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КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Аннотация: в статье авторы проводят анализ особенностей криминоло-

гического исследования. Наличие таких особенностей, наряду с другими аспек-

тами, дает возможность позиционировать криминологию как самостоятель-

ную науку юридического профиля. В частности, отмечается, что основными и 

ведущими особенностями криминологических исследований являются: проти-

воправность исследуемого явления, латентность преступности, необходи-

мость использования комплексных методик. Совершенствование методологии 

криминологических исследований, понимание ее глубинной сущности, особенно-

стей и проблематики позволит разработать более совершенный криминологи-

ческий инструментарий научного познания, что обеспечит продуктивный по-

иск эффективных средств решения проблем преступности. 
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Констатация научным сообществом права криминологии называться зре-

лой современной наукой обусловливает появление законного вопроса о нали-

чии особенностей собственно криминологического исследования. Мы считаем, 

что такие особенности существуют, и они подтверждают тезис об определении 

криминологии в качестве относительно самостоятельной научной области зна-

ния. В настоящей статье приводится аргументированный ответ скептикам, ука-

зывающим на использование в криминологических исследованиях методов 

других наук, что якобы свидетельствует о криминологии, как о состоящей из 

фрагментов этих наук, т.е. о ее полидисциплинарности. Какие же аргументы 

можно привести в подтверждение высказанной нами позиции? 

Действительно, часто криминологи используют те же методы исследова-

ния, которые применяются в социологии и психологии. Однако преступление 

обладает уникальными качествами – латентностью и противоправностью. Ха-

рактер преступления означает, что его стремятся скрыть лица, его совершив-

шие. В результате исследователь-криминолог должен проводить своеобразное 

расследование, даже когда он занимается исследованиями в областях социаль-

ных наук и психологии. Для этого ученый должен использовать различные ва-

рианты наблюдения, в том числе, скрытое и включенное. В контексте данной 

статьи заслуживают внимания ряд зарубежных работ: Chambliss, William J. – по 

изучению организованной преступности [1], Fisse, Brent, and John Braithwaite – 

по исследованию преступности белых воротничков [2], Sanchez-Jankowski, 

Martí – по анализу деятельности преступных группировок [3] и другие. 

Криминологические исследования, прежде всего, сосредоточены на при-

чинах преступности, они также важны для описания того, как социальные си-

стемы контролируют преступность. Общества пытаются контролировать пове-

дение людей, живущих в пределах их границ, с помощью комбинации фор-

мальных и неформальных систем контроля. Результаты исследований свиде-

тельствуют о том, что неформальные системы поведенческого контроля явля-

ются более эффективными, чем формальные. Доказательством является тот 

факт, что правоохранительные органы не могут контролировать нас так же дей-
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ственно, как мы сами, если усвоили общепринятые положительные социальные 

стереотипы. 

Также к числу особенностей любого криминологического исследования 

мы можем отнести процесс формирования исследовательской методики, кото-

рый представляет собой составление совокупности определенных разнородных 

методов, позволяющих получить искомый результат. Этот результат представ-

ляет собой выводы, рекомендации, предложения, направленные на решение по-

ставленной задачи. Криминология использует довольно широкий спектр мето-

дов и, в большинстве случаев, они не являются собственно криминологически-

ми. Заимствование происходит из таких наук, как юриспруденция, психология, 

экономика, социология, демография, статистика и т. д. Применение конкретных 

методов в криминологическом исследовании обусловлено его целью и задача-

ми, а также предметом. 

Разработка методики криминологического исследования в обязательном 

порядке должна включать предварительную проверку ее эффективности. Про-

ведение проверки на надежность позволяет повысить вероятность получения 

валидного (достоверного) результата. Стадия пилотажа дает возможность ими-

тировать, точнее, прорепетировать процесс сбора и обработки информации. В 

результате пилотажного исследования появляется возможность уточнения 

набора методов, более точного определения границ выборочной совокупности, 

параметров анализа, объема и интерпретации результатов работы. 

Криминологическое исследование можно представить в виде четкой по-

следовательности определенных действий, направленных на достижение по-

ставленной цели. Разделение исследовательского процесса на этапы позволяет 

повышать эффективность и достоверность получаемых результатов. По завер-

шению каждого этапа появляется возможность промежуточных проверок и 

коррекций, возврата к предыдущему этапу в случае сомнений в целесообразно-

сти и правильности применяемого метода, в достоверности полученного ре-

зультата. Следовательно, строгое соблюдение этапов исследования обеспечива-

ет оптимальность всей научной работы. 
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Наличие подготовительного этапа позволяет уточнить проблему исследо-

вания, сформулировать его объект и предмет. Далее целесообразно ознакомить-

ся с научными работами по теме, наиболее показательными случаями из судеб-

но-следственной практики, материалами официальной и неофициальной стати-

стики. Необходимо решить ряд вопросов организационного характера, сформи-

ровать исследовательскую группу, распределить обязанности и уточнить ис-

точник финансирования. 

Составление программы криминологического исследования предполагает 

создание научной основы предстоящей работы. Важнейшими элементами этого 

фундамента является формулирование проблемы исследования, его структуры, 

гипотезы, указание характера детерминации внутренних и внешних связей. 

Программа, как правило, содержит план и сроки исследования. В результате мы 

должны получить выводы, имеющие теоретическое и практическое значение. 

Наличие феномена латентной преступности диктует необходимость ис-

пользования выборочного исследования. В этом случае исследователи в прин-

ципе не могут провести сплошное исследование из-за скрытости тех или иных 

противоправных деяний или факта виктимизации. Выборочный метод исполь-

зуется при опросах различных субъектов – граждан, правоохранителей, осуж-

денных, потерпевших. 

Статистические методы позволяют работать с количественными характе-

ристиками преступности, проводить анализ особенностей личности преступни-

ка [4, с. 545–572]. В результате обнаруживаются закономерности изучаемых яв-

лений, их характерные признаки и взаимообусловливающие связи. Полученная 

информация используется в предупредительной деятельности и при оценке эф-

фективности правоохранительной системы в целом. 

Использование количественных методов предполагает работу с данными, 

полученными системой уголовного правосудия. Наиболее широко используют-

ся данные результатов уголовного правоприменения. Прежде всего, исследова-

телей интересуют параметры преступлений, о которых было сообщено в поли-

цию, данные о задержаниях и арестах (включая некоторые личностные харак-
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теристики), статистические данные о самих полицейских и другая информация, 

потенциально представляющая интерес для криминологов. Опросы, анкетиро-

вания, отчеты о процессе виктимизации могут проводиться отдельными лицами 

или группами исследователей. В криминологических исследованиях с помо-

щью опроса также изучаются личность преступника, эффективность предупре-

дительной деятельности, уровень правосознания населения и др. 

Анализировать личностные характеристики преступников всегда доста-

точно сложно из-за проблем с данными о преступности, упомянутых выше, что 

составляет следующую особенность криминологического исследования  

[5, с. 25–26]. Кроме того, целесообразно формировать типы преступлений, со-

держащих указание комплекса характеристик, которые способствуют вовлече-

нию в преступную деятельность. 

В процессе криминологического исследования, прежде всего, обращают 

внимание на возраст, пол, образование и социальный статус преступника. Чаще 

всего преступления совершают именно молодые люди [6]. Вероятность вовле-

чения в преступную деятельность возрастает в подростковом возрасте, достигая 

пика в возрасте от 15 до 17 лет, а затем снижается. Отмечается тенденция к 

снижению преступной активности после 25 лет [7, с. 552–584]. Связь между 

полом и преступностью прослеживается довольно четко. Так, мужчины более 

склонны к совершению преступлений, чем женщины [8, с. 631–705]. В каждом 

обществе соблюдается эта закономерность. 

Весьма близкий к социологии способ анализа преступности – это изучение 

моделей преступности, присущих разным типам сфер человеческой деятельно-

сти. Специальная криминологическая литература обычно фокусируется на рес-

публиках, областях, мегаполисах, городах и кварталах. При интерпретации по-

лученных паттернов нужно быть очень осторожным в выводах. Интересными в 

обнаруженных корреляциях, а также в моделях корреляций между отдельными 

феноменами, являются не сами наблюдаемые закономерности, а вопросы, воз-

никающие в результате этих исследований. Социометрический метод в крими-

нологии чаще всего применяют для анализа криминогенных проблем семейных 
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отношений [9, с. 73–103]. Однако этот метод вполне можно использовать для 

оценки института соучастия, эффективности тех или иных мер уголовного 

наказания, отношения к уголовному закону и др. 

Миграционные процессы выступают в качестве фактора, усложняющего 

криминологические исследования. Данные по миграции на определенной тер-

ритории всегда предполагают наличие временного лага, т.е., криминолог их 

узнает с определенным опозданием. Рост в результате миграции количества 

очень разных людей является особенно разрушительным. Если иностранные 

иммигранты в городе говорили на том же языке, что и уроженцы городов, в ко-

торые они переехали, их интеграция в общество происходила более благопри-

ятно. Наличие же языкового барьера приводило к неспособности интеграции 

таких мигрантов в сочетании с другими факторами социальной дезорганизации, 

такими, как теснота, бедность и болезни [10, с. 774–802]. Это вызывало рост 

преступности в городах, особенно в районах, где мигранты были вынуждены 

компактно проживать. 

Сегодня современная криминология не может дать окончательных ответов 

на поставленные вопросы. Существующие разногласия в трактовках в крими-

нологической среде объективно отражают сложность социальной жизни. Ис-

кусственное прекращение этих дебатов не будет способствовать получению ка-

чественных ответов на возникающие вопросы и не приведет к эффективным 

решениям проблем преступности. Большинство криминологов констатирует, 

что продолжающаяся научная дискуссия дает возможность дальнейшего разви-

тия криминологической науки. 

Таким образом, криминологи, чтобы ответить на вопросы о том, как следу-

ет определять преступность, почему совершаются преступления и как общество 

должно контролировать преступность, проводят научные исследования, обла-

дающие рядом особенностей. Важнейшими из них являются: латентность пре-

ступности, противоправность исследуемого явления, необходимость использо-

вания комплексной методики. Совершенствование методологии криминологи-

ческих исследований, понимание ее глубинной сущности, особенностей и про-
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блематики позволит разработать более совершенный криминологический ин-

струментарий научного познания. Это обеспечит продуктивный путь к понима-

нию феномена преступности и поиску эффективных средств решения ее про-

блем. 
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