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1. Классическое и антропологическое направления 

криминологических теорий 

Рождение криминологии как науки, обусловленное возросшими 

потребностями общества в противодействии преступности, связывается с 

выходом в 1885 г. книги итальянского ученого Р. Гарофало. Однако идеи о 

сущности преступности, ее причинах, предупреждении преступлений 

интересовали человеческое общество всегда, о чем свидетельствуют 

многочисленные высказывания по этим вопросам мыслителей древности 

(Платона, Аристотеля), эпох Возрождения (М. Лютера, Дж. Локка), 

Просвещения (Монтескье, Руссо и др.), становления и развития капитализма 

(Ч. Ломброзо, Кетле и др.).  

Анализ многочисленных теорий и научных взглядов дает основания для 

выделения трех основных направлений (классического, антропологического и 

социологического), по которым исторически развивались криминологические 

идеи, позволившие в конечном счете сформировать криминологию как 

самостоятельную науку. Представители классических криминологических 

школ (Беккариа, Бентам, Горвард, Лист, Фейербах и др.) уже в XVIII - XIX 

веках решительно отвергли теологическое понимание преступности как 

проявления сатанинского, дьявольского начала. По их мнению, преступление 

- следствие сознательного поведения человека, который, обладая полной 

свободой воли, осуществляет выбор варианта своих действий. Сам же этот 

выбор предопределен тем, насколько человек усвоил нравственные правила 

жизни.  

Еще один постулат классиков состоял в оценке наказания за совершенное 

преступление как неотвратимого и справедливого ответа общества, не 

преследующего проявления жестокости, но направленного на устрашение, 

исправление и обезвреживание преступника. Многие идеи "классиков" 

сохраняют определенное значение и в современном обществе. Так, испытание 

временем выдержали такие положения Беккариа, как необходимость 

соразмерности между преступлениями и наказаниями; преимущество 

предупреждения преступления перед наказанием и т.п. В то же время 

представители классических теорий при переоценке возможностей 



уголовного наказания недостаточно внимания уделяли личности преступника, 

а также объективным социальным факторам, детерминирующим 

преступность, лишь к мерам воспитания и просвещения сводили 

предупреждение преступлений. Серьезные пробелы классической школы 

дали определенный толчок к развитию антропологического направления 

криминологической теории, одним из первых представителей которого стал 

итальянский тюремный врач- психиатр Ч. Ломброзо. Проведенные Ч. 

Ломброзо исследования личности, организма лиц, совершивших 

преступления, привели к формированию так называемой теории 

прирожденного преступника. Основные идеи этой теории сводились к 

следующим положениям: преступником, являющимся особым природным 

типом, не становятся, а рождаются; причина преступности заложена не в 

обществе, а в самом преступнике; для врожденного преступника характерны 

особые физиологические, психологические и даже анатомические свойства. 

Последние при этом различаются в зависимости от преступной 

направленности личности на совершение убийств, изнасилований, 

посягательств на собственность. Подобные взгляды приводили к выводам о 

необходимости внесудебных процедур выявления и изоляции прирожденных 

преступников.  

Несмотря на научную несостоятельность данных положений, 

подтвержденную многочисленными исследованиями, вряд ли следует 

оценивать их только негативно. Ломброзо и его последователи впервые 

уделили особое внимание личности преступников, разработке 

антропологического метода их идентификации. Да и сама теория 

прирожденного преступника постепенно трансформировалась в 

биосоциальную, что наглядно проявилось в трудах последователей Ч. 

Ломброзо. Так, достаточно широкое распространение получила теория 

клинической криминологии (опасного состояния личности), объясняющая 

преступность внутренне присущей отдельным индивидам склонностью к 

преступлениям. Такие склонности, по мнению французского ученого 

Пинателя, определяются с помощью особых тестов, а также анализа 

профессии, образа жизни, поведения личности. Коррекция поведения 

потенциальных или реальных преступников может, по мнению 

представителей данной школы, осуществляться с использованием 

электрошока, хирургии, стерилизации, кастрации, медикаментозного 

воздействия.  

Представители теории конституционного предрасположения к 

преступлению (Кречмер, Шелдон, супруги Глюк и др.) связывали совершение 

преступлений с работой желез внутренней секреции, влияющей как на 

внешность (физическую конституцию), так и на психику человека. В качестве 

мер борьбы с преступностью они предлагали, наряду с применением 

химических препаратов, помещение потенциальных преступников в 

специальные лагеря для привития умений и навыков общественно полезного 

поведения. 

Близки к идеям Ломброзо оказались и концепции умственной отсталости 



преступников (Годдард), их наследственной предрасположенности (Кинберг, 

Лонге и др.). В основе этих концепций лежали исследования поведения 

нескольких поколений близких родственников; идентичных и неидентичных 

близнецов; влияния на поведение лишних мужских хромосом. Однако все эти 

положения, не учитывающие социальных факторов преступности, не 

выдерживают критики последующих научных исследований, проведенных 

как генетиками, так и социологами, психологами, криминологами. Вместе с 

тем вряд ли правильно абсолютное игнорирование биологических, а точнее 

биосоциальных концепций преступности. Многие из них дают интересный 

материал для современных криминологов, рассматривающих человека как 

единство биологического и социального, а формирование личности 

преступника - как результат влияния социальных факторов (причин 

поведения) на биологическую структуру, выступающую лишь определенной 

предпосылкой (условиями) последующего поведения. 

2. Социологическое направление криминологической теории 

Почти одновременно с биологическим направлением возникла 

социологическая школа криминологи, основоположником которой является 

Кетле со своей теорией факторов. Эта теория основана на обобщении 

результатов статистического анализа преступности, социальных характеристик 

личности преступника, других признаков преступлений. Ее основной постулат, 

сформулированный Кетле, заключается в том, что преступность, как продукт 

общества, подчиняется определенным статистически фиксируемым 

закономерностям, а ее изменение зависит от действия разнообразных факторов: 

социальных (безработица, уровень цен, обеспеченность жильем, войны, 

экономические кризисы, потребление алкоголя и т.п.); индивидуальных (пол, 

возраст, раса, психофизические аномалии); физических (географическая среда, 

климат, время года и т.п.). Последователи Кетле расширили (до 170 - 200) число 

факторов, влияющих на преступность, включив урбанизацию, 

индустриализацию, массовую фрустрацию, этнопсихологическую 

несовместимость и многое другое. Теория множественности факторов 

расширила и углубила представление о причинном комплексе преступности и 

тем самым обогатила криминологию. Ее недостаток в отсутствии четких 

представлений о степени значимости тех или иных факторов, критериях их 

отнесения к причинам или условиям преступности.  

Основоположник теории социальной дезорганизации французский 

ученый Дюркгейм рассматривал преступность не только как закономерное 

социально обусловленное, но даже в известном смысле нормальное и полезное 

явление в обществе. В рамках этой теории разработано понятие аномии - 

безнормативности, т.е. состояния дезорганизации личности, ее конфликта с 

нормами поведения, что и приводит к совершению преступлений. Известным 

развитием этих концепций является теория конфликта культур, исходящая из 

того, что преступное поведение является следствием конфликтов, 

определяемых различием мировоззрения, привычек, стереотипов поведения 

индивидов и социальных групп. Теория стигматизации, основателем которой 

явился Танненбаум, предполагает, что человек часто становится преступником 



не потому, что он нарушает закон, а в силу процесса стигматизации - 

присвоения ему властями этого статуса, его своеобразного нравственно-

правового "клеймения". В результате человек отторгается от общества, 

превращается в изгоя, для которого преступное поведение становится 

привычным. Американский ученый Сатерленд в начале XX века разработал 

теорию дифференциальной ассоциации, в основе которой лежит положение о 

том, что преступность является результатом обучения личности 

противоправному поведению в социальных микрогруппах (в семье, на улице, в 

трудовых коллективах и т.п.).  

Широким социологическим подходом отличаются виктимологические 

теории, дополняющие криминологическую проблематику учением о жертвах 

преступлений, поведение которых может стимулировать, провоцировать 

криминальную активность преступников, облегчать достижение преступных 

результатов. Эти идеи положены в основу разработки и использования в 

практике так называемой виктимологической профилактики преступлений. 

Социологическое направление включает также теорию научно- технической 

революции как комплексной причины преступности; теорию уголовно- 

статистического регулирования уровня преступности; экономическую теорию 

роста преступности; теорию возможностей; демографическую теорию; теорию 

лишений и т.п. 

Все рассмотренные выше социологические концепции, касающиеся 

причин преступности, вряд ли могут быть оценены однозначно - 

положительно либо отрицательно. Однако они по сравнению с 

антропологическими школами значительно глубже подходят к проблеме 

причин преступности. Исследования, проводимые в рамках социологической 

школы, охватывают широкий комплекс социальных отношений и дают весьма 

полезные для практического использования в деле борьбы с преступностью 

рекомендации. К таким положениям можно отнести предложение о 

необходимости целенаправленного воздействия на криминальные 

субкультуры и их носителей, являющегося важным условием коррекции 

взглядов, установок, поведения правонарушителей; об экономии репрессии, 

отказе от карательных мер стигматизации преступников; о 

воспрепятствовании обмену криминальным опытом; о снижении виктимности 

потенциальных жертв преступлений.  

К недостаткам социологических концепций можно отнести эклектичность 

ряда положений, невыделение в системе криминологических факторов 

наиболее значимых детерминантов и т.п. В целом же заслуги представителей 

социологического направления криминологических теорий бесспорны. Их 

труды явились крупным шагом вперед в познании преступности, ее 

особенностей, детерминантов и применяемых для борьбы с ней мер. 

Криминология в своем развитии не только воспринимала многие идеи 

представителей различных школ, но и внесла свой вклад в исследования 

проблем преступности. Теория аномии Роберта Мертона: Помимо того, что 

Мертон предложил идею о несоответствии между социальными целями и 

средствами для их достижения, он также подчеркивал, что это несоответствие 



порождает различные адаптационные формы поведения. Он выделял 

инновацию как основную форму, которая приводит к преступности, когда 

индивиды ищут нестандартные (и часто противоправные) способы 

достижения признанных обществом целей, например, богатства и успеха. 

Важное дополнение к его теории заключается в том, что аномиальная 

ситуация возникает, когда социальные нормы или ценности оказываются 

недоступными для определённых слоев населения из-за социальных барьеров. 

Это может включать как экономическую нестабильность, так и социальную 

отчужденность, когда у индивида нет возможности для саморазвития через 

установленные легальные каналы. Например, молодежь из бедных районов, не 

имеющая доступа к образованию и высокооплачиваемым рабочим местам, 

может использовать преступные методы как единственный способ 

"достигнуть" общепринятых целей, таких как материальное благополучие или 

признание. 

Теория дифференциальной ассоциации Эдварда Сатерленда: Теория 

Сатерленда подчеркивает, что преступность является социально 

обусловленным поведением, а не результатом личных предрасположенностей. 

Он утверждал, что индивид, оказавшись в окружении людей, 

поддерживающих преступные ценности, "учится" у них. Это взаимодействие 

может включать как прямую передачу норм и ценностей, так и косвенное 

влияние через наблюдение за поведением и результатами, которые оно 

приносит. 

Важно заметить, что "социальное окружение" в этом контексте имеет 

ключевое значение: преступные группы могут восприниматься как своего рода 

альтернативные социальные сети, где удовлетворяются потребности в статусе, 

уважении и принадлежности. Это объясняет, почему люди из определённых 

социальных групп или культурных контекстов могут воспринимать 

преступность как норму или даже необходимое средство для выживания. 

Теория социального контроля Трэвиса Хирши: Теория Хирши 

действительно делает акцент на важности привязанности индивида к 

социальной структуре. Согласно Хирши, чем крепче социальные связи, тем 

меньше вероятность того, что человек прибегнет к девиантному поведению. 

Ключевым понятием является социальный контроль, который может быть как 

формальным (например, законы, правила), так и неформальным (например, 

одобрение или осуждение со стороны семьи, друзей и сообщества). 

Однако важное дополнение, которое можно отметить, это то, что в случае 

слабости социальных связей, человек может не только не придерживаться 

норм, но и стать источником нестабильности для окружающих, что 

подтверждается многими исследованиями, связанными с нарушениями в 

социальной среде (например, в семьях с высоким уровнем насилия или 

безработицы). 

Роль социальных изменений в преступности: 

Социологические теории подчеркивают, что преступность часто является 

реакцией на быстрое изменение социальных условий. Это может происходить 

в условиях: 



Индустриализации и урбанизации, когда старые социальные структуры 

разрушаются, и на смену им приходят новые, часто хаотичные и недостаточно 

регулируемые. 

Глобализации, когда культурные, экономические и социальные различия 

между странами и регионами могут способствовать росту транснациональной 

преступности. 

Миграции, которые могут приводить к конфликтам и усилению 

маргинализации отдельных социальных групп в новой среде. 

Это означает, что в периоды социального и экономического кризиса, 

когда индивиды или группы ощущают неопределенность или потерю 

ориентира, они могут прибегать к противоправным действиям как способу 

адаптации или борьбы за выживание. 

Теория "культурной депривации" (культуры бедности): 

Теория культурной депривации Льюиса имеет важное значение для 

понимания того, как социальная изоляция и бедность создают культурные 

паттерны, которые могут способствовать преступности. По его мнению, 

культура бедности включает в себя уникальный набор ценностей, норм и 

поведения, которые часто оказываются в конфликте с основными 

социальными стандартами. Люди, выросшие в таких условиях, часто не 

воспринимают закон как способ достижения успеха, потому что они никогда 

не имели равных возможностей для реализации этого. 

Таким образом, культура бедности может привести к тому, что 

преступность рассматривается как один из основных способов адаптации к 

социальной несправедливости и экономическому неравенству. Это 

подтверждается множеством исследований, показывающих, что люди, 

выросшие в бедных районах, чаще сталкиваются с правовой системой как с 

препятствием для нормального существования, что ведет к их втягиванию в 

криминальные практики. 

Программы социальной адаптации и реабилитации: 

Одной из ключевых идей социологического подхода является то, что 

преступность можно предотвратить не только через наказание, но и через 

профилактику, направленную на устранение социальных причин. 

Программы, направленные на адаптацию преступников, фокусируются на: 

Образовательных и трудовых программах, которые помогают бывшим 

заключённым реинтегрироваться в общество, уменьшая риск рецидива. 

Психологической поддержке для формирования новых норм поведения, 

поддерживающих общественные ценности и устойчивые связи. 

Программах социальной работы, которые могут работать с семьями, 

поощряя укрепление отношений внутри семьи и поддержание здоровых 

социальных связей, которые могут стать защитой от вовлечения в 

преступность. 

Критика социологического подхода: 

Редукционизм: Социологические теории действительно подвергаются 

критике за чрезмерное внимание к социальным факторам и недостаточное 

внимание к индивидуальным или биологическим аспектам преступности. Это 



вызывает вопрос, насколько полезно рассматривать преступность 

исключительно как социальную проблему, игнорируя влияние личных психо-

социальных факторов, таких как личные психические расстройства, 

склонность к насилию или наркозависимость. 

Не все преступники поддаются адаптации: Критика касается и 

практической стороны социологических теорий. Например, если 

криминальная личность или группа сильно интегрирована в преступный образ 

жизни, социальная реабилитация может быть неэффективной. Множество 

примеров из криминальной практики показывает, что среди преступников 

существует большое количество рецидивистов, чьи повторные преступления 

могут быть связаны не с социальными условиями, а с их личной моральной 

деградацией или определёнными психологическими особенностями. 

Невозможность универсального применения: Так как социологические 

теории предлагают комплексный взгляд на преступность, они могут не всегда 

работать в контексте определённых культурных или социально-

экономических условий. Например, в странах с очень высоким уровнем 

социального неравенства или жестким государственным контролем, такие 

теории могут быть менее применимы или требовать значительной адаптации 

для локальных реалий. 

Социологический подход продолжает оставаться важной теоретической и 

практической основой для анализа и решения проблемы преступности. Его 

основной плюс в том, что он ориентирован на понимание и улучшение 

социальных условий, что способствует снижению уровня преступности и 

повышению социальной справедливости. 

3. Развитие криминологии в России 

Уже в XVIII веке известный общественный деятель России А.Н. Радищев 

предложил конструктивную методику статистического наблюдения 

преступности и ее причин. В начале XIX века глубокое исследование убийств 

и самоубийств на основе уголовной статистики провел К.Ф. Герман. В тесной 

связи с уголовно-правовой проблематикой рассматривали преступность 

известные юристы И.Я. Фойницкий, Г.Н. Тарновский, Н.С. 

Таганцев и др. При этом подчеркивалось понимание преступности как 

социального явления, имеющего объективные причины. Поддерживая в целом 

антропологическое направление причин преступности, Д.А. Дриль в то же 

время отмечал влияние на совершение преступлений наряду с особенностями 

психофизической природы человека и внешних воздействий на него. И после 

1917 г. в условиях советского государства М.Н. Гернет, А.А. Жижиленко, С.В. 

Познышев и др. продолжали разработку проблем уголовного права и 

криминологии. Причем до середины 30-х годов XX века эти исследования 

осуществлялись весьма активно, особенно в области анализа социальных, 

экономических факторов преступности, влияния на нее физической 

конституции личности, возрастных особенностей, здоровья, 

наследственности преступников. Однако затем (с середины 30-х до начала 60-

х годов) криминологические исследования в стране были свернуты. 

Возобладала политическая установка об отсутствии объективно присущих 



социалистическому обществу причин преступности, о ее искоренении 

преимущественно репрессивными мерами. В результате криминология как 

учебная дисциплина была изъята из программ подготовки юристов высшей 

квалификации. Только в начале 60-х годов появились первые за многие годы 

публикации по проблемам криминологии. Особую роль при этом сыграли 

ученые-юристы И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, А.А. Герцензон, А.Б. Сахаров, 

Б.С. Утевский, С.С. Остроумов, Н.Ф. Кузнецова и др. В 1963 г. был создан 

Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения 

преступности (ныне - НИИ проблем укрепления законности и правопорядка 

при Генеральной прокуратуре Российской Федерации). С 1964 г. 

криминология снова стала преподаваться в юридических вузах страны, начали 

издаваться учебники и учебные пособия, проводиться глубокие научные 

исследования. 

4. Развитие криминологии в Казахстане 

Возникновение криминологии в Казахстане связано с именем Сергея 

Яковлевича Булатова, создававшего свои труды в то время, когда 

криминология как дисциплина еще не преподавалась в вузах. С. Я. Булатов 

предвидел возрождение криминологии и старался исследовательской работе 

своих студентов дать соответствующее направление. Ученый был 

непререкаемым авторитетом среди коллег и студентов, подражавших ему как 

человеку, глубоко преданному науке. Невероятная трудоспособность Сергея 

Яковлевича способствовала созданию им в кратчайшие сроки таких 

капитальных трудов, как «Уголовная политика эпохи империализма» (1933 г.), 

«Военно-уголовное законодательство французской революции 1789–1791 гг.» 

(2000 г.), «Каролина» (1960 г.), «Возрождение Ломброзо в советской 

криминологии» и др., а также множества статей на актуальные темы. 

Указанные работы вышли в свет лишь после смерти профессора. Немногие 

ученики знали о разносторонних дарованиях своего преподавателя, как и о 

том, что он в совершенстве владел языками переведенных им трудов 

(французским, немецким). С большим уважением относились к С. Я. Булатову 

те, кого он направлял по научной стезе. Одним из учеников Сергея Яковлевича 

был казахский криминолог Б.С. Бейсенов, исследовавший алкоголизм как 

один из главных факторов воспроизводства преступности в республике, 

предложивший идеи борьбы с этим социальным злом. Почитаемым 

продолжателем науки криминологии является следующий ученик С. Я. 

Булатова — Е. И. Каиржанов — доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки и техники РК, академик Академии естественных 

наук РК, автор учебников, монографий и типовых учебных программ по 

криминологии. Человек, сделавший многое для становления 

криминологической науки в республике. Нельзя не сказать и о деятельности 

ученых, занимающихся сегодня актуальными проблемами правовых наук в 

целом и криминологии в частности. По праву к таковым можно отнести И. И. 

Рогова — заслуженного деятеля науки РК, доктора юридических наук, 

профессора, исследующего проблемы противодействия экономической 

преступности. Также, Джансараева Р.Е. доктора юридических наук, 



профессора, исследующего проблемы борьбы с преступностью в 

исправительных учреждениях. Как отметил Алауханов Е.О., изменения в 

жизни нашего общества, отразившиеся на науке и на ее практической 

значимости, повлияли и на криминологию. Криминологические исследования 

(теоретические и прикладные) становятся реальным научным и практическим 

делом, а сама криминология превращается в серьезную науку, оказывающую 

возрастающее воздействие на процесс контроля над преступностью.  

Профессор Каиржанов Е. в своей работе «Причинность в криминологии» 

отметил, что «в Республике Казахстан исследовались в целом более частные 

теории причин преступности: Н. М. Абдировым (наркопреступности), А. Н. 

Агыбаевым (служебной преступности), Е. О. Алаухановым (хищение, 

корыстно- насильственной и коррупционной преступности), З. О. Ашитовым 

(воинской преступности), Б. С. Бейсеновым („фоновой“ преступности), К. А. 

Бегалиевым и М. С. Нарикбаевым (преступности несовершеннолетних), И. Ш. 

Борчашвили (экологической преступности), С. Я. Булатовым (роль 

социальной среды), У. С. Джекебаевым (социально- психологические 

аспекты), И. В. Корзун (женской преступности), Г. М. Мукашевым („уличной“ 

преступности), Р. Т. Нуртаевым (неосторожной преступности), Б. М. 

Нургалиевым (организованной и коррупционной преступности), И. И. 

Роговым (экономической преступности), Г. Р. Рустемовой („медицинской“ 

преступности), Б. Х. Толеубековой („компьютерной“ преступности), Д. С. 

Чукмаитовым и Б. Н. Накиповым (рецидивной преступности)» Современное 

развитие криминологии подтверждает, что преступность в любом обществе 

есть объективно существующее социально-правовое явление, что человеку 

присуще сложное сочетание биологических свойств, выступающих в качестве 

предпосылок развития личности, которая в конечном счете формируется под 

влиянием социальной среды.  

Современная криминология активно развивается с учетом реалий 

общества, вносит весомый вклад в реализацию государственной политики 

борьбы с преступностью, предупреждения преступлений. Как отмечают 

ученые, криминология в Казахстане как наука начала развиваться в 1990-е 

годы, после обретения независимости страны. Этот процесс был обусловлен 

рядом факторов, таких как необходимость создания новых правовых и 

уголовно-правовых механизмов, адаптированных к новой политической и 

социальной реальности, а также стремление интегрировать Казахстан в 

международное сообщество. 

1. Исторический контекст и становление криминологии в Казахстане 

До обретения независимости в 1991 году криминология в Казахстане 

развивалась в рамках советской уголовно-правовой системы. Она была 

частью общей советской науки, что определяло её подходы, методы и цели. 

На тот момент криминология являлась наукой, ориентированной на 

теоретическое изучение преступности и преступников, с акцентом на ее 

социально-экономические причины, а также на предотвращение 

преступлений через применение наказания. После распада Советского Союза 

и обретения независимости, Казахстан столкнулся с новыми вызовами, 



включая рост преступности, социальные изменения и необходимость 

реформирования правоохранительной системы. Это потребовало адаптации 

криминологии к новым реалиям. 

2. Развитие криминологии после 1991 года, после независимости 

Казахстан активно развивал систему уголовного права, а также 

криминологическую науку. В этот период появляется несколько ключевых 

факторов, повлиявших на развитие криминологии в стране: 

2.1. Принятие новых законов 

В Казахстане начался процесс реформирования уголовного 

законодательства, что потребовало применения новых научных знаний для 

оценки эффективности уголовно-правовых норм и мер. В частности, были 

разработаны и приняты новые уголовные кодексы, системы наказаний, 

которые требовали нового подхода к исследованию преступности и её 

профилактике. 

2.2. Влияние международного опыта 

С укреплением связей Казахстана с международным сообществом, 

особенно после присоединения к ООН и другим международным 

организациям, стало важным заимствование лучших практик в области 

криминологии. Применение международных стандартов в сфере прав 

человека, права на защиту, а также инновационные методы профилактики 

преступности оказали значительное влияние на развитие науки в Казахстане. 

2.3. Рост научной базы 

На фоне социально-экономических и политических трансформаций в 

Казахстане начали активно развиваться научные исследования в области 

криминологии. В ведущих университетах страны (например, в Казахском 

национальном университете, Казахском юридическом университете) 

появились кафедры, исследующие преступность и правоохранительную 

деятельность. Также стал развиваться круг криминологических 

исследований, затрагивающих проблемы коррупции, организованной 

преступности, наркоторговли, терроризма и другие. 

3. Криминология в Казахстане: современные тенденции 

3.1. Проблемы преступности: 

В последние десятилетия Казахстан столкнулся с несколькими важными 

вызовами в области преступности, которые потребовали углубленных 

исследований и новых научных подходов: 

-Организованная преступность: Появление транснациональных 

преступных группировок, работающих на территории страны, требует 

применения комплексных криминологических исследований и оценки 

масштабов угроз. 

-Коррупция: Эта проблема стала одной из самых актуальных в Казахстане 

и вызвала рост интереса к исследованиям, связанным с коррупционными 

преступлениями в государственном аппарате, бизнесе и других сферах. 

-Наркотическая преступность: Казахстан, расположенный на важном 

транзитном маршруте наркотиков, стал важным объектом криминологических 

исследований, касающихся наркоторговли и её профилактики. 



-Киберпреступность: В последние годы в Казахстане наблюдается рост 

преступлений в сфере информационных технологий. Это породило 

необходимость развития новых направлений в криминологии, связанных с 

киберугрозами. 

3.2. Влияние социальных факторов 

Криминология в Казахстане также ориентирована на изучение социально-

экономических факторов, влияющих на уровень преступности. В частности, 

исследования показывают связь между ростом социальной неравенства, 

безработицы и уровнем преступности. Этот подход позволяет разрабатывать 

более эффективные методы профилактики преступности, направленные на 

решение социально-экономических проблем. 

3.3. Применение инновационных технологий. 

С развитием цифровых технологий в Казахстане стало возможным 

внедрение новых методов анализа преступности, таких как использование 

больших данных, алгоритмов для прогнозирования преступлений, а также 

новые подходы к криминологической экспертизе. Эти технологии дают 

возможность более точно определять криминогенные зоны, прогнозировать 

рост преступности и разрабатывать более эффективные меры воздействия. 

4. Влияние криминологии на правоохранительную деятельность. 

Криминология в Казахстане активно влияет на реформы в системе 

правопорядка и правоохранительных органов. В последние годы наблюдается 

процесс модернизации полиции и других правоохранительных структур, 

направленный на улучшение их эффективности в борьбе с преступностью. 

Научные исследования в области криминологии помогают формировать 

новые подходы к борьбе с преступностью, в том числе через внедрение 

профилактических и реабилитационных программ. 

4.1. Профилактика преступности. 

Основное внимание уделяется профилактике преступлений. Это 

включает в себя развитие социальных программ, направленных на снижение 

преступности среди молодежи, борьбу с алкоголизмом и наркоманией, а 

также реформы в области образования и социальной защиты. 

4.2. Роль криминологии в реформировании уголовной системы. 

Криминология активно используется для разработки рекомендаций по 

реформированию уголовной системы, например, по улучшению условий 

содержания заключенных, применению альтернативных наказаний, таким 

как общественные работы, и других мер, направленных на гуманизацию 

системы правосудия. 

5. Перспективы развития криминологии в Казахстане. 

Будущее развитие криминологии в Казахстане связано с рядом 

перспектив: 

Углубленное исследование новых форм преступности. Это включает 

киберпреступность, экономическую преступность, экологическую 

преступность и другие формы, связанные с новыми вызовами в 

глобализированном мире. 

Международное сотрудничество: Казахстан продолжит углублять 



сотрудничество с международными организациями в области борьбы с 

транснациональной преступностью, что требует внедрения новых 

криминологических знаний и подходов. 

Инновации в правовой системе: Внедрение новых технологий и методов 

в правоохранительную деятельность, таких как системы искусственного 

интеллекта, анализ данных, будет способствовать повышению 

эффективности криминологических исследований и борьбе с преступностью. 

Таким образом, криминология в Казахстане продолжает развиваться, 

адаптируясь к меняющимся социально-экономическим и политическим 

условиям, и в будущем будет играть важную роль в поддержании 

правопорядка и обеспечении безопасности в стране. 

Рекомендуемая литература: 

1. Долгова, И.И. Криминология: крат. учеб. курс / - 2-е изд., изм. и доп.- 

М.: Норма, 2005.- 341с. (Краткие учеб. курсы юрид. наук) 

2. Каиржанов, Е. Криминология: (общ. часть) / М-во образования РК, 

Алмат. высш. шк., Каф. криминологии и экономико-правового анализа.- 

Алматы: Респ. изд. каб., 1995.- 200 с. 

3. Криминология: Учеб. для юрид. вузов / С.Б.Алимов, Ю.М.Антонян, 

С.П.Бузынова и др.; Под ред.В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова.- М.: Юрист, 1995.- 

511с. 

4. Шнайдер, Г.Й. Криминология/ Пер. с нем. Ю. А. Неподаева; Под ред. 

Л. О. Иванова.- М.: Университетское, 1994.- 501с. 

5. Криминология: Учеб. / [А. А. Игнатьев, Н. Ф.Кузнецова и др.].- М.: БЕК, 

1998.- 553 с. 

6. Криминология: Учеб. для юрид. вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой.- 

М.: ИНФРА.М- НОРМА, 1997.- 779 с. 

7. Криминология: Учеб. для юрид. вузов / С. Б. Алимов, Ю. М. Антонян, 

С. П. Бузынова и др.; Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова.- М.: Юрист, 

1997.- 510 с. 

8. Криминологическая характеристика и профилактика современных 

проявлений преступности в Республике Казахстан/ Акад. МВД РК, Ин-т 

междунар. права и междунар. бизнеса "Данекер"; Отв. ред. И. В. Корзун.- 

Алматы: Данекер, 2001.- 381 

9. Миндагулов, А.Х. Профилактика преступлений: учебник- Алматы: 

HAS, 2005.- 406 с. 

10. Е.О. Алауханов Криминология: Учебники и учебные пособия, 820 с. 

ООО «Юридический центр-Пресс», 2013 


