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5. ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ 

5.3. Уголовно-правовая и криминологическая классификация преступлений. 

Виды преступности. Часть 1 

1. Классификация и типология: общее понятие 

2. Уголовно-правовая классификация и типология преступности 

1. Классификация и типология: общее понятие 

Классификация и типология – фундаментальные методы познания, применяются в разных науках. 

Эти методы широко используются в научных исследованиях многообразных объектов. Применимы 

они и в целях решения криминологических задач. 

Классификация – распределение объектов на однородные группы в зависимости от их 

существенных признаков (свойств). Классификация предшествует типологии. 

Типология – метод познания, основу которого составляет анализ систем объектов и их группировка 

с использованием обобщенной (идеализированной) модели или типа. С проблемой типологии 

изучаемых объектов сталкиваются многие науки, которые занимаются изучением разнородных 

объектов. Типология позволяет решать проблему упорядоченного описания и объяснения 

множеств изучаемых объектов. Типология предполагает выявление сходства и различия 

изучаемых объектов. Под типологией, кроме того, также понимается результат типологического 

описания, сопоставления и познания объектов познания. 

Типология преступности – важная проблема криминологической науки. Одной из задач 

криминологической науки служит упорядоченное описание и объяснение множеств разнородных 

объектов – явлений преступности, определяемых как множество преступлений. Особенность 

криминологической типологии заключается в том, что ее задачей является описание и объяснение 

не просто изучаемых, а порождаемых в процессе жизнедеятельности людей объектов. 

Действительность преступлений не сводится только к совершению деяний. Важное значение имеет 

тот социальный и правовой контекст, в котором такие деяния совершаются, требуется, чтобы 

совершение таких деяний было наказуемым. Деяния, которые не признаются преступлениями 

в соответствии с нормами уголовного права, к преступлениям не относятся. Тут без общества 

не обходится. Преступления, таким образом, – это не столько объекты криминологической 

типологии, которые она обнаруживает для исследования, сколько объекты, которые ей 

предлагаются для исследования обществом в качестве преступности. 

К классификациям в научных исследованиях прибегают для получения и систематизации знаний 

об объектах окружающего мира. Типология – прием, позволяющий выявлять и исследовать 

повторяющееся, типичное. 

Познавательный прием классификации заключается в том, что изучаемые объекты 

распределяются по группам по выбранному основанию. Это позволяет изучить их характеристики 

и свойства, установить отличия и особенности. В криминологическом исследовании такими 

объектами являются факты совершаемых преступлений. 
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Основанием классификации может быть любой признак изучаемых объектов. Такой признак 

определяется как классификационный признак. В пределах классификации ее основание 

не должно изменяться. В силу этого все изучаемые объекты в рамках одной и той же 

классификации должны рассматриваться одинаково. 

Прежде чем приступить к непосредственному рассмотрению оснований классификации 

преступлений в уголовном праве и в криминологии, необходимо кратко остановиться на уголовно-

правовом и криминологическом понятии преступности. Они не совпадают. 

В уголовном праве под преступностью понимают качество, природу совершенного деяния, 

признаки которого указываются в законе (известны праву). Преступность деяния в уголовном праве 

определяет не криминологические свойства явлений преступности, а его признаваемость 

преступлением. В уголовном праве преступность суть юридическое свойство деяния признаваться 

преступлением.  

Уголовно-правовая классификация преступности предполагает распределение преступлений 

по группам на основании их признаков и характеристик, которые устанавливаются законом. Тем 

самым уголовно-правовая классификация преступности основывается на законе, а не на научном 

знании о преступности и ее криминологических характеристиках. Например, согласно статье 25 УК 

РФ, все преступления, а значит, и преступность, подразделяются (классифицируются) 

на совершенные умышленно и совершенные по неосторожности. Это пример уголовно-правовой 

классификации преступности как свойства (характеристики) общественно опасных деяний. 

Их признаваемость преступлением устанавливается законом, а не их природными свойствами, она 

следует из закона, появляется согласно закону и его требованиям.  

Следует отметить, что в уголовном праве и криминологии понятия преступности не совпадают. 

Так, в уголовно-правовом поле преступность мыслится как особое уголовно-правовое свойство 

совершаемых людьми деяний, которое заключается в способности деяния признаваться 

преступлением. Для деяния быть преступлением значит не быть преступностью, а признаваться 

преступностью. Заметим, однако, что преступность существует независимо от того, признается 

ли ею то или иное деяние или нет.  

На основании признаваемости преступлений преступностью из всей массы совершаемых деяний, 

выделяется особая группа деяний. Они определяются как преступления. Согласно требованиям 

части 1 статьи 14 УК РФ, преступлениями могут признаваться только те деяния, которые 

обнаруживают свою преступную природу и в силу этого, как предполагается, обладают особыми 

свойствами (общественная опасность, противоправность, виновность и наказуемость). 

Эти свойства деяний, признаваемых преступлениями (преступностью), в суде не исследуются, 

не устанавливаются и не доказываются, а предполагаются. Поэтому отдельно взятое преступление 

не относится к предмету криминологии, ее предмет – множество преступлений, их масса. Уголовно-

правовой анализ сосредоточен на одном, отдельно взятом преступлении, и преступностью 

в понимании криминологии не занимается. Уголовное право не является наукой о преступности. 

Уголовное право – это наука о преступлениях и уголовной ответственности за их совершение. 

Не все деяния, обладающие материальными уголовно-правовыми свойствами преступления, 

признаются преступлениями (преступностью). Так, у части совершаемых деяний обнаруживаются 

лишь отдельные свойства преступлений. То есть малозначительные деяния лишены 

общественной опасности, но не противоправности. Деяния, совершаемые при необходимой 

обороне, лишены противоправности, но не общественной опасности. По этим причинам они 

не признаются преступлениями (преступностью). 
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Преступность в уголовном праве понимается как юридическое свойство и характеристика 

общественно опасных деяний, которые признаются преступлениями. Иными словами, это акты 

противоправного поведения (действия/бездействия), совершение которых запрещено законом 

под угрозой наказания. Уголовно-правовая классификация преступности основывается 

не на установлении природы преступности как социального явления и предмета 

криминологической науки, а на юридической оценке, классификации и категоризации 

преступлений. Преступность, следовательно, есть не что иное, как уголовно-правовое значение 

совершенного деяния. Совершенное деяние может иметь и иное – непреступное – уголовно-

правовое значение. Однако такие деяния преступлениями не признаются, а потому лишены 

свойства преступности. 

В криминологии противоправность и наказуемость некоторых поступков, совершаемых людьми, 

нередко связываются с преступностью как социально-правовым явлением. Это свойство 

преступности, по предположению криминологов, проявляется в совершаемых деяниях 

и предопределяет их преступную природу. Не существуй преступности, невозможно было бы 

совершить ни одного преступления. В этом случае любое совершенное деяние оставалось бы 

равнозначным самому себе. Преступные деяния, следовательно, есть наблюдаемые факты, 

которые могут рассматриваться как эмпирические доказательства соответствия 

криминологической гипотезы (о существовании преступности) действительности. Тем самым, 

множество преступлений – это не преступность, а доказательства, подтверждающие догадку 

криминологии о ее существовании. Совершение преступлений свидетельствует не только 

о множестве преступлений, но и о той действительности, существование которой делает 

совершение преступлений возможным. Не преступность существует из-за того, что преступления 

совершаются, а, напротив, преступления совершаются, потому что существует преступность.  

Множество преступлений может приниматься за преступность, но преступность, с научной точки 

зрения, нельзя принимать за множество преступлений, сводить лишь ко множеству преступлений. 

С позиций криминологической науки, таким образом, множество преступлений – это наблюдаемые 

факты преступности, то, в чем проявляется, чем подтверждается и чем доказывается 

состоятельность представлений криминологической науки о существовании преступности как 

социально-правового явления. К предмету криминологической науки, следовательно, относится 

не множество преступлений, а преступность. Преступность не сводится ни к одному, ни ко всем 

вместе взятым преступлениям, которые когда-либо были совершены в прошлом, совершаются 

в настоящем и будут совершены в будущем. Преступность детерминирует не совершение 

преступлений, а преступную природу совершаемых деяний. 

Множество преступлений, таким образом, это не преступность, а то, чем она может быть и в чем 

она может проявляться и проявляется в конкретно-исторических обстоятельствах места и времени. 

Множество преступлений состоит из случайных событий – преступления совершаются людьми, 

располагающими свободой воли и своего поведения. Преступность – явление закономерное, 

ее существование – не случайность в истории общества. Преступления – события случайные, 

преступность – не случайна, существует не по воле случая. Преступления – события вероятные, 

совершение преступления зависит от человека. Возникновение и существование преступности 

от человека и человечества не зависит. 

Примерно такое же понимание характеризует понятие магнетизма в физике, где движение стрелки 

компаса под воздействием магнитного поля Земли рассматривается не как магнетизм, а как его 

свойство притягивать намагниченное железо. Магнетизмом объясняется «загадочное» поведение 

магнитной стрелки компаса, не наоборот. Преступностью в криминологии объясняется преступная 

природа деяний. Не совершением деяний объясняется преступность в криминологии, 

а преступностью – их общественная опасность, противоправность, виновность и наказуемость. 
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Это позволяет заключить, что причины и условия преступности не сводятся к причинам и условиям 

совершения деяний, признаваемых преступлениями. 

В криминологических исследованиях прибегают к двум видам классификации: 

1. Уголовно-правовая классификация преступлений 

2. Криминологическая классификация преступности как совокупной массы ее проявлений 

Рассматривая вопросы классификации, следует отметить, что уголовно-правовая классификация 

преступности не исчерпывает вопросов разработки ее типологии. В уголовном праве типологии 

иначе называется систематизацией. 

Типология – прием мышления, который основывается на выделении главного, существенного 

в изучаемом объекте. В нашем случае это преступность. Сущностный характер типологии отличает 

ее от классификации. Классификация, в отличие от типологии, может проводиться по любому 

признаку, который обнаруживается в той или иной группе наблюдаемых явлений, предметов 

или процессов. 

Криминологические классификация и типология (систематизация) не совпадают с уголовно-

правовыми классификацией и типологией (систематизацией). Объясняется это главным образом 

тем, что за основу уголовно-правовой классификации принимается объект преступного 

посягательства, а в основе криминологической классификации находятся сущностные особенности 

преступности как социально-правового явления. Этим объясняется тот факт, что одни и те же 

преступления могут оказаться в одной классификационной группе в уголовном праве, но в разных 

при криминологическом анализе их свойств и характеристик.  

Например, в криминологической классификации преступности мошенничество и мошенники 

попадают в разные типологические группы (например, карточное шулерство, финансовые 

пирамиды, лжефирмы и др.), могут обнаруживать свою принадлежность к разным видам 

преступности. С уголовно-правовой точки зрения все они рассматриваются как общеуголовная 

преступность и множество преступлений (преступления). 

Преступность в криминологии может рассматриваться как система. Поэтому нередко уточняется, 

что преступность – это не просто множество преступлений, а их система.  

Согласно принципам системного анализа, каждая система состоит из подсистем. Подсистемы 

структурированы, как и система в целом. В свою очередь, каждая подсистема может 

рассматриваться как система.  

Каждая подсистема оказывает влияние на функционирование не только на свои подсистемы, 

но и систему более высокого уровня в целом, которой подсистема принадлежит. Этим объясняется 

давно установленная криминологами закономерность влияния отдельных видов преступности друг 

на друга, перетекание явлений преступности из одних сфер в другие под влиянием изменений в ее 

подсистемах. Например, при сокращении уличной преступности возрастает домашнее насилие. 

Общество – это тоже система. По отношению к обществу преступность может рассматриваться как 

его подсистема. В преступности, в свою очередь, криминологи также выделяют подсистемы – ее 

разновидности, или преступность, обладающую разными криминологическими особенностями 

(насильственная, корыстная, экономическая, профессиональная, рецидивная, организованная 

и др.). 

При разработке криминологической классификации преступности во внимание принимается 

четыре элемента: 
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Таким образом чтобы систематизировать явления преступности, необходимо принимать 

во внимание уголовно-правовую и криминологическую характеристику преступлений. 

 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ 

Общественно опасное, противоправное, виновно 
совершенное наказуемое деяние, признаваемое 

преступлением 

Системное единство множества актов преступного 
поведения, совершаемых в пространстве 

и за определенный период времени 

Противоправное действие (бездействие), 
запрещенное уголовным законом под угрозой 

наказания 

Исторически изменчивое, относительно устойчивое 
социально-правовое явление, определяющее 
уголовно-правовую природу, общественную 
опасность, противоправность, виновность 

и наказуемость деяний, запрещенных под угрозой 
наказания. 

Криминологическое понятие преступности охватывает:  

• систематизированное множество деяний, признанных преступлениями;  

• лиц, совершивших деяния, признанные преступлениями (преступников); 

• общественно опасные последствия совершения преступлений; 

• общественные непроизводительные расходы, связанные с противодействием 

преступности, минимизацией вреда, причиняемого совершением преступлений. 

Если различны понятия «преступление» и «преступность», то понятия «вид преступлений» и «вид 

преступности» также не совпадают. Нередко, однако, они используются как синонимы. Например, 

преступления, совершаемые лицами женского пола, определяются как женская преступность, 

а преступления, совершаемые несовершеннолетними, – как преступность несовершеннолетних. 

В таких случаях остается невыясненным важный в научном отношении факт, а именно: насколько 

соответствуют действительности суждения о существовании женской преступности, преступности 

несовершеннолетних. Вместо этого множество преступлений, совершенных лицами женского пола, 

объявляется фактом существования женской преступности, множество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, достигшими возраста уголовной ответственности, 

объявляется фактом существования преступности несовершеннолетних. Между тем, факт 

существования таких видов преступности постулируется, вводится произвольно лишь 

на основании речевых практик, а потому нет оснований для того, чтобы принимать его как 

достоверно установленный и доказанный.  

Определим понятия «вид преступлений» и «вид преступности». 

 

 

Преступление Преступность 

Вид преступлений Вид преступности 
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ВИД ПРЕСТУПЛЕНИЙ ВИД ПРЕСТУПНОСТИ 

Группа однородных преступлений (относительно 
выбранного признака) 

Самостоятельные выделяемые структурные 
элементы преступности, основанные на группах 

преступлений с однородными криминологическими 
свойствами (т. е. имеющих одинаковые причины 

и условия) 

Таким образом, вид преступности представляет собой ее (преступности) структурный элемент. 

Характеризуя и оценивая преступность, криминологи задаются рядом вопросов, а именно: 

1. Какова природа преступности? Каковы криминологические характеристики 

преступлений? 

2. Что детерминирует совершение преступлений и существование преступности? 

3. Какие особенности имеет личность людей, которые совершают преступления? Какова 

степень общественной опасности виновных лиц? 

4. Где и когда совершаются преступления, как они распределяются во времени 

в пространстве? 

5. Кто оказывается жертвой преступных проявлений? Какие это категории населения, 

группы риска, особенности личности потерпевших? 

6. Каковы условия, способствующие преступности и противодействующие ей? 

7. Какие меры необходимо применять для предупреждения преступных проявлений и чем 

определяется эффективность таких мер? 

Эти вопросы важны. Они определяют направления и задачи криминологических исследований, 

практическую значимость разрабатываемых криминологической наукой предложений и мер 

по совершенствованию противодействия и борьбы с преступностью, минимизации негативных 

социальных последствий совершения преступлений.  

Цель криминологического исследования может повлиять как на классификацию преступности, так 

и на выбор ее оснований (классификационных признаков). Так, за основание криминологической 

классификации преступности принимаются (перечень не исчерпывающий): 

1. Объект преступления 

2. Мотивация преступного поведения 

3. Особенности личности преступника  

4. Способы совершения преступления  

5. Причины и условия совершения преступлений 

6. Место совершения преступных действий 

Основания классификации преступности, а также ее типология зависят от задач уголовно-

правового регулирования и криминологических исследований. Рассмотрим более подробно 

особенности уголовно-правовой и криминологической классификации и типологии 

(систематизации) преступности. 
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2. Уголовно-правовая классификация и типология преступности 

Напомним: уголовно-правовая классификация – это классификация преступлений. В результате 

уголовно-правовой классификации мы должны получить группировку преступлений по критерию их 

юридических признаков и характеристик.  

Уголовно-правовая классификация преступлений возможна по разным основаниям. 

Среди наиболее часто используемых оснований уголовно-правовой классификации преступлений: 

• Характер и степень общественной опасности преступления  

В данном случае массив преступности подразделяется на основании категоризации 

преступлений (ст. 15 УК РФ), из которых этот массив образуется. Преступность в этом 

случае классифицируется на виды в зависимости от уголовно-правовой оценки 

общественной опасности и характера преступлений. По этому основанию выделяют 

следующие классификационные группы преступности: преступность небольшой тяжести, 

средней тяжести, тяжкая и особо тяжкая. 

• Форма вины при совершении преступлений 

Вина (ст. 24 УК РФ) есть уголовно-правовое значение психического отношения лица, 

подлежащего уголовной ответственности за совершаемое им деяние (действие 

или бездействие) и его общественно опасные последствия, в установленных законом 

формах и видах. По этому основанию различают преступность умышленную 

и неосторожную. 

• Способ совершения преступлений 

Под способом совершения преступления в уголовном праве понимаются 

конституирующие и квалифицирующие юридические признаки деяния, которые 

характеризуют его как преступление.  

Данное основание при его использовании для целей уголовно-правовой классификации 

явлений преступности позволяет выделить несколько ее видов. Например, это 

насильственная и ненасильственная преступность. 

• Объект преступления 

Под объектом в уголовном праве понимается группа общественных отношений, благ 

и ценностей, которые охраняются нормами уголовного права, претерпевают вред 

или ставятся под угрозу причинения вреда при совершении преступлений.  

По объекту преступления преступность с уголовно-правовых позиций классифицируется 

на такие ее виды, как общеуголовная, экономическая, публичная, государственная, 

военная и международная. 
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Если обратиться к УК РФ, мы увидим, что в нем все преступления, которые и понимаются как 

преступность, систематизированы. Они соотносятся подобно понятиям в логике, а их признаки 

(уголовно-правовые свойства) подразделяются на родовые, видовые и единичные.  

При уголовно-правовом анализе преступности мыслятся только известные ее признаки. Эти 

признаки известны, поскольку они даны в законе и исследователю не надо устанавливать их 

существование, а следовательно, они известны. Из этих признаков следует исходить, их можно 

обсуждать, но их нельзя открыть научным способом исследования. Неизвестные признаки, т. е. те, 

которые не установлены законом, во внимание при этом не принимаются. Объясняется это тем, 

что они не участвуют в конституировании (генезисе) общественно опасных деяний как 

криминальных, а следовательно, в уголовно-правовом смысле не могут рассматриваться как 

преступность. Установленные законом признаки преступности являются основными признаками, 

а все остальные и возможные признаки подчиняются им, группируются вокруг них, приобретают 

криминальные свойства преступности лишь благодаря их связи с основными признаками.  

В отличие от криминологии, которая изучает преступность как область неизвестного и подлежащего 

познанию с использованием научного метода, наука уголовного права исследует преступность 

методом юридическим, рассматривает преступность как уже известные (или постулируемые как 

известные) признаки. Юридический метод не предполагает фальсификацию гипотез 

о преступности того или иного деяния. Напротив, юридическая наука исходит из аксиоматизации 

представлений о преступности.  

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ КЛАССИФИКАФИЯ
ПРЕСТУПНОСТИ

ОСНОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ

Характер и степень 
общественной опасности 

преступления

Форма вины при совершении 
преступления

Способ совершения 
преступления 

Объект преступления

ВИДЫ ПРЕСТУПНОСТИ

Преступность небольшой 
тяжести

Преступность средней тяжести

Преступность тяжкая

Преступность особо тяжкая

Умышленная преступность

Неосторожная преступность

Преступность с насилием

Преступность без насилия

Общеуголовная преступность

Экономическая преступность

Публичная преступность

Государственная преступность

Военная преступность

Международная преступность
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Преступность в уголовно-правовом понимании есть не что иное, как совокупность признаков 

деяния, необходимых и достаточных, чтобы признать совершенное деяние преступлением 

и относиться к нему как к одному из проявлений преступности. Уголовное право исходит 

из преступности как известного. Неизвестным оказывается уголовно-правовая природа 

совершенного деяния. Эта природа должна быть изучена и доказана приемами не научного, 

а юридического анализа в процессе и формах уголовного судопроизводства. Преступность 

(совокупность признаков, установленных законом для признания совершенного деяния 

преступлением) есть исходная аксиома уголовного права. Благодаря уголовно-правовому понятию 

преступности можно многое узнать о совершенном деянии, но ничего о преступности. 

Уголовно-правовая систематизация (типология) преступности подразделяется на уровни. Всего 

имеется три уровня – родовой, видовой и единичный. 

• Родовой уровень уголовно-правовой систематизации преступности 

На этом уровне систематизация преступности осуществлена на основании родового 

объекта. Это первый уровень уголовно-правовой классификации преступности. Он 

представлен в шести разделах УК РФ (VII–XII): 

1. Преступления против личности 

2. Преступления в сфере экономики 

3. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

4. Преступления против государственной власти 

5. Преступления против военной службы 

6. Преступления против мира и безопасности человечества 

• Видовой уровень уголовно-правовой систематизации преступности 

Систематизация преступности в Особенной части УК РФ осуществлена по видовому 

объекту посягательства по 19 главам УК РФ и осуществляется на втором 

классификационном уровне. 

Так, например, в Разделе VII УК РФ «Преступления против личности» во внимание 

принимаются следующие объекты посягательства:  

− жизнь и здоровье;  

− свобода, честь и достоинство личности;  

− половая неприкосновенность и половая свобода личности;  

− конституционные права и свободы человека и гражданина; 

− семья и несовершеннолетние. 

• Единичный уровень уголовно-правовой систематизации преступности 

Систематизация преступлений (преступности) в Особенной части УК РФ осуществлена 

по непосредственному объекту преступлений, который определяет специфику 

отдельных деяний, направленных против одного и того же родового и видового объекта. 

Систематизация представляет собой третий классификационный уровень.  

Например, в Разделе VII УК РФ «Преступления против личности» в главу 16 

«Преступления против жизни и здоровья» включены такие преступления как: 
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− Убийство (ст. 105) 

− Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107) 

− Причинение смерти по неосторожности (ст. 109) 

− Доведение до самоубийства (ст. 110) 

− Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111) 

− Побои (ст. 116) 

− Истязание (ст. 117) 

− Оставление в опасности (ст. 125) и другие преступления 

Таким образом, уголовно-правовая классификация преступности (преступность деяний) 

устанавливается, исходя из УК РФ. Ее основанием является объект преступления – родовой, 

видовой, непосредственный:  

1) «по вертикали» классификация строится по общему, родовому, видовому 

и непосредственному объекту посягательства; 

2) «по горизонтали» классификация строится по непосредственному объекту (основному, 

дополнительному и факультативному), когда преступление посягает не на один, а на два 

или более рядоположенных объектов. 

Исходя из рассмотренных оснований, используемых в уголовно-правовой классификации 

преступности, следует заключить, что основанием уголовно-правовой классификации 

преступности может служить любой признак состава преступления, установленный законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
ЭКОНОМИКИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ  
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Глава 16. Преступления против жизни и здоровья                                      
Глава 17. Преступления против свободы, чести 
и достоинства личности                                                                                             
Глава 18. Преступления против половой 
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Осуществляя классификацию преступлений в уголовном праве необходимо учитывать целый ряд 

обстоятельств. 

Во-первых, преступления отличаются друг от друга не только по их уголовно-правовой 

характеристике и юридическим (формальным) признакам, но и в зависимости от обстоятельств их 

совершения, исторического периода, общественной ситуации на момент рассмотрения уголовного 

дела в суде и т. д. 

Во-вторых, преступления никогда не повторяются, каждое преступление уникально, а значит, меры 

предупреждения и профилактики преступности не должны применяться механически, 

по трафарету.  

В-третьих, уголовно-правовая классификация преступности не исчерпывает задач ее 

криминологической классификации и типологизации. Уголовно-правовая классификация 

преступности – всего лишь первый шаг на пути разработки ее криминологической классификации 

и типологизации. 

Криминологическая классификация преступности (ее подразделение на виды) позволяет:  

• изучать преступность со стороны множества преступлений, выделять особенности 

подвидов этого множества; 

• выявлять тенденции и прогнозировать развитие криминогенной ситуации в обществе 

и преступности;  

• анализировать изменения в характере проявлений преступности, их масштабов; 

• иметь возможность целенаправленно и дифференцировано контролировать причины 

и условия преступности; 

• разрабатывать меры предупреждения (профилактики) преступлений с учетом их 

эффективности и практической значимости. 


