
Лекция 10. Классификация (типология) преступников и 

предупреждение преступности 

 

План лекции: 

1. Типология преступников. 

2. Типологические признаки антисоциальной направленности личности.  

3. Предупреждение преступности 

Цель: определить типологию преступников. 
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1. Типология преступников 

Криминологическая типология позволяет выделить из всего многообразия 

преступных проявлений и лиц, совершающих преступления, наиболее 

характерные типы и образы их действий. Поскольку речь идет о социальном 

типе, то оценивается не только конкретное лицо во всем многообразии его 

характеристик, но вся совокупность существенных относительно стойких 

свойств, качеств личности. Криминологическая типология должна давать 

представление о степени развития криминогенных свойств личности, их 

стойкости или возможности изменения в положительную сторону. В основу 

построения одной из моделей типологии личности преступника положен 

характер ее антисоциальной направленности, отражающей особенности 

мотивационной сферы. Мотив является главным в механизме не только 

преступного, но и любого другого поведения или поступка человека. Здесь 

следует учитывать, что одни из мотивов являются ведущими, главными, другие 

выступают в роли дополнительных. Большинство мотивов, определяющих 

поведение человека, зависит от его нравственных черт. В мотиве как бы 

конкретизируются потребности, которые дополняются и обогащаются другими 

психологическими свойствами и чертами личности (интересами, стремлениями, 

влечениями, жизненными ориентациями). Главными типологическими 

признаками антисоциальной направленности личности являются: 

негативно-пренебрежительное отношение к личности человека и ее 

важнейшим благам; корыстные побуждения; 

индивидуалистическое, антисоциальное отношение к различным 

общепринятым ценностям и социальным установкам; 

легкомысленно-безответственное отношение к своим обязанностям и 

охраняемым законом социальным ценностям. Наиболее характерной 

нравственно-психологической чертой личности преступника первого из 

указанных типов (совершающих агрессивно- насильственные действия) служит 

крайний эгоцентризм, при котором все его поведение подчиняется примитивным 

желаниям и влечениям, в том числе и импульсивным.  

В системе ценностных представлений собственное "Я" стоит у него на 

первом месте. У такой личности ярко проявляется пренебрежение к интересам 

окружающих, жестокость, отсутствует чувство сострадания. Лица с указанной 

нравственно-психологической ориентацией совершают хулиганства, телесные 

повреждения, убийства, изнасилования и т.д. 

Личность с корыстной направленностью характеризуется такими чертами, 



как стремление к стяжательству, склонность к разгульному образу жизни, эгоизм. 

Подобного рода ориентации способствуют совершению краж, мошенничеств, 

взяточничества и других корыстных преступлений. Криминологические 

исследования показывают, что многим совершающим такие преступления лицам 

присущи жадность, вера во всесилие денег и пренебрежительное отношение к 

добросовестным труженикам.  

Для лиц, относящихся к третьей типологической группе, характерно 

уклонение от выполнения своих гражданских, семейных, общественных и 

должностных обязанностей. Лица, входящие в эту группу, уклоняются от уплаты 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, злоупотребляют 

служебным положением, совершают ряд преступлений против порядка 

управления, правосудия, воинские преступления и т.п. Лицам четвертой 

типологической группы присуще совершение различных неосторожных 

преступлений.  

По глубине, стойкости и интенсивности антисоциальной направленности в 

криминологии принято выделять следующие типы преступников: случайный, 

ситуационный, неустойчивый, злостный и особо злостный. К случайным 

относятся лица, впервые совершившие преступления небольшой тяжести, 

противоречащие общей социально-положительной направленности их прежнего 

поведения. Лиц, впервые совершивших тяжкие преступления под воздействием 

неблагоприятного стечения обстоятельств и характеризуемых помимо этого в 

основных сферах жизнедеятельности положительно, принято относить к 

ситуационному типу преступников.  

Неустойчивый тип преступников составляют лица, совершившие 

преступления впервые, но допускавшие и ранее правонарушения и аморальные 

поступки. Злостный тип преступника включает лиц, неоднократно совершавших 

преступления, в том числе и ранее судимых. Особо злостными преступниками 

принято считать лиц, совершивших опасный или особо опасный рецидив 

преступлений. Предложенные типологии не могут расцениваться как 

единственные и исчерпывающие. Возможны и другие подходы к изучению 

личности преступника.  

Многое зависит от конкретных исследовательских задач, объема и пределов 

криминологического анализа. Процесс формирования личности всегда является 

достаточно противоречивым. В то же время, если этот процесс совершается в 

позитивном направлении, его результат будет благоприятен: рассогласованность 

и противоречия между личностью и средой, неизбежные в силу относительной 

самостоятельности человеческого существа, постепенно уменьшаются, сходят 

на нет, принимают такую форму, которая не препятствует активной 

деятельности человека. Типология преступников: понятие, виды и 

характеристики 

Типология преступников в криминологии представляет собой 

классификацию преступников по различным признакам, характеристикам их 

личности, мотивам, типам преступлений и социальной среде. Создание 

типологий помогает криминологам, правоохранительным органам и 

специалистам разрабатывать более эффективные методы расследования 

преступлений, профилактики преступности и реабилитации правонарушителей. 



Типология преступников основывается на анализе множества факторов, 

таких как социальный статус, психоэмоциональное состояние, образ жизни и 

степень преступной активности. В результате криминологи выделяют несколько 

типов преступников, каждый из которых имеет свои характерные особенности и 

причины преступного поведения. 

1. Типология преступников по мотивам преступлений 

Одним из способов классификации преступников является выделение типов 

на основе мотивов, которые лежат в основе их преступной деятельности. 

Преступники могут совершать преступления по разным причинам, и мотивация 

играет важную роль в понимании их поведения. 

1.1 Преступники с экономическими мотивами 

Такие преступники совершают преступления, преследуя материальные 

цели. Это могут быть кражи, грабежи, мошенничество, разбой, присвоение 

имущества и другие преступления против собственности. Основной движущей 

силой здесь является желание улучшить своё финансовое положение или решить 

экономические проблемы. 

Характеристики: 

Часто это лица с низким социально-экономическим статусом. 

Могут действовать как индивидуально, так и в группах. 

Сложности в обеспечении себя или своей семьи могут быть основной 

причиной преступления. 

1.2 Преступники с эмоциональными мотивами 

Эти преступники совершают преступления, руководствуясь эмоциями, 

такими как злость, ревность, страх или месть. Чаще всего это насильственные 

преступления, такие как убийства, изнасилования, телесные повреждения. 

Характеристики: 

Часто преступления происходят в условиях сильных эмоциональных 

переживаний (гнев, ревность, обида). 

Эти преступления могут быть импульсивными, совершаемыми в момент 

аффекта. 

Зачастую преступники не всегда тщательно планируют свои действия. 

1.3 Преступники с морально-этическими мотивами 

Такие преступники могут воспринимать своё поведение как «борьбу за 

правду» или оправдывать свои поступки высокими моральными целями. Они 

могут совершать преступления, например, в целях мести или защиты правды. 

Примером может быть совершение преступлений против власти или закона, 

когда преступник считает себя борцом с несправедливостью. 

Характеристики: 

Преступления могут быть идеологическими или политическими (например, 

терроризм). 

Преступники часто убеждены, что действуют во имя более высокой цели. 

1.4 Преступники с психологическими мотивами 

В этом случае преступление совершается на основе внутренних 

психологических потребностей. Это могут быть неосознанные желания или 

внутренние конфликты. Преступники могут совершать преступления, не 

осознавая их мотивы (например, с целью самоутверждения, проявления власти). 



Характеристики: 

Сюда могут попасть лица с психопатическими или антисоциальными 

личностными расстройствами. 

Преступники часто не чувствуют раскаяния и могут совершать 

преступления систематически. 

2. Типология преступников по личностным характеристикам 

Преступников можно классифицировать и по их личностным качествам, 

психопатологическим отклонениям и типам поведения. 

2.1 Импульсивные преступники 

Это преступники, чьи преступления чаще всего совершаются в состоянии 

сильных эмоций или аффекта. Преступления обычно не являются результатом 

долгого планирования, а совершаются под влиянием текущей ситуации или 

внезапных эмоциональных всплесков. 

Характеристики: 

Импульсивность и эмоциональная нестабильность. 

Часто возникают преступления в моменты гнева, ревности, страха или 

обиды. 

Склонность к агрессии. 

2.2 Расчётливые преступники 

Преступники, для которых характерна тщательная подготовка и 

планирование преступления. Такие люди не действуют импульсивно, а 

тщательно анализируют свою ситуацию, выбирают объект преступления, 

подготавливают все этапы деяния. 

Характеристики: 

Внимание к деталям, планирование. 

Преступления часто связаны с мошенничеством, кражами, угоном 

автомобилей и другими типами преступлений, которые требуют времени и 

подготовки. 

Склонность к холодному расчёту и долгосрочному планированию. 

2.3 Психопатические преступники 

Это лица с выраженными антисоциальными, психопатическими чертами 

(отсутствие эмпатии, жестокость, безжалостность). Психопатические 

преступники могут совершать различные виды преступлений, включая 

насильственные. 

Характеристики: 

Отсутствие чувства вины и раскаяния. 

Низкий уровень эмпатии, неспособность понимать эмоции других людей. 

Склонность к манипуляциям и обману. 

Часто совершают преступления с целью самоутверждения. 

2.4 Социально маргинализированные преступники 

Это преступники, которые по тем или иным причинам не интегрированы в 

общество, подверглись социальной изоляции или имели трудности в социальной 

адаптации. Они могут проявлять отклоняющееся поведение, связанное с 

алкоголизмом, наркоманией, бедностью или социальной изоляцией. 

Характеристики: 

Часто происходит вовлечение в преступную деятельность из-за социального 



отчуждения. 

Склонность к правонарушениям по экономическим или эмоциональным 

причинам. 

Низкий социальный статус, отсутствие работы, проблемы с законом. 

3. Типология преступников по степени опасности 

3.1 Лёгкие правонарушители 

Преступники, совершившие незначительные правонарушения, которые 

обычно не несут серьёзной угрозы для общества. Это могут быть мелкие кражи, 

хулиганства, административные нарушения. 

Характеристики: 

Преступления часто не имеют серьёзных последствий. 

Могут совершать преступления, находясь под воздействием внешних 

обстоятельств (например, в состоянии алкогольного опьянения). 

Обычно не опасны для общества, однако требуют надлежащего контроля и 

профилактики. 

3.2 Серьёзные преступники 

Преступники, совершившие более тяжкие преступления, такие как 

убийства, изнасилования, разбои и другие насильственные преступления. Они 

представляют реальную угрозу для общества. 

Характеристики: 

Склонность к насилию и грубым нарушениям закона. 

Преступления обычно сопровождаются серьёзными последствиями для 

жертв. 

Требуют более серьёзного подхода как в плане профилактики, так и в 

процессе наказания. 

3.3 Особо опасные преступники 

Лица, совершившие особые тяжкие преступления или те, кто представляет 

большую угрозу обществу, такие как террористы, маньяки, серийные убийцы и 

другие, чьи действия характеризуются высокой жестокостью и беспощадностью. 

Характеристики: 

Преступления имеют огромный общественный резонанс. 

Обычно требуют особого контроля и наблюдения, в том числе в 

исправительных учреждениях. 

Часто характеризуются высокой степенью психопатологии и крайне 

опасным поведением. 

4. Социально-демографическая типология преступников 

Преступников также можно классифицировать по социальным и 

демографическим характеристикам, что помогает более точно нацеливать 

профилактические и коррекционные меры. 

4.1 Молодёжные преступники 

Это преступники в возрасте до 30 лет, особенно в возрасте от 16 до 25 лет. 

Молодёжь часто совершают преступления по причине недостаточного опыта, 

склонности к риску и влиянию сверстников. 

4.2 Женщины-преступники 

Женщины совершают преступления реже, чем мужчины, но они могут быть 

ответственны за преступления против собственности, насилие в семье или 



социальную преступность. Женщины часто действуют в контексте семейных или 

отношений, что может повлиять на их поведение. 

4.3 Преступники пожилого возраста 

Лица старшего возраста, которые совершают преступления, часто 

связанные с мошенничеством, кражами и преступлениями, связанными с 

личными отношениями. 

2. Типологические признаки антисоциальной направленности личности 

Но при неблагоприятном нравственном формировании личности 

происходит обратное: возникает несоответствие между свойствами личности и 

требованиями окружающей действительности. Это относится прежде всего к 

таким категориям и свойствам личности, как потребности и интересы, нормы 

нравственности и представления о праве, привычные формы (стереотипы) 

поведения и их самооценка самим субъектом. В результате - субъект в полной 

мере не адаптируется к той окружающей социальной среде, в которой он должен 

жить и работать, общаться с другими людьми.  

Центральное значение для формирования личности имеет ее семья, в 

которой приобретаются основные знания, первоначальное представление об 

окружающем мире, о нормах поведения. При этом в семье зачастую существует 

целый ряд обстоятельств, способствующих неблагоприятному нравственному 

формированию личности, как объективного (неполнота семьи, материальные 

затруднения, болезнь родителей и т.п.), так и субъективного характера 

(негативные нравственно- педагогические позиции членов семьи, низкий 

уровень воспитания).  

Эти обстоятельства проявляются в вовлечении детей в преступную 

деятельность, пьянство, попрошайничество, проституцию; в совершении 

родителями аморальных проступков,  преступлений; в существовании в семье 

антиобщественных взглядов, нравов, позиций; в нездоровой морально- 

психологической атмосфере, конфликтности; неправильной линии воспитания 

детей и в отсутствии вообще какого-либо воспитания. К факторам, при наличии 

которых наиболее интенсивно происходит формирование негативных 

нравственно-психологических особенностей личности преступника, можно 

также отнести: отрицательные явления в трудовом коллективе (плохая 

организация производства, атмосфера бесхозяйственности и 

безответственности, низкая дисциплина, пьянство, прогулы, текучесть кадров, 

отсутствие гласности и демократического управления в трудовом коллективе, 

нарушения трудового законодательства и др.); упущения в школьном воспитании 

(отрыв обучения от воспитания, недостаточная нравственно-психологическая 

подготовка учащихся к трудовой и общественной деятельности, слабая связь 

школы с семьей, формализм в педагогической работе, подмена воспитания 

администрированием и др.); недостатки в сферах общения и досуга 

(отрицательное влияние маргинальных групп, ориентация ближайшего 

окружения на антиобщественные "образцы" поведения и вседозволенность, 

ложное самоутверждение путем издевательств и хулиганских действий и др.); 

отсутствие социального контроля (недостаточная его эффективность в 

отношении лиц с начавшимся процессом деформации, игнорирование задачи 

позитивного воздействия на лиц, находящихся в неблагополучной среде, 



промедление с началом профилактического воздействия, безнаказанность 

правонарушителей и др.). Объективные данные, полученные из достоверных 

источников о личности преступника, о его социальном окружении имеют особое 

значение для проведения с ним индивидуальной профилактической работы. 

Воспитательно-профилактическое воздействие на правонарушителя 

осуществляется в зависимости от особенностей его личности, характера и 

направленности совершенных им в прошлом преступлений, его семейного 

положения, связей, привычек, наклонностей, особенностей его работы и других 

обстоятельств. 

Способы получения указанной информации известны (беседы, 

анкетирование, непосредственное наблюдение и др.). Более подробно они 

описаны в разделе, посвященном методике проведения индивидуальной 

профилактики. Изучение личности направлено на выявление типичных для 

различных категорий преступников антиобщественных взглядов, привычек, 

шаблонов поведения, условий нравственного формирования и характера их 

взаимодействия с окружающей социальной средой. При этом важно проводить 

комплексное изучение, включающее социологические, психологические и 

юридические средства и способы получения информации о личности 

преступника.  

Основными источниками криминологической информации являются сами 

обследуемые, их родители, дети и другие члены семьи, знакомые и соседи, 

близкие друзья и приятели, сослуживцы и товарищи по работе, представители 

администрации и общественных организаций, материалы уголовных дел, 

уголовно-исполнительных учреждений. При изучении нравственно-

психологических свойств личности преступника, его ценностных ориентаций и 

правосознания хорошие результаты дает применение специальных тестов. В 

правоохранительных органах эта работа проводится в двух направлениях: 

изучение и анализ конкретной личности в связи с решением вопросов о 

привлечении к уголовной ответственности либо применении индивидуально- 

профилактического воздействия; изучение и анализ личности преступника для 

получения обобщенной, типичной характеристики различных категорий лиц, 

совершивших преступления.  

Типологические признаки антисоциальной направленности личности — это 

совокупность характеристик и свойств, которые определяют склонность 

человека к нарушению общественных норм и законов, а также к асоциальному 

поведению. Антисоциальная направленность личности является важным 

понятием в криминологии и психологии, поскольку она играет ключевую роль в 

понимании причин девиантного и преступного поведения. 

Суть антисоциальной направленности заключается в том, что человек 

проявляет стойкое пренебрежение к социальным и моральным нормам, 

демонстрирует склонность к нарушению правил и законов, часто действуя 

эгоистично и без учета интересов других людей. 

1. Основные типологические признаки антисоциальной направленности 

личности 

1.1 Невозможность или неспособность к социализации 

Одним из важнейших признаков антисоциальной личности является 



неспособность адекватно взаимодействовать с обществом. Это может 

проявляться в трудностях при установлении нормальных отношений с 

окружающими, в социальной изоляции, враждебности и агрессии по отношению 

к окружающим. 

Характеристики: 

Отсутствие интереса или неспособность поддерживать социальные связи и 

соблюдать социальные нормы. 

Склонность к конфликтам с окружающими, негативное восприятие 

авторитетов, в том числе семьи, школы, работы, государства. 

Отказ от признания общественных ценностей и норм. 

1.2 Низкий уровень эмпатии и неспособность к состраданию 

Личности с антисоциальной направленностью часто не способны 

сопереживать другим людям, не испытывают угрызений совести и не осознают 

негативных последствий своих действий для других. Эмпатия, способность 

понимать и переживать чужие эмоции, обычно либо отсутствует, либо 

значительно снижена. 

Характеристики: 

Отсутствие сопереживания, агрессивное или равнодушное отношение к 

страданиям других людей. 

Пренебрежение чувствами, благополучием или правами других. 

Склонность к жестокости или безразличию к последствиям своих действий 

для других. 

1.3 Пренебрежение социальными нормами и законами 

Антисоциальная личность демонстрирует систематическое игнорирование 

или нарушение принятых в обществе норм и законов. Это может проявляться как 

в ежедневном поведении (нарушение норм поведения), так и в более серьёзных 

формах — совершении преступлений. 

Характеристики: 

Частое нарушение законов, в том числе мелкие правонарушения, такие как 

хулиганство, нарушение общественного порядка. 

Постоянные попытки оправдать свои противоправные поступки (например, 

через рационализацию или оправдание насилия). 

Легкость в принятии антисоциальных решений и действиях. 

1.4 Невозможность или отказ от самоограничения 

Отсутствие самоконтроля и импульсивность — это еще один важный 

признак антисоциальной личности. Эти люди часто действуют импульсивно, не 

задумываясь о последствиях своих поступков. Эмоции, такие как гнев, жажда 

мести, ревность, страх, могут стать основными двигателями их действий. 

Характеристики: 

Сильная импульсивность, склонность к необдуманным поступкам, которые 

могут причинить вред себе или другим. 

Неспособность оценивать риски и последствия своих действий. 

Отсутствие самоконтроля в стрессовых или конфликных ситуациях, что 

может привести к насилию или правонарушениям. 

1.5 Проблемы с принятием ответственности за свои действия 

Личности с антисоциальной направленностью часто избегают 



ответственности за свои поступки. Они могут обвинять других в своих неудачах 

или преступлениях, не испытывать угрызений совести и не признавать свою 

вину. 

Характеристики: 

Привычка перекладывать вину на других, даже если человек сам является 

виновником ситуации. 

Часто используется внешняя рационализация своих действий (например, "я 

это сделал, потому что так поступают все"). 

Ложь и манипуляции с целью избежать ответственности за свои действия. 

1.6 Низкая степень саморефлексии 

Антисоциальные личности, как правило, не склонны к самокритике и 

рефлексии. Они не анализируют свои поступки с точки зрения моральных норм 

и общественных ожиданий. Им трудно оценить последствия своих действий и 

принять конструктивную критику. 

Характеристики: 

Недостаточная способность к самоанализу и переоценке своих поступков. 

Отсутствие стремления изменить своё поведение, несмотря на критику или 

последствия. 

Склонность к рационализации своих действий и отказу от признания 

ошибок. 

2. Психологические особенности антисоциальной личности 

2.1 Психопатические черты 

Антисоциальные личности могут демонстрировать ярко выраженные 

психопатические черты, такие как отсутствие эмпатии, жестокость, 

манипулятивность и отсутствие моральных ориентиров. Эти черты нередко 

приводят к грубым нарушениям норм и законов. 

Характеристики: 

Недостаток сопереживания и жестокость к другим людям. 

Отсутствие угрызений совести. 

Использование манипуляций, обмана для достижения личных целей. 

2.2 Низкий уровень тревожности и стресса 

Антисоциальные личности, как правило, обладают низким уровнем 

тревожности и стресса, что позволяет им действовать в экстремальных 

ситуациях без сильных эмоциональных реакций. Это делает их опасными, 

поскольку они способны совершать насильственные преступления без чувства 

страха или угрызений совести. 

Характеристики: 

Спокойствие в стрессовых ситуациях, что может приводить к более 

решительным и агрессивным действиям. 

Неспособность испытывать нормальную эмоциональную реакцию на 

страдания других людей. 

2.3 Невозможность формирования нормальных привязанностей 

Личности с антисоциальной направленностью часто испытывают трудности 

в построении близких, доверительных отношений с другими людьми. У них 

может не быть прочных связей с семьей или друзьями, и они не испытывают 

глубоких привязанностей. 



Характеристики: 

Эмоциональная холодность, отчужденность. 

Склонность к социальной изоляции или поверхностным отношениям. 

Часто отношения с близкими являются манипулятивными и 

использовательными. 

3. Социальные признаки антисоциальной личности 

3.1 Проблемы с адаптацией в обществе 

Антисоциальные личности часто не могут или не хотят интегрироваться в 

общество. Они могут выбирать путь противостояния социальным нормам и 

законам. 

Характеристики: 

Проблемы с интеграцией в социальную среду, трудности в поиске работы, 

проблемные отношения с окружающими. 

Частые конфликты с законом и социумом. 

3.2 Склонность к асоциальному поведению 

Это может проявляться в таких формах девиации, как алкоголизм, 

наркомания, склонность к насилию, кражам, а также в отказе от выполнения 

социальных обязанностей (например, отказ от работы, ухода за детьми, заботы о 

семье). 

Характеристики: 

Преступная деятельность или девиантное поведение. 

Игнорирование обязательств и стандартов поведения, принятых в обществе. 

Типологические признаки антисоциальной направленности личности 

помогают понять причины, лежащие в основе преступного или девиантного 

поведения. Признание этих признаков важно как для теоретического осмысления 

преступности, так и для разработки эффективных методов профилактики, 

исправления и реабилитации таких личностей. Понимание этих признаков 

позволяет выработать более точные подходы в правозащитной и 

правоохранительной практике, направленные на уменьшение преступности и 

девиантного поведения. 

3. Предупреждение преступности. 

Предупреждение преступности — это совокупность мероприятий, 

направленных на снижение уровня преступности, профилактику преступных 

деяний и предотвращение правонарушений на различных уровнях: от 

индивидуального до общественного. Этот процесс включает в себя не только 

выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений, но и 

активное вмешательство в их устранение. Предупреждение преступности 

является важным аспектом криминологии, а также государственной политики в 

области обеспечения правопорядка и безопасности. 

Основной целью предупреждения преступности является создание таких 

условий, которые бы минимизировали вероятность совершения преступлений. 

Это достигается через воздействие на индивидуальные, социальные, 

экономические и культурные факторы, влияющие на преступное поведение. 

1. Общие принципы предупреждения преступности 

Предупреждение преступности включает в себя несколько ключевых 

принципов, на основе которых разрабатываются стратегии и методики 



профилактики. 

Принцип комплексности: Профилактика преступности требует 

комплексного подхода, сочетания различных мер, направленных на все уровни 

общества: от индивидуального поведения до структурных изменений в 

обществе. 

Принцип многозадачности: Профилактика преступности охватывает разные 

аспекты жизни общества, включая правовые, социальные, психологические и 

экономические факторы. Это требует участия различных государственных и 

общественных институтов. 

Принцип превенции: Превентивные меры должны опережать развитие 

преступности, а не только реагировать на её последствия. Важно выявлять и 

устранять риски на ранних стадиях. 

Принцип индивидуализации: Профилактика должна быть ориентирована на 

каждого конкретного правонарушителя, его особенности и обстоятельства 

жизни, чтобы найти наиболее эффективные способы воздействия. 

2. Виды предупреждения преступности 

Предупреждение преступности можно разделить на несколько видов в 

зависимости от объекта и цели воздействия: 

2.1 Общесоциальное предупреждение преступности 

Общесоциальное предупреждение направлено на создание в обществе 

условий, которые минимизируют преступные деяния в целом. Это меры, 

которые устраняют криминогенные факторы в социальном, экономическом и 

политическом контексте. 

Устранение социальных, экономических и политических причин 

преступности: Например, создание рабочих мест, улучшение жилищных 

условий, повышение уровня образования и здравоохранения, борьба с 

бедностью, социальной изоляцией и маргинализацией. 

Изменения в социальной политике и законодательстве: Включает в себя 

изменение норм, законов и практик, что помогает исключить коррупцию, 

несправедливость и социальное неравенство, которые могут быть источниками 

преступности. 

Образовательные и культурные программы: Включают в себя 

формирование у граждан правовой культуры, повышение осведомленности о 

правовых нормах и развитие навыков ненасильственного разрешения 

конфликтов. 

2.2 Специальное предупреждение преступности 

Специальное предупреждение ориентировано на работу с группами и 

индивидуумами, которые имеют повышенный риск совершения преступлений. 

Работа с подростками и молодежью: Молодежь является одной из наиболее 

уязвимых групп, подверженных влиянию криминальных субкультур и 

преступных групп. Важными мерами являются профориентационные 

программы, работа с трудными подростками, организация досуга и другие 

социальные инициативы. 

Программа социальной реабилитации: Включает работу с людьми, которые 

уже совершили преступления или находятся под следствием. Для таких лиц 

важна поддержка в социальной адаптации, профилактика рецидивов через 



участие в программах ресоциализации, образования, трудоустройства. 

Психологическая помощь: Программы психологической поддержки и 

консультирования для людей, подверженных стрессам, депрессиям, травмам, а 

также для тех, кто склонен к агрессивному поведению. 

2.3 Индивидуальное предупреждение преступности 

Индивидуальное предупреждение направлено на предотвращение 

преступлений конкретным лицом на основе анализа его личных особенностей и 

обстоятельств, в которых он находится. 

Профилактика для отдельных лиц: Сюда входит работа с потенциальными 

правонарушителями, которую можно осуществить через индивидуальные 

консультации, наставничество, изменение социальной среды, работу с личной 

мотивацией и эмоциональным состоянием. 

Работа с семьями: Семья играет ключевую роль в предотвращении 

преступности, поскольку именно в семейной среде формируются базовые 

моральные и социальные ориентиры. Программы по профилактике насилия в 

семье, помощь родителям в воспитании детей, предотвращение 

неблагополучных семейных ситуаций являются важными мерами. 

2.4 Превентивное предупреждение преступности в органах правопорядка 

Это профилактика, направленная на предотвращение преступлений со 

стороны правоохранительных органов и системы правосудия. Например, 

улучшение работы полиции, судебной системы и исправительных учреждений 

для предотвращения чрезмерных задержаний и незаконных наказаний. 

3. Методы предупреждения преступности 

3.1 Правовые методы 

Правовые методы включают в себя разработку и применение 

законодательства, а также создание правовых механизмов, направленных на 

предотвращение преступности. 

Ужесточение наказаний: Введение более строгих наказаний для 

определённых преступлений может сдерживать потенциальных преступников, 

однако это также требует внимательного подхода, чтобы избежать излишней 

жестокости правовой системы. 

Амнистия и помилование: Иногда амнистия или помилование могут быть 

использованы как средство социальной реабилитации и предотвращения 

рецидивизма, если они направлены на ресоциализацию осужденных и в случае 

хорошего поведения. 

Повышение правовой грамотности: Формирование у граждан правового 

сознания и повышения уровня информированности о правовых нормах и 

последствиях их нарушения. 

3.2 Организационные методы 

Организационные методы включают в себя действия, направленные на 

улучшение работы правоохранительных органов и других общественных 

институтов, направленных на борьбу с преступностью. 

Укрепление работы полиции: Создание эффективной системы 

профилактики преступлений, работа с населением, повышение доверия к 

правоохранительным органам. 

Контроль за трудовой деятельностью: Создание дополнительных программ 



трудовой занятости, а также профилактика трудовых и социальных проблем, 

которые могут приводить к преступности. 

Совершенствование работы с молодежью: Создание условий для занятий 

спортом, организации досуга, образовательных программ и поддержка молодых 

людей, находящихся в группе риска. 

3.3 Психологические методы 

Психологические методы ориентированы на работу с личностью, в том 

числе на выявление факторов, которые могут провоцировать преступное 

поведение. 

Психологическое консультирование: Психологические тренинги, помощь в 

формировании адекватной самооценки, обучение методам управления гневом и 

агрессией, уменьшение стресса. 

Реабилитация правонарушителей: Использование психологических 

методов в работе с осуждёнными для их ресоциализации, подготовки к 

возвращению в общество, а также в предотвращении рецидивов. 

3.4 Социальные методы 

Социальные методы направлены на изменение социальной среды, в которой 

развивается индивид, и на создание условий для его интеграции в общество. 

Социальные программы для молодежи: Сюда входят различные программы 

занятости, обучения, спортивных и культурных мероприятий, которые снижают 

вероятность вовлечения в преступность. 

Создание общественных организаций и инициатив: Работа с группами риска 

через вовлечение в общественные организации, волонтерские проекты, 

социальное предпринимательство. 

Профилактика социальной изоляции и маргинализации: Устранение 

факторов, таких как безработица, бедность, дискриминация, которые могут 

способствовать преступному поведению. 

Предупреждение преступности — это многогранный и многослойный 

процесс, включающий в себя правовые, социальные, психологические и 

экономические методы воздействия на преступные явления. Комплексный 

подход и сотрудничество различных государственных и общественных структур 

позволяют эффективно снижать уровень преступности, создавая более 

безопасное и справедливое общество. Профилактика преступности не только 

повышает уровень общественной безопасности, но и способствует улучшению 

качества жизни, уменьшению социальной напряженности и формированию 

правового сознания граждан. 
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