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239Section 2. Science of law

3. О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Проект Федерального закона N 47538–6/принят ГД ФС РФ в первом 
чтении 27 апреля 2012 года.

4. Долинская В. В. Акционерное право: учебник/Отв.ред. А. Ю. Кабалкина. М.: Эксмо.1997.С. 49
5. Лапач В. А. Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика — учеб. Пособ. СПб. Прово. 2002. С. 491.
6. Новоселова Л. А. Оборото способность доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью//Сборник ста-

тей/Отв. ред. М. А. Рожкова. — М.: Статут. 2007. С. 175.
7. Муромцев С. А. Гражданское право Древнего Рима. М.: НОРМА, 2003.С. 602.
8. Фатхудинов Н. М. Уступка доли в уставном капитале ООО: теория и практика. М.: Волтерс Клувер.2009.С. 22.
9. Бабаев А. Б. Проблема корпоративных правоотношений//Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики. М.: 

Юристъ.2007. С. 811–812.
10. Бобков С. А. Уступка доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью//Журнал российского права. 2002. 

N 7. С. 38.
11. Илюшина М. Н. Роль судебных актов в становлении и развитии правового режима сделок в корпоративных отношениях//За-

коны России: опыт, анализ, практика. 2012. № 1. С. 38–45.
12. Малков Н. В. Доля и акция: правовая природа понятий//Право и экономика.2007.№ 15.С. 23.
13. Степанов Д. Общество с ограниченной ответственностью: законодательство и практика//Хозяйство и право. 200. № 12. С. 14.

Miller Andrey Valeryevich, Tomsk State University,
aspirant of the Department of Criminal and Penitentiary Law

Миллер Андрей Валерьевич,
Томский государственный университет,

соискатель кафедры уголовно-исполнительного права и криминологии

Individual criminological forecast of criminal behavior in state punitive politics

Индивидуальное криминологическое прогнозирование поведения 
правонарушителей в карательной политике государства

Будущее современных государств определяется настоящим переосмыслением приоритетов, как во внешней, так и во вну-
тренней политике. Вне зависимости от уровня утопичности доминирующей в стране идеологии (коммунизм, социализм, ка-
питалистическая демократия), люди с одной стороны стали чаще задумываться о последствиях антропогенного воздействия 
на планету, с другой — продолжают совершать акты насилия и устрашения (как на уровне быта, так и на уровне испытания 
оружия государствами).

Увеличение масштабов неконтролируемого извне насилия по отношению к личности в рамках одного государства сегодня, 
не исключает рождение агрессора по отношению к соседним странам — завтра. В этом контексте «забота» демократий о правах 
и свободах человека в иных странах в определенной степени может иметь не одно назначение.

Но, даже «защищенные» международными организациями от произвола со стороны государства и политической элиты, подан-
ные любой страны продолжают совершать преступления. Изучать причины преступности и искать адекватные меры предупреж-
дения и борьбы с преступностью — всегда было и остается одной из главных задач криминологии.

В настоящей работе речь пойдет о некоторых аспектах применения достижений и идей криминологии в реализации карательной 
политики государства 1.

Ещё Габриэль де Тард в своих трудах рассматривая вопросы причин преступности, указывал на подражание разбойником 
насилию государства. И в XXI веке место и роль государства и права в генезисе такого явления как преступность неоднозначны.

Стоит согласиться с позицией профессора Университета Франкфурта-на-Майне Доктора права Петера Алексиса Альбрехта 
о том, новая критическая независимая криминология должна исходить из таких посылок как:

А) Преступность есть порождение права и государства
Б) Преступность активно порождается как общественный феномен путем государственного уголовного преследования
В) Преступность порождается как индивидуальный феномен 2.
При этом отводить криминологии роль по большому счету лишь просвещения (для законодателя, уголовной политики, для 

юридического образования) будет не правильным.
Наиболее важной для современного общества представляется прогностическая функция криминологии. Но, наверное, ещё 

важнее будет использование в решении задач карательной политики государства конкретных адаптированных криминологией 
методов прогнозирования, посредством создания и использования методик прогнозирования поведения правонарушителей, что 
соответствовало бы как интересам охраны прав законопослушных граждан от преступных посягательств, так и интересам государ-
ства, ответственного перед налогоплательщиками за рациональное регулирование предупреждения рецидивной преступности, и, 
что немаловажно — интересам гуманности — недопущения чрезмерного и необоснованного насилия государства над личностью 
посредством большей индивидуализации наказания, ограничения публичной власти.

Обратимся прежде к понятию индивидуального криминологического прогнозирования поведения правонарушителя.

1 При этом под карательной политикой предлагается условно понимать внутреннюю политику в  области применения государством 
установленных законом мер принуждения – уголовных и административных наказаний, т. е. политику реализуемую полицией, органами прокуратуры 
и суда, пенитенциарными заведениями; политику применения государством насилия к личности.

2 Kriminologie. Eine Grundlegung zum Strafrecht. Ein Studienbuch von Dr. jur. Peter-Alexis Albrecht (o. Professor an der Universität Frankfurt am Main), 
4., neu bearbeitete Auflage. Verlag C. H. Beck München 2010 – ff 85–102
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В России классическое определение криминологического прогнозирования: научное предсказание изменений тенденций и за-
кономерностей преступности (в целом как явления, отдельных её видов, групп и т. д.) в будущем, перспективе (путей) развития 
науки криминологии 1.

По мнению профессора Бурлакова В. Н. индивидуальное прогнозирование представляет собой диагностику степени исправи-
мости личности преступника, а также предвидение её изменения в результате применения мер уголовно-правового характера 2.

С учетом ранее проведенного терминологического анализа 3 принимая во внимание основы прогностики, предлагаем под инди-
видуальным криминологическим прогнозированием поведения правонарушителя понимать: осуществляемые властным субъектом 
в период с момента совершения правонарушения: ретроспективный анализ поведения правонарушителя, в отношении которого 
осуществляется любая форма государственного насилия, с перспективным моделированием: его поведения в период репрессии 
и после неё; возможности перехода неправомерного поведения в правопослушное, и последнего в первое.

Объектом прогнозирования будет выступать предшествующее нарушению закона и последующее поведение правонарушителя.
Под прогнозом поведения правонарушителя предлагаем понимать прогноз результата влияния репрессии на конкретного челове-

ка, определение вероятности возможной позитивной или негативной трансформации направленности личности правонарушителя.
Прогноз поведения правонарушителя тесно связан с такими видами прогнозов как: прогноз декриминализации личности, про-

гноз рецидива, прогноз исправления, прогноз эффективности наказания 4.
Если же исходить из такого классификационного критерия как субъект прогнозирования, то можно сделать вывод что из власт-

ных субъектов это будут: а) субъекты, осуществляющие предупреждение преступлений и правонарушений; б) субъекты, ответ-
ственные за раскрытие и расследование преступлений; в) субъекты осуществляющие координацию деятельности по борьбе с пре-
ступностью; г) субъекты, отправляющие правосудие; д) субъекты, исполняющие уголовное наказание 5.

Бум исследований в области футурологии и прогностики пришелся на середину прошлого столетия, но к настоящему времени обыч-
ным стало утверждение о «вероятности прогноза», «малонадежности и незащищенности результатов прогностического процесса» при-
менительно к прогнозированию в деятельности вышепоименованных субъектов индивидуального криминологического прогнозировании.

Между тем, представляется, как в любых областях знаний, так и на практике — у человека и у общества, государства была и есть 
потребность в обладании знанием о будущем.

Общество, умаляя значение использования комплекса научных методов и методик прогнозирования в деятельности полиции, 
прокурора, суда и в пенитенциарных учреждениях, делает безграничной дискрецию должностных лиц, полагает достаточным иметь 
в основе решений об ограничении прав и свобод конкретного человека по большому счету «внутренне убеждение и совесть» правопри-
менителя, а фактический прогноз поведения правонарушителя (в период преследования, при определении вида и размера наказания, 
при выборе средств исправления и т. п.) — делать на основании жизненного опыта самого правоприменителя и/или его интуиции 6.

Полагаем, что в свете изложенного необходимо разделять «судебное решение, основанное на прогнозе» и «судебный акт как 
прогноз», т. к. первое предполагает использование некоего прогностического экспертного заключения, а второе лишь результат 
безграничности судейской дискреции и\или результат выбора между интуитивными прогнозами вида и размера наказания, пред-
ложенными прокурором и адвокатом. Безусловно, интересам и личности и государства отвечает первое, но второй вариант также 
может им соответствовать, если властный субъект прогнозирования будет «вооружен» конкретными научно обоснованными ме-
тодиками, а не только жизненным опытом, тенденциями правоприменительной практики, своим убеждением и совестью.

Отметим существующие российские разработки:
1) Предложенная Петровским А. В. методика индивидуального криминологического прогнозирования преступного поведения 7 

создана на основе компьютерных нейротехнологий, метода нейрокомпьтинга, апробирована автором на примере прогноза веро-
ятности совершения корыстно-насильственных преступлений лицами молодежного возраста в Краснодарском крае, по мнению 
автора, дает надежные результаты — до гарантированной величины 72,6% 8, но с учетом рекомендаций ученых советского периода 9, 
не согласиться с которыми трудно, явно имеет дефекты в части чрезмерного количества факторов-параметров, которые необходимо 
учитывать, то есть излишек прогностических признаков, при этом применение предлагаемой Карты информационно-методического 
обеспечения прогнозирования возможно чревато проблемами в части технологического и организационного аспекта. Сведения 
о применении на практике отсутствуют.

1 Аванесов Г. А. Теория и  методология криминологического прогнозирования. М. Юридическая литература 1972. – С. 28. Аналогичное 
определение приведено в современном учебнике: см.: Абызов К. Р., Гриб В. Г., Ильин И. С. Криминология: курс лекций/под ред. В. Г. Гриба. – М.: 
Маркет ДС, 2008 – С. 98

2 Бурлаков В. Н. Уголовное право и личность преступника. – СПб.: Изд-во юридического факультета С.- Петерб. гос. ун-та, 2006. – С. 64–72
3 Миллер А. В. Личность лица, совершившего преступление и  его поведение как объекты индивидуального криминологического 

прогнозирования//Наука и современность – 2010. Сборник материалов I Международной научно-практической конференции. Часть 3/Под общ. 
ред. С. С. Чернова. Новосибирск: Изд-во «СИБПРИНТ», 2010 – С. 208–213

4 Миллер А. В. Индивидуальное криминологическое прогнозирование: прогноз поведения, исправления, постпенитенциарного рецидива, 
эффективности наказания или декриминализации личности?//НАУКА. ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ. Материалы всероссийской научной 
конференции молодых ученых в 7-х частях. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. Часть 1 – с. 28–32

5 Миллер А. В. Виды криминологического прогнозирования//Актуальные проблемы уголовной и  уголовно-процессуальной политики 
Российской Федерации: материалы международной научно-практической конференции (г. Омск, 23 апреля 2010 г.). – Омск: Омский юридический 
институт, 2010 – с. 58–63

6 Стоит подчеркнуть, что, несмотря на  отрицание целесообразности использования научных методов и  методик прогнозирования – 
в действительности, правоприменитель зачастую и самим законом обязан предполагать будущее поведение правонарушителя и даже доказывать 
вероятность совершения каких-либо действий (к примеру, при избрании меры пресечения), а в части назначения наказания – безусловно «учет» 
данных о личности правонарушителя в совокупности и данными о правонарушении и есть ретроспективный анализ для модели будущего поведения 
после применения государством репрессивных мер.

7 См.: Петровский А. В. Индивидуальное криминологическое прогнозирование совершения корыстно-насильственных преступлений 
молодежью: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб. 2002; Петровский А. В. Криминологическое прогнозирование преступного поведения молодежи/
Науч. ред. докт. юрид. наук, профессор С. Ф. Милюков. – СПб.: Издательство Р. Арсланова «Юридический центр Пресс», 2005. 

8 Петровский А. В. Криминологическое прогнозирование преступного поведения молодежи. СПб. 2005. – с. 14–19.
9 Карабец З. Некоторые вопросы криминологического прогнозирования//Вопросы борьбы с преступностью. Вып. № 25. М., 1976. С. 153.
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2) Томскими учеными Ольховиком Н. В. и Тараленко К. Н. в 2000–2001 гг. была разработана Методика индивидуального про-
гнозирования преступного поведения условно осужденных «Портрет». Методика «Портрет» была разработана специально для 
самостоятельного применения инспекторами уголовно-исполнительных инспекций, не имеющими специальной психологической 
подготовки. Методика не содержит правил определения признаков, составляющих нравственно-психологическую и мотивационную 
характеристику личности осужденного, и правил их учета. Методика рассчитывает вероятность индивидуального поведения осуж-
денного не на основе объяснения конкретных причин криминального поведения, а на типологии лиц, совершивших преступления. 
Результаты прогноза по данной методике можно корректировать и детализировать с помощью иных методов и средств, основанных 
на индивидуально-психологическом подходе, реализуемых специалистами соответствующих отраслей знания. С октября 2001 по май 
2002 г. в трех регионах (Томская, Самарская и Рязанская области) проводилось апробирование действенности методики «Портрет». 
Методика была апробирована на значительном массиве условно осужденных, состоящих на учете и снятых с учета в 2000–2002 гг. 
(она составлялась на эмпирическом материале за 1996–1998 гг.). Основные выводы в указанных аспектах были предоставлены в ли-
тературе 1. В настоящее время адаптированный вариант методики 2 применяется в пенитенциарной системе России при исполнении 
наказаний, не связанных с изоляцией от общества.

Заслуживает особого интереса и прогнозирование деликта, прогнозирование рецидива, осуществляемое психологами 3.
Стоит отметить и существующий европейский опыт создания подобных прогностических программ, чаще именуемых системой 

оценки риска. Изучение зарубежного опыта работы с осужденными без лишения свободы показало, что сотрудниками пробации 
ряда стран Европы успешно применяются программы работы с различными категориями осужденных, в т. ч. прогностическая 
программа оценки правонарушений «ОАСис». Исходя из предназначения Системы оценки правонарушителя (СисОП или OASys), 
разработанной и применяемой Национальной службой пробации по Англии и Уэльсу Тюремной системы Её Величества Королевы 
Великобритании — фактически это прогностическая программа, т. к. прежде всего цель её определение вероятности рецидива, 
вероятности причинения вреда — в будущем.

С учетом изложенного, полагаем, что балансу интересов личности и государства будут соответствовать следующие предложения:
1. Принятие Модельных методик индивидуального криминологического прогнозирования поведения правонарушителей должно 

быть осуществлено на уровне рекомендаций Комитета Министров Совета Европы по итогам обобщения практики применения 
аналогичных прогностических программ и программ оценки рисков на территории государств-членов Совета Европы.

2. Методика индивидуального криминологического прогнозирования поведения правонарушителей должна быть различной 
в зависимости от вида правоотношения и стадии производства: для административной юстиции, для полиции и прокуратуры (для 
досудебного производства по уголовным делам), для правосудия (приговор на основе и с учетом прогноза), для учреждения, ис-
полняющего наказание (на момент поступления осужденного, в период исполнения наказания и к моменту окончания наказания). 
Но указанные методики должны быть унифицированы и интегрированы между собой.

3. При разработке методики индивидуального криминологического прогнозирования поведения правонарушителей должна 
быть рассмотрена возможность совмещения при построении прогностических моделей поведения, типологии правонарушителей, 
«причинного комплекса», мотивации преступного поведения в рамках одной методики.

4. В перечень прогностических признаков помимо признаков по данным социально-демографической, социально-ролевой 
и криминологической характеристик личности правонарушителя надлежит включить дополнительно: национальную, религиозную 
принадлежность, наследственность, состояние психического и физического здоровья, коэффициент качества жизни в регионе (соци-
ально-экономичские признаки общества), коэффициент «виновности» государства (неисполнения государством своих обязательств 
перед человеком, непринятие мер по предупреждению правонарушений).

5. В зависимости от развития правоотношения в каждой последующей методике индивидуального криминологического про-
гнозирования поведения правонарушителей (см. п. 2) количество прогностических признаков должно увеличиваться с учетом 
количества репрессивных мер и ожидаемого от их применения эффекта. Одновременно должны происходить этапы верификации 
прогноза, корректировки прогноза и синтеза прогнозов.

6. Методика индивидуального криминологического прогнозирования поведения правонарушителей должна в обязательном 
порядке включать в себя систему оценки компетентности самого властного субъекта прогнозирования, либо иного лица, ответствен-
ного за составление прогностического заключения 4. Сама методика оценки компетентности властного субъекта прогнозирования 
может быть включена в блок верификации прогноза.

7. Методика индивидуального криминологического прогнозирования поведения правонарушителей должна быть разработана 
на основе и с учетом компьютерных технологий, что позволяло бы применять её в автоматизированных системах органов государ-
ства — властных субъектов прогнозирования, в т. ч. и для обеспечения непрерывности процесса прогнозирования.

8. Перспективой реализации такой схемы использования наработок криминологов и пенитенциаристов (через модельную ме-
тодику) позволило бы в будущем принимать адекватные меры и в борьбе с преступностью мигрантов, транснациональной пре-
ступностью (к примеру, начав с передачи принимающему государству сведений о результатах прогнозирования поведения право-
нарушителя при его депортации или экстрадиции).

9. Индивидуальное криминологическое прогнозирование поведения правонарушителей в практике карательной политики 
государства — инструмент, но и ограничитель произвола облеченного властью человека, еще один способ индивидуализации 
наказания.
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4 Условно: право на применение интуиции как метода прогнозирования должно быть доказано соответствием конкретным возрастным, 
образовательным, этическим и иным цензам.


