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Аннотация. В процессе своей деятельности прокурорские работники используют знания из многих отраслей юридической 
науки, при этом криминологические знания имеют особое значение. Изучение криминологической характеристики пре-
ступности и прогнозирование ее состояния, а также выработка мер по предупреждению преступности и минимизации ее 
последствий для общества позволяют реализовать управленческие функции в деятельности прокуратуры, направленные 
на координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. В рамках рассмотрения кримино-
логической модели деятельности прокуратуры раскрыто, как могут и должны использоваться криминологические знания 
прокурорскими работниками. Доказана важность, нужность и первичность криминологической информации в практической 
деятельности органов прокуратуры по предупреждению правонарушений и преступлений. 
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Abstract. In the course of their work, prosecutors use knowledge from many branches of legal science, with criminological knowl-
edge being of particular importance. The study of criminological characteristics of crime and prediction of its state, as well as 
the development of measures to prevent crime and minimize its consequences for society allows the implementation of management 
functions in the activities of the prosecutor’s office, aimed at coordinating the activities of law enforcement agencies to combat 
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 Введение 
Работники прокуратуры в процессе своей деятель-

ности используют знания из многих отраслей юри-
дической науки, в том числе и криминологические 
знания. Так, например, Федеральный закон «О про-
куратуре Российской Федерации» закрепляет функцию 
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органов прокуратуры по координации деятельности 
правоохранительных органов в борьбе с преступно-
стью (ст. 8), что немыслимо без познаний криминоло-
гической науки. Вопросам исследования роли проку-
ратуры в предупредительной деятельности [5; 11; 12; 
15; 16] и использования криминологических знаний 
в деятельности прокуратуры были посвящены работы 
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А. Н. Варыгина и Д. Ю. Яковлева [2], С. С. Галахо-
ва [3]. А. П. Кругликова [8], Л. Л. Куракина [10], 
И. Я. Козаченко [6] и др. [9].

Как видно из истории развития науки кримино-
логии, проблема предупреждения преступности, ее 
форм и методов составляет важную часть предмета 
указанной отрасли знаний. «Криминология, являясь 
теоретико-прикладной наукой, призвана обеспечивать 
потребности общества, государства, его правоохра-
нительных органов в объективных, достоверных све-
дениях о преступности, ее тенденциях и закономер-
ностях; причинах и условиях преступности, а также 
о лицах, свершающих преступления. Все эти сведения 
необходимы для дальнейшего использования в дея-
тельности по борьбе с преступностью» [2, с. 150]. 
Предупреждение преступлений предполагает, прежде 
всего, осуществление мер, направленных на устра-
нение, ослабление, нейтрализацию криминогенных 
факторов, и представляет собой деятельность госу-
дарственных органов и общества с целью удержания 
преступности на социально терпимом уровне. Реали-
зации управленческих функций прокуратуры в сфере 
борьбы с преступностью и координации деятельности 
правоохранительных органов способствуют именно 
криминологические знания [3; 6; 12; 14]. 

Описание исследования
Научный аспект значения криминологии нельзя не 

оценить, ведь он включает изучение криминологиче-
ской характеристики преступности и прогнозирование 
ее состояния, а также выработку мер по предупреж-
дению преступности и минимизации ее последствий 
для общества.

Знание основных положений криминологической 
теории позволит специалисту (в нашем случае про-
курорскому работнику) адекватно оценить кримино-
генную ситуацию в обществе, выявить факторы той 
или иной преступности, спрогнозировать наиболее 
вероятный вариант развития криминогенной и вик-
тимогенной ситуации [6, с. 306]. Это, в свою очередь, 
позволит принимать верные управленческие решения 
в плане борьбы с преступностью. 

Какие же криминологические знания могут быть 
полезны прокурорским работникам в их практической 
деятельности? 

Во-первых, данные о преступности и конкретных 
преступлениях работники прокуратуры могут получать 
в ходе анализа материалов средств массовой информа-
ции, сообщений и заявлений граждан, а также непо-
средственно в ходе проведения прокурорских проверок. 

Во-вторых, важными для прокурорской деятель-
ности являются сведения о причинах и условиях пре-
ступности и конкретных преступлений. Их изучение 
помогает лучше понять природу преступности, пред-
видеть тенденции ее развития и, самое главное, пла-
нировать меры по борьбе с преступностью.

В-третьих, необходимы в прокурорской деятель-
ности и криминологические знания о личности пре-

ступника. Криминологическое изучение личности 
преступника органами прокуратуры проводится пре-
жде всего для выявления и оценки тех ее свойств и ка-
честв, которые порождают преступное поведение, т. е. 
в целях его профилактики [2; 6].

Для чего необходимы знания криминологической 
теории прокурорским работникам?

Во-первых, это целеполагание. Основной целью 
криминологии с практической точки зрения является 
предупреждение преступлений. Эта та общая цель, 
к которой должны стремиться все государственные 
органы (и не только правоохранительные) [7, с. 108]. 

Помимо общей цели должны существовать и пре-
следоваться цели отдельных подсистем практической 
деятельности [7, с. 109]. С точки зрения методологии 
подобный подход означает «оптимизацию любого 
вида деятельности любого органа (организации) и за-
нятых там сотрудников через правильную постановку 
цели с наиболее точным знанием объективных зако-
нов, которые определяют реальность достижения по-
ставленной цели» [3, с. 16].

При этом никакая цель не может быть абстракт-
ной: она должна достигаться посредством решения 
конкретных практических задач. Сама цель предопре-
деляет набор средств, приемов, способов, с помощью 
которых будут решаться задачи на пути к достижению 
цели. Проецируя указанную криминологическую мо-
дель на деятельность органов российской прокурату-
ры, можно сформировать следующую систему целей 
по предупреждению преступлений и правонарушений: 
общая цель — обеспечение верховенства закона, един-
ства и укрепления законности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а также охраняемых законом 
интересов общества и государства. 

Однако ни одна цель не достижима без выполне-
ния ряда входящих в нее задач. Что же будет высту-
пать задачами? 

Представляется, что задачами в рассматриваемой 
модели будут направления деятельности органов про-
куратуры, а точнее надлежащая и эффективная прак-
тическая реализация этих направлений деятельности. 
Постановка задач влечет возникновение функций 
(направлений деятельности), определяет их содержа-
ние, воздействует на формы и методы их осуществле-
ния [1, с. 123]. 

Однако система целей и задач предупредительной 
деятельности органов прокуратуры бесполезна и не-
реализуема с практической точки зрения без главно-
го — информации. 

Именно криминологическая информация составля-
ет второй, главный, блок криминологических знаний 
для предупредительной деятельности органов проку-
ратуры. 

В целом деятельность по предупреждению право-
нарушений и преступлений начинается с анализа 
и оценки информации криминологического характе-
ра из разных источников. Необходимо отметить, что 
для достижения объективности в оценке прокурором 
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криминогенной ситуации на определенной террито-
рии и (или) в определенный промежуток времени ему 
нужно проанализировать данные из разных источни-
ков и изучить показатели криминальной статистики. 
Процесс работы с криминологической информацией 
детально исследован в специализированной литера-
туре и должен учитываться прокурором в процессе 
своей предупредительной деятельности. В частности, 
указанный процесс включает следующие этапы об-
работки данных: 1) получение необходимой исходной 
информации; 2) принятие организационного решения; 
3) формулирование и постановка задач управляемому 
(в нашем случае — поднадзорному) объекту. Кроме 
того, получаемую информацию криминологического 
характера принято делить на общую и частную ин-
формацию, способствующую борьбе с преступностью.

Криминологически значимую информацию, необ-
ходимую для реализации функции координации де-
ятельности правоохранительных органов по борьбе 
с преступностью, составляет:

• сведения о преступности (количественные и ка-
чественные показатели совершенных преступ-
ных деяний (или правонарушений) за опреде-
ленное время на конкретной территории); 

• сведения непосредственно о лицах, которые со-
вершают преступления либо которые могут их 
совершить; 

• информация о причинах преступности и усло-
виях, ей способствующих;

• прогнозирование преступности — информация 
о последующих намерениях и предполагаемых 
действиях преступников (правонарушителей) — 
для своевременного принятия адекватных мер.

Представляется, что в вопросах предупреждения 
правонарушений и преступлений любая информация, 
полученная прокурором, потенциально может нести 
практическую пользу. Поэтому в контексте настояще-
го исследования наиболее рациональным видится при-
менение интегративного метода, который нередко при-
меняется в криминологии: «При этом интегративный 
характер информации, необходимой для правильного 
управления силами, средствами и методами оператив-
но-розыскной деятельности, предопределен спектром 
стратегических или тактических задач, решаемых 
оперативными подразделениями в борьбе с преступ-
ностью, и наиболее результативным их применени-
ем» [4, с. 72–73].

Интегративный метод позволяет выделить следу-
ющие виды криминологической информации, необхо-
димой прокурорскому работнику для предупреждения 
правонарушений (преступлений).

1. Показатели преступности (правонарушений):
а) по количеству (за временной период, на опре-

деленной территории и др.);
б) по элементам состава преступления (правона-

рушения):
• по субъекту совершения (общие сведения: воз-

раст, пол);

• по объекту посягательства;
• по объективной стороне (формальный, матери-

альный, усеченный);
• по субъективной стороне (умысел, неосторож-

ность);
в) по тяжести преступления (правонарушения);
г) по численности преступников (правонарушите-

лей): групповая, организованная;
д) по распространенности среди групп населения 

(на определенных территориях);
е) по доле рецидива;
ж) по «цене» преступления (правонарушения).
2. Детальные сведения о лицах, совершающих 

(совершивших) преступления (правонаруше-
ния). Помимо пола и возраста нужно выделить 
уровень образования, занятость, профессио-
нальные характеристики, уровень дохода, при-
надлежность к определенным социальным общ-
ностям и др.

3. Прогнозы специализированных агентств об 
ожидаемом уровне преступности на определен-
ной территории, ожидаемая «перспектива» пре-
ступности на региональном и муниципальном 
уровнях от органов внутренних дел:

• на месяц;
• квартал; 
• полгода;
• год.
4. Информация об условиях, способствующих 

преступности, о причинах преступности. Их 
крайне много, поэтому назовем лишь некото-
рые: экономические кризисы, внешне- и вну-
триполитическая обстановка, коррупциогенные 
факторы, дефекты юридической техники.

5. Информация о результатах борьбы с преступ-
ностью (раскрываемость, число задержанных 
и осужденных, количество нераскрытых пре-
ступлений). 

Комбинаций разных видов информации может 
быть крайне много: так же много, как и самих право-
нарушений, совершенных при разных обстоятель-
ствах. Что касается обстоятельств, то прокурорами 
разных уровней должны также учитываться те нега-
тивные факторы, которые способствуют обострению 
криминогенной обстановки [13, с. 310]. 

Третий блок криминологических знаний, необходи-
мых в предупредительной деятельности прокурорского 
работника, — источники информации. Источники ин-
формации о нарушениях законодательства могут не-
значительно отличаться в зависимости от направления 
прокурорской деятельности, однако в целом являются 
примерно одинаковыми. Система данных источников 
предлагается разными авторами настольных книг про-
курора, учебников и учебных пособий. Вместе с тем 
более верным представляется рассматривать эмпири-
ческий материал, получаемый в результате проведения 
специальных исследований о деятельности прокурату-
ры. Так, например, Т. В. Раскина в своем исследовании 
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приводит следующие данные об «источниках инфор-
мации криминологического характера, через которые 
прокурорские работники получают сведения о нару-
шениях закона: прокурорские проверки и акты про-
курорского реагирования (58,7 %); жалобы, заявления, 
сообщения физических и юридических лиц, поступа-
ющие в органы прокуратуры, следственные и иные 
правоохранительные органы, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, суды и др. 
(54,7 %); официальная статистическая информация 
о работе органов прокуратуры (53,9 %); статистиче-
ские сведения о зарегистрированных преступлениях 
(51,9 %); документы, издаваемые правоохранитель-
ными органами, судами (информационные письма, 
справки, обзоры и др.) (37,1 %); ведомственные акты 
Генеральной прокуратуры РФ, организационно-распо-
рядительные документы подчиненных ей прокуратур 
(35,7 %); статистическая информация, содержащая 
итоги работы федеральных и региональных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления 
(34,3 %); нормативные правовые акты федеральных, 
региональных органов власти и местного самоуправ-
ления (24,2 %); статистические сведения о социально-
экономическом развитии регионов (23,0 %); материа-
лы уголовных дел (20,8 %); материалы периодических 
печатных изданий (10,4 %); официальная информация 

с сайтов государственных органов (10,3 %); резуль-
таты социологических исследований (8,7 %); иные 
материалы (1,2 %)» [15, с. 175].

Заключение
Таким образом, раскрыты криминологические 

знания, которые могут и должны использоваться 
прокурорскими работниками в процессе предупре-
дительной деятельности: целеполагание, виды ин-
формации, источники информации, методы работы 
с информацией.

Насколько это возможно в рамках научной статьи, 
доказана важность, нужность и первичность кримино-
логической информации в практической деятельности 
органов прокуратуры по предупреждению правона-
рушений и преступлений. Использование криминоло-
гических знаний прокурорскими работниками в сво-
ей деятельности позволит решить важнейшие задачи 
по соблюдению законности, прав и свобод человека, 
предупреждению правонарушений и преступлений, 
а также эффективно осуществить функцию по коор-
динации деятельности правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью. Криминологическая мо-
дель деятельности прокуратуры должна стать одним 
из важных направлений в исследовании в рамках на-
учной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.
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