субъекта преступности. Правовая основа изучения личности преступника. 

2. Основные черты криминологической характеристики личности 

преступника. Показатели соотношения лиц женского и мужского пола среди 

преступников. Соотношение различных возрастных групп преступников. 

Характеристика уровня образования лиц, совершивших преступление. 

Семейное положение и его изменение у лиц, совершивших преступление, 

воздействие этого фактора на формирование личностных качеств, 

направленность и устойчивость преступного поведения. Характеристика 

личности преступников по социальному положению и роду занятий.  

Этнические особенности преступников в современной России и их значение 

для предупреждения преступности. 

3. Соотношение социального и биологического в личности 

преступника. Дискуссии и проблемы. Роль психофизиологических и 

генетических свойств преступников в этиологии преступного поведения. 

Функционально-ролевая характеристика личности преступника, ее 

компоненты. Система социальных ролей преступника.  Характеристика 

социально-психологической направленности, ценностных ориентаций и 

мотивационной сферы личности преступника. Специфика потребностей, 

интересов, отношения к социальным общностям и основным видам 

социальной деятельности. Деформация структуры и содержания 

гражданской, трудовой, семейно-бытовой, правовой психологии 

преступника. Особенности криминогенной мотивации как стержня личности 

преступника и причины преступления, общественно опасная установка – 

внутренняя готовность к определенному криминальному поведению, 

свойственному ряду лиц, совершивших умышленные преступления, и 

рецидивистам. 

3. Классификация (типология) преступников. Критерии типологии: 

а) по характеру и содержанию мотивации преступного поведения; б) по 

глубине и стойкости криминогенной мотивации и взаимосвязанных с ней 
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убеждений, ценностных ориентаций, определяющих направленность 

личности. Практическое значение классификации преступников. 

 

 

ТЕМА 4. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ  И 

КОНКРЕТНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

1. Понятие причин и условий преступности в криминологии. 

Философские положения о детерминизме как совокупности и 

взаимодействии причин и условий, которые называются детерминантами 

явления (в криминологии – криминологическими детерминантами). Понятие 

причинности – одной из форм детерминации, при которой одно явление 

(причина) порождает другое (следствие). Отличие причинной связи от других 

видов связи – корреляционной, временной и пространственной, связи 

состояний и др. 

Обусловливание как вид непричинной детерминации, состоящий в 

создании возможности (вероятности) наступления следствия двумя путями: 

способствованием формированию причины и способствованием ее 

реализации. Криминогенные детерминанты – родовое понятие причин и 

условий преступности. 

Социальные противоречия – корни причин и условий преступности.  

2. Системный подход к исследованию причин и условий преступности. 

Причины и условия преступности как система, состоящая из 

взаимосвязанных подсистем и элементов, располагающихся в определенной 

иерархии и уровневом соподчинении (причины и условия конкретных 

преступлений – микросистем, подсистем причин и условий групп 

преступлений, система причин и условий преступности в целом – 

макросистема). Система причин и условий преступности вовне выступает как 

единое целостное образование по отношению к другим социальным 

системам – уголовной юстиции, профилактике правонарушений, к обществу 

в целом, находясь с ними в различного рода взаимодействии. 
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3. Классификация причин и условий преступности. Различие и 

соотношение причин и условий по механизму действия на преступность. 

Причины и условия по уровню: преступность в целом, причины и условия 

различных групп преступлений, конкретных преступлений. Классификация 

причин и условий преступности по содержанию: социально-

психологические, нравственно-идеологические, экономические, 

политические, организационно-управленческие и др. Формирующие и 

способствующие условия преступности. 

4. Причины и условия преступности в России на постсоветском этапе 

развития общества и государства. Связь причин и условий преступности с 

глобальным кризисом 90-х годов в стране. Социальные конфликты – 

условия, формирующие криминогенную мотивацию. Причины преступности 

и нравственное состояние общества, отсутствие необходимых моральных 

ценностей и установок (внедрение антикультуры, психологии 

вседозволенности). Криминогенная психология различных социальных слоев 

и групп как причина преступности. Корыстная мотивация – доминирующая 

среди причин современной преступности, ее модификация при 

псевдодемократии и криминализации рыночных отношений. 

 

ТЕМА 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

1. Понятие «криминологическое исследование» и «криминологическая 

информация». Криминологическое исследование как разновидность научного 

исследования. Требования, предъявляемые к криминологическим 

исследованиям: соответствие общим принципам познания, обязательное 

осуществление эмпирического анализа изучаемых объектов, 

ориентированность на выработку новых знаний о преступности, соответствие 

правилу экономии ресурсов.  
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Виды информации, используемой в криминологии (социальная, 

правовая, криминологическая). Требования, предъявляемые к 

криминологической информации:  полнота, оптимальность, своевременность 

и оперативность, объективность и достоверность. 

Источники получения криминологической информации: люди, 

документы, предметы, содержащие исследователя данные о преступлении. 

Основные этапы проведения криминологического исследования 

(подготовительный, пилотажное исследование, сбор и обработка 

эмпирического материала, анализ результатов и подготовка выходных 

данных, научное сопровождение результатов криминологического 

исследования. 

Организация  криминологического исследования. Программа 

криминологического исследования. Организационно-технический план. 

Особенности программы и методика криминологического исследования. 

Условия и пределы использования методов. Анализ результатов 

криминологического исследования и подготовка выходных документов. 

Оценка надежности результатов. Задачи и методика криминологической 

экспертизы законов и иных нормативных актов 

2. Методология и методика криминологических исследований. 

Комплексность методических подходов. Этапы познания: описание, 

объяснение, оценка. 

Система методов криминологических исследований. 

Правовые методы (сравнительный метод, анализ текстов правовых 

норм). Социологические методы. Изучение документов (изучение уголовных 

дел, иной документации на основе специально разработанных программ). 

Методы массовых опросов. 

Анкетный метод. Преимущества и недостатки анкетного метода как 

наиболее распространенного в криминологических исследованиях.  

Индивидуальный и групповой анкетный опрос. Опросы очные и заочные.  
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Виды анкет. Требования, предъявляемые к формулировке вопросов  и 

их расположению. Виды вопросов, поставленных в анкете, по содержанию: 

закрытые, открытые, контрольные, дополнительные, вспомогательные, 

прямые, косвенные и т.д. Организация проведения анкетного опроса. 

Процедура обобщения анкет. Оценка результатов анкетного опроса. 

Интервью и техника интервьюирования. Основные методические 

требования к проведению интервью.  Показатели результативности 

интервью.  

Цели использования в криминологических исследованиях метода 

экспертных оценок – мнений, излагаемых по определенным вопросам 

группой специально подобранных экспертов из числа лиц, хорошо знающих 

исследуемую проблему. Критерии формирования групп экспертов. 

Субъективный характер экспертных оценок.  

Наблюдение как непосредственное восприятие самим исследователем 

и прямое регистрирование им фактов, касающихся изучаемых объектов. 

Виды наблюдения – прямое, включенное и участие. Задачи и определенная 

ограниченность использования этого метода в криминологических 

исследованиях. 

Использование логико-математических методов и их роль в 

криминологических исследованиях научно-теоретического и научно-

прикладного характера. Логико-математические модели преступности, 

личности преступников и т.п. 

Психологические методы, используемые в криминологических 

исследованиях. Психологические тесты как диагностические методики 

изучения личности правонарушителей. 

Статистические методы криминологии. 

Основные виды статистики, применяемые в криминологических 

исследованиях. Экономическая, демографическая, моральная статистика. 

Уголовная статистика и ее роль в организации борьбы с преступностью. 

Основные задачи использования статистических методов в криминологии. 
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Этапы статистических исследований. Статистическое наблюдение в 

криминологии.  Виды статистических наблюдений – сплошное, выборочное, 

текущее, непрерывное. Программы статистического наблюдения. Формы 

сбора статистических сведений. Статистическая отчетность и специально 

организованные статистические обследования. Единая система учета и 

отчетности органов внутренних дел, прокуратуры, суда. Документы 

первичного учета в правоохранительных органах и их применение для 

статистического наблюдения. Сводка и группировка материалов 

статистических наблюдений в криминологии. Основные положения теории 

группировок. Виды группировок, применяемых в уголовной статистике – 

типологические, вариационные, аналитические.  

3.  Понятие, цели, задачи и практическая значимость 

криминологического прогнозирования. Виды и сроки криминологических 

прогнозов (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные). Прогнозирование 

индивидуального преступного поведения. Методы 

криминологического прогнозирования – экстраполирование, методы 

экспертных оценок, моделирование. 

Организационные принципы криминологического прогнозирования. 

Процедура разработки прогнозов преступности. 

4. Понятие планирования борьбы с преступностью, его цели и задачи. 

Федеральные планы предупреждения преступности. 

5. Криминологическое планирование в регионах и на отдельном 

объекте. 

 

ТЕМА 6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРОФИЛАКТИКА) 

ПРЕСТУПНОСТИ 

 

1. Понятие предупреждения преступности. Современная концепция 

предупреждения преступности. 

Предупреждение преступности как многоуровневая система 

государственных и общественных мер, направленных на устранение, 
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ослабление или нейтрализацию преступности, ее  причин и условий и 

декриминализацию личности преступников. Общая системная 

характеристика предупреждения преступности. Основные требования, 

предъявляемые к предупредительным мерам: законность, социальная и 

экономическая обоснованность, эффективность. 

2. Классификация мер предупреждения преступности. 

     Предупредительная деятельность общесоциального и специального 

(криминологического) характера. Соотношение этих уровней 

предупреждения преступности. Общая, особенная и индивидуальная 

профилактика, выделяемая по объему и направленности применения 

предупредительных мер в соответствии с уровнями преступности. Виды 

(этапы) индивидуальной профилактики в зависимости от стадий искажения 

ориентации и черт личности и выражающего их поведения, а также момента 

начала предупредительной работы.  Деление мер предупреждения 

преступности по территориальному масштабу. Анализ общесоциальных и 

специально-криминологических мер предупреждения преступности по 

механизму действия. Социально-экономические, организационно-

управленческие, идеологические, технические, правовые меры. Субъекты 

предупреждения преступности. 

 

ТЕМА 7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАСИЛЬСТВЕННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ХУЛИГАНСТВА 

 

1. Понятие и общая характеристика насильственных преступлений и 

хулиганства как особой группы преступлений по криминологической 

классификации. Состояние, структура, динамика насильственных 

преступлений и хулиганства. Криминологическая характеристика 

умышленных убийств, причинения вреда здоровью и изнасилований. 

2. Региональные особенности насильственных преступлений и 

хулиганства.  Криминологическая  характеристика лиц, совершающих 

убийства, причиняющих тяжкий вред здоровью, совершающих 
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изнасилования, хулиганство. Социально-психологические и нравственные 

особенности. Система мотивации насильственной преступности. Влияние 

пьянства и наркотизма.  Причины и условия хулиганства. Значение 

досуговых групп с негативной ориентацией. Предупреждение 

насильственных преступлений. Предупреждение хулиганства. Значение 

ранней профилактики в борьбе с хулиганством. 

 

ТЕМА 8. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МОЛОДЕЖИ 

 

1. Преступность несовершеннолетних лиц, ее уровень, структура и 

динамика. Изменения ее состояния за последние два десятилетия. 

2. Криминологическая характеристика, социально-психологические и 

нравственные особенности личности несовершеннолетних преступников. 

Причины и условия преступности несовершеннолетних. Роль условий жизни 

и воспитания. Криминогенность семьи. Недостатки школьного воспитания. 

Проблемы трудоустройства.  

3. Система социальных государственных и общественных мер 

предупреждения преступности несовершеннолетних. Воспитательно-

профилактическая работа по месту жительства. 

 

ТЕМА 9. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

1. Понятие и виды рецидивной преступности. Состояние рецидивной 

преступности. Специфика латентности рецидивных преступлений. Структура 

рецидивной преступности по видам преступлений. Специальный рецидив, 

его характерные черты и свойства. 

2. Социальные и правовые факторы, влияющие на динамику 

рецидивной преступности. Личность преступника-рецидивиста. Причины и 

условия рецидивной преступности. Предупреждение рецидивной 

преступности. Профилактика рецидивной преступности при исполнении 
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наказания. Система мер постпенитенциарной адаптации, осуществляемая по 

отбытии осужденными наказания. 

 

 

ТЕМА 10. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

1. Понятие организованной преступности. Ее признаки, структура и 

функции. Преступные организационные группы – уровни организации и 

структура. Признаки, отличающие преступные организации от иных форм 

групповой принадлежности. Коррупция как структурный элемент 

преступных организаций. «Теневая» экономика и организованная 

преступность. Интернационализация организованной преступности. 

Распространенность организованной преступности. Общественная опасность 

и основные тенденции развития организованной преступности в стране. 

2. Факторы, детерминирующие появление и развитие организованной 

преступности в стране. 

3. Типичные признаки личности участников преступных объединений. 

Их классификация. 

4. Предупреждение организованной преступности. Меры уголовно-

правового, экономического, социального характера. Специальные 

структурные подразделения правоохранительных органов, осуществляющие 

борьбу с организованной преступностью. Необходимость создания 

комплексной системы профилактических мер при участии 

правоохранительных органов и иных (н-р, финансовых) органов на основе 

долгосрочных межгосударственных соглашений. Формы взаимодействия 

органов МВД РФ с полицейскими службами других стран по координации 

работы, связанной с борьбой с организованной преступностью. 

 

ТЕМА 11. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
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1. Понятие преступности экономической направленности, т.е. 

преступности против собственности и преступности в сфере экономической 

деятельности. 

Уровень, структура, динамика преступлений против собственности за 

последние 20 лет. 

Состояние основных видов криминального предпринимательства. 

Истоки высокой латентности преступлений экономической 

направленности. 

2. Личность субъектов посягательства на чужое имущество. 

Типология имущественно-корыстных преступников. 

3. Причины и условия экономической преступности. Социально-

экономический кризис в России как источник экономической преступности. 

«Теневая» экономика и преступность. Причины и условия экономической 

преступности в переходный к рыночным отношениям период развития 

России. 

       4. Криминологическая характеристика наиболее опасных видов 

экономической преступности – преступлений в финансово-кредитной сфере, 

хищений, налоговых преступлений и т.д. Преступность корпораций. 

 

ТЕМА 12. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

НАРКОПРЕСТУПНОСТИ 

 

1. Наркотизм как система преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств или психотропных веществ и их хищением. 

Наркомания как болезнь. Общественная опасность наркотизации 

населения. 

             2. Уровень, структура, динамика преступного наркотизма. 

Объем латентности, методика его исчисления. 

             Структура преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. Организованная, профессиональная, рецидивная преступность и 

наркотизм. 
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            3. Особенности криминологической характеристики личности 

субъектов преступного наркотизма и их типология. Возрастные черты 

криминального наркотизма. 

             4. Причины и условия криминального наркотизма. Связь с 

духовным и социально-экономическим кризисами. 

              5. Система раннего предупреждения наркотизма. Роль 

общесоциальной профилактики.  Федеральные и региональные целевые 

программы комплексных мер по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту. 

              6. Международные акты по профилактике наркопреступности. 

 

 

Перечень основной и дополнительной литературы по 

курсу «Криминология» 

Нормативные правовые акты 

        1. Общие проблемы борьбы с преступностью 

1. Декларация принципов терпимости (принята в г. Париже 16 ноября 

1995 г.). 

2. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (10 декабря 

1985 г.). 

3. Планы действий по осуществлению Венской декларации о 

преступности и правосудии: ответы на вызовы 21 века (приняты 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 15 апреля 2002 г.). 

4. Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с преступностью (Москва, 25 

ноября 1998 г.). 

5. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. 
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6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-

ФЗ. 

7. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 07 

января 1997 г. № 1-ФЗ. 

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ. 

9.  Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ 

«О Правительстве Российской Федерации». 

10.  Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции». 

11.  Федеральный закон от 03 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной 

службе безопасности». 

12.  Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре  

            Российской Федерации». 

13.  Указ Президента РФ от 18 июля 1996 г. № 1039 «Об утверждении 

положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации». 

14.  Указ Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300 «Об утверждении 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации». 

15.  Указ Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24 «О Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации». 

16.  Указ Президента РФ от 11 марта 2003 г. № 306 «Вопросы 

совершенствования государственного управления в Российской 

Федерации». Указом образованы: 1) Государственный комитет РФ по 

контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ; 2) 

Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям 

МВД России; 3) Пограничная служба Федеральной службы 

безопасности РФ. 

17.  Приказ МВД РФ от 11 августа 1998 г. № 490 «Об утверждении 

нормативных актов о деятельности органов  внутренних дел по 

предупреждению преступлений» (вместе с «Наставлением о 

деятельности органов внутренних дел по предупреждению 
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преступлений», «Положением о координационно0методическом 

совете Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

предупреждению преступлений»). 

18.  Постановление Правительства РФ от 07 июля 2000 г. № 498 «Об 

утверждении Положения о Государственном фонде борьбы с 

преступностью». 

19.  Приказ МВД РФ от 14 июля 1992 г. № 231 «Об утверждении 

инструкции по организации работы участкового инспектора 

милиции». 

20.  Приказ МВД РФ от 08 октября 2002 г. № 965 «Об утверждении 

Наставления по организации профессиональной подготовки 

сотрудников органов внутренних дел». 
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Список  терминов по курсу «Криминология» 

 

1 Криминология (от лат. crimen – преступление и греч. logos -  

понятие, учение) – 1. Наука о преступности, ее причинах и 

условиях (факторах), личности преступника, системе мер борьбы с 

преступностью и непосредственных последствиях преступности, 

изучаемых посредством специфического сочетания философского, 

общенаучных и частнонаучных методов. 2. Учебная дисциплина, 
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предмет которой в основе тождественен предмету соответствующей 

науки. 

2 Предмет криминологии -  совокупность изучаемых криминологией 

как наукой явлений, процессов и закономерностей, которые включают: 

1) преступность; 2) личность преступника; 3) причины и условия 

преступности; 4) меры предупреждения преступности. 

3 Метод криминологии – специфическое сочетание философского, 

общенаучных и частнонаучных методов, обеспечивающих наиболее 

эффективное изучение предмета криминологической науки. 

4 Анкетирование – вид опроса, основанный на опосредованном 

взаимодействии опрашивающего и опрашиваемого, при котором 

последний самостоятельно заполняет бланк,  содержащий перечень 

вопросов (анкету).  Разновидностью анкетирования является 

анкетирование экспертов. 

5 Анкета   (от   франц.   enguete  -   расследование) -  перечень вопросов 

(вопросник), подлежащий самостоятельному заполнению 

респондентом.  Видами анкеты являются почтовая, раздаточная, 

экспрессная (быстрозаполняемая) анкеты, опросный лист (небольшая 

по объему анкета, умещающаяся на одном листе бумаги и содержащая, 

как правило, не более 10 вопросов). 

6 Анализ документов – метод исследования, основанный на 

изучении предметов, предназначенных для передачи или хранения 

криминологической информации.  

7 Интервью -   вид опроса, характеризующийся непосредственным 

устным обращением опрашивающего (интервьюера) к 

опрашиваемому (интервьюируемому). 

8 Криминологическая информация -  сведения о преступности 

(отдельных ее видах), личности преступника, факторах и последствиях 

преступности, мерах борьбы с ней. 

9. Наблюдение (в криминологии) -  наиболее распространенный метод 
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сбора криминологической информации путем непосредственного 

восприятия и регистрации значимых явлений, процессов и событий . 

10. Опрос – один из наиболее распространенных методов сбора 

криминологических данных, основанный на обращении опрашивающего 

лица к спрашиваемому (респонденту) с вопросами. Виды опроса – 

интервью, анкетирование. 

11. Уголовная статистика – 1. Отрасль криминологии, изучающая 

преступность и результаты борьбы с ней как массовые социальные 

явления. 2.Отрасль статистики, имеющая тот же предмет. 

12. Эксперимент криминологический  -  метод получения информации о 

преступности, личности преступника, причинах и условиях 

преступности, о мерах борьбы с ней посредством известного 

воздействия на них в управляемых или, как минимум, контролируемых 

условиях. 

13. Эксперт (в криминологическом исследовании, в т.ч. прогнозировании) -  

квалифицированный специалист по конкретной криминологической 

проблеме или отрасли криминологической науки, привлекаемый для 

получения научно обоснованной оценки объекта криминологического 

исследования. 

14. Преступность – 1. Целостное социально-правовое массовое явление, 

основу которого составляет совокупность преступлений, а также лиц, их 

совершивших на определенной территории за определенный период 

(социально-правовое значение). 2. Совокупность совершенных на 

определенной территории за определенный период уголовно 

наказуемых деяний и лиц их совершивших, в отношении которых 

вступили в силу обвинительные приговоры суда (правовое значение). 

15. Состояние преступности – настоящее (текущее) положение 

преступности, характеризующееся комплексом ее свойств: объема, 

уровня, структуры, динамики, территориального распределения, 

латентности, общественной опасности. 
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16. Динамика преступности - изменение преступности (отдельных ее 

свойств) во времени (в течение ряда лет, года, сезона, месяца, суток). 

17. Общественная опасность преступности  - свойство преступности, 

выражающееся в способности нанесения совокупности общественных 

отношений существенного, нередко, необратимого  ущерба. 

18. Структура преступности – внутреннее строение преступности, 

характеризующееся соотношением отдельных ее типов, родов, видов или 

разновидностей. 

19. Уровень (интенсивность) преступности – число совершенных в 

течение определенного периода на определенной территории 

преступлений (лиц их  совершивших) в расчете на 100 тыс. (иногда 

на 10 тыс.) чел., достигших возраста наступления уголовной 

ответственности. 

20. Личность преступника – система социальных и психических свойств, 

образующих ее общественную опасность, которая детерминирует 

совершение преступления. 

21. Структура личности преступника – условное разделение свойств и 

отношений, характеризующих абстрактного нарушителя уголовного 

закона на демографические, социально-ролевые, правовые, 

психологические, физиологические и иные, значимые с 

криминологической точки зрения, однородные группы свойств и 

отношений. 

22. Теория прирожденного преступника – концепция причины 

преступности, разработанная Ч. Ломброзо (1876), обосновывающая 

биологическую предрасположенность части людей к совершению 

преступлений. Доказательства, на которые опирается теория П.п., 

позволяют говорить о ней лишь как о гипотезе. 

23. Предупреждение преступности – 1. Совокупность мер по выявлению, 

ограничению или нейтрализации факторов преступности, 

общественной опасности личности преступника, а также по 
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устранению факторов возникновения и распространения отдельных 

видов и форм преступлений. 2. Деятельность по реализации 

соответствующих мер. 

24. Профилактика преступлений –  то же, что и предупреждение. 

25. Профилактический учет -  основанная на законе совокупность мер по 

сбору, регистрации, накоплению, анализу и систематизации данных о 

лицах, от которых, судя по их предшествующему противоправному 

поведению, можно ожидать совершения преступлений. окружающего 

мира. 

24. Система мер предупреждения преступности – взаимосвязанная 

совокупность общих нецеленаправленно воздействующих и 

специальных (целенаправленно воздействующих) мер по выявлению, 

ограничению, нейтрализации или устранению криминогенных факторов 

на макросоциальном, микросоциальном или индивидуальном уровне. 

25. Система субъектов предупреждения преступности – совокупность 

юридических и физических лиц, для которых деятельность по 

профилактике преступлений является основной или одной из 

основных задач (специализированные субъекты), или дополнительной 

задачей (относительно специализированные субъекты), либо 

осуществляется объективно (неспециализированные субъекты). 

26. Прогноз – научно обоснованное вероятностное суждение о будущем 

состоянии, тенденциях и периодах развития явлений, процессов или 

событий. 

27. Метод криминологического прогнозирования – способ изучения 

объекта криминологического прогнозирования, направлений на 

составление соответствующего прогноза. 

28. Криминологический прогноз – научно обоснованное вероятностное 

суждение о будущем состоянии, тенденциях, периодах развития 

преступности, личности преступника, факторов, последствий и мер 

борьбы с преступностью. 
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29. Криминологическое прогнозирование – процесс разработки 

криминологических прогнозов. 

30. Объект криминологического прогнозирования – преступность, 

личность преступника, причины и условия преступности, меры борьбы 

с преступностью, отдельный их вид (тип, род) или свойство.  

33. Предмет криминологического прогнозирования – состояние, 

тенденции, период развития конкретного объекта криминологического 

прогнозирования. 

34.  Программа борьбы с преступностью – документ, определяющий 

систему мер борьбы с преступностью посредством указания задач, 

средств, способов, этапов механизма реализации соответствующих мер 

системы, а также показатели ожидаемых результатов. 

35. Насильственная преступность – совокупность преступлений, 

совершенных с применением против воли потерпевшего физической 

силы либо угрозой применения таковой, основным непосредственным 

объектом которых являются жизнь, здоровье, физическая свобода, а 

равно телесная (в том числе половая) неприкосновенность против его 

воли. 

36. Преступность в сфере экономики -  совокупность совершенных на 

определенной территории за определенный период преступлений (лиц 

их совершивших), непосредственно посягающих на отношения 

собственности, производства, распределения (перераспределения) и 

потребления товаров и услуг. 

37. Преступность несовершеннолетних – 1. Совокупность преступлений, 

ответственность за которые наступает в возрасте от 14-ти до 18-ти лет, 

совершенных на определенной территории за определенный период. 2. 

Совокупность лиц, в возрасте от 14 до 18 лет, совершивших 

преступления на определенной территории за определенный период. 

38. Рецидивная преступность -  1. Совокупность преступлений, 

совершенных лицами, ранее совершившими преступления. 2. 
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Совокупность лиц, ранее совершивших преступления. 

39. Рецидив криминологический – явление повторного совершения 

преступлений вне зависимости от наличия судимости за первое 

преступление. 

40. Рецидив уголовно-правовой -  явление повторного совершения 

преступлений лицами, имеющими судимость. 

41. Организованная преступность – 1. Совокупность 

зарегистрированных в течение определенного периода на определенной 

территории преступлений, совершенных организованными группами, 

т.е. устойчивыми, имеющими организатора или руководителя группами 

лиц, заранее объединившимися для совершения одного или нескольких 

преступлений. 2. Совокупность организованных преступных групп и их 

участников, зарегистрированных в течение определенного периода на 

определенной территории. 

42. Организованная преступная группа – устойчивая группа лиц,  заранее 

объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений и 

имеющая в своем составе организатора или руководителя. 

43. Транснациональная преступность – совокупность совершенных за 

определенный период преступлений (лиц их совершивших), наносящих 

ущерб отношениям двух или более государств либо интересам 

юридических или физических лиц двух или более государств, 

ответственность за которые предусмотрена в актах международного 

уголовного права или в нормах национального уголовного 

законодательства, принятых в соответствии с такими международными 

актами. 

44. Наркотизм – 1. Негативное социальное явление, образованное 

совокупностью антиобщественных деяний (лиц их совершивших), 

обусловленных болезненной зависимостью человеческого 

организма от постоянного приема наркотических средств 

(наркоманией). 2. То же, что и преступный оборот наркотиков (н. в 
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широком значении). 

45. Наркобизнес – совокупность запрещенных нормами национального 

и международного права деяний (лиц их совершивших), 

выражающихся в производстве, хранении,  транспортировке или 

сбыте наркотических средств. 

46. Наркотическое средство (наркотик) –  наркотик, содержащее растение 

(часть растения), лекарственный препарат или вещество, признанные 

таковыми уполномоченным органом государства и включены в 

официальный список наркотических средств. 

47. Преступный оборот наркотиков (наркотических средств) – 

совокупность запрещенных нормами национального и 

международного уголовного права деяний, выражающихся в 

хищении, производстве, хранении, транспортировке; распоряжении, 

владении, сбыте и потреблении наркотических средств. 

48. Мотив (от франц. motif - побуждение) - побуждение к активности и 

деятельности субъекта, группы людей, связанное с удовлетворением 

определенных потребностей. 

49. Пилотажное   исследование  (от  англ.  pilot  -   опытная  установка)  - 

пробное   исследование   преимущества  методической   направленности, 

цель которого проверка качества инструмента для сбора первичной  

криминологической   информации,    процедур    и    методов    

организации массового  исследования. 

50. Программа       криминологического       исследования       -       

изложение теоретических, методологических предпосылок (общей 

концепции) в соответствии с основными целями предпринимаемой 

работы и гипотез 

исследования   с   указанием  правил   процедуры,   а  также  логической 

последовательности операций для проверки гипотез. 

 

 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



 37 

Система оценивания 

В случае отличного выполнения всех предлагаемых заданий для 

дистанционной формы обучения по дисциплине «Криминология» 

набирается максимально возможная сумма  в 500 баллов. Каждый модуль 

равняется 100 баллам, при этом из них 50 баллов- за пройденные тесты, 50 

баллов – за практические задания по соответствующей теме. 100 баллов 

набирается за выполнение 5 модуля, содержащего итоговый тест по курсу. 

Более 86% от 500 баллов – Ваша оценка «отлично»; 

76-85% от 500 баллов – Ваша оценка «хорошо»; 

60-75% от 500 баллов – Ваша оценка «удовлетворительно»; 

Менее 60% от 500 баллов – «неудовлетворительно». 

 

Требования 

При подготовке к сдаче модуля необходимо обращаться к 

рекомендуемой  научной и учебной литературе по соответсвующей теме, а 

также  контролировать уровень  знаний отвечая на вопросы для 

самоконтроля. Большое значение имеет самостоятельная работа студентов с 

нормативными источниками, публикациями в СМИ. 

       

Планы семинарских и практических заданий 

Тема №1: Понятие криминологии, ее предмет, методы, система, связь с 

другими науками, история развития 

1. Понятие криминологии, ее социально-правовая характеристика, 

цели, задачи и функции. 

2. Предмет и методы криминологии. 

3. Система криминологии, ее связь с другими науками. 

4. История криминологии. 
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Список рекомендуемой литературы 

Аванесов Г.А. Криминология. М., 1984. 

Блувштейн Р.Д. Криминология и математика. М., 1974. 

Кудрявцев В.Н., Кудрявцев Ю.В., Нерсесянц В.С.  Социальные 

отклонения. Введение в общую теорию. М., 1984. 

Кудрявцев В.Н. Популярная криминология. М., 1999. 

Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 2004. (Библиотека 

криминолога). 

Ван-Кан Ж. Экономические факторы преступности. М., 1915. 

Гернет М.Н. Преступление и борьба с ним в связи с эволюцией 

общества. М., 1916. 

Гогель С.К. Курс уголовной политики в связи с уголовной 

социологией. СПб., 1910. 

Дриль Д.А. Учение о преступности и мерах борьбы с ней. М., 1912. 

Иванов Л.О., Ильина Л.В. Пути и судьбы отечественной 

криминологии. М., 1991. 

Кудрявцев В.Н., Кудрявцев Ю.В., Нерсесянц В.С. Социальные 

отклонения. Введение в общую теорию. М., 1984. 

Кудрявцев В.Н. Популярная криминология. М., 1999.  

Криминология. Исправительно-трудовое право. История 

юридической науки. М., 1997. 

Лунеев В.В. Выборочный метод в криминологии. М., 1988. 

Методика анализа преступности: метод. пособие. М., 1986. 

Панкратов В.В. Методология и методика криминологических 

исследований. М., 1972. 

Пристанская О.В., Юцкова Е.М. Методика криминологического 

изучения правосознания и общественного мнения о преступности. М., 1989. 

Рабочая книга социолога. М., 2003. 

Савюк Л.К. Правовая статистика: учеб. М., 1999. 
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Остроумов С.С. Преступность и ее причины в дореволюционной 

России. М., 1980. 

Пионтковкий А.А. Учение Гегеля о праве и государстве. М., 1993. 

Познышев С.В. Основные начала науки уголовного права. М., 1912. 

Тард  Г. Преступник и преступление. Сравнительная преступность. 

Преступления толпы. М., 2004. (Библиотека криминолога). 

Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999. 

Яковлев А.М. Теория криминологии и социальная практика. М., 

1985. 

 

Тема № 2: Преступность и ее  основные характеристики 

1. Понятие преступности и ее признаки. 

2. Показатели преступности. 

3. Латентная преступность, ее виды и способы выявления. 

4. Тенденции развития преступности на современном этапе. 

 

 Список рекомендуемой литературы 

Гернет М.Н. Преступный мир Москвы. М., 1924. 

Гладких В.И., Борбат А.В., Шабанов Г.Х. Преступность в 

Московском регионе. Состояние. Особенности. Тенденции. М., 1998. 

Горяинов К.К. Латентная преступность в России: опыт 

теоретического и прикладного исследования. М., 1994. 

Горяинов К.К., Исиченко А.П., Кондратюк Л.В. Латентная 

преступность. М., 1994. 

Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное 

общество. М., 2003. 

Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. 

Конев А.А. Учение о ненаказанной преступности: понятие, виды, 

методы ее изучения и измерения. Н. Новгород, 2001. 

Криминогенная ситуация в России на рубеже 21 в. М., 2000. 
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Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М., 1969. 

Ли Д.А. Преступность в структуре общества. М., 2000. 

Лунеев В.В. Преступность. 20  век. Мировой криминологический 

анализ. М., 1997; М., 2003. 

Лунеев В.В. Преступность 21 век. Мировые, региональные и 

российские тенденции. 2-е изд. М., 2005. 

Методика анализа преступности / Под ред. С.В. Сороки. М., 2004. 

Преступность и правопорядок в России. Статистический аспект: 

статистический сорник. М., 2003. 

Преступность в России и проблемы борьбы с ней. М., 2001. 

Прогноз криминогенной ситуации в Российской Федерации в начале 

21 века / под общ. ред. С.И. Гирько. М., 2003. 

Спиридонов Л.И. Социология преступления. М., 1978. 

Стручков Н.А. Преступность как социальное явление. Л., 1979. 

Совюк Л.К. Криминологическое учение о преступности: понятие, 

признаки, тенденции. М., 1990. 

Тенденции преступности в России в начале 21 века / под ред. А.М. 

Смирного. М., 2002. 

Шестаков Д.А. Преступность среди социальных подсистем. Новая 

концепция и отрасли криминологии. СПб., 2003. 

 

Тема № 3: Личность преступника 

1. Понятие личности преступника. 

2. Структура личности преступника. Соотношение социального и 

биологического в преступнике. 

3.  Основные черты криминологической характеристики личности 

преступника. 

4. Классификация и типология преступников. 
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Список рекомендуемой литературы 

Антонян Ю.М. Изучение личности преступника: Учеб. пособие. М., 

1982. 

Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступное поведение и 

психологические аномалии. М., 1998. 

Антонян Ю.М., Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. М., 

1991. 

Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность 

преступника. СПб., 2004. 

Биологическое и социальное в личности преступника и проблемы ее 

ресоциализации: Материалы межвузовской научно-теоретической 

конференции (21-22 октября 1993 г.). Уфа, 1994. 

Бурлаков В.Н. Криминогенная личность и индивидуальное 

предупреждение преступлений: проблемы моделирования. СПб, 1998. 

Бурлаков В.Н. Личность преступника как объект профилактической 

деятельности органов внутренних дел. СПб., 1995. 

Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, 

ответственность. М., 1982. 

Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация 

преступного поведения. Горький, 1974. 

Кондратюк Л.В. Антропология преступления (микрокриминология). 

М., 2001. 

Личность преступника. Казань, 1976. 

Личность преступника. М., 1975. 

Миньковский Г.М. Личность преступника и методы ее изучения. – В 

сб.: Вопросы советской криминологии. Ч. 1. М., 1976. 

Михлин А.С. Общая характеристика осужденных. М., 1991. 

Ной И.С. Методологические проблемы советской криминологии. 

Саратов, 1975. 

Овчинский В.С. Криминология и биотехнологии. М., 2005. 
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Пирожков В.Ф. Криминальная психология. М., 1998. 

Поздняков В.М. Личность преступника и исправление осужденных: 

Учеб. пособие. Домодедово, 1998. 

Познышев С.В. Криминальная психология. Л., 1926. 

Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в 

СССР. М., 1961. 

Сперанский К.К. Проблема классификации преступности. 

Краснодар, 1985. 

Филимонов В.Д. Общественная опасность личности преступника. 

Томск, 1970. 

Яковлев А.М. Преступность и социальная психология. М., 1971. 

 

Контрольные вопросы (практические задания) к темам № 1-3 

     1. Какова природа криминологии: это общественная, юридическая или 

естественная наука? 

2. Что представляет собой предмет криминологии и каково его отличие от 

предмета уголовного права? 

3. Что такое деликтология и ее практическое значение? 

4. В чем сходство и различия предмета российской и американской 

криминологии? 

5. Каково значение криминологии? 

6. Перечислите современные задачи отечественной криминологии? 

7. Назовите основные этапы развития криминологии. 

8. Каково практическое значение криминологии? 

9. Определите понятие «преступность». 

10. Какие дискуссии в криминологии о понятии «преступность» вам 

известны? 

11. Что такое уровень преступности и каковы его элементы? 

12. Что такое латентная преступность и каковы методы ее исчисления? 
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13. Дайте понятие структуры преступности и назовите ее основные 

показатели. 

14. Что такое динамика преступности и какие основные факторы на нее 

влияют? 

15. Что такое транснациональная преступность, каковы ее виды и 

источники информации о ней? 

16. Дайте определение личности преступника. 

17. Совпадают ли понятия «личность преступника» и «преступная 

личность»? 

18. Существуют ли потенциальные преступники? 

19. В чем отличие личности преступника от законопослушной личности? 

20. Осветите дискуссионные вопросы о биологической 

предрасположенности лиц к преступлениям. 

21. Каково значение наличия психических аномалий для формирования и 

проявления общественной опасности личности субъекта преступления? 

22. Каковы виды классификаций личности преступника и их практическое 

значение? 

Тема № 4: Причины и условия преступности и конкретного 

преступления 

1. Понятие причин и условий преступности. 

2. Классификация причин и условий преступности. 

3. Социальная обусловленность причин преступности. Причины  

     преступности на современном этапе. 

4. Причины и условия совершения  конкретного преступления. 

Криминогенная ситуация. 

Список рекомендуемой литературы 

Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Причины преступности в России: 

Криминолог. Анализ. М., 2006. 
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Аванесов Г.А. Криминология. М., 1984 (гл. 4). 

Криминогенная ситуация в России на рубеже 21 века / Под общ. ред. 

А.И. Гурова. М., 2000. 

Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М., 1976. 

Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического 

моделирования. М., 1998. 

Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., 

1984. 

Овчинников Б.Д. Вопросы теории криминологии. Л., 1982. 

Там Х. Преступность и уровень жизни. М., 1982. 

Четвериков В.С. Криминология: Учебное пособие. М., 1996 (гл. 4). 

Тема № 5: Криминологические исследования. Криминологическое 

прогнозирование и планирование предупреждения преступности 

1. Понятие криминологического исследования, его основные этапы. 

2. Сущность, виды и сроки криминологического прогнозирования 

3. Прогноз преступности в мире и в России. 

4. Понятие, виды и формы криминологического планирования. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основы криминологии для практических работников. М., 1988 (гл. 

2-4). 

Остроумов С.С. Советская судебная статистика. М., 1976. 

Теория статистики. М., 1996.  

Батадина Т.С. Некоторые методологические основы судебной 

статистики. Л., 1975. 

Варчук Т.В., Егорышев С.И.  Методы сбора данных в 

социологическом исследовании. Метод экспертных оценок: Лекция. Уфа, 

1995. 

Вицин С.Е. Моделирование в криминологии. М., 1973. 
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Горяинов К.К. и др. Организация и методика оперативных 

криминологических исследований. М., 1982. 

Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория 

статистики. М., 1996. 

Зеленский А.Ф. Методика криминологических исследований. Киев, 

1992. 

Минин А.Я. Информатизация криминологических исследований 

(теория и методология). Екатеринбург, 1992. 

Романов В.В. Организация и методика криминологических 

исследований. Лекция. Минск, 1986. 

Савюк Л.К. Организация и методика изучения преступности 

органами внутренних дел. М., 1988. 

 

Тема № 6: Предупреждение (профилактика) преступности 

1.   Понятие предупреждения преступности. Его виды и формы. 

2.   Объекты и субъекты предупреждения преступности. 

3.  Классификация мер предупреждения преступности. 

4. Понятие профилактики преступлений и ее значение. 

5. Виды и формы профилактики преступлений. 

6. Виктимологические аспекты профилактики преступлений. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Аванесов Г.А. Криминология. М., 1984 (гл. 9-11, гл. 18). 

Алексеев А.И. Педагогические основы предупреждения 

преступлений органами внутренних дел. М., 1984. 

Гаухман Л.Д. Предупреждение преступности: Лекция. М., 1991. 

Гилинский Я.И. Криминология. Курс лекций. СПб., 2002. 

Иншаков С.М. Преступность и меры социального реагирования: 

Учебное пособие. М., 1995. 
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Ким Е.Н., Романов Г.А. Профилактика бытовых преступлений 

органами внутренних дел. М., 1989. 

Устинов В.С. Система предупредительного воздействия на 

преступность. М., 1983. 

 

 

Контрольные вопросы (практические задания) по курсу 

«Криминология» (к темам № 4-6) 

     1. Дайте понятие причин и условий преступности и преступлений? 

2. Каково содержание и механизм действия причин преступности? 

3. Какова доминирующая мотивация преступности? 

4. Дайте понятие криминогенных условий, их классификацию. 

5. Каковы виды классификаций криминогенных детерминант (причин и 

условий преступности)? 

6. Различны ли причины преступности в различных странах? Различны ли 

причины преступности в разные исторические периоды? Существуют ли 

какие-либо факторы преступности, общие для всех стран и всех 

исторических периодов? 

7. Связан ли уровень жизни с преступностью? 

8. Как влияют на преступность реформы, угроза войны? 

9. Охарактеризуйте понятие и систему методов криминологических 

исследований. 

10. Что понимается под репрезентативностью получаемых данных? 

11. Какие виды наблюдения Вы знаете? 

12. В чем сущность метода экспертных оценок? 

13. Дайте определение криминологического прогнозирования. 

14. Раскройте сущность прогноза, покажите его отличие от 

криминологического прогнозирования. 

15. Дайте характеристику видам прогнозов. 

16. Раскройте методы криминологического прогнозирования. 
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17. В чем состоит сущность планирования? 

18. Охарактеризуйте роль и значение криминологического планирования 

в изучении преступности и практической деятельности по ее 

предупреждению. 

19. Каков предмет профилактического воздействия? 

20. Каким принципам должна отвечать профилактика преступлений ? 

21. Кто является субъектами профилактики? 

22. Опишите этапы криминологической профилактики? 

23. Какими профилактическими возможностями обладает уголовное 

законодательство? 

 

Тестовые задания для текущего контроля успеваемости 

 

1. Криминология - это…: 

1.  социология преступности; 

2.  общетеоретическая наука о преступности; 

3. социолого-правовая наука, изучающая преступность, личность 

преступника, причины и условия преступности, методы и средства ее 

предупреждения; 

4. комплексная отрасль законодательства о преступности;   

5. иное. 

 

2. Какой временной промежуток считается периодом зарождения 

криминологической мысли? 

 1. 16 век; 

 2. середина 18 века; 

 3. 19 век; 

 4. иное 

 

3. Какой ученый впервые употребил термин «криминология»? 
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 1. Локк; 

 2.  Р. Гарофало; 

 3. Ч. Беккариа; 

 

4. Криминология является… 

 1. составной частью уголовного права; 

 2. самостоятельной отраслью права; 

 3. частью социологии;  

 4. иное. 

 

 5. К целям криминологии как науки относят: 

 1. познавательные; 

 2. профилактические; 

 3. теоретические;   

 4. преобразовательные; 

 5. практические; 

     6.  все  выше перечисленное. 

 

6.  Укажите основные задачи криминологии как науки: 

 1.  прогностическая; 

 2.  охранительная;  

 3. международная; 

 4. теоретико-познавательная; 

 5. аналитическая; 

     6. всемерная практизация криминологии. 

 

7. Предмет криминологии составляет (-ют): 

 1. преступное поведение; 

 2. деятельность правоохранительных органов, направленная на 

обнаружение личности преступников; 
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 3. личность преступника, преступность как социальное явление, причины 

и условия преступности, меры предупреждения преступлений; 

 4. иное. 

 

8. На каких уровнях в криминологии исследуется проблема причин и условий 

преступности? 

 1. общетеоретическом; 

 2. общих причин и условий преступности как социального явления; 

 3. прикладном уровне; 

 4. причин и условий отдельного (единичного) акта преступного 

поведения; 

 5. причин и условий различных видов преступлений; 

     6. удельного веса преступлений отдельных категорий. 

 

9. Методами криминологии являются…: 

 1. общетеоретические; 

 2. частнонаучные и общенаучные методы познания социальных явлений; 

 3. математические; 

 4. всеобщий диалектический метод познания; 

 5. все выше перечисленные методы. 

 

10. Какие из перечисленных методов можно отнести к социологическим? 

 1. абстрагирование; 

 2. индукция; 

 3. интервьюирование; 

 4. выдвижение гипотез; 

 5. анкетирование; 

     6. наблюдение; 

     7. анализ и синтез; 

     8. тестирование. 
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11. По каким основаниям строится система криминологии? 

 1. по объекту исследования; 

 2. по предмету и уровню обобщения информации; 

 3. по методам исследований; 

 4. иное. 

 

12. Какова природа криминологии? 

 1. общетеоретическая наука;  

 2. юридическая наука; 

 3. естественная наука.   

 

13. Какие характеристики преступности являются верными? Преступность – 

это… 

 1. социальное и уголовно-правовое явление; 

 2. биологически обусловленное; 

 3. система преступлений; 

 4. исторически изменчивое явление.   

 

14. Что свидетельствует о социальности преступности? 

 1. преступность причинно связана с общественными явлениями и 

процессами; 

 2. преступность имеет историческое происхождение;   

 3.  преступность причиняет вред обществу; 

 4. внутри криминальной системы существует системное 

взаимодействие между преступлениями; 

 5. круг преступлений определяется исключительно уголовным законом. 

 

15. Какие количественные и качественные характеристики преступности Вы 

знаете?  
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 1. относительность; 

 2. интенсивность; 

 3. состояние; 

 4. динамика; 

 5. структура; 

          6. уровень; 

          7. интенсивный показатель роста или снижения. 

 

16. Структура преступности – это…? 

 1. изменение ее уровня за тот или иной период времени;  

 2. соотношение числа преступлений за определенный период времени с 

количеством населения страны, региона; 

 3. различные группировочные признаки: социально-демографические, 

уголовно-правовые, криминологические и др. 

  

 

17. Какие основные показатели характеризуют уровень преступности? 

 1. удельный вес преступности несовершеннолетних; 

 2. доля криминального наркотизма; 

 3. зарегистрированные преступления; 

 4. соотношение преступлений небольшой тяжести, средней тяжести, 

тяжких и особо тяжких; 

 5. судимость; 

          6. цена преступности; 

          7. латентная преступность. 

 

18. Какие подсистемы можно выделить в динамике преступности? 

 1. уголовно-процессуальную; 

 2. социально-демографическую; 

 3. криминологическую; 
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 4. правовую; 

 5. причины и условия преступности. 

 

19. Латентная преступность представляет собой: 

 1. разность между заявленными и незаявленными преступлениями; 

 2. неустановленные, неучтенные и незаявленные преступления; 

 3. явная часть преступности, информация о которой не поступила в 

правоохранительные органы; 

 4. разность между учтенной преступностью и фактической. 

 

20. С какими факторами ученые связывают причины латентности? 

1. недостаточной эффективностью деятельности системы уголовной 

юстиции; 

2. поведением жертв и свидетелей преступлений; 

3. экономической нестабильностью общества; 

4. действиями преступников, направленных на сокрытие преступлений. 

 

21. В чем состоит опасность латентной преступности? 

1. увеличивается цена преступности; 

2. нарушается работа правоохранительных органов; 

3. появляются  новые виды деяний, признаваемых впоследствии 

преступлениями; 

4. дезинформируется население; 

5. преступность воспроизводится активнее. 

 

22. Какие методы вычисления латентной преступности Вам известны? 

1. анализ документов правоохранительных и иных ведомств, 

отражающих факты криминальных событий; 

2. метод экспертных оценок; 

3. опрос населения с помощью анонимных анкет; 
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4. выдвижение гипотез; 

5. наблюдение. 

 

23. В чем состоит основное отличие личности преступника от 

законопослушной личности? 

1. низкий уровень моральной устойчивости; 

2. плохое воспитание; 

3. стойкие антиобщественные взгляды и ориентации; 

4. общественная опасность; 

5. частая смена трудовой деятельности. 

 

24. Какая группа факторов имеет определяющее значение при 

формировании преступной установки личности? 

1.  биологические; 

             2. социальные; 

3. экономические; 

4. иное. 

 

25.  Можно ли утверждать, что аномалии психики являются причиной 

совершения преступлений? 

1. да; 

2. нет; 

3. при определенных условиях. 

 

        26. Что включает в себя причинная детерминация? 

        1.  условия; 

       2.  причины; 

       3.  причины и условия; 

       4. соотношение причин и следствий из них;   
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         27. Какие классификационные основания причин и условий 

преступности в криминологии Вы знаете? 

 1. по способу рассмотрения; 

 2. по содержанию; 

 3  по направленности исследования; 

 4. по уровню общности; 

     5. по механизму действия. 

 

         28. Условия преступности можно подразделить на…: 

 1. условия, сдерживающие преступность; 

 2. условия, формирующие преступность; 

 3. условия, увеличивающие уровень преступности; 

     4. условия, способствующие преступности. 

  

         29. Какой фактор можно отнести к первопричине корыстных 

преступлений в России в 90-х годах? 

 1. приватизацию; 

 2. дефицит денежных средств; 

 3. невыплата заработных плат;  

 4. обнищание населения. 

 

        30. Механизм преступного поведения – это: 

 1. способ взаимодействия личности и внешней среды, результатом 

которого является преступление; 

 2. совершение конкретной личностью в обществе конкретного 

преступления; 

 3. результат преступной деятельности человека;   

 4. верны все варианты; 
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          31.  Определите какое из определений криминогенной ситуации 

неверно? 

 1. совокупность внешних обстоятельств, способствующих 

возникновению у конкретного лица намерения совершить преступление; 

 2.  ситуация, которая положительно влияет на формирование преступного 

замысла, цели совершить преступление, является благоприятной для 

достижения преступного результата, то есть способствует совершению 

преступления;  

 3. совокупность внешних и внутренних обстоятельств, в которых 

оказывается человек и которые воздействуя на его сознание, волю, 

чувства в совокупности с нравственными качествами данного лица, 

вызывает у него решимость и намерение совершить действие, 

образующее умышленное преступление или приводят его к совершению 

преступления по неосторожности; 

  

            32. По источнику возникновения криминогенные ситуации делятся на 

(укажите верные варианты): 

 1.  созданные соучастниками преступления; 

 2. возникшие в силу стихийных бедствий; 

 3. созданные самим преступником; 

 4. созданные жертвами преступления; 

     5. иные. 

 

            33. По времени существования криминогенные ситуации можно 

разделить на (укажите верные варианты): 

 1. длящаяся; 

 2. квартальная; 

 3. годовая; 

 4. кратная; 
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           34. Какие из перечисленных детерминант относятся к социальным 

причинам преступности? 

 1. возросла преступность несовершеннолетних; 

 2. усилилось криминальное воздействие пьянства; 

 3. государство утратило важные рычаги обеспечения единой законности и 

правопорядка в стране; 

 4. увеличивается количество преступлений, совершаемых на религиозной 

почве. 

 

          35. Какие мотивы совершения умышленных преступлений Вы знаете? 

 1. хулиганские; 

 2. стремление к поддержанию минимального жизненного уровня; 

 3. завышенная самооценка; 

 4. корыстные; 

  

  

           36.  Какие виды информации используются в криминологии? 

      1. правовая; 

      2. криминалистическая; 

      3. филологическая; 

      4. историческая; 

      5. социальная; 

      6. криминологическая. 

 

           37. Что (кто) служат источниками получения информации, 

необходимой для проведения криминологического исследования? 

 1. научная литература;  

 2. материалы уголовных дел; 

 3. статистические отчеты и аналитические справки; 

          4. лицо, совершившее преступление; 
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          5. письма, сообщения, заявления граждан и должностных лиц.  

 

          38. Какие этапы выделяют в криминологическом исследовании? 

          1. этап подготовки; 

 2. основной этап производства исследования; 

 3. пилотажное исследование; 

 4. сбор и обработка теоретического материала; 

          5. научное сопровождение результатов криминологического 

исследования; 

          6. все ответы верные.   

 

          39. Что включает в себя криминологическое прогнозирование? 

 1. прогноз развития криминологической науки и ее возможностей; 

 2. прогнозирование преступного поведения;   

 3.  появления новых общественно опасных явлений, требующих 

своевременной криминализации; 

 4. иное. 

 

40. Какие виды прогнозирования выделяются в криминологии?  

 1. годовое; 

 2. усредненное; 

 3. научное; 

 4. информативное; 

 5. практическое; 

           

41. От чего может зависеть прогнозирование? 

 1. от срока прогноза;  

 2. от периода наблюдения за преступностью; 

 3. от кадровых ресурсов; 
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          4. от суммы криминогенных и антикриминогенных факторов прошлого 

и настоящего. 

 

42. Какие методы прогнозирования преступности Вам знакомы? 

 1. моделирование; 

 2. корреляция прогностических выводов; 

 3. метод экспертных оценок; 

 4. экстраполяция.; 

 

43. Что представляет собой процесс планирования? 

 1. выполнение соответствующих письменных поручений в 

установленный срок; 

 2. составление графиков исполнения и цепочки последовательности 

действий; 

 3. мыслительная деятельность человека, заключающаяся в мысленном 

конструировании основных этапов будущей деятельности; 

 4. иное. 

  

44. Какие виды предупреждения преступности Вы знаете? 

 1. глобальное; 

 2. локальное; 

 3. индивидуальное; 

 4. общесоциальное; 

          5. криминологическое. 

 

45. Какими чертами характеризуется специальное предупреждение 

преступности? 

1. масштабностью целей; 

2. мероприятия привязаны непосредственно к борьбе с преступностью; 
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3. субъектами его выступают организационные структуры, имеющие в 

своей компетенции функцию борьбы с преступностью; 

4. иными. 

 

Экзаменационные вопросы для студентов механико-

математического факультета  заочной формы обучения по 

курсу «Криминология» 

1. Криминология как наука. Место криминологии в системе наук. 

2. Предмет криминологии и его структура. 

3. Методология, задачи и функции криминологии. 

4. Роль криминологических знаний в практике борьбы с преступностью. 

5. Общенаучные и частнонаучные методы криминологического 

исследования. 

6. Понятие личности преступника. Криминологическая характеристика 

личности преступника. 

7. Соотношение социального и биологического в формировании личности 

преступника. 

8. Типология преступников. 

9. Понятие преступности и ее признаки. Соотношение преступности и 

преступления. 

10. Показатели преступности. 

11. Латентная преступность. Ее виды и способы выявления. 

12. Основные черты и тенденции преступности на современном этапе.  

13.  Понятие причин и условий преступности  и их классификация. 

14.  Причины преступности на современном этапе развития общества. 

15.  Понятие, виды и формы криминологического планирования. 

16.  Криминологическое прогнозирование: сущность, виды, сроки. 

17.  Понятие профилактики преступления. 

18.  Соотношение ранней и непосредственной профилактики 

преступлений. 
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19.  Соотношение общей и индивидуальной профилактики преступлений. 

20.  Понятие предупреждения преступности. Виды и формы 

предупреждения преступности. 

21.  Общесоциальное предупреждение преступности. 

22.  Специальное предупреждение преступности. 

23.  Объекты предупреждения преступности. 

24.  Субъекты предупреждения преступности. 

25.  Специализированные и неспециализированные субъекты 

предупреждения преступлений. 

26.  Основные направления предупреждения преступности на современном 

этапе. 

27.  Виктимологические аспекты профилактики преступлений. 

28.  Понятие криминологического исследования, его основные этапы. 

29.  Методика криминологического исследования. 

30.  Криминологическая характеристика насильственной преступности и 

хулиганства. 

31.  Криминологическая характеристика преступников, совершающих 

насильственные преступления и хулиганства. 

32.  Причины и условия насильственной преступности и хулиганства.  

33.  Предупреждение насильственной преступности. 

34.  Влияние пьянства и наркомании на состояние насильственной 

преступности. 

35.  Понятие организованной преступности и ее признаки. 

36.  Криминологическая характеристика участника организованного 

преступного сообщества. 

37.  Причины организованной преступности. 

38.  Основные направления предупреждения организованной 

преступности. 

39.  Криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних. 
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40.  Криминологическая характеристика несовершеннолетнего 

преступника. 

41.  Причины преступности несовершеннолетних. 

42.  Предупреждение преступности несовершеннолетних.  

43.  Роль укрепления института семьи в профилактике 

несовершеннолетней преступности. 

44.  Криминологическая характеристика рецидивной преступности. 

45.  Криминологическая характеристика личности рецидивиста. 

46.   Причины и условия рецидивной преступности. 

47.   Предупреждение рецидивной преступности. 

48.  Специальный рецидив: понятие, его характерные черты и свойства. 

49.  Криминологическая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

50.  Причины преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

51.  Предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 
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