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Аннотация. В статье ставится задача осветить процесс институционализации социологии уголовного права, 
выявить ее гносеологические истоки и сформулировать теоретико-методологические основы социологии 
уголовного права как одной из важнейших областей современного юридического знания. Раскрывается 
роль крупнейших специалистов в области истории и теории правовых учений, в частности анализируются 
взгляды Э. Ферри, Е. Эрлиха. Обосновывается приоритет результатов научных исследований отечествен-
ных правоведов в использовании социологических методов анализа криминальных явлений и социальных 
процессов, в становлении социологии уголовного права как области юриспруденции. Особое внимание 
уделяется систематизации накопленного исследовательского опыта, в частности раскрывается перспек-
тивная роль социологии права в нормативном обеспечении реализации требований Указа Президента 
РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года», а также разработанных Правительством РФ национальных проектов, 
рассчитанных на достижение экономического прорыва в развитии страны.
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1. Предметная область социологии  
уголовного права

В современной юридической науке в качестве 
объекта научного познания традиционно рассматри-
вается правовая реальность, взятая во всей ее слож-
ности и целостности, в многообразии противоре-
чивых связей с явлениями социальной жизни и ду-
ховной культуры. При этом социология права как 
область научного знания предоставляет отраслевым 
правовым наукам фундаментальные положения, ка-
сающиеся как изучения их предметов исследова-
ния, так и используемых социологических методов 
познания правовых явлений. В этом смысле анализ 
философско-методологической и гносеологической 
составляющей в процессе институционализации от-
дельной области юридических знаний является, безу- 
словно, необходимым. Есть весьма важные обсто-
ятельства, обусловливающие постановку вопроса 
о дисциплинарном значении и институциализации 
социологии уголовного права. Во-первых, в системе 
юридических наук и дисциплин существует имею-
щая давнюю историю такая наука, как криминоло-
гия. Она возникла именно благодаря социологиче-
скому подходу к проблеме преступности. Эта юриди-
ческая наука носит специализированный отраслевой 
характер и строится на основе использования преи-
мущественно социологических методов для изучения 

2 The article was published in the journal “State and Law” 
(2020), No. 7, pp. 25–46. DOI: 10.31857/S102694520010681-0

преступности и выработки мер ее предупреждения. 
Во-вторых, социология права за период своего ста-
новления настолько расширила свои познавательные 
возможности и методологические приемы, что сегод-
ня с трудом умещается в рамках какой-то научной 
парадигмы, классифицирующей ее лишь в пределах 
юридической науки или социологии. В этой связи 
сложилась такая ситуация, когда, с одной стороны, 
криминология, концентрируясь на проблеме пре-
ступности, формулирует перспективы развития, как 
правило, лишь на основе уточнения методов работы, 
ограничиваясь основным своим предметом. Вместе 
с тем, с другой стороны, развитие социологии права 
предлагает широкие возможности по расширению 
и углублению как предметных и методологических 
аспектов, так и содержания и структуры ее тематиче-
ских профилей.

Социология уголовного права ввиду тесной свя-
зи ее предметной области с криминологией и нау- 
кой уголовного права реализует базовую функ-
цию –  объективный анализ существующих мер 
противодействия преступности и прогнозирование 
последствий их применения для общества в целом.

По сути, социология уголовного права представ-
ляет собой особый вид интеллектуальной деятель-
ности и способ рассуждения, в рамках которых мо-
гут быть подвергнуты рациональному сомнению 
как действующие нормативные предписания в об-
ласти уголовного права, так и формы осуществле-
ния уголовной политики государством. Учитывая 
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тенденции гуманизации мер уголовной ответствен-
ности, рационализации уголовно-процессуальных 
механизмов, социологическое исследование прак-
тики деятельности уголовно-правовых институтов –  
это одновременно ответ на запросы общества по 
поводу совершенных преступлений, изменения их 
криминологических характеристик, состояния пре-
ступности и влияния стремительно развивающего-
ся научно-технологического процесса на появление 
новых правонарушений и изменение способов со-
вершения уже известных противоправных деяний.

Философско-методологические подходы, лежащие 
в основе социологии уголовного права, сконцентри-
рованы вокруг системы научных категорий, позволя-
ющих адекватно воспроизводить социальные условия 
динамики преступности и последствия применения 
мер по противодействию противоправным деяниям.

За последние несколько десятилетий предприни-
мались неоднократные попытки заявить о проблеме 
социологии уголовного права 3, которая позволила 
бы шире посмотреть на проблему исследования об-
ширного комплекса тем и проблем уголовно-право-
вого профиля, но пока они не привели к созданию 
завершенной модели социологии уголовного пра-
ва, что необходимо обусловливает академический 
и практический интерес к вопросам истории, состо-
яния и возможностей институционального развития 
социологии уголовного права.

Для современного научного знания характер-
на тенденция расширения междисциплинарных 
исследований, способствующих изучению одно-
го и того же объекта научного познания с помо-
щью различных методологических средств. Как 

3 См.: Герцензон А.А. Уголовное право и социология. Пробле-
мы социологии уголовного права и уголовной политики. М., 1970; 
Кузнецов А.В. Социология применения норм уголовного права: 
лекция. М., 1976; Спиридонов Л.И. Социология уголовного права. 
М., 1986; Маркунцов С.А. Место уголовной социологии в структу-
ре науки уголовного права // Уголовное право: стратегия разви-
тия в XXI веке: материалы Восьмой Междунар. науч.-практ. конф., 
27–28 января 2011 г. М., 2011. С. 90–95; Блувштейн Ю.Д. О предмете 
социологии уголовного права // Проблемы социологии уголовного 
права: сб. науч. тр. / редколл.: Ю.Д. Блувштейн, И.М. Гальперин, 
С.С. Куклянскис, С.И. Стачекас, А.М. Яковлев (отв. ред.). М., 1982. 
С. 17–29; Коган В.М. Научный семинар по социологии уголовного 
права // Сов. государство и право. 1988. № 3. С. 136–140; Маркун-
цов С.А. Изучение социологии уголовного права: общественный 
запрос или вынужденная необходимость? // Общественный за-
прос на социолого-правовые исследования и обучение социоло-
гии права: сб. ст. ф-та права НИУ ВШЭ. М., 2013. С. 94–101; Его 
же. Теория уголовно-правовых запретов как сквозная концепция 
социологии уголовного права // Социология уголовного права: об-
щие вопросы социологии уголовного права и уголовного закона: 
социолого-правовые аспекты Особенной части Уголовного кодек-
са: сб. ст. (материалы I Междунар. науч.-практ. конф. «Социология 
уголовного права: проблемы и тенденции развития», состоявшейся 
21–22 сентября 2012 г.). М., 2013. Т. I. С. 16–25; Болотский Б.С. Со-
циология разбоя по советскому уголовному праву: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Саратов, 1970; Социология уголовного права: сб. 
ст. / ред. колл.: С.А. Маркунцов и др. М., 2019.

справедливо отмечает методолог науки Н. Кар-
трайт, в современной науке достоверность и на-
дежность научной теории уже не определяется 
только логической корректностью суждений уче-
ного, а предполагает проверку и анализ всех ре-
зультатов научной деятельности, включая постро-
ение модели изучаемого явления 4. Именно такая 
задача реализуется в социологии уголовного права 
как неотъемлемой части социологии права и меж-
дисциплинарной области юридических знаний.

С появлением социологии как научной дисци-
плины в первой половине XIX в. и обоснования ее 
предметной области в трудах О. Конта формируют-
ся новые методологические подходы к анализу со-
циальных явлений 5. Влияние методологии фило-
софского позитивизма способствовало всеобще-
му распространению в XIX в. методов наблюдения 
и эксперимента в качестве средств научного позна-
ния. Для социологии права указанные методы на-
правлены на сбор эмпирических данных, характер 
обобщения которых позволяет избежать субъекти-
визма при интерпретации результатов. В процессе 
дисциплинарного становления социологии была 
значительно усовершенствована система методов 
познания социальной структуры общества, осу-
ществлен поиск объяснений механизма функцио-
нирования социальных систем, что нашло отраже-
ние в трудах Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, К. Марк-
са, Ф. Энгельса, М. Вебера и Т. Парсонса 6.

Однако отечественные мыслители обосновы-
вали необходимость применения социологиче-
ских методов значительно раньше. Так, А.Н. Ра-
дищев широко использовал статистические дан-
ные о преступности при составлении Свода 
законов 7 и формулировке предложений по ре-
формированию законодательства. Социологиче-
ские этюды нашли приют в сочинениях талант-
ливых российских просветителей: А.И. Герцена, 
В.Г. Белинского, Д.И. Фонвизина, А.С. Грибое-
дова, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедри-
на, И.С. Крылова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, 
А.М. Горького. Не случайно один из основопо-
ложников русской революционной идеи Г.В. Пле-
ханов величал В.Г. Белинского «гениальным со-
циологом». По аналогии с этим, социологом ни-
щеты можно назвать Н.А. Некрасова, социологом 

4 См.: Cartwright N. Why Trust Science? Reliability, Particularity 
and the Tangle of Science // Proceedings of the Aristotelian Society. 
URL: https://www.aristoteliansociety.org.uk/pdf/nancy_cartwright.
pdf (дата обращения: 22.05.2020).

5 См.: Савенков А.Н., Жуков В.И. Социология правовых де-
виаций и социальных аддикций. М., 2018. С. 15–20.

6 См.: Американская социология. Перспективы, проблемы, 
методы / сокр. пер. с англ. В.В. Воронина и Е.В. Зиньковского; 
ред. и вступ. ст. Г.В. Осипова. М., 1972. С. 234, 364.

7 См.: Савенков А.Н., Жуков В.И. Указ. соч. С. 23, 24.
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социального быта –  М.Е. Салтыкова-Щедри-
на, социологом морали и общественных нра-
вов –  А.М. Горького, социологом криминологии 
и пенологии –  Ф.М. Достоевского.

В середине XIX в. социологические методы ис-
следования стали применяться в трудах П.Н. Тка-
чева (1844–1886), М.А. Филиппова (1858–1903), 
Н.А. Неклюдова (1840–1896) и др. 8

Сам термин «социология права» впервые употре-
бил в своей работе итальянский ученый Д. Анцилот-
ти в 1892 г. Но как отрасль науки социология права 
формировалась под влиянием идей Ш.Л. Монсте-
скьё (1689–1755), а концептуально наиболее пол-
но изложена в трудах Р. фон Иеринга (1818–1892), 
в сочинениях О. Эрлиха (1862–1922) и М. Вебера. 
Именно Эрлиху принадлежит первое исследова-
ние, в название которого вошел термин «социоло-
гия права» 9. Правда, социологию права Эрлих, как 
и некоторые другие его современники, считал не 
юридической, а социологической наукой, полагая, 
что юриспруденция вообще должна рассматривать-
ся как раздел обществознания или социологии.

В отечественной литературе наиболее крупны-
ми представителями социологического направ-
ления юридической мысли были С.А. Муром-
цев (сочинение «Определение и основное разде-
ление права», 1879), Н.М. Коркунов («Лекции по 
общей теории права», 1886), Б.А. Кистяковский, 
Г.Ф. Шершеневич и др.

Современной интерпретации социологии пра-
ва посвящены исследования, в т. ч. учебники, даю-
щие подробное описание этой междисциплинар-
ной области знаний о праве и позволяющие удов-
летворить познавательный интерес к теме ссылкой 
на наиболее значимые из них 10.

Изучение процесса институционализации со-
циологии уголовного права и криминологии по-
мимо гносеологического аспекта имеет еще одно, 
по-настоящему не оцененное значение: оно пре-
достерегает нас от ошибок в расстановке приори-
тетов, восстанавливает первоочередное право на 
новизну и оригинальность, позволяет пресекать 
претензии на открытия, являющиеся на самом деле 
повторными. Например, в ряде работ утверждает-
ся, что изучение социальных условий совершения 

8 См.: Корнев А.В. Социология права: учеб. М., 2017. С. 122, 123.
9 См.: Эрлих О. Основоположение социологии права / пер. 

с нем. М.В. Антонова. СПб., 2011.
10 См., напр.: Сырых В.М. Социология права: учеб. М., 2012; 

Социология права: курс лекций: в 2 т. / отв. ред. М.Н. Мар-
ченко. М., 2015; Лапаева В.В. Социология права. М., 2016; Ка-
сьянов В.В., Нечипуренко В.Н. Социология права: учеб. для ба-
калавриата и магистратуры. М., 2016; Корнев А.В. Указ. соч.; 
Савенков А.Н., Жуков В.И. Указ. соч.; Жуков В.И. Актуальные 
проблемы философии, социологии и психологии права: сб. 
докладов. М., 2019.

преступлений началось одновременно с использо-
ванием социологических методов анализа преступ-
ности в рамках криминологии, т. е. в XIX в. Однако 
уже в трудах Платона (427 г. до н. э.  – 347 г. до н. э.) 
и Аристотеля (384 г. до н. э.  – 322 г. до н. э.) эти сю-
жеты изложены с точки зрения зависимости мас-
штабов нарушения законов от степени справедли-
вости государственного устройства, под которым 
понимались четыре государственно-правовых фе-
номена: отсутствие масштабного имущественного 
неравенства; наличие стабильных законов; борьба 
с поборами, мздоимством, т. е. коррупцией; опла-
та труда, обеспечивающая наличие в социальной 
структуре общества значительного количества лю-
дей, составляющих (по Аристотелю) средний класс.

Процесс институционализации социологии уго-
ловного права в России имеет ряд особенностей. 
Во-первых, социологические методы анализа уго-
ловно-правовой проблематики стали применяться 
на самых ранних этапах становления криминоло-
гии. Во-вторых, приоритет в осознании важности 
нравственной статистики и социологических мето-
дов анализа правовых явлений принадлежит оте- 
чественным, а не зарубежным мыслителям. В об-
щеевропейском контексте проекты дисциплинар-
ного оформления и разработки социологии права 
в целом необоснованно и односторонне освеща-
ются лишь применительно к творчеству западных 
авторов, искажая то важнейшее обстоятельство, 
что русскими юристами были сформулированы 
одни из ранних и существенно опередивших своих 
зарубежных коллег концепции институциализации 
социологии права, притом получившие признание 
за рубежом 11.

Для современной социологии права характерно 
активное развитие социологии уголовного права 
как ее неотъемлемой междисциплинарной части.

2. Проблематика генезиса социологии 
уголовного права в истории западной 

юридической мысли
Развитие криминологии, т. е. науки, изучающей 

преступность и преступника, и социологии уго-
ловного права как более общирной отрасли социо-
лого-правового знания об уголовно-правовой про-
блематике, может рассматриваться как взаимосвя-
занный и в значительной степени единый процесс. 
Он включает в себя несколько гносеологических 
периодов, отражающих формационные ступени 
развития человечества.

На ранних этапах эволюции цивилизации от-
клонения от норм поведения, которое считалось 

11 Например, в США в 1909 г. на английский язык были пе-
реведены сочинения Н.М. Коркунова (1880-е годы).
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нормальным, устанавливались в зависимости от 
того, насколько преступники и преступления от-
личались от сложившегося понимания возможного 
и запретного, справедливого и неправедного, соот-
ветствовали или нет бытовому кодексу поведения, 
обычаям и нравам, религиозным представлениям.

Понимание того, что люди и боги совместно 
участвуют в поддержании миропорядка, порожда-
ет идею эквивалентности, на которой строились 
все без исключения древние законы. Сакральный 
смысл этой идеи заключался в том, что нарушение 
того или иного родового обычая требовало прине-
сения жертвы оскорбленным богам, а в качестве 
жертвы часто выступала либо жизнь нарушителя, 
либо его имущество. Отождествление какого-либо 
закона с божеством было направлено на то, чтобы 
подчеркнуть абсолютность и неизменность того 
или иного правила поведения.

Говоря о соотношении тяжести преступления 
и наказания в античный период, можно обратить-
ся к законодательству Древней Индии. Об этом 
свидетельствует вполне конкретизированная цель 
наказания, которая заключалась в возмездии пре-
ступнику, предупреждении новых преступлений 
и устрашении нарушителей. Система наказаний 
в Древней Индии, установленная законами Ману, 
в четверти статей посвящена наказаниям преступ-
ника, в т. ч. ряду публичных наказаний, где за са-
мые тяжкие деяния (такие как подкуп советников 
царя, убийство женщины, детей и стариков, служе-
ние врагам царя) была предусмотрена публичная 
смертная казнь 12.

С появлением государства и письменности нор-
мы бытового права стали излагаться в форме зако-
нов, кодексов, других нормативных документов. 
По времени этот этап совпал с эпохой Средневе-
ковья и усилением влияния религиозных доктрин 
и церкви. Для христианства на ранней стадии су-
ществования была характерна опора лишь на соб-
ственную систему этических представлений. Пре-
обладало настороженное отношение к государству 
(«отдавайте кесарю кесарево, а Божие –  Богу»), 
а установка на возмездие, в отличие от эпохи Ан-
тичности, ограничивалась («возврати меч твой 
в ножны, ибо взявшие меч, от меча погибнут»). 
Однако, как справедливо отмечают отдельные 
исследователи, этот набор принципов был акту-
альным лишь до определенного момента, а имен-
но –  до провозглашения христианства в качестве 
государственной религии 13. Церковь превраща-

12 См.: Законы Ману / пер. [с санскрит.] С.Д. Эльмановича, 
провер. и испр. Г.Ф. Ильиным; предисл. Г.Ф. Ильина. М., 1992. 
С. 68. Гл. IX. Ст. 232.

13 См.: Есипов В.В. Очерк русского уголовного права. Часть 
общая. Преступление и преступники. Наказание и наказуе-
мые. Варшава, 1894. С. 4, 5.

ется в институт, обладающий властью, обосновы-
вает божественными и моральными соображени-
ями применение уголовного закона и наказаний 
за преступления. Отношение преступности на не-
сколько столетий предопределил не философский, 
а религиозный взгляд: преступник –  грешник, ис-
кушенный Дьяволом и нарушающий божествен-
ные заповеди. Церковные догмы предусматрива-
ли очищение грешника от ереси, а формами из-
гнания Дьявола из тела грешника и освобождения 
его души стали бескровные формы кары: костер 
и виселица.

Эпоху Возрождения (М. Лютер, Дж. Локк), 
Просвещения (Ш.Л. Монтескьё, Ж.-Ж. Руссо), 
раннего капитализма (Ч. Ломброзо, А. Кетле) мож-
но рассматривать как третий этап в познании при-
роды преступности. Эпоха Возрождения изменила 
взгляд на сущность Человека. Из игрушки в руках 
Дьявола он стал разумным существом, обладаю-
щим волей, потребностями и желанием их удовлет-
ворять. В стремлении к удовольствиям он мог со-
вершать преступления и по этой причине должен 
был нести наказание за содеянное. В диалектике 
преступления и наказания прослеживался прин-
цип пропорциональности: преступник должен был 
нести наказание, адекватное содеянному.

Начало философского и социологического ос-
мысления феномена преступности относится 
к эпохе Просвещения. Важные гносеологические 
основы криминологии, ставшей в XIX в. фунда-
ментальной наукой, были заложены Монтескьё. 
Такие понятия, как «факторы преступности», 
«предупреждение преступности» («профилактика 
правонарушений»), обоснование примата преду-
преждения преступности по отношению к нака-
занию, раскрытие роли социальных институтов 
общества в воспитании правомерного поведения, 
ориентация законодательства на превенцию, а не 
на репрессию –  эти и многие другие философские 
основы криминологии разработаны Монтескьё. 
Ему же принадлежит выделение тех факторов, ко-
торые влияют на поведение человека. В их числе –  
направленность и содержание законодательства, 
тип государства и форма правления, образ жизни 
населения, его численность, уровень образования, 
степень религиозности и принадлежности к той 
или иной конфессии, соблюдение обычаев и их 
влияние на поведение и т. д.

Во всём этом можно заметить сочетание фило-
софско-правовых идей с приемами будущей соци-
ологии, включая и методы криминологического 
анализа, что позволяет рассматривать Монтескьё 
как мыслителя, обозначившего основы обновлен-
ной программы и новые пути развития юридиче-
ской науки.
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Подлинную революцию в отношении к изу- 
чению преступности совершил Ч. Беккариа 
(1738– 1794). Он не ограничился взглядом на пре-
ступника как грешника, а обратил внимание на 
социально-гуманитарные факторы, объясняющие 
сам факт совершения преступления. Беккариа по-
теснил репрессивное отношение к преступности 
гуманистической теорией исследования самого фе-
номена. Возможность предотвращения преступле-
ния он связывал с системой воспитания, главными 
элементами которого считал семью и государство.

Общим для Монтескьё и Беккариа было то, что 
оба сформулировали существенно новые и про-
грессивные подходы к анализу уголовно-правовой 
проблематики, заложив, по существу, начальные 
основы современного этапа развития как уголов-
ного права, так и социолого-правового ракурса 
анализа его ключевых проблем. Правда, Монте-
скьё и Беккариа не рассматривали преступность 
как объективное социальное явление, что и не по-
зволило специалистам в области уголовного права 
считать их основателями новой области юридиче-
ских знаний –  криминологии.

Вместе с тем в наше время совершенно неизу-
ченными остаются большие пласты интеллекту-
ального наследия раннего периода становления 
криминологического подхода к анализу уголов-
но-правовых явлений и проблематики, которые 
позволили бы значительно точнее осветить вопро-
сы генезиса социологии уголовного права и ее та-
кого ключевого раздела, как криминология. В ка-
честве примера можно назвать криминологические 
по характеру работы XVI –  начала XVIII в. Г. Кна-
уста о причинах мелкого мошенничества (1575 г.), 
Я.Ф. Людовичи (1703 г.) и др.

Фундаментальные основы современной крими-
нологии заложили итальянский ученый, профессор 
медицины Ч. Ломброзо (1835–1909) и бельгийский 
математик, социолог, один из родоначальников на-
учной статистики, член-корреспондент (иностран-
ный член) Санкт-Петербургской Академии наук 
Л.А.Ж. Кетле (1796–1874), разработавший теорию 
факторов: социальных (безработица, уровень цен, 
обеспеченность жильем, экономические кризи-
сы, потребление алкоголя и т. п.); индивидуальных 
(пол, возраст, раса, психофизические аномалии 
и др.); физических (географическая среда, климат, 
время года и т. д.).

Главный труд Кетле вышел под названием 
«О человеке и развитии его способностей, или 
Опыт социальной физики» 14, что само по себе го-

14 Quetelet A. Sur l’homme et le développement de ses facultés, 
ou Essai de physique sociale. Paris, 1835. Vol. 1–2. Пер. на рус. 
яз.: Кетле Л.А.Ж. Социальная физика, или Опыт исследования 
о развитии человеческих способностей / под ред. [и с предисл.]  
А. Русова. Киев, 1911. Т.  1 / пер. с изд. 1869 г. студ. Киев. 

ворит об энциклопедических, фундаментальных 
и новаторских подходах к социологии уголовно-
го права и криминологии. Анализ криминогенной 
ситуации позволил ему не только квалифициро-
вать преступления и дифференцировать преступ-
ников, но и сформулировать одно из юридических 
откровений, ставших в дальнейшем общепринятой 
правовой аксиомой: общество заключает в себе за-
родыши всех имеющих возможность совершиться 
преступлений, потому что в нём сосредоточены 
условия, способствующие их развитию. Оно само 
подготавливает преступления, а преступник –  это 
только орудие 15. Доктор А. Бертильон стал одним 
из ведущих распространителей во Франции науч-
ных взглядов Кетле.

Эти воззрения Кетле на природу преступно-
сти также разделял и его коллега по роду службы 
и тому месту, которое в его творчестве занимали 
социология и статистика, французский кримино-
лог Г. Тард (1843–1904), директор Статистическо-
го бюро Министерства юстиции Франции. Ему 
было около 30 лет, когда ушел из жизни бельгий-
ский ученый-энциклопедист Кетле. Нет оснований 
сомневаться в том, что труды последнего француз-
скому ученому были известны. Как и Кетле, он 
считал, что причина преступности лежит в сфере 
социальных отношений и в значительной степени 
производна от уровня жизни, доступности мате-
риальных благ, культурных традиций и уровня об-
разования населения. С улучшением социальных 
характеристик общества Тард связывал и возмож-
ность сокращения преступности.

Однако уже при жизни Тарда выяснилось, 
что диалектика взаимодействия бедности, об-
разования, культуры и преступности сложнее, 
чем это представляли себе криминологи конца 
XVIII– XIX столетий. Разочарование был вынужден 
испытать и Тард: выполненный им анализ уголов-
ной статистики за 50 лет («Сравнительная преступ-
ность», 1886) 16 показал, что с ростом благосостоя-
ния преступность не снижается, а растет. Ответить 
на вопрос, почему с ростом богатства увеличива-
ется количество убийств, сокращается кража хле-
ба, но растут масштабы хищений драгоценностей, 
Тард не смог 17.

коммерч. ин-та Е. Калмановской, Л. Печерского [и др.]; 1913. 
Т. 2 / пер. с изд. 1869 г. студ. Киев. коммерч. ин-та Е. Калманов-
ской, Э. Пышнова и А. Шендеровича.

15 См.: Кетле А. Человек и развитие его способностей, или 
Опыт социальной физики: в 2 т. СПб., 1865.

16 См.: Тард Г. Сравнительная преступность / пер. с франц. 
М., 1907.

17 См.: Тард Г. Преступник и преступление / пер. Е.В. Вы-
ставкиной; под ред. М.Н. Гернета и с предисл. Н.Н. Полянско-
го. М., 1906.
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Последователи Кетле расширили до 200 число 
факторов, влияющих на преступность, дополнили 
таблицы Кетле рядом социально-экономических, 
этнопсихологических, медико-биологических, фор-
мационных, этно-национальных, культорологиче-
ских и других показателей, влияющих на поведение 
человека и делающих его либо правомерным, либо 
иным (делинквентным, девиантным или зависимым 
от алкоголя, наркотиков и других аддикций).

Строго говоря, Ломброзо и Кетле были основа-
телями двух школ в исследовании преступности: 
Ломброзо создал антропометрическое направление, 
а Кетле –  криминально-статистическое. Взятые 
сами по себе, стройное учение о криминологии они 
не составляли, но в сочетании взглядов Ломброзо на 
преступление как естественное природное явление 
с отношением к нему Кетле –  как объективному со-
циальному феномену приблизили правоведов к по-
ниманию предмета криминологии как науки.

Основная работа Ломброзо «Преступный чело-
век, изученный на основе антропологии, судебной 
медицины и тюрьмоведения» вышла в свет в 1876 г. 
В ней, как и в других своих сочинениях, Ломбро-
зо пришел к выводу, что преступниками не ста-
новятся, а рождаются. Если верить Ломброзо, то 
преступника легко определить по внешнему виду: 
у него скошенный лоб (как у первобытного челове-
ка), высокие скулы, нависающие над глазами над-
бровные дуги, мощные челюсти и т. д. Дальнейшая 
антропологическая детализация позволила Лом-
брозо создать таблицу признаков (стигм), которая 
типологизировала преступников путем измерения 
тела человека и изучения особенностей его строе-
ния. Поняв, какие черты присущи тому или ино-
му человеку, он распределил их по типам: убийцы, 
воры, насильники, мошенники.

Над воззрениями Ломброзо подшучивали даже 
его современники, полагая, что его таблицы упро-
щают всю систему розыска, следствия и правосу-
дия: достаточно человека измерить, взвесить и… 
повесить.

Концепция «преступного человека» подверга-
лась критике как при жизни Ломброзо, так и поз-
же. В частности, английский исследователь Ч. Гор-
ринг в своем исследовании «Английский заклю-
ченный» (1913) доказательно опроверг положения 
Ч. Ломброзо о прирожденном преступнике.

Логика гносеологического анализа требует 
учесть и то, что теория криминологии формирова-
лась не только усилиями правоведов, философов, 
математиков, статистиков, но и представителями 
других областей знаний, в т. ч. психологии и меди-
цины. Именно в этой среде взгляды Ломброзо по-
лучили признание и распространение. Например, 
Б. ди Туллио (1896–1979) развивал клиническую 
криминологию, в рамках которой преступность 

рассматривалась как медицинская проблема, 
а преступник считался больным человеком, кото-
рого нужно не судить, а лечить. При этом степень 
его общественной опасности должен был опреде-
лять не судья, а эксперт-криминалист.

Это говорит о том, что гносеологические исто-
ки криминологии впитывали в себя и разрушение 
юридических догм, и их творческое развитие, и за-
блуждения. Через сложное теоретическое взаимо-
действие различных доктрин шел процесс обогаще-
ния криминологии. Это происходило и тогда, когда 
социальное подменялось антропологическим, био-
логическое –  криминально-медицинским, социаль-
ный детерминизм –  социологией уголовного права. 
Всё это создает теоретико-методологический фунда-
мент социологии уголовного права.

С точки зрения институционализации кри-
минологии времена Возрождения, Просвещения 
и раннего капитализма представляют собой еди-
ный период преодоления религиозного взгляда на 
природу преступности и образ преступника. Это –  
единое гносеологическое преддверие становления 
криминологии как науки. Весь XIX в.  –  время на-
копления практического опыта борьбы с преступ-
ностью и период интенсивного теоретического ос-
мысления криминологических проблем. К концу 
XIX столетия процесс институционализации кри-
минологии как науки завершился, а рождение но-
вой области юридических знаний справедливо свя-
зывается с именем итальянского ученого, последо-
вателя Ломброзо, Р. Гарофало (1851–1934).

В известной работе «Криминология. Исследо-
вание природы преступления и теория наказаний» 
(Париж, 1890) Гарофало также задается вопросом: 
«Не имеет ли преступность с правовой точки зре-
ния более широких или более узких границ, чем 
преступность с социологической точки зрения?». 
В результате анализа статистических данных и со-
циальных фактов приходит к выводу, что «обще-
ство не заботится о преступлениях так сильно, как 
должно, и не заботится об их предотвращении. Тот 
факт, что в наших цивилизованных обществах не-
сколько тысяч людей ежегодно убивают просто по-
тому, что хотят лишить их жизни или денег, а сотни 
миллионов сбережений становятся жертвами пре-
ступной злой деятельности,  –  на мой взгляд, го-
раздо серьезнее, чем почти все вопросы, которые 
так часто затрагиваются в парламентских дебатах. 
Это не преувеличение. С 1881 по 1887  год сред-
няя годовая цифра убийств в основных государ-
ствах Европы (за исключением России) составляла 
9,208: Австрия –  689; Венгрия –  1,231; Испания –  
1,584; Италия –  3,606; Германия –  577; Франция –  
847; Бельгия –  132; Голландия –  35; Англия –  318; 
Шотландия –  60; Ирландия –  129. Если бы мы до-
бавили Швецию, Данию, Норвегию, Португалию, 
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Румынию, Сербию, Черногорию, Болгарию, Рос-
сию, Грецию, мы наверняка достигли бы цифры 
около 15,000. Что касается Америки,  –  в одних 
только США более 3,000 убийств в год» 18.

Строго говоря, Гарофало был ярким предста-
вителем антропологического (биологического) на-
правления в криминологии, но вместе с тем его 
отличает более широкий взгляд на предмет, о чем 
свидетельствует содержание монографии «Кри-
минология: природа преступности и теория нака-
зания», в которой он выделяет три раздела: «Пре-
ступность», «Преступники», «Репрессия». Пер-
спективной оказалась идея Гарофало заменить 
тюремные сроки возмещением пострадавшему 
убытков. Практическое воплощение нашли и не-
которые другие идеи.

Одновременно с антропологическим направ-
лением в криминологии как классической юриди-
ческой дисциплине использовались социологиче-
ские методы исследования феномена преступности 
и личности преступника, формировалась социоло-
гия уголовного права и криминологии.

Общим для криминологов XIX столетия был 
отказ от исключительно теологической квалифи-
кации преступности и взгляд на преступника как 
человека, ответственного за свои действия и по-
ступки. Наказание в связи с этим рассматривалось 
как неотвратимый ответ общества, справедливая 
репрессия, направленная на защиту общественной 
нравственности, соблюдение правопорядка и ис-
правление преступника.

Недостающий компонент –  зависимость пра-
вомерного или иного поведения человека от со-
циальных факторов, условий жизни и иных об-
стоятельств –  в криминологию внесли К. Маркс 
(1818–1883), его ученики и последователи. Марк-
сом, в частности, доказано, что до промышленно-
го подъема на преступления людей толкала нище-
та, но с ростом богатства стимулом для соверше-
ния преступлений стала тяга к роскошной жизни. 
Справедливость этого подтвердили социологиче-
ские методы изучения преступности, выяснение 
психологических особенностей личности, всего 
блока проблем от совершения преступления до 
наказания. Важными направлениями стали тюрь-
моведение, система воспитания, профилактики 
правонарушений, а также область дознания, след-
ствия, судопроизводства. Решающий вклад в ком-
плексное развитие социологии уголовного права 

18 Garofalo R. LA CRIMINOLOGIE. Étude sur la nature 
du crime et la théorie de la pénalité. Paris: Ancienne Librairie 
Germer Baillière et Cie., Félix Alcan, Éditeur, 1890. 2e édition 
entièrement refondue, 452 pp. P. 20. URL: http://perso.unifr.ch/
derechopenal/assets/files/obrasjuridicas/oj_20120208_01.pdf Ори-
гинал: Garofalo R. Criminologia. Studio sul delitto, sulle sue cause e 
sui mezzi di repression. Roma –  Torino –  Firenze, 1885.

внес Э. Дюркгейм (1858–1917). Именно он, в част-
ности, сформулировал важнейший закон социаль-
ной жизни: социальные потребности человека не 
насыщаемы, не имеют границ, а рост материаль-
ного благополучия общества всегда отстает от ин-
дивидуальных потребностей его членов. Этот закон 
справедлив и проверен временем.

В наши дни выведенный Дюркгеймом закон 
можно было бы скорректировать, заметив, что мас-
штабы и глубина преступности зависят не от того, 
что в обществе имеются социальное расслоение 
и имущественная дифференциация, а от остроты 
восприятия чувства справедливости, формирую-
щегося на базе этого неравенства, а также спосо-
бов обогащения. Например, очевидное несоответ-
ствие зарегистрированных корыстных преступле-
ний и осужденных за их совершение должностных 
лиц, наличие миллиардеров среди губернаторов 
или лиц с полковничьими погонами на плечах 
служит криминальным ориентиром для других, не 
привилегированных слоев общества.

Важно заметить и то, что Дюркгейм сумел раз-
вить идеи Тарда о влиянии на поведение человека 
религии, моды, культуры, образования. Дюркгейм 
заметил, что главной причиной тягчайших преступ- 
лений, а именно –  убийств, является ослабление со-
циальной сплоченности, межличностной солидар-
ности, что приводит к социальной дезорганизации, 
«аномии» (аномия –  безнормативность), как выра-
зился Дюркгейм. Это наступает тогда, когда люди 
перестают верить в декларируемые ценности, а об-
щество и его социальные институты, в т. ч. регуля-
торы, утрачивают моральный авторитет, а значит, 
и моральную силу, моральную власть. Наступает 
дезорганизация, создающая простор для развития 
преступности. Общество охватывает хаос, аномия.

Современников Дюркгейма шокировало его 
утверждение о том, что преступность –  не толь-
ко нормальное явление: она содействует эволю-
ции общества, смене правовых парадигм и взгля-
дов на мораль и право. Политические романти-
ки могут пообещать искоренить преступность, 
в т. ч. коррупцию, или разрушить религию и по-
казать последнего попа, как это намеревался сде-
лать Н.С. Хрущев. Но выведенные Дюркгеймом 
законы показывают, что политическая наивность 
недальновидных политиков не менее опасна, чем 
действия радикальных реформаторов, поскольку 
деятельность и тех и других ведет к социальной де-
зорганизации, к разрушению общественного укла-
да, краху империй.

В Соединенных Штатах Америки, где уровень 
преступности является одним из самых высоких 
в мире, произошло осознание серьезности этой 
проблемы и началась разработка теоретических 
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и эмпирических научных данных в области 
криминологии.

В 1909 г. в Школе права Северо-Западного уни-
верситета проходила Национальная конференция 
по уголовному праву и криминологии, собравшая 
более 150 специалистов в области медицины, пси-
хологии, пенологии, уголовного судопроизводства 
и социологии для того, чтобы обсудить природу 
системы уголовного правосудия и научные знания 
о преступности и преступниках, лежащие в основе 
государственной политики. По итогам этой конфе-
ренции был создан комитет, который взял на себя 
ответственность за публикацию в переводе девяти 
книг известных европейских криминологов, вклю-
чая Ч. Ломброзо, Э. Ферри и Г. Ашаффенбурга 19. 
Эти книги вместе с переводами Гарофало и Тарда, 
очень немногими публикациями в США составляли 
доступную криминологическую литературу той эпо-
хи для американских исследователей преступности.

В частности, до этого события, в 1893 г., Ч. Хен-
дерсон опубликовал «Введение в изучение зависи-
мых, неполноценных и делинквентных (преступ-
ных) классов». Часть книги была посвящена кри-
минологии, а остальная часть –  рассмотрению тем, 
которые сегодня являются предметом внимания 
других дисциплин 20. Работа была опубликована во 
втором издании в 1901 г. и использовалась в каче-
стве учебника.

Труд Хендерсона «Причина и лечение преступ-
ности» (1914) может быть рассмотрен как репрезен-
тативный для данного поколения в этой области 21.

В 1909 г. вышла в свет книга Ф.А. Парсонса 
«Ответственность за преступление» 22 –  исследо-
вание природы и причин преступности и средств 
ее предупреждения. Хотя она была основана на ра-
ботах Ломброзо, Ферри, но отличалась краткостью 
изложения и поверхностными взглядами, практи-
чески пересказом. Изложение текста очевидно от-
личалось от научного: «безумный преступник –  
способный совершить любое преступление, кото-
рое может быть задумано в его идиотском мозгу, он 

19 См.: Aschaffenburg G. Das Verbrechen und seine Bekämpfung: 
Kriminalpsychologie für Mediziner, Juristen und Soziologen, ein 
Beitrag zur Reform der Strafgesetzgebung. C. Winter, 1903. В этой 
работе он обсуждает индивидуально-наследственные и соци-
ально-экологические факторы, а также отвергает идею Ч. Лом-
брозо о т. н. «прирожденном преступнике» (born criminal). На 
английском языке книга вышла под названием “Crime and 
its repression” в 1913 г. (см.: URL: https://archive.org/details/
crimeanditsrepr00albrgoog/page/n296/mode/2up).

20 См.: Introduction to the Study of the Dependent, Defective 
and Delinquent Classes / by Ch.R. Henderson. Boston (2nd ed., 
enlarged, 1901).

21 См.: Henderson Ch.R. The Cause and Cure of Crime. 
A.C. McClurg & Company, 1914.

22 Responsibility for Crime / by Ph. A. Parsons. New York, 1909.

возвышается над нашей социальной жизнью, веч-
ная угроза нашему миру и счастью». Имя Парсонса 
сегодня мало известно даже специалистам.

Известная криминологическая работа, заслужи-
вающая внимания,  – «Криминология» М.Ф. Пар-
мели, написанная в 1918 г. Пармели был одним из 
участников Национальной конференции 1909 г. 
Ему было ясно, что американская аудитория остро 
нуждается в американском учебнике криминоло-
гии и что переводы работ европейских криминоло-
гов недостаточны для того, чтобы объяснить аме-
риканский опыт борьбы с преступностью. Девять 
лет спустя он опубликовал свою криминологию –  
первый обстоятельный криминологический текст, 
вышедший из-под пера американца.

Пармели изображает преступность как ненор-
мальное и патологическое поведение, которое луч-
ше всего объясняется личностной неадекватностью. 
Однако, по-видимому, со стороны Пармели суще-
ствовала некоторая нерешительность относитель-
но того, было ли все преступление просто плохим 
поведением или скорее продуктом «религиозного, 
деспотического и классового законодательства». 
Так, например, он пишет, что всякий раз, когда ка-
кому-либо классу удавалось добиться политическо-
го, экономического или иного господства, он неиз-
менно принимал уголовное законодательство в сво-
их собственных интересах. Несмотря на подобные 
заявления, его общая позиция сводилась к тому, что 
преступление –  это отвратительное и патологиче-
ское поведение, и, как всякое поведение, оно имеет 
фундаментальные корни в биологии 23.

В этот же период последовала публикация 
У. Хили «Индивидуальный преступник» (1915) 24, 
в основу которой легли судебная практика Чикаг-
ского суда по делам несовершеннолетних и зна-
чительный исследовательский материал по этому 
поводу. Развитие в 1920-х годах социологических 
исследований в городской среде Чикаго основате-
лями чикагской социологической школы Р.Э. Пар-
ком и Э.У. Бёрджессом послужило стимулом для 
развития американского социологического инте-
реса к криминологии.

В середине 20-х годов прошлого столетия 
в США появились отечественные фундаменталь-
ные учебники. В 1924 г. увидела свет «Криминоло-
гия» 25, написанная одним из крупнейших амери-
канских криминологов XX в. Э. Сатерлендом имен-
но с позиций не уголовного права, а социологии. 
Автор сформулировал определение преступления 
следующим образом: «Преступление является сим-
птомом социальной дезорганизации и, возможно, 

23 См.: Maurice F. Parmelee. Criminology. New York, 1918.
24 См.: The Individual Delinquent / by Dr. W. Healy. Boston, 1915.
25 Sutherland E.H. Criminology. Philadelphia, 1924.
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может быть устранено лишь в результате измене-
ний в области социальной организации». В проти-
вовес доминирующим биологическим и психоло-
гическим объяснениям Сатерленд разработал те-
орию «дифференциальной ассоциации», показав, 
что преступное поведение есть продукт нормаль-
ного обучения через социальное взаимодействие. 
Он утверждал, что индивидуальное поведение изу-
чается через сверстников и что, если группа свер-
стников индивида является делинквентной, он бу-
дет идентифицировать это поведение как нормаль-
ное. Нормальное обучение происходит как через 
вербальную, так и через невербальную коммуни-
кацию и помогает определить, являются ли усво-
енные индивидом установки благоприятными или 
неблагоприятными для нарушения закона. В ходе 
обычного процесса обучения у лиц, склонных 
к нарушению закона, также развиваются мотивы 
и рациональные основания для участия в преступ-
ной деятельности. Утверждая, что люди соверша-
ют преступные деяния, когда существует избыток 
установок, благоприятствующих нарушению зако-
на, Сатерленд также признал существование пре-
ступного жизненного цикла, который он опреде-
лил в терминах того, как эти установки изменяют-
ся по содержанию и интенсивности на протяжении 
всей жизни преступника. Вопрос о том, почему 
некоторые нормальные усвоенные формы поведе-
ния являются преступными, а другие – законны-
ми, побудил его исследовать преступление «белых 
воротничков» –  термин, который он, как полага-
ют, придумал.

Дж. Л. Гиллин в 1926 г. стал автором другого 
криминологического учебника –  «Криминология 
и пенология» 26.

Все широко используемые ныне учебники по 
криминологии были написаны социологами, в т. ч. 
Э. Сатерлендом, Д. Тафтом 27, В. Реклессом 28, 
Д. Гиллином, Н.К. Титерсом 29, Р.Ш. Каваном 30, 

26 Gillin J.L. Criminology and Penology. Century Company, 
1926. URL: https://books.google.ru/books/about/Criminology_
and_Penology.html?id=LcxAAAAAIAAJ&redir_esc=y

27 См.: Taft D.R. Criminology: An Attempt at a Synthetic 
Interpretation with a Cultural Emphasis. New York, First Edition, 
January 1, 1942.

28 См.: Reckless W.C. A New Theory of Delinquency and Crime. 
1942. Американский криминолог известен своей теорией сдер-
живания, которая утверждала, что подростковая преступность 
обычно возникает из-за нарушения моральных и социальных 
сил, которые в противном случае «сдерживают» девиантное 
поведение.

29 См.: Teeters N.K. The Prison Systems of England, 41 J. Crim. 
L. & Criminology. 1951.

30 См.: Cavan R. Sh. Criminology. Thomas Y Crowell. January 1, 
1948.

Т. Моррисом 31, Ф.Е. Хейнсом 32, Н. Кантором 33 
и Х. фон Хентигом 34.

Поскольку основная часть научной литературы 
по американской криминологии написана социо-
логами, разумеется, что американская криминоло-
гия и социология развивались вместе. Эклектиче-
ский подход, который раньше характеризовал со-
циологию в целом и криминологию, в частности, 
объединяя конституционные, психологические, 
экономические и социологические факторы в один 
большой запутанный клубок, постепенно уступает 
место более строгому интересу к специфическому 
социально-психологическому подходу к человече-
скому поведению, как криминальному, так и не-
криминальному. Бёрджесс указывал в своей статье 
«Преступник как личность» 35, что источником де-
виантного поведения является группа, а не индивид.

По мнению Тафта, многочисленные конфлик-
ты в нашем обществе, его чрезмерная конкурен-
ция и эксплуатация –  основные факторы высо-
кого уровня преступности. Тафт признает, что 
преступность вырастает из материалистически на-
строенного общества с его постоянным стремле-
нием к престижу и богатству. Кроме того, он счи-
тает, что биологические и психологические факто-
ры должны быть приняты во внимание, поскольку 
они вносят свой вклад в анализ любой ситуации 36.

Т. Селлин считал, что необходимо изучать не 
только девиантные нормы, но и инкорпорацию 
этих норм в личности членов группы. Кримино-
логическое исследование должно выделить те эле-
менты личности, которые отличают конформиста 
от нонконформиста, и попытаться определить 
типы личности, основанные на этих элементах: 
наука должна быть в состоянии утверждать, что 
если человек с определенными личностными эле-
ментами в определенной конфигурации оказыва-
ется безмятежным в определенной типичной жиз-
ненной ситуации, то он, вероятно, будет реагиро-
вать определенным образом, независимо от того, 

31 См.: Morris T. The Sociology of Law and Criminology: in 
15 vols. The criminal area. 1957.

32 См.: Haynes F.E. Criminology. New York, 1930; 
Haynes F.E. The Sociological Study of the Prison Community, 39 
J. Crim. L. & Criminology, 1949.

33 См.: Cantor N. Recent Tendencies in Criminological Research 
in Germany, 27 J. Crim. L. & Criminology, 1937.

34 См.: Hentig H. von The Criminal & His Victim: Studies in the 
Sociobiology of Crime. Yale University Press, 1948.

35 Burgess E.W. The Delinquent as a Person, AMER. J. OF 
SOCIOL., 28, No. 6 (May,1923). P. 679.

36 См.: Taft D.R. Criminology. New York, 1942 and revised 
edition, 1950.
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наказывает ли закон эту реакцию как преступле-
ние или терпит ее как несущественную 37.

М. Клинард отмечал, что теория «дифферен-
циальной ассоциации», изложенная Сазерлендом, 
полностью игнорирует психогенный компонент 
личности и, приписывая все преступления мате-
матическому соотношению воздействия на кри-
минальные нормы, часто затрудняет объяснение 
того, почему одни люди совершают преступления, 
а другие –  нет 38.

Американские криминологи и социологи в це-
лом сошлись во мнении, что этиологию преступ-
ности следует искать прежде всего в групповом 
опыте и культурных факторах, а также в том, что 
личностная ассоциация есть наиболее важный 
фактор влияния.

3. Отечественные традиции исследования 
проблем социологии уголовного права

Как правило, в отечественной юридической 
литературе не ставится под сомнение то, что со-
циология уголовного права зародилась в конце 
XIX столетия, а основателем новой области зна-
ний признается итальянский правовед и поли-
тик Э. Ферри (1856–1929). По его собственному 
утверждению, именно им создана отдельная ветвь 
общей социологии, которую он в 1882 г. назвал 
уголовной социологией и в которую ввел данные 
антропологии, физиопсихологии, психопатологии 
и уголовной статистики, а также средства борьбы 
путем предупреждения преступности и репрессий 
по отношению к ней 39.

В работе «Уголовная социология» (1881) взгляды 
Ферри приобрели характер стройной теории фак-
торов, а труды итальянского ученого стали воспри-
ниматься как классика криминологии 40.

37 См.: Sellin T. Culture Conflict and Crime // Bulletin No. 41 
of the social. science research council, 1938, 44, 45.

38 См.: Clinard M.B. Criminological Theories of Violations of 
Wartime Regulations // American sociological review. 11. No. 3. P. 269.

39 См.: Ферри Э. Уголовная социология / разрешен. авт. 
пер. с 5-го фр. изд. 1905 г. О.В. Познышевой, Л.В. Гольденвей-
зера… [и др.]; под ред. С.В. Познышева; с предисл. [к рус. изд.] 
Э. Ферри и ред. пер. М., 1908. С. 2.

40 Петр Павлович Пусторослев (1854–1928), российский 
ученый-правовед, профессор, декан юридического факультета 
и ректор Императорского Юрьевского университета, специа-
лист в области уголовного права, тщательно проанализировал 
различные варианты указанной работы и подверг их серьезной 
критике. Он предложил уточнить название этой новой отрас-
ли знания как «уголовная антропо-социология» (см.: Русское 
уголовное право: Общая часть / [Соч.] П.П. Пусторослева, д-ра 
уголов. права, орд. проф. Юрьев. ун-та. 2-е изд., испр., с сокр. 
библиогр. указаний лит. уголов. права, напеч. на иностр. яз., 
с сокр. излож. неудовлетвор. уголовно-правовых доктрин; 
с излож. содерж. новейших законодат. постановлений в обла-
сти источников уголов. права и в области общ. предписаний об 

Теория факторов, предложенная Ферри, вклю-
чает в себя антропологические (индивидуальные), 
физиологические и социальные группы. При этом 
среди индивидуальных (антропологических) фак-
торов он выделял органическое строение пре-
ступника (аномалии черепа и мозга, рефлектор-
ной деятельности, особенности физиогномики, 
татуировки), психическое строение (умственные 
и психические аномалии, жаргон), личные призна-
ки (возраст, пол, род занятий, образование, граж-
данское состояние). К физическим факторам Фер-
ри относил климат, почву, метеоусловия, времена 
года; к социальным –  плотность населения, эконо-
мический и политический строй, распространение 
алкоголизма, общественные нравы и религию.

Будучи последователем основателя криминаль-
ной антропологии Ч. Ломброзо, он внес суще-
ственный вклад в развитие идей позитивистской 
школы криминологии. Ферри сформулировал ба-
зовые постулаты криминологии, опередившие вре-
мя, в котором жил итальянский мыслитель. В ди-
алектике «свобода воли –  уголовная ответствен-
ность –  вина и наказание» отдавал предпочтение 
не репрессии (наказанию), а мерам социального 
воздействия на преступника, т. е. лечению, изоля-
ции, ограничению эксплуатации, борьбе с безрабо-
тицей, сокращению производства и продажи алко-
голя, ночному освещению улиц, и даже примене-
нию рентгена при досмотре багажа и т. д. При этом 
он не исключал физическое уничтожение преступ-
ников. Ферри был последовательным сторонни-
ком смертной казни, понимая, что определенную 
часть преступников нельзя перевоспитать, а изоля-
ция как форма защиты населения от них не всегда 
надежна.

Не все утверждения Ферри бесспорны. Он, 
в частности, заявлял: «Уголовная наука, оставаясь 
по своим выводам и целям наукой юридической, 
должна… по своим основам и способам исследо-
вания стать ветвью социологии…» 41.

Как известно, «ветвью социологии» уголовная 
наука стала не во всех государствах. Не оправдал-
ся и другой прогноз Ферри, полагавшего, что уго-
ловная социология кончит тем, что потеряет свое 
значение. Произойти это, по его прогнозу, долж-
но было в цивилизованном обществе, «в котором 
уголовное правосудие будет занимать тем мень-
шее место, чем более будет развита общественная 
справедливость» 42.

уголов. правонарушении и с доп. библиогр. указаний по лит. 
уголов. права, вышедшей на рус. яз. Вып. 1. Введение. Источ-
ники уголовного права. Преступление. Юрьев, 1912. С. 44–48).

41 Ферри Э. Указ. соч. С. 572.
42 Там же.
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Существенным является не то, что Ферри оказал-
ся среди правоведов известным романтиком, а то, 
что приоритеты в становлении социологии уголовно-
го права принадлежат не ему или другим иностран-
ным мыслителям, а русским ученым. А. Кетле было 
только пять лет, а Ч. Ломброзо еще не появился на 
свет Божий, когда выдающийся русский мыслитель 
А.Н. Радищев в 1801 г. опубликовал работу «О за-
коноположении», в которой содержится социоло-
го-статистическая методика изучения преступности, 
составлены «ведомости», т. е. таблицы показателей, 
создающих основу для криминально-статистическо-
го анализа преступности как социального явления.

Идеи А.Н. Радищева получили развитие в науч-
но-исследовательской деятельности русских ученых 
в 20–30-х годах XIX в. Так, за 70 лет до классическо-
го социологического труда Э. Дюркгейма «Само-
убийство: социологический этюд» русский акаде-
мик К.Ф. Герман (1767–1838) на заседании Импе-
раторской академии наук в 1824 и 1825 гг. прочитал 
доклады на тему «Изыскание о числе самоубийств 
и убийств в России за 1819 и 1820 годы» 43.

Характерно, что доклад академика К.Ф. Гер-
мана Министр народного просвещения Рос-
сии А.С. Шишков запретил печатать, и он вышел 
в свет только в 1892 г. на французском языке.

О глубине и достоверности анализа и выводов 
академика К.Ф. Германа можно судить по тому, 
насколько они применимы для оценки ситуации 
в России спустя почти 200 лет. По его мнению, де-
виантное, т. е. отклоняющееся от правовых норм, 
поведение населения России связано с теми край-
ностями, которые характерны для социальной си-
туации в стране: с одной стороны, нищета и дикие 
нравы, с другой –  чрезмерное богатство и утончен-
ная цивилизация; с одной стороны, анархия, с дру-
гой –  политический гнет.

Уже в середине XIX в. причины преступности, 
проституции, алкоголизма, бедности, других де-
виаций и социальных аддикций стали объяснять 
природой капиталистического уклада, условиями 
жизни и быта людей. Первым это сделал 19-лет-
ний студент П.Н. Ткачев (1844–1886). В одном из 
популярных журналов он отметил, что в России 
нет научной уголовной статистики, и высказался 
так: «Число и свойство преступлений зависит не 
столько от географических и климатических усло-
вий, сколько от непорядка и неустройства в эконо-
мической и социальной жизни народа. Все много-
образные общественные явления, способствующие 
развитию в человеке наклонности к преступле-
нию, сводятся главным образом к влиянию одной 

43 Лапаева В.В. Указ. соч. C. 139.

причины: отсутствию прочного материального 
обеспечения» 44.

С ним был солидарен М.А. Филиппов (1828– 1886), 
который полагал, что преступление рождается из бед-
ности, дороговизна и безработица ведут к нарушению 
закона 45.

Начавшийся в России во второй половине 
XIX в. промышленный переворот актуализировал 
изучение социально-статистических материалов 
для оценки общественно-политической ситуации 
и установления масштабов преступности. Поис-
тине уникальный социолого-статистический кри-
минологический портрет России в годы реформ 
1860–1880-х годов создает Е.Н. Анучин 46.

В 1869 г. вышла в свет книга молодого юриста 
Н.А. Неклюдова (1840–1896) «Уголовно-стати-
стические этюды», в которой проанализирована 
уголовная статистика России и ряда других госу-
дарств. В результате он пришел к выводу, что глав-
ным условием, влияющим на преступность, явля-
ется возраст, из чего сделал заключение, согласно 
которому социальные и культурные условия жиз-
ни имеют второстепенное значение в объяснении 
причин преступности. Главная же причина престу-
плений, по его мысли, была в психофизиологиче-
ском состоянии человека, в котором он находится 
в определенный возрастной период.

Это обстоятельство дает основание для вос-
приятия Н.А. Неклюдова в качестве представите-
ля «антропологической» школы в криминологии 
(уголовной социологии). Кстати, знаменитая книга 
Ч. Ломброзо «Преступный человек, изученный на 
основе антропологии, судебной медицины и тюрь-
моведения» вышла в свет на семь лет позже работы 
Н.А. Неклюдова 47.

Влияние социальной стратификации и соци-
альных факторов в целом на феномен преступно-
сти в преддверии XX столетия не было единствен-
ным объектом криминологических исследований. 
Например, к теме «преступления малолетних» 
в России первым обратился в 1884 г. Д.А. Дриль 
(1846–1910), который объяснял её двумя основ-
ными причинами: результатом выражения на-
следственной жестокости и природных дефектов, 
аномалий. В дальнейшем он дополнил свои пред-
ставления о природе преступности изучением со-
циальных условий, способствующих совершению 
преступлений.

44 Цит. по: Корнев А.В. Указ. соч. С. 122.
45 См.: там же. С. 123.
46 См.: Анучин Е.Н. Исследования о проценте сосланных 

в Сибирь в период 1827–1846 гг. Материалы для уголовной ста-
тистики России. СПб., 1873.

47 См.: Савенков А.Н., Жуков В.И. Указ. соч. С. 25, 26.
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Масштабное отклонение значительной части 
населения от соблюдения правовых, нравствен-
ных, религиозных и других норм, распространение 
девиантного поведения оказывали влияние на все 
стороны жизни и активизировали научный подход 
к изучению природы, происхождения и послед-
ствий набиравших силу правонарушений, в т. ч. 
различных аспектов социологии уголовного права.

Конкретно-социологические исследования ста-
ли инструментом познания, а совершенствование 
социологического инструментария в силу своей эф-
фективности усилило интерес социологии к исследо-
ванию уголовных преступлений и правонарушений. 
Так, русский ученый, ординарный профессор Мо-
сковского университета М.В. Духовской (1849–1903) 
уже в 1872 г. поставил задачу развития социологиче-
ских начал в науке уголовного права. Отличительной 
чертой и безусловной заслугой М.В. Духовского как 
учёного и специалиста в области уголовного права 
было активное использование материалов уголовной 
статистики в изучении причин преступности. Его по-
пытка соединить догматику уголовного права с соци-
ологией дала толчок формированию новой юридиче-
ской дисциплины –  криминологии. В своих лекци-
ях он говорил о том, что «вся суть основной новизны 
в уголовном праве состояла во включении в задачи 
уголовного права социологических и криминологи-
ческих вопросов» 48.

Современник Э. Ферри С.К. Гогель (1860–1933) 
почти в одно время с итальянским ученым создал 
уникальный труд «Курс уголовной политики в свя-
зи с уголовной социологией», вышедший в свет 
в 1910 г. и перепечатанный с текста оригинала 
в 2009 г.49

К русской школе социологических исследова-
ний уголовного права принадлежат И.Я. Фойниц-
кий, Н.Н. Полянский, С.В. Познышев и др. Наи-
более полно содержание социологических и юри-
дических методов в уголовном праве раскрыл 
М.Н. Гернет (1874–1953) в монографиях «Социаль-
ные факторы преступности» (1905) и «Детоубий-
ство» (1911), в пособии «Уголовное право. Часть 
Общая» (1913) и др. В 1947 г. за книгу «История 
царской тюрьмы» 50 акад. М.Н. Гернет был удосто-
ен Сталинской премии.

В рамках отечественной школы социологии уго-
ловного права нарастало внимание к криминологии, 

48 Духовской М.В. Задачи науки уголовного права. Вступи-
тельная лекция, читанная 3 октября 1872 года // Временник Де-
мидовского юридического лицея. Ярославль, 1873. Кн. 4. С. 2.

49 См.: Гогель С.К. Курс уголовной политики в связи с уго-
ловной социологией / сост. и вступ. ст. В.С. Овчинского, 
А.В. Федорова. М., 2009.

50 См.: Гернет М.Н. История царской тюрьмы: в 5  т. 
М., 1941–1956.

что отражено в трудах П.Г. Редкина (1808– 1891), 
Б.Н. Чичерина (1828–1904), А.Д. Градовско-
го (1841–1889), В.С. Соловьева (1853–1900), 
Н.М. Коркунова (1853–1904), Г.Ф. Шершеневи-
ча (1863– 1912), М.М. Ковалевского (1860–1916), 
Е.Н. Трубецкого (1863–1920), П.И. Новгородцева 
(1866–1924), его учеников И.А. Ильина (1883– 1954), 
Б.П. Вышеславцева (1877–1954), Н.Н. Алексеева 
(1879–1964). Особенно заметное влияние на изу- 
чение типов поведения личности оказала психологи-
ческая теория права Л.И. Петражицкого (1867–1931).

В конце XIX –  начале XX в. юридическая догма-
тика подверглась критике со стороны правоведов, из-
учавших гносеологические истоки уголовного права. 
Продолжая традиции А.Н. Радищева, К.Ф. Германа, 
других ученых, М.В. Духовской, И.Я. Фойницкий, 
М.Н. Гернет, Е.Н. Тарновский, М.П. Чубинский на-
правили свои усилия на изучение связи между со-
циальной средой и преступностью 51. Еще одна от-
личительная особенность российской криминоло-
гии –  установление связи преступности с такими 
явлениями социальной жизни, как нищета, бродяж-
ничество, пьянство, вопиющее неравенство.

В дальнейшем социологическое направле-
ние в исследовании преступности на рубеже 
XIX– XX вв. было представлено трудами Н.Н. По-
лянского, С.В. Познышева, Х.М. Чарыхова, 
Е.Н. Тарновского (1859–1936) и других авторов.

Современная социология уголовного права 
гносеологически и теоретически формировалась 
на базе российской школы нравственной стати-
стики и социологических методов изучения уго-
ловного права, степень и глубина разработки ко-
торого оценивались во второй половине XIX в. 
на уровне, превышавшем достижения правове-
дов других стран. В связи с этим Б.А. Кистяков-
ский (1868– 1920) писал: «Русский научный мир… 
может гордиться тем, что именно в русской науч-
но-юридической литературе раньше других было 
выдвинуто требование изучать право как социаль-
ное явление» 52.

51 В этом отношении весьма показательны названия работ 
отечественных криминологов (см., напр.: Фойницкий И.Я. Вли-
яние времен года на распределение преступлений. СПб., 1898; 
Тарновский Е.Н. Влияние хлебных цен и урожаев на движение 
преступлений против собственности в России // Журнал Ми-
нистерства юстиции. 1898. № 8. С. 73–106; Чарыхов Х.М. Учение 
о факторах преступности: Социол. шк. в науке уголов. права / 
с предисл. М.Н. Гернета. М., 1910).

52 Кистяковский Б.А. Философия и социология права. 
СПб., 1999. С. 201.
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4. Развитие отечественной школы социологии 
уголовного права в XX в.

После Октября 1917 г. на авансцену юридиче-
ской науки вышли новые теоретики права, кото-
рых стали именовать специалистами в области 
пролетарского права. Среди них: П.И. Стучка 53, 
Е.Б. Пашуканис 54, Н.В. Крыленко, Д.И. Курский 
и другие носители идей радикального пересмотра 
теории и правоприменительной практики.

«Левое» крыло российской криминологии 
(М.М. Исаев, М.Н. Гернет, Х.М. Чарыхов) вос-
приняли идеи Октябрьской революции и приняли 
деятельное участие в ревизии господствовавшей до 
1917 г. доктрины уголовного права. На смену тео-
рии факторов и социальной обусловленности пре-
ступности пришло то, что ранее в России не было 
представлено –  получили обоснование и распро-
странение идеи Ч. Ломброзо. Корни правонаруше-
ний стали искать в личности преступника, а само 
явление представлять как «родимое пятно капита-
лизма», которое будет сокращаться по мере строи-
тельства социализма и исчезнет при коммунизме.

В первые годы советской власти эмпирическую 
основу для развития социологии уголовного права 
создавали не полевые исследования, а статистиче-
ские данные, которые концентрировались в соот-
ветствующих государственных учреждениях. Так, 
в июле 1918 г. одновременно с Центральным ста-
тистическим управлением в регионах были соз-
даны отделы моральной статистики; в 1921 г. на-
чались регулярные статистические исследования; 
в 1922 г. открылся Саратовский губернский каби-
нет криминальной антропологии и судебно-меди-
цинской экспертизы. 14 июня 1923 г. было принято 
постановление Президиума Моссовета о создании 
первого в России Кабинета по изучению личности 
преступника и преступности. В 1923 г. приступили 
к работе Ленинградский и Ростовский криминоло-
гические кабинеты. Аналогичные кабинеты появи-
лись на Украине, в Белоруссии и Закавказье.

Однако принятые меры оставались недоста-
точными, в связи с чем в первый пятилетний план 
развития народного хозяйства СССР был включен 
специальный раздел, определявший параметры 

53 В 1927–1930 гг. возглавлял журнал «Революция права» 
(ныне –  «Государство и право»).

54 С 1931 по 1937 г.  –  директор Института советского стро-
ительства и права Коммунистической академии (в 1936 г. реор-
ганизован и переименован в Институт государственного права 
АН СССР; ныне –  Институт государства и права РАН); ответ-
ственный редактор журнала «Советское государство и револю-
ция права» (в 1932 г. переименован в «Советское государство»; 
ныне –  «Государство и право»). В 1936–1937 гг.  –  заместитель 
Наркома юстиции СССР, действительный член Академии наук 
СССР (1936).

борьбы с социальными аномалиями (пьянством, 
проституцией, детской беспризорностью).

На протяжении 20–30-х годов шла ревизия 
всех отраслей права. Одновременно с этим созда-
вались научные центры юридического профи-
ля. Так, 25 марта 1925 г. Совет Народных Комис-
саров РСФСР одобрил предложение Наркомата 
внутренних дел, Наркомата юстиции, Наркома-
та здравоохранения и Наркомата просвещения 
РСФСР о создании в Москве на базе Кабинета 
по изучению личности преступника и преступно-
сти Государственного института по изучению пре-
ступности и преступника. Свою работу главный 
криминологический центр Советской России на-
чал 1 октября 1925 г. В 1936 г. он был преобразо-
ван во Всесоюзный институт юридических наук 
и вошел в структуру Наркомюста РСФСР (затем –   
Минюста СССР). В 1963–1988 гг. был известен как 
Всесоюзный научно-исследовательский институт 
советского государственного строительства и зако-
нодательства. В 1975 г. Институт награжден орде-
ном «Знак Почета». Его нынешнее название –  Ин-
ститут законодательства и сравнительного право-
ведения (с 1991 г.), с 1993 г. он находится в ведении 
Правительства РФ 55.

13 апреля 1925 г. Постановлением ВЦИК СССР 
№ 246 был создан Институт советского строитель-
ства, который в 1936 г. вошел в систему научных уч-
реждений Академии наук СССР, с 1938 г. известен 
как Институт права АН СССР. В 1960 г. крупней-
ший научный юридический центр получил название 
Институт государства и права АН СССР.

16 апреля 1975 г. Постановлением ВЦИК СССР 
Институт государства и права АН СССР награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. С 1991 г. 
известен как Институт государства и права Рос-
сийской академии наук (ИГП РАН).

Появились и первые учебные пособия. Так, 
в учебниках, написанных А.А. Пионтковским и из-
данных в 1924, 1927 и 1929 гг., один из разделов был 
озаглавлен «Социологическое учение о преступле-
нии». В учебнике А.Н. Трайнина «Уголовное пра-
во, часть общая» (1929) много внимания уделя-
лось историко-социологическому исследованию 
уголовного законодательства и социологическому 
изучению преступности. В 1930 г. вышла в свет ра-
бота А.А. Герцензона «Преступность и алкоголизм 
в РСФСР».

Политические потребности укрепления госу-
дарственной власти нередко вступали в противо-
речие с базовыми ценностями личности, правами 

55 См.: Страницы истории и очерки о научных школах 
Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации: сб. / авт. и сост. 
Е.А. Прянишников и др. 4-е изд., доп. и перераб. М., 2015.
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человека, что находило отражение даже в трудах тех 
лет 56.

Однако не всё протекало гладко: в конце 20-х –  
начале 30-х годов на криминологию, которую запо-
дозрили в пропаганде буржуазных идей, обруши-
лись гонения, старт которым дала статья С.Я. Бу-
латова, опубликованная в журнале «Революция 
права» 57. В 1931 г. Государственный институт по 
изучению преступности и преступника был реор-
ганизован в Институт уголовной и исправитель-
но-трудовой политики, а в 1936 г. преобразован во 
Всесоюзный институт юридических наук. Кримино-
логические исследования были свернуты, кабинеты 
на местах ликвидированы, предмет «криминоло-
гия» изъят из программ юридических факультетов. 
В Центральном статистическом управлении ликви-
дировали Отдел моральной статистики. Сама юри-
дическая статистика стала государственной тайной.

Леворадикальные взгляды стали осуждаться уже 
в середине 30-х годов. К этому времени правопри-
менительная практика приобрела репрессивную 
направленность, а теоретики права создавали ус-
ловия, придававшие правоведению характер поли-
тической юстиции. Многие из них стали жертвами 
того пролетарского правосудия, которое они опи-
сывали в своих трудах. На смену теоретикам про-
летарского права пришли специалисты в области 
социально-политического права, лидером которых 
был А.Я. Вышинский 58.

Одна из важнейших особенностей развития 
юриспруденции в указанные годы состояла в том, 
что в теории государства и права и правоприме-
нительной практике образовалась пирамида, на 
вершине которой находилось не право, а правя-
щая политическая партия, которая превратила все 
органы власти, в т. ч. суд, прокуратуру, юстицию, 
в органы партийного или партийно-государствен-
ного господства.

Ведущим направлением в советской крими-
нологии была многофакторная концепция пре-
ступности, в связи с чем изучались экономиче-
ские, личностные, социальные, наследственные, 

56 См.: Берман Я.Л. Основные вопросы теории пролетар-
ского государства. М., 1924; Старосельский Я.В. Принципы 
построения уголовной репрессии в пролетарском государ-
стве // Революция права. 1927. № 2. С. 83–105; Булатов С. Про-
блемы реконструкции уголовного права // Сов. государство 
и революция права. 1930. № 2; Кузьмин П. Маркс и вопросы 
уголовного права // Маркс и пролетарское государство: сб. ст. /  
под общ. ред. Е. Пашуканиса. М.; Л., 1933; и др.

57 См.: Булатов С.Я. Возрождение Ломброзо в советской 
криминологии // Революция права. 1929. № 1. С. 42–61.

58 С 1937 по 1941 г.  –  директор Института права АН СССР, 
в 1935–1939 гг.  –  Прокурор СССР, с 1939 г.  –  академик АН СССР. 
С период с 1938 по 1941 и с 1946 по 1950 г. возглавлял журнал «Со-
ветское государство и право» (ныне –  «Государство и право»).

психические, экологические, этнические, рели-
гиозные и другие детерминанты криминальных 
действий.

В течение 30 лет (с начала 30-х и до начала 60-х 
годов) проблемы социологии права замещал исто-
рический материализм, а первые работы, соче-
тавшие социологический и криминологический 
подходы к изучению уголовного права, появились 
лишь в 60-х годах.

5. Социология уголовного права на рубеже 
XX–XXI столетий: исследовательский опыт, 

проблемы и решение
Литература 60-х годов XX в. отразила стремле-

ние обособить криминологию от уголовного права 
(Б.С. Утевский) либо объявить криминологию нау-
кой, стремящейся к обособлению (Н.А. Стручков). 
Этот взгляд получил развитие в трудах Ю.Д. Блув-
штейна, А.Д. Берензона и В.Е. Эминова, В.А. Сер-
гиевского и др. Однако в 70-х годах абсолютизация 
той или иной точки зрения была преодолена. Тео-
рия уголовного права и криминологии приобрели 
свою предметность, что содействовало появлению 
фундаментальных исследований как в области уго-
ловного права и процесса, так и в сфере кримино-
логии. Это не могло не отразиться на интенсифи-
кации изучения социологии права, в т. ч. проблем 
социологии уголовного права и криминологии.

Возрождение криминологических исследова-
ний в СССР связано с именами А.А. Герцензона, 
В.Н. Кудрявцева, А.С. Шляпочникова, рядом дру-
гих правоведов. В начале 60-х годов начался про-
цесс реабилитации генетики, кибернетики, воз-
рождения социологии и криминологии. В 1963 г. 
был создан Всесоюзный институт по изучению 
причин преступности и разработке мер предупреж-
дения преступности. В настоящее время это Науч-
но-исследовательский институт проблем укрепле-
ния законности и правопорядка при Генеральной 
прокуратуре РФ.

После принятия постановления ЦК КПСС 
«О мерах по дальнейшему развитию юридической 
науки и улучшению юридического образования 
в стране» (1964 г.) криминология была включена 
в программу деятельности юридических факульте-
тов и вузов. Первое масштабное социологическое 
исследование социальных причин преступности 
было проведено под руководством А.Б. Сахарова 
в конце 70-х годов 59. В 1966 г. вышел первый учеб-
ник по криминологии 60. При подготовке научных, 

59 См.: Социальные условия и преступность: Программа ком-
плексного криминологического исследования / подгот. А.Б. Саха-
ровым, М.М. Бабаевым, Л.А. Волошиной и др. М., 1979.

60 См.: Советская криминология / под ред. Л.А. Герцензо-
на, И.И. Карпеца, В.Н. Кудрявцева. М., 1966.
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педагогических кадров и специалистов для пра-
воохранительных органов широко использова-
лись монографии А.Б. Сахарова, А.А. Герцензона, 
В.Н. Кудрявцева, И.И. Карпеца, Н.Ф. Кузнецо-
вой, А.М. Яковлева 61, а также работы Г.М. Минь-
ковского и В.К. Звирбуль, А.А. Пионтковского, 
Б.С. Утевского, М.Д. Шаргородского, П.С. Дагеля, 
Д.В. Ривмана, В.Я. Рыбальской, Л.В. Франка и др.

Во второй половине 80-х годов возобладала по-
зиция И.И. Карпеца, В.В. Лунеева, А.И. Долговой, 
В.Н. Кудрявцева, рассматривавших криминологию 
как самостоятельную и самодостаточную правовую 
науку, что и воплотилось в их фундаментальных тру-
дах, получивших высокую оценку. Это нашло свое 
отражение в присуждении в 1984 г. И.И. Карпецу, 
В.Н. Кудрявцеву, Н.Ф. Кузнецовой, А.Б. Сахарову 
и А.М. Яковлеву Государственной премии СССР.

Заметным событием в развитии отечественной 
криминологии стал выпуск в 1985–1986 гг. двух-
томного «Курса советской криминологии». Изло-
женная в нем советская теория уголовного права 
не была востребована, поскольку началась ее ре-
визия. Социальная практика была ориентирова-
на на радикальное изменение государственного 
строя и общественных отношений. Юриспруден-
ция стала испытывать нарастающее влияние пе-
реводной англосаксонской литературы. Юридиче-
ская наука становилась привлекательной, профес-
сия юриста –  престижной и выгодной, подготовка 
специалистов юридического профиля приобрела 
широкий размах. Юридические факультеты откры-
вались повсеместно. Экзотическим не восприни-
мался даже юридический факультет, созданный, 
например, в структуре Курской сельскохозяйствен-
ной академии.

В период проведения радикальных либераль-
ных реформ (90-е годы) вновь актуально зазву-
чали выводы Е.Н. Анучина, сделанные приме-
нительно к развитию преступности в России во 
второй половине XIX в. Е.Н. Анучин в свое вре-
мя писал, что преступнейшими оказываются не 
те сословия, которые находятся в самых неблаго-
приятных экономических условиях, а те, которые 

61 См.: Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах 
преступности в СССР. М., 1961; Герцензон А.А. Введение в со-
ветскую криминологию. М., 1965; Его же. Уголовное право 
и социология. Проблемы социологии уголовного права и уго-
ловной политики; Кудрявцев В.Н. Причинность в кримино-
логии. О структуре индивидуального преступного поведения. 
М., 1968; Его же. Причины правонарушений. М., 1976; Кар-
пец И.И. Проблемы преступности. М., 1969; Его же. Современ-
ные проблемы уголовного права и криминологии. М., 1976; 
Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М., 1969; Яков-
лев А.М. Преступность и социальная психология. Социаль-
но-психологические закономерности противоправного пове-
дения. М., 1971.

наиболее обеспечены с материальной стороны 62. 
Касаясь преступлений, совершаемых представи-
телями дворянского сословия, он указывал, что 
два условия приводят к большому распростране-
нию преступности среди дворянства: экономиче-
ское положение некоторых слоев дворянства и не-
соразмерность потребностей этого сословия с его 
средствами 63.

Выдающееся место в криминологии кон-
ца XX столетия принадлежит юридической шко-
ле акад. В.Н. Кудрявцева, самым ярким предста-
вителем которой является В.В. Лунеев. Именно 
ему в 1998 г. присуждена Государственная премия 
Российской Федерации за фундаментальный труд 
«Преступность XX века: мировые, региональные 
и российские тенденции», вышедшей в 1997 г.

Одним из результатов названных и других ис-
следований стало представление о предмете кри-
минологии как науке, которая изучает, во-первых, 
преступность как социально-правовое явление, 
во-вторых, причины, условия, факторы и другие 
детерминанты преступности, ее виды и отдель-
ные преступления, в-третьих, личность преступ-
ника, наконец, весь комплекс проблем, связанных 
с предупреждением преступлений, а также содер-
жание деятельности пенитенциарной системы.

На рубеже тысячелетий возродилась дискуссия 
о предмете социологии уголовного права. Часть со-
ветских правоведов попала под влияние предста-
вителей англосаксонских юридических школ, ко-
торые рассматривали криминологию как социоло-
гическую дисциплину, и даже преподавали ее не на 
юридических, а на социологических направлениях 
подготовки специалистов. В концепции этих уче-
ных социология уголовного права как бы погло-
щала криминологию и становилась на один уро-
вень с теорией уголовного права. Не содействова-
ло правильному пониманию предмета социологии 
уголовного права и отношение к ней как к «част-
ной социологической теории», которая якобы «не 
может быть целиком включена в рамки правовой 
науки» 64.

Современное представление о преступности 
концентрированно изложено в коллективной мо-
нографии «Противодействие современной пре-
ступности. Криминологические, уголовно-пра-
вовые и уголовно-процессуальные аспекты», 
вышедшей в свет в 2019 г. под редакцией чле-
на-корр. РАН А.Н. Савенкова, а также в опубли-
кованных материалах XI Кудрявцевских чтений, 

62 См.: Анучин Е.Н. Указ. соч. С. 104, 105.
63 См.: там же. С. 110.
64 Социальные условия и преступность: Программа ком-

плексного криминологического исследования / подгот. 
А.Б. Сахаровым, М.М. Бабаевым, Л.А. Волошиной и др. С. 28.
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состоявшихся 10 октября 2018 г. в ИГП РАН 65. Сре-
ди авторов обоих изданий –  выдающиеся крими-
нологи А.Н. Савенков, О.В. Дамаскин, А.И. Долго-
ва, В.В. Красинский, В.В. Лунеев, Г.Ю. Лесников, 
П.Г. Морфицин, А.Н. Харитонов, С.Х. Шамсунов, 
И.В. Щеблыкина, а также обладающие колоссаль-
ным опытом практической деятельности А.В. Коз-
лов, В.И. Радченко, другие видные представители 
научных школ ИГП РАН, Российской криминоло-
гической ассоциации, Ассоциации юристов Рос-
сии, ведущих вузов страны.

Первая из указанных работ содержит экскурс 
в историю становления криминологии 66, дает раз-
вернутое представление о процессах детермина-
ции преступности в современной России 67. По 
справедливому замечанию А.И. Долговой, пре-
ступность –  не инородное тело в организации об-
щества, а результат специфической деформации 
его характеристик и характеристик немалой ча-
сти его членов криминогенного перерождения су-
ществующих в нем отношений 68. Но именно в та-
ком ракурсе преступность может изучаться толь-
ко с использованием богатейших возможностей 
и инструментария социологии уголовного права 
и криминологии.

Изучение проблем социологии уголовного пра-
ва позволяет выявить три уровня познания.

В теоретической части социология уголовного 
права проводит структурный анализ социальных 
составляющих уголовного законодательства и про-
гнозирует социально-правовые последствия реали-
зации уголовно-правовой политики, выраженной 
в законах.

Не менее важно изучение теоретико-методо-
логических основ социологии уголовного права, 
моделирование социально-политической ситу-
ации, способной сформироваться в ходе право-
применительной деятельности в рамках действу-
ющего уголовного законодательства. Кроме того, 
«социология собирает, обобщает, систематизиру-
ет информацию о том, что происходит в обществе 
с правом, с правоотношениями между социальны-
ми субъектами с общественным и индивидуальным 
правосознанием» 69.

65 См.: Совершенствование криминологических, уголов-
но-правовых и уголовно-процессуальных мер противодействия 
преступности в современных условиях. М.; Саратов, 2019.

66 См.: Противодействие современной преступности: Кри-
минологические, уголовно-правовые и уголовно-процессуаль-
ные аспекты / под общ. ред. А.Н. Савенкова. М., 2019. С. 72–97.

67 См.: там же. С. 97–127.
68 См.: там же. С. 124.
69 Булатов С.Я. Указ. соч.

В связи с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года»70 задачами, вытекающими из пре-
зидентских посланий к Федеральному Собранию 
РФ и разработанных Правительством РФ нацио-
нальных проектов, специалистам в области права 
предстоит провести анализ более 9500 норматив-
ных актов и создать условия для законодательно-
го обеспечения того социально-экономического 
прорыва, который должна осуществить страна для 
вхождения России в пятерку самых развитых эко-
номик мира.

Для эффективной законотворческой деятельно-
сти необходимы социологический контент-анализ 
действующего законодательства, масштабная юри-
дическая компаративистика. Однако достаточным 
количеством специалистов в области социологии 
права, в т. ч. социологии уголовного права, страна 
пока не располагает.

Социология уголовного права, обладая потен-
циалом теоретической дисциплины, имеет и об-
ширное прикладное значение. Использование со-
циологических принципов анализа социальных 
явлений и конкретные социологические методы 
изучения правоприменительной практики входят 
в арсенал профессиональных компетенций, без 
владения которыми применение норм уголовного 
права становится неэффективным.

Социологические исследования способны за-
фиксировать как негативные, так и позитивные тен-
денции (в частности, если в 2008 г. нарушать закон 
считали безнравственным 27.4% опрошенных, то 
через пять лет их стало уже 34.7%) 71. Своевременно 
социологи обратили внимание, с одной стороны, на 
то, что в обществе нарастает агрессивность (23.5%), 
жажда мести (30.8%), а с другой –  заметили, что на 
правонарушения может толкнуть людей борьба за 
справедливость (42.5%) 72.

Одна из функций социологии уголовного пра-
ва –  создание эмпирической основы для гумани-
зации уголовно-правовой политики и декримина-
лизации статей Уголовного кодекса. И то, и другое 
должно находить отражение в уголовном законо-
дательстве и государственной уголовно-право-
вой политике, чего, к сожалению, не происходит. 
И потому два основных направления –  либерали-
зация уголовного законодательства и оптимизация 
репрессивной деятельности –  разбалансированы. 
Призыв «не кошмарить бизнес» весьма актуален 

70  См.: СЗ РФ. 2018. № 20, ст. 2817.
71 См.: Социология уголовного права: коллизии уго-

ловно-правовой статистики: сб. ст. [Электронный ресурс]. 
М., 2014. С. 110–113.

72 См.: там же. С. 113.
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и крайне необходим. Но справедливо и замечание 
проф. Ю.В. Голика о том, что сам бизнес должен 
перестать «кошмарить» население страны.

В любой области законотворческой и правопри-
менительной практики важно знать, как изменит-
ся социальное самочувствие всех слоев населения 
с принятием тех или иных нормативных правовых 
актов. Для создания достоверной картины недо-
статочно теледебатов, многочисленных интервью, 
полемических заметок. Необходимы масштабные 
социологические исследования и выработанные 
на этой основе профессиональные рекомендации, 
что имеет особое значение для профилактики пра-
вонарушений, минимизации криминогенности 
и коррупционности. В этом состоит и наиболее 
ярко проявляется миссия социологии уголовного 
права как междисциплинарной отрасли юридиче-
ских знаний.

К числу важнейших направлений социологиче-
ской теории уголовного права относится прогнози-
рование тенденций развития правосознания, опре-
деление степени вербальной готовности совершить 
правонарушение по социально-бытовым, полити-
ческим или иным мотивам.

Преступления в этих сферах, особенно в области 
приватизации, с одной стороны, были глобальны-
ми, с другой –  остались малоизученными и безна-
казанными. Затем криминологические характери-
стики общественного правопонимания перемести-
лись в бытовую сферу: «финансовые пирамиды», 
обманутые дольщики, другие мошеннические спо-
собы обогащения, уход от уплаты налогов и т. д.

* * *
Второе десятилетие XXI в. стало временем пере-

дела собственности с использованием возможно-
стей криминала, проникшего во все сферы государ-
ственной власти. Особую опасность стали приобре-
тать киберпреступность, а также интеллектуализация 
способов хищения бюджетных средств в колоссаль-
ных размерах. Социологические методы их анализа 
не используются, прогностическая работа не ведется, 
общественное мнение не изучается, а если и изучает-
ся, то под получение заданного результата.

Тем не менее признаки изменения отноше-
ния к социологии уголовного права появились: 
социология права и ее составная часть –  социо-
логия уголовного права вошли в число юридиче-
ских дисциплин. В настоящее время «Философия 
права» и «Социология права» преподаются маги-
страм юридических факультетов вузов России. На 
повестке дня –  создание фундаментальных учеб-
ников, словарей и энциклопедий академического 
уровня и университетского класса по социологии 
уголовного права и криминологии.
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