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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА  

В ЗАРУБЕЖНОЙ КРИМИНОЛОГИИ 

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА УГОЛОВНУЮ ПОЛИТИКУ 

 
Разочарование криминологов и политиков в существующих к 70-м годам ХХ века 

теоретических подходах к противодействию преступности в связи с их неспособностью 
оказать существенное влияние на ее уровень привело к развитию в криминологии новых 

направлений, которые можно объединить под названиями теория рационального выбора, 
или неоклассическое направление в криминологии. Истоки данного направления лежат в 

идеях классической школы криминологии, а также экономического анализа права и пре-

ступности. Неоклассическое направление, рассматривающее преступление как результат 
реализации возможности совершить преступление рациональным индивидом, стремя-

щимся к максимальной полезности своего поведения, оказало серьезное влияние на крими-

нологическую теорию и практику уголовной политики. В статье анализируются основные 
теоретические положения данного направления и причины его влиятельности. 

 

Ключевые слова: преступность, криминология, рациональный выбор, уголовная 

политика, превенция 
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DEVELOPMENT OF THE RATIONAL CHOICE THEORY IN FOREIGN 

CRIMINOLOGY AND ITS IMPACT ON CRIME CONTROL POLICY 
 

 By the 1970ies criminologists and politicians were highly disappointed with the existing 
theoretical approaches to crime control since these approaches turned out to be incapable of in-

fluencing the crime rates. Therefore new approaches emerged in criminology that became known 
as rational choice theory or neoclassicism. They found theoretical grounds in the ideas of the 

classical school of criminology and economic analysis of law and crime. Neoclassicism views 

crime as a result of use of opportunity to commit crime by an individual who is rational and is 
aimed at maximizing the utility of his own behavior. This approach became very influential both 

for the criminological theory and crime control policy. The article analyses the main theoretical 

ideas of this approach and the reasons why it became so influential. 
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Отечественная криминология давно об-

ращается к вопросу о том, какую роль в со-

вершении преступления играет конкретная 

жизненная ситуация. Исследование данной 
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проблемы важно для выявления причин и 

условий индивидуального преступного по-

ведения и организации профилактики пре-

ступлений. Вместе с тем достижения зару-

бежной криминологии в данной области, а 

именно теоретические и практические идеи 

теории рационального выбора, одного из 

наиболее влиятельных научных направле-

ний последних десятилетий, остаются 

практически не изученными и не оказыва-

ют влияния на отечественную криминоло-

гическую науку. Целью настоящей работы 

является выявление теоретических предпо-

сылок развития теории рационального вы-

бора в криминологии, описание ее основ-

ных направлений и особенностей, а также 

оценка ее влияния на практику противодей-

ствия преступности за рубежом и уголов-

ную политику. 

В криминологическую науку теория ра-

ционального выбора проникает значитель-

но позже, чем в другие социальные науки, – 

в 70-е годы ХХ века. Изначально теория 

рационального выбора, предпосылками ко-

торой явились шотландская философия 

нравственности Хатчинсона, Юма, Фергю-

сона и Смита, утилитаризм Бентама и не-

оклассическая теория Маршалла [7], стро-

ится на следующих основаниях: 

• методологического индивидуализма, то 

есть идеи о том, что исследование должно 

быть сфокусировано на индивиде, а не на 

обществе и его структурах; 

• рациональности индивидов, то есть 

стремлении при любых обстоятельствах 

максимизировать свою выгоду; 

• оптимальности выбора, то есть стрем-

лении выбирать такие действия, которые 

приносят наибольшую пользу; 

• обмена деятельностью, то есть осуще-

ствлении выбора в институциональных ус-

ловиях [4, с. 8-11]. 

Теория рационального выбора в крими-

нологии основные идеи черпает из класси-

ческой школы криминологии Ч. Беккариа и 

И. Бентама, а также экономического анали-

за преступности, однако при этом она об-

ладает своей спецификой. Интерес к этому 

направлению в криминологии был вызван 

разочарованием ученых и практических ра-

ботников в тех теориях, которые видели 

корни преступного поведения в экономиче-

ском неблагополучии, в неравенстве воз-

можностей и иных факторах, связанных с 

социальной средой. Существовавшие на тот 

момент в криминологии теории были со-

средоточены на решении вопроса о том, 

каким образом индивид приобретает 

склонность к преступному поведению – 

причем эта проблема волновала как пред-

ставителей традиционной позитивистской 

криминологии, так и их оппонентов – пред-

ставителей критического направления (ин-

теракционистов, приверженцев теории 

клеймения). Разница заключалась лишь в 

том, что позитивисты пытались обнаружить 

истоки преступности в биологических или 

в социальных факторах, связанных с фор-

мированием личности, а их критики – в ре-

акции индивида на стремление государства, 

общества и их агентов определенным обра-

зом контролировать его поведение. Те пути 

решения проблемы контроля над преступ-

ностью, которые предлагались привержен-

цами этих идей, выглядели нереалистичны-

ми, не приводили к снижению уровня пре-

ступности и социальной напряженности, а 

теория рационального выбора предлагала 

совершенно иной взгляд на генезис преступ-

ного поведения и, соответственно, на спосо-

бы предупреждения преступности. Эти 

предложения не только относительно легко 

могли быть воплощены на практике, но и 

могли дать сравнительно быстрый эффект. 

Особую популярность теория рационального 

выбора набирает к середине 90-х годов, ко-

гда выходит наибольшее число работ, по-

священных различным аспектам этого на-

правления. К XXI веку число публикаций, 

посвященных развитию теоретических по-

ложений теории рационального выбора сни-

жается [27, c. 4], однако именно в этот пе-

риод оно получает наибольшее развитие в 

практике контроля над преступностью. 
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Следует отметить, что под общим на-

именованием «теория рационального выбо-

ра» скрывается целый ряд направлений, 

имеющих единые корни и объединенных 

одинаковыми предпосылками: собственно 

теория рационального выбора, теория стан-

дартных действий, ситуационное преду-

преждение преступлений, теория превен-

ции (или сдерживания) и некоторые другие. 

В настоящей работе мы рассмотрим все эти 

теории, за исключением теории сдержива-

ния, поскольку с ней отечественные ученые 

должны быть знакомы в большей степени, 

чем с другими, поскольку ее основные по-

ложения были переведены на русский язык 

и опубликованы [2, с. 448–454] В работах 

по теоретической криминологии эти на-

правления зачастую объединены под шап-

кой неоклассических или постклассических 

теорий [20], что является вполне обосно-

ванным вследствие того, что теоретически-

ми предпосылками их развития послужили 

положения классической школы кримино-

логии, изложенные в работах Ч. Беккариа и 

И. Бентама.  

В своем труде «О преступлениях и нака-

заниях» [1] итальянский философ и ученый 

Ч. Беккариа утверждал, что индивиды рож-

даются свободными и равными, от рожде-

ния они наделены правами, включая право 

частной собственности. Каждый человек 

является существом рациональным, то есть 

обладает способностью рассуждать и вы-

бирать то поведение, которое наилучшим 

образом служит его интересам. В связи с 

этим наказание за совершенное преступле-

ние должно быть не жестоким, а строго со-

размерным совершенному преступлению и 

неотвратимым. При этом санкции не могут 

быть произвольными, они должны быть 

четко регламентированы законодателем, а 

судейское усмотрение при назначении на-

казаний должно исключаться. Только такое 

наказание будет служить цели превенции, 

поскольку рациональный индивид воздер-

жится от нарушения закона лишь в том 

случае, если он четко осведомлен о неиз-

бежных последствиях своего поведения и 

убежден в том, что они не будут представ-

лять для него выгоду. При этом Ч. Беккариа 

полагал, что наказание должно оказывать 

эффект индивидуальной, а не общей пре-

венции; оно не должно устрашать общест-

во, а должно демонстрировать индивиду 

невыгодность совершения преступления. 

Английский юрист и мыслитель И. Бен-

там, родоначальник теории утилитаризма, 

известен криминологам не только благода-

ря своей знаменитой идее о создании иде-

альной тюрьмы – Паноптикума. Он также 

дополнил идеи Ч. Беккариа о преступлени-

ях и наказаниях соображениями о том, что 

в основе поведения каждого индивида ле-

жит стремление к получению удовольствия 

и к снижению количества страданий (не 

только физических, но и связанных с поли-

тической, религиозной, моральной сферами 

жизни). Целью законов, с точки зрения     

И. Бентама, является повышение уровня 

всеобщего счастья с помощью снижения 

уровня антиобщественного поведения. При 

этом сами по себе наказания являются злом 

и страданием, поэтому их использование 

оправдано лишь для предотвращения еще 

большего зла в том случае, если они пере-

вешивают ту выгоду, которую преступник 

извлекает из своего преступления, а также 

заставляют его подчиниться закону.          

И. Бентам утверждал, что наказания долж-

ны быть определены таким образом, что 

преступник, размышляющий о потенциаль-

ном преступлении, решил бы совершить 

менее опасное преступление или вообще 

воздержался бы от его совершения. Для 

этого закон должен содержать разнообраз-

ные наказания – от штрафа до тюремного 

заключения, варьирующиеся в зависимости 

от совершенного преступления. 

Идеи классической школы криминоло-

гии в конце XVIII – начале XIX века были 

воплощены в уголовном законодательстве 

многих государств, хотя и подвергались в 

последующем определенной критике и мо-

дификации. В частности, судьи были наде-
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лены куда большей дискрецией при назна-

чении наказания, чем предполагали Ч. Бек-

кариа и И. Бентам, а само наказание было 

дифференцировано не только в зависимо-

сти от тяжести преступления, но и в зависи-

мости от личности нарушителя закона. Кро-

ме того, их идеи о том, что человек рациона-

лен, стремится к удовольствию и подсчиты-

вает выгоду от своего поведения, были по-

ложены в основу уголовной политики.  

В дальнейшем интересы криминологов и 

внимательно следящих за результатами их 

исследований политиков довольно быстро 

сместились с изучения собственно самого 

преступления как результата свободного 

выбора индивидов, наделенных свободой 

воли, к изучению преступника и тех факто-

ров, которые толкают его на совершение 

преступления. На вооружение криминоло-

гов были поставлены новейшие достиже-

ния как в области естественных, так и в об-

ласти социальных наук. Однако сущест-

венное увеличение числа научных объясне-

ний причин преступности не привело к ее 

снижению, а уголовная политика ко второй 

половине ХХ века была как никогда далека 

от благородных идеалов, провозглашенных 

представителями классического направле-

ния. Не в последнюю очередь это было свя-

зано с тем, что размер и тяжесть назначае-

мого наказания, как и в «доклассическую» 

эпоху, стали практически полностью зави-

симы от судейского усмотрения. Судьи не-

редко отступали от принципов равенства и 

справедливости, стремясь к максимальной 

индивидуализации наказания. К этому их 

призывали криминологи, убежденные в 

том, что поскольку каждого индивида при-

вели к совершению преступления его уни-

кальные жизненные обстоятельства, то и 

наказание каждому из преступников долж-

но назначаться индивидуально и должно 

зависеть не от тяжести совершенного им 

преступления, а от его «потребности» в 

реабилитации [20, с. 72–73]. 

Другой проблемой большинства крими-

нологических теорий было то, что их идеи 

довольно сложно было воплотить в практи-

ке контроля над преступностью. Кримино-

логи обнаруживали связь между преступ-

ностью и множеством различных биологи-

ческих, психологических и социальных яв-

лений – таких, как плохое воспитание, на-

силие в родительской семье, генетические 

отклонения, безработица, отсутствие воз-

можностей для вертикальной социальной 

мобильности, бедность, низкий уровень об-

разования и т. д. Но эти открытия ничего не 

давали для повседневной практики проти-

водействия преступности, не позволяли 

разработать программы профилактики, ко-

торые дали бы быстрый и эффективный ре-

зультат. К тому же, как правило, ни один из 

факторов, оказывающих влияние на фор-

мирование преступных наклонностей, не 

действовал сам по себе, действие одних 

факторов было опосредовано другими. 

Криминологам и правоохранительным ор-

ганам необходимо было понять, какие ком-

бинации факторов приводят к росту пре-

ступности, какие нуждаются в первооче-

редном внимании. Но даже это знание не 

всегда могло помочь в деле противодейст-

вия преступности. Снижение уровня безра-

ботицы, увеличение благосостояния граж-

дан, повышение уровня образования, соз-

дание системы ранней диагностики опас-

ных психических заболеваний – задачи, 

решение которых требует долгих лет и 

серьезных финансовых вложений, а пре-

ступность тем временем продолжает расти 

и требует постоянного внимания. 

Вследствие описанных выше обстоя-

тельств, к 60–70-м годам ХХ века общест-

во было разочаровано как в идеологиче-

ских и научных основах уголовной поли-

тики, так и в методах ее реализации, что и 

послужило толчком для развития неоклас-

сических теорий и приобретения ими попу-

лярности.  

Другое направление, повлиявшее на раз-

витие неоклассицизма в криминологии, – 

экономический анализ права и преступно-

сти [10], начало которому было положено 
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работами Г. Беккера [8]. Оно хорошо ис-

следовано отечественными специалистами 

[3], в связи с чем мы не будем подробно 

останавливаться на его основных положе-

ниях, а лишь укажем, что, развиваясь па-

раллельно с неоклассическими криминоло-

гическими теориями преимущественно 

благодаря усилиям экономистов, а не кри-

минологов, этот раздел науки использовал 

методологические подходы, традиционные 

для экономики, в связи с чем до сих пор его 

вклад в объяснение причин преступного 

поведения не в полной мере оценен крими-

нологами, а ссылки на труды его предста-

вителей редко встречаются в учебниках по 

криминологической теории. 

Теория рационального выбора, ставшая 

наиболее солидной из всех неоклассиче-

ских криминологических теорий, сконцен-

трированных на изучении преступления, а 

не преступника [9, c. 568], основывается на 

той предпосылке, что индивид, выбираю-

щий преступное поведение, стремится из-

влечь максимальную выгоду из своих дей-

ствий. Решения индивида зависят от той 

ситуации, в которой он находится, – от 

места, времени, наличия возможности со-

вершить преступление и наличия информа-

ции. Наиболее известной работой, содер-

жащей основные теоретические положения 

данного направления, является книга Р. 

Кларка и Д. Корниша «Размышляющий 

преступник», опубликованная в 1986 г. В 

ней авторы разрабатывают идею о том, что 

преступление является результатом не од-

ного единственного решения совершить 

антиобщественное действие, а целой серии 

таких решений, на принятие которых влия-

ет множество социальных и психологиче-

ских факторов. Основной задачей исследо-

вателя является изучение того, почему оп-

ределенные люди принимают решение вес-

ти себя определенным образом в опреде-

ленных ситуациях [22, с. 281]. 

Основные идеи Р. Кларка и Д. Корниша 

можно свести к следующим положениям: 

преступления совершаются намеренно с 

целью принести пользу правонарушителю; 

правонарушители стараются принять наи-

лучшее решение в условиях риска и неоп-

ределенности; процесс принятия решения 

варьируется в зависимости от вида совер-

шаемого преступления; решения о приня-

тии участия в преступной деятельности (о 

становлении правонарушителем) принима-

ются иначе, чем решения о совершении 

преступления; решения о том, чтобы стать 

правонарушителем, принимаются в течение 

трех стадий – вовлечение (решение о го-

товности стать правонарушителем), при-

вычка (решение о продолжении преступной 

«карьеры») и воздержание (решение об 

окончании преступной деятельности), при-

чем на принятие соответствующих реше-

ний на каждой стадии воздействуют свои 

факторы, относящиеся к фону (особенности 

личности, воспитание, жизненная ситуация, 

образ жизни) и к ситуации (потребности, 

мотивы, возможности); решения о совер-

шении преступлений (кого ограбить и ко-

гда) также принимаются в результате серии 

последовательных решений – о приготов-

лении, о выборе цели, о совершении самого 

действия, о сокрытии с места преступле-

ния, о последствиях [13].  

С этой точки зрения преступление нико-

гда не бывает бессмысленным, оно всегда 

преследует какую-то цель, приносит выго-

ду (материальную или нематериальную) 

правонарушителю. Причем эта выгода, а 

значит, и ее рациональное осмысление в 

той или иной степени присутствует всегда, 

даже при совершении преступления в со-

стоянии психического расстройства. Прав-

да, индивид не всегда в полной мере осоз-

нает все имеющиеся возможности, грозя-

щие опасности, потенциальные последст-

вия, да и не может их осознать вследствие 

недостатка информации. Результатом этого 

является принятие спонтанных или эмо-

циональных решений – вместо детального 

продумывания всех аспектов потенциаль-

ного преступления, правонарушитель пола-

гается на имеющийся опыт и импровизиру-
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ет в непредвиденной ситуации. Таким об-

разом, в случае, когда время на принятие 

решения ограничено, отсутствует полная 

информация и не все ресурсы доступны, 

процесс принятия решения индивидом бу-

дет рациональным, хотя и ограниченно-

рациональным. Интересно, что в процессе 

совершения преступления правонаруши-

тель придает большее значение потенци-

альной награде, нежели обращает внимание 

на риски. Оценивая же риски, он склонен в 

большей мере опасаться того, что будет 

немедленно пойман, чем того, что в пер-

спективе понесет наказание.  

Каждое преступление имеет свой «сце-

нарий» развития, в такой же степени «сце-

нарий» имеет и преступная карьера в це-

лом. На каждом поворотном этапе развития 

этого сценария индивид принимает то или 

иное решение под воздействием совокуп-

ности ситуационных факторов. Поскольку 

эти «сценарии» отличаются для каждого 

вида преступления, понять их можно, толь-

ко изучая эти виды. Угонщики автомобилей 

очень отличаются друг от друга: одни – 

угоняют машины, чтобы покататься, другие 

– чтобы продать на запчасти, третьи – уго-

няют только элитные автомобили для пере-

продажи на черном рынке, четвертые – вы-

могают деньги у собственника за возврат 

автомобиля, пятые – хотят использовать 

угнанный автомобиль для совершения дру-

гого преступления. Каждый из этих пре-

ступников следует своему сценарию, в ка-

ждом случае и награда, и риски будут су-

щественно отличаться, а значит, различны-

ми будут и подсчеты правонарушителей 

относительно выгодности или невыгодно-

сти совершения каждого конкретного пре-

ступления. 

Значение теории рационального выбора 

заключается в том, что она заставляет кри-

минологов обращать больше внимания на 

изучение отдельных видов преступлений и 

того, каким образом они совершаются, а не 

заниматься абстрактным изучением пре-

ступности. Идея же о том, что процесс 

принятия решений ограничен, происходит в 

определенных пределах, отличает эту тео-

рию от идей классической школы о неогра-

ниченной свободе выбора.  

Теория рационального выбора довольно 

быстро стала подвергаться эмпирической 

проверке. Криминологи проводили иссле-

дования того, как совершаются кражи, в 

том числе с проникновением в жилище, 

вооруженные нападения, преступления, 

связанные с незаконным оборотом нарко-

тиков. Эти исследования подтвердили идею 

о том, что правонарушители действительно 

мыслят рационально, соизмеряют те блага, 

которые они могут получить от своего по-

ведения, с теми опасностями, которые им 

грозят.  

Теория стандартных действий появилась 

практически одновременно с теорией ра-

ционального выбора и опиралась на те же 

самые теоретические предпосылки. Впер-

вые основные положения данной теории 

были опубликованы в 1979 году в работе 

Коэна и Фельсона [см.: 14; 15], а впослед-

ствии получили развитие в других их рабо-

тах [17; 24]. Ученые ставили перед собой 

цель разработать теорию, наиболее понят-

ную и полезную полицейским, которые ка-

ждодневно сталкиваются с задачей обна-

ружения преступников и предотвращения 

их преступлений. Во главу угла всех теоре-

тических построений была поставлена идея 

о том, что преступление есть результат реа-

лизации появившейся возможности [12]. 

Поэтому если минимизировать возможно-

сти для совершения преступлений, то коли-

чество преступлений снизится.  

Интересно, что наличие возможности 

совершить преступление рассматривается 

не просто как фактор, позволяющий опре-

делить, где и когда будет совершено пре-

ступление, а как сама причина преступле-

ния. Безусловно, влияние на уровень пре-

ступности внутренней предрасположенно-

сти индивидов к совершению преступле-

ний, сформированной в результате дейст-

вия совокупности социальных и биологиче-
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ских факторов, не отрицается, однако на-

личие возможности, по мнению М. Фель-

сона и Р. Кларка, является ключевым мо-

ментом [16]. 

Существование возможности совершить 

преступление толкает не только на совер-

шение традиционных имущественных пре-

ступлений, но и насильственных, хулиган-

ских, связанных с оборотом наркотиков, 

хотя для каждого из видов преступлений 

возможности будут иметь свою специфику. 

При этом вероятность совершения пре-

ступления повышается в том случае, если в 

одном месте в одно время сходятся потен-

циальный правонарушитель и подходящий 

объект, у которого нет надлежащей охраны. 

Причем авторы этой теории полагают, что 

потенциальным преступником может ока-

заться каждый из нас, поскольку жадность 

и эгоизм, присущие в той или иной степени 

каждому, являются достаточным объясне-

нием склонности к преступному поведе-

нию. То есть в таком случае причины, ко-

торые привели данного индивида к реше-

нию совершить преступление (воспитание, 

среда, биологическая предрасположен-

ность) не важны и остаются за скобками 

теории.  

При этом поведение преступника не яв-

ляется бесконтрольным – за его спиной, как 

правило, стоит так называемый «укроти-

тель» (handler) – человек, обладающий 

влиянием на правонарушителя. Таким «ук-

ротителем» может быть родитель, супруг, 

близкий родственник, учитель, коллега и   

т. д.  

Подходящим объектом для преступных 

посягательств может быть как человек, так 

и неодушевленный объект, поскольку каж-

дый из них способен удовлетворить ту или 

иную потребность индивида. Таким обра-

зом, в случае совершения кражи, например, 

телевизора, объектом является телевизор, а 

его собственник является не жертвой, а ох-

ранником, отсутствие которого дома и соз-

дало возможность для совершения престу-

пления. Для того чтобы быть привлека-

тельным для преступника, материальный 

объект должен обладать следующими свой-

ствами: субъективная ценность для право-

нарушителя, небольшие размеры (ноутбук, 

а не стационарный компьютер), заметное 

расположение (ценная вещь, лежащая на 

сиденье в машине), доступность (располо-

жение вещи у выхода) 

Охрана объекта в равной степени может 

осуществляться как человеком, так и с по-

мощью каких-либо технических средств. 

При этом под охранником понимается не 

только полицейский или частный охранник 

в магазине, а практически любые люди или 

обстоятельства, которые способны поме-

шать преступнику реализовать преступный 

замысел. Таким охранником может высту-

пать сосед, коллега по работе, вахтер. Сам 

факт их присутствия в данном месте в дан-

ное время может наделить их этим качест-

вом.  

Что касается того места, в котором встре-

чаются правонарушитель и его жертва, то у 

него тоже, как правило, есть менеджер – че-

ловек, который обязан контролировать пове-

дение людей в этом месте (школьный учи-

тель, водитель автобуса и т. д.).  

Обычно представители теории стандарт-

ных действий визуализируют свои идеи с 

помощью двойного «треугольника престу-

пления», на гранях которого находятся 

правонарушитель, жертва и место, а за ни-

ми, соответственно, «укротитель», охрана и 

менеджер, которых авторы называют также 

контролерами.  

Таким образом, увеличение числа дос-

тупных объектов для кражи в каком-либо 

месте (например, в микрорайоне) при 

прежнем числе правонарушителей приве-

дет к росту преступности, и это не будет 

связано с влиянием каких-либо социальных 

или биологических факторов. Мотивация 

преступников останется прежней, а вот 

возможности для совершения преступле-

ний расширятся, что и приведет к росту 

преступности. Однажды даже подсчитали, 

что предсказать количество краж за год 
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можно, узнав, сколько весит самый малень-

кий из проданных телевизоров – чем мень-

ше он весит, тем большее количество раз 

он будет украден [16, с.5]. Данную теорию 

легко использовать, например, для предска-

заний относительно изменения числа со-

вершенных преступлений в период кризиса. 

Если предположить, что кризис повышает 

уровень безработицы, а безработица ведет к 

тому, что большее количество людей оста-

ются дома днем, в то время, когда соверша-

ется значительное количество домашних 

краж, то число краж должно снизиться, а не 

увеличиться. Для того чтобы сказать, соот-

ветствует ли это предположение действи-

тельности, необходимо провести эмпириче-

ское исследование, однако этот пример де-

монстрирует применение идей теории 

стандартных действий на практике. 

Кроме того, эта теория дает понимание 

того, с какими проблемами наиболее часто 

приходится сталкиваться полиции и как эти 

проблемы могут быть решены, если вос-

пользоваться схемой «треугольника пре-

ступления».  

Первая проблема – это преступники-

рецидивисты, которые совершают преступ-

ления в отношении различных объектов в 

разное время и в разных местах. Действия 

контролеров не оказывают существенного 

влияния на минимизацию этой проблемы, 

поскольку столкнувшись с невозможно-

стью совершить преступление в опреде-

ленном месте в отношении определенного 

объекта, преступник, скорее всего, пере-

местится в другое место или направит уси-

лия в отношении другого объекта. Корни 

проблемы лежат в отсутствии надлежащего 

взаимодействия между правонарушителем 

и его контролером.  

Вторая проблема, с которой сталкивает-

ся полиция, – жертвы-рецидивисты, то есть 

люди или иные объекты, которые постоян-

но привлекают преступников. Охрана таких 

жертв, как правило, неэффективна. Менед-

жеры, контролирующие поведение людей в 

определенных местах, могут оградить 

жертву от преступных посягательств, но 

при перемещении жертвы в другое место, 

она вновь станет привлекательной для пре-

ступников.  

Наконец, третья проблема – это так на-

зываемые «горячие точки», или места, в 

которых постоянно соединяются различные 

преступники и различные жертвы, то есть 

те места, которые плохо управляются ме-

неджерами. Несмотря на активные усилия 

«владельцев» и охранников, такое место 

будет само по себе провоцировать на со-

вершение преступления [12]. 

Понимание этой схемы позволяет со-

труднику полиции сосредоточиться не 

только на аресте правонарушителя, но и 

эффективно заниматься профилактикой, 

воздействуя на «укротителей», жертв, 

улучшая менеджмент в тех местах, которые 

наиболее часто становятся ареной преступ-

ных действий, будь то парки, бары, школы 

или автомобильные парковки. 

Теория устойчивых моделей преступле-

ний (crime pattern) объясняет, каким обра-

зом люди и другие объекты перемещаются 

в пространстве и времени, создавая воз-

можности для совершения преступлений. 

Эта теория использует три основных тер-

мина: узловой пункт, тропа, граница. Узло-

вые пункты – это места, в которых люди 

проводят основное время (живут, учатся, 

работают, отдыхают), то есть это пункты 

отправления и прибытия. В узловых пунк-

тах или рядом с ними совершается значи-

тельное число преступлений. Тропы – это 

те пути, которые ведут из одного узлового 

пункта в другой. Каждый преступник будет 

искать возможности для совершения пре-

ступления вокруг своих узловых пунктов 

или на своих тропах. А границы отделяют 

узловые пункты от остального, «чужого» 

мира, поэтому на границах часто соверша-

ются преступления в том случае, когда пре-

ступник и жертва не знакомы друг с дру-

гом, но вынужденно пересекаются в про-

странстве и времени. Исследования в дан-

ной области позволяют идентифицировать 
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«горячие точки» в пространстве и во вре-

мени, показывают, какие архитектурные 

или градостроительные изменения могут 

снизить уровень преступности. 

Все три теории – рационального выбора, 

стандартных действий и устойчивых моде-

лей основываются на идее о том, что нали-

чие возможности совершить преступление 

провоцирует преступника на его соверше-

ние. Эти теории в одинаковой степени 

можно использовать для объяснения как 

имущественных, беловоротничковых, так и 

насильственных преступлений. Драки, при-

чинение вреда здоровью являются вполне 

рациональными действиями, которые со-

вершаются людьми, задумывающимися 

(хотя бы на долю секунды) о последствиях 

(позитивных и негативных) своего поведе-

ния и о наличии возможности для соверше-

ния какого-либо противоправного дейст-

вия. Сексуальное насилие также может 

быть объяснено с использованием этих 

теорий, например, вероятность того, что 

сексуальное насилие к ребенку применит 

скорее тот, кто имеет постоянный доступ к 

ребенку, выполняя свои повседневные обя-

занности по отношению к нему (учитель, 

воспитатель, родитель), чем незнакомец. 

При этом акт насилия может быть совер-

шен только в том случае, если на это есть 

время, а охранники (ранее мы указывали, 

что термин «охранник» понимается не бук-

вально, а как лицо или техническое устрой-

ство, затрудняющие возможность для со-

вершения преступления) отсутствуют. 

Данные теории предлагают осуществ-

лять профилактику преступлений с помо-

щью изменения восприятия преступника 

относительно возможностей (в том числе 

соотношения между выгодой и потерями) 

совершения преступления. Ситуационная 

превенция преступлений – научное направ-

ление, возникшее под влиянием идей тео-

рий рационального выбора и стандартных 

действий, определяемое его родоначальни-

ком как «совокупность мер, направленных 

на специфические формы преступного по-

ведения, включающих как можно более 

системное и постоянное управление, созда-

ние или манипулирование окружающей 

средой с целью снижения в восприятии 

преступников потенциальных возможно-

стей для совершения преступлений и уве-

личения рисков их совершения» [11, с. 225] 

Одно из самых известных исследований 

в области ситуационной превенции при-

надлежит О. Ньюману, который ввел поня-

тие охраняемого пространства [23]. За этим 

термином скрывается целая совокупность 

реальных и символических механизмов, 

направленных на то, чтобы жители, насе-

ляющие это пространство, обладали над 

ним полным контролем и чувствовали себя 

на этой территории в безопасности. На ос-

нове идей О. Ньюмана была разработана 

целостная концепция предотвращения пре-

ступлений с помощью дизайна окружаю-

щей среды (crime prevention through 

environmental design), воплощение которой 

на практике не привело к каким-либо ося-

заемым результатам и тем самым скомпро-

метировало идею ситуационной превенции. 

Тем не менее теория продолжала разви-

ваться, и к 2003 году было сформулировано 

25 принципов ситуационного предупреж-

дения преступлений, применение которых 

позволяло снизить уровень отдельных ви-

дов преступлений.  

Несмотря на определенные успехи си-

туационного предупреждения преступле-

ний, в ряде случаев превентивные усилия 

приводили к противоположному эффекту – 

вместо снижения преступной активности 

наблюдалось ее увеличение [25]. Так, про-

тивозаконные и грубые действия полиции 

при задержании преступника, отсутствие 

процессуальных гарантий при рассмотре-

нии его дела в суде могут привести к тому, 

что преступная активность правонарушите-

ля усилится. Превенция одного вида пре-

ступлений в определенном месте может 

привести к увеличению числа других пре-

ступлений в этом месте или этого же пре-

ступления там, где превентивные програм-



ПРАВО 
 

 

 212 

мы не осуществлялись. Кроме того, пре-

ступники могут адаптироваться к новым 

условиям и находить новые возможности 

для совершения преступлений. Например, 

создание антивирусных программ провоци-

рует преступников на разработку новых 

вирусов, которые способны обойти сущест-

вующую защиту. То есть один из основных 

упреков в адрес превентивных программ, 

основанных на неоклассических теориях, 

заключается в том, что они не искореняют 

преступность, а заставляют ее «переез-

жать» с места на место, искать новые объ-

екты, менять время совершения преступле-

ний, применять новые методы. Действи-

тельно, это происходит, когда выгода от 

совершения преступления превышает нега-

тивные последствия. Однако существует 

множество примеров, свидетельствующих 

о том, что превенция не заставила преступ-

ников «переезжать». Так, например, про-

граммы, направленные на улучшение ос-

вещения улиц в одном из регионов Брита-

нии, не привели к тому, что на соседних 

улицах стало совершаться больше преступ-

лений [16, с. 13].  

При этом превентивные программы мо-

гут оказывать более существенный эффект, 

чем изначально предполагалось: установка 

камеры на одной парковке снижает число 

угонов автомобилей также и с соседней, 

спутниковые сигнализации, установленные 

на дорогих автомобилях, снижают число 

угнанных машин даже в том случае, если 

на них не стоят эти сигнализации. 

Развитие неоклассического направления, 

предложившего теоретические основы для 

разработки различных моделей превенции, 

безусловно, стало одним из наиболее зна-

чимых событий для практики предупреж-

дения преступлений в конце ХХ века.         

Д. Гарланд в своей работе, посвященной 

анализу меняющихся практик контроля над 

преступностью, охарактеризовал эти тео-

рии как «новые криминологии повседнев-

ности» [18], очень серьезно изменившие 

развитие уголовной политики в ряде стран. 

«Новые криминологии повседневности» 

оказались столь влиятельны, поскольку ос-

новывались на идее о том, что преступле-

ние является нормальным явлением, сопут-

ствующим развитию современного общест-

ва, а для контроля преступности не нужно 

изучать особенности формирования пре-

ступных мотивов, обнаруживать патологии 

в формировании личности правонарушите-

лей – достаточно просчитать, каким обра-

зом ликвидировать любую потенциальную 

возможность совершения преступления.  

Основная критика постклассических 

теорий, помимо упоминавшейся выше, за-

ключается в том, что применение их идей 

на практике может приводить к тотальному 

контролю над жизнью индивидов через 

практики повсеместного надзора за их по-

вседневным функционированием. Такой 

контроль не только может приводить к на-

рушению прав и свобод человека, в частно-

сти, права на неприкосновенность частной 

жизни, но и ведет к снижению качества 

жизни, порождая психологический дис-

комфорт от ощущения постоянной «слеж-

ки», а также возлагая на граждан весьма 

существенное бремя материальных расхо-

дов на обеспечение собственной безопас-

ности.  

Криминологи отмечают, что в результате 

применения идей постклассического на-

правления поменялись стиль и идеология 

работы правоохранительных органов. Зада-

чей полиции стала не борьба с преступно-

стью, а предоставление услуг населению по 

снижению страха перед преступностью и 

обеспечению безопасности. Пенитенциар-

ные учреждения перестали претендовать на 

то, что они смогут достичь цели ресоциали-

зации осужденных (хотя, безусловно, реа-

билитационные программы сохраняются); 

они лишь содержат преступников отдельно 

от общества. Уголовно-исполнительные 

инспекции отказались от стиля социальной 

работы и стали заниматься реализацией не-

дорогих форм наказания, менеджментом 

риска и учетом потенциальных правонару-
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шителей. Уголовная политика стала очень 

избирательной – теперь она нацелена на 

идентификацию «горячих точек» преступ-

ности, выявление профессиональных и 

особо опасных преступников, рецидивных 

жертв. 

При осуществлении профилактики вни-

мание стало уделяться не индивиду, а по-

вседневному взаимодействию индивидов, 

дизайну окружающей обстановки, созда-

нию механизмов контроля за поведением. 

Экономические соображения при форму-

лировании задач, стоящих перед правоох-

ранительными органами, вышли на первый 

план. Практические работники настаивают 

на более экономически эффективных и 

имеющих долгострочные последствия про-

граммах (лечение потребителей наркоти-

ков, превенция в рамках местных сооб-

ществ, образовательные программы в 

тюрьмах), хотя политики все еще отдают 

предпочтение популистским мерам (массо-

вое тюремное заключение, война с нарко-

тиками).  

Новые способы противодействия пре-

ступности активно применяются на уровне 

местных сообществ, где внедряются такие 

программы, как общественная полиция 

(Community Policing), безопасные города 

(Safer Cities), превенция с помощью дизай-

на окружающей среды (Crime Prevention 

through Environmental Design), соседский 

надзор (Neighbourhood Watch). У этих про-

грамм свои цели – обеспечение безопасно-

сти граждан, снижение вреда и убытков, 

снижение страха перед преступностью. Эту 

новую стратегию противодействия пре-

ступности Д. Гарланд предлагает называть 

превентивным партнерством [18].  

Превентивное партнерство вызывает по-

явление целой инфраструктуры взаимодей-

ствия государственных и негосударствен-

ных органов, координации их работы по 

обеспечению общественной безопасности 

путем ликвидации возможностей для со-

вершения преступлений и повышения бди-

тельности граждан. Как в Великобритании, 

так и в США значительно увеличилось 

взаимодействие жилищных, образователь-

ных, социальных, транспортных учрежде-

ний с правоохранительными органами; 

появились совместные организации проти-

водействия преступности, включающие 

представителей государственных органов и 

общественности. По мнению Д. Гарланда, 

новые превентивные практики стирают 

грань между публичным и частным, рас-

ширяют границы официально координи-

руемого контроля над преступностью за 

институциональные границы государства. 

Старая тенденция монополизации контроля 

(осуществление контроля над преступно-

стью специализированными государствен-

ными органами) сменяется попытками госу-

дарства привлечь к этой деятельности все 

большее число местных сообществ, структур 

гражданского общества. Расширяется инду-

стрия частной безопасности, которая изна-

чально зародилась в тени государства, но все 

чаще признается государством как полно-

ценный партнер в сфере производства безо-

пасности и контроля над преступностью [5].  

Сфера услуг, традиционно предостав-

ляемых полицией, становится смешанным 

рынком. Теперь услуги на нем предостав-

ляются как государственными, так и част-

ными компаниями – повседневные функ-

ции обеспечения безопасности берут на се-

бя частные охранные структуры, а коммер-

ческие организации и граждане инвестиру-

ют средства в услуги, предоставляемые ча-

стными компаниями, специализирующими-

ся на обеспечении безопасности.  

Постепенно возникает представление о 

том, что сфера контроля над преступно-

стью и исполнения наказания больше не 

является эксклюзивной обязанностью и зо-

ной ответственности государства и госу-

дарственных служащих. Государственные 

институты, созданные для контроля пре-

ступности (тюрьмы, уголовно-исполнитель-

ные инспекции, суды) видоизменяются и 

перенимают способы действия частных 

структур. Коммерческие интересы оказы-
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вают влияние на развитие уголовной поли-

тики. Вследствие этого границы между ча-

стной и публичной сферами в области уго-

ловной политики стираются. В одной из 

наших предыдущих работ [6] мы уже упо-

минали, что в современной политической 

теории и криминологии такой новый про-

цесс управления (в том числе управления в 

сфере контроля над преступностью), ис-

пользующий новые методы и подходы, по-

лучил наименование governance [26]. Ос-

новной отличительной чертой этого подхо-

да является взгляд на управление как на 

процесс, исходящий не только от государ-

ства как воплощения суверенной власти, но 

являющийся результатом согласования 

воль и усилий различных факторов – госу-

дарственных и частных. Основными мето-

дами управления становятся не принужде-

ние (с помощью силы или авторитета нор-

мы), а переговоры, выявление общих инте-

ресов, налаживание партнерских взаимоот-

ношений. Объектом контроля становится 

не преступность, а вред, угрозы безопасно-

сти, что предопределяет новые методы реа-

гирования. В современной криминологии 

все более распространенным становится 

использование термина управление безо-

пасностью (governance of security), а не 

контроль преступности для описания стра-

тегий уголовной политики [19; 21]. 

Итак, мы рассмотрели, каким образом 

шло развитие неоклассических идей (тео-

рии рационального выбора) в современной 

зарубежной криминологии, что послужило 

теоретическими предпосылками для их 

формирования, а также какие изменения 

теория рационального выбора (в широком 

смысле слова) повлекла в сложившихся 

практиках предупреждения преступности и 

как повлияла (наряду с другими фактора-

ми) на общий вектор развития уголовной 

политики в зарубежных странах. Актуаль-

ным направлением для исследований оста-

ется вопрос о том, каким образом данные 

теории могли быть интегрированы в отече-

ственную науку и практику противодейст-

вия преступности.  
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И. В. Троицкая 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ РИСК И РИСК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  

В ТЕОРИИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 
Анализируются различные теоретические подходы к определению предпринима-

тельского риска, существующие в науке гражданского права. Сопоставляя используемую в 

нормативных актах терминологию и сложившиеся в теории права представления о риске, 

а также принимая во внимание экономическую составляющую этого явления, автор пред-
лагает разграничивать понятия риска предпринимателя в качестве признака предприни-

мательской деятельности и предпринимательского риска как объекта страхования. 
 

Ключевые слова: предпринимательский риск, риск, объект страхования, убытки.  
 

 I. Troitskaya 

 

THE CONCEPTS OF ENTREPRENEURIAL RISK  

AND ENTREPRENEUR’S RISK IN CIVIL LAW THEORY 
 

An analysis of theoretical definitions of entrepreneurial risk in civil law is presented. Com-

paring legal acts terminology and the conventional understandings of risk in economics, it is sug-
gested to differentiate entrepreneur’s risk as an attribute of entrepreneurial activities and entre-

preneurship risk as an object of insurance.    
 

Keywords: risk of entrepreneurship, risk, object of insurance, losses. 


