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� Еще с глубокой древности 
проблемы преступности, ее 
детерминации, личности 
преступников, эффективности 
защиты от преступности 
привлекали внимание 
философов, юристов и 
представителей других 
отраслей знания. 
Первоначально эти идеи 
излагались в контексте более 
общих суждений о норме и 
патологии поведения, о 
личности и ее формировании, 
о способах регулирования 
жизнедеятельности людей.



� Термин «криминология» впервые появился на 
страницах печати в конце ХIХ в., и сначала под 
ним понимали проблемы этиологии (т. е. 
исследования причин) преступности. 
Примерно в то же время специалистами-
правоведами был сформулирован ряд 
представлений о сущности и предмете 
криминологии, которые явились основой для 
создания классических криминологических 
школ, существующих и в настоящее время. В 
общем виде их можно свести к пяти основным 
направлениям.



� Возникновение криминологии как науки 
формально связано с публикацией в 1885 
г. книги итальянского исследователя Р. 
Гарофало «Криминология». Однако 
криминологические идеи, суждения о 
сущности преступности, ее причинах, 
методах противодействия уходят корнями 
в глубь веков. Первые попытки выявить 
связь преступности с социальными 
условиями общества можно найти в 
работах мыслителей античности.



� Представители первого 
направления не 
выделяют 
криминологию в 
качестве 
самостоятельной 
научной дисциплины, а 
считают ее частью 
уголовного права, если 
его рассматривать в 
широком смысле слова. 
В настоящее время 
такие взгляды 
представляют лишь 
исторический интерес.



� Представители второго направления включают в 
сферу криминологии изучение причин 
преступности, методов борьбы с нею, проблемы 
уголовной политики, пенологии и уголовного 
права. Эта концепция возникла в начале ХХ в. Ее 
основоположником стал австрийский юрист Ганс 
Гросс (1847–1915), который считал, что 
криминологическая наука включает в себя 
уголовную антропологию, уголовную 
социологию, криминалистику, криминальную 
психологию, уголовную политику, пенологию, 
уголовное право и ряд других отраслей науки.



� Первым криминалистом, призвавшим своих коллег 
включить в науку уголовного права исследование 
причин преступности, был профессор Московского 
университета М.В. Духовской. В 1872 г., будучи 23-
летним доцентом Демидовского юридического лицея, 
он прочел лекцию «Задачи науки уголовного права», в 
которой указал, что эта наука должна изучать 
преступление как явление общественной жизни и его 
причины.

� Главной причиной преступлений, по Духовскому, 
считается общественный строй или, как он выразился, 
«дурное экономическое устройство общества, дурное 
воспитание и целая масса других условий». Безусловно, 
заслугой Духовского было активное использование 
материалов уголовной статистики для изучения причин 
преступности.



� Однако, несмотря на разгром, которому подверглась 
криминология в конце 1920-х – начале 1930-х гг., 
позднее, в 1960-е гг., появилась насущная потребность в 
изучении преступности. Ученые, прежде всего 
специалисты в области уголовного права, стали 
обращаться к проблеме причин преступности уже в 1950-
х гг., а в 1963 г. был создан Всесоюзный институт по 
изучению причин и разработке мер предупреждения 
преступности (ныне Институт проблем укрепления 
законности и правопорядка Генеральной прокуратуры 
России). И хотя официальная идеология продолжала 
утверждать, что причин преступности у нас нет и что 
преступность лишь «пережиточное» явление, другие 
официальные структуры поняли, что необходим 
серьезный подход к проблеме. Увеличивалось и число 
людей, занимавшихся проблемой преступности. 
Укреплялись связи с зарубежными криминологами. В 
результате можно констатировать, что отечественная 
криминология в 1960—1970-е гг. вступила в период своей 
зрелости.



� В развитии криминологии можно выделить три 
периода: первый (классический) длился со второй 
половины XVIII в. до последней трети XIX в.; 
второй (позитивистский) — с последней трети XIX 
в. по 20-е годы XX в.; третий (современный или 
плюралистический) — с 30-х годов XX в. по 
настоящее время.




