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Криминология в качестве самостоятельной науки 
в Советском Союзе получила интенсивное развитие 
с середины 60-х гг. XX в. Первостепенное значение 
придавалось криминологии и как учебной дисцип
лине. Ее курс впервые был прочитан на юридичес
ком факультете Московского государственного уни
верситета в 1963/1964учебном году. Сначалаон был 
рассчитан всего на 40 часов лекций и семинаров, 
впоследствии данный объем постоянно увеличи
вался. С 1964/1965 учебного года курс криминоло
гии постепенно стал читаться на всех юридических 
факультетах госуниверситетов и в юридических ву
зах СССР.

Преподавание криминологии и профилактики 
правонарушений в учебных заведениях с первых 
дней вызвало необходимость подготовки квали
фицированных кадров, создания соответствующей 
организационной базы, а также осуществления на
учных криминологических исследований. Поэтому 
с середины 60-х гг. в научно-исследовательских 
учреждениях юридического профиля стали созда
ваться криминологические отделы, секторы, груп
пы, а в ряде вузов —  криминологические лаборато

рии. В органах внутренних дел криминологическое 
направление научных исследований стало одним из 
основных1.

В современном Казахстане рассматриваемая на
ука активно развивается. За последние пятнадцать 
лет опубликовано большое количество монографий 
по криминологии и профилактике правонарушений. 
Результаты научных криминологических исследова
ний с каждым годом все чаще применяются в прак
тике борьбы с преступностью. В 2005 г. автором 
настоящей статьи был опубликован учебник «Крими
нология» на государственном языке и монография 
«Криминологические проблемы предупреждения ко
рыстно-насильственных преступлений».

Возникновение криминологии в Казахстане свя
зано с именем Сергея Яковлевича Булатова, созда
вавшего свои труды в то время, когда криминоло
гия как дисциплина еще не преподавалась в вузах. 
С. Я. Булатов предвидел возрождение криминологии 
и старался исследовательской работе своих студен
тов дать соответствующее направление. Ученый был 
непререкаемым авторитетом среди коллег и студен-
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тов, подражавших ему как человеку, глубоко предан
ному науке.

Невероятная трудоспособность Сергея Яковлеви
ча способствовала созданию им в кратчайшие сроки 
таких капитальных трудов, как «Уголовная политика 
эпохи империализма» (1933 г.), «Военно-уголовное 
законодательство французской революции 1789- 
1791 гг.» (2000 г.), «Каролина» (1960 г.), «Возрождение 
Ломброзо в советской криминологии» и др., а также 
множества статей на актуальные темы.

Указанные работы вышли в светлишь после смер
ти профессора. Немногие ученики знали о разносто
ронних дарованиях своего преподавателя, как и о 
том, что он в совершенстве владел языками переве
денных им трудов (французским, немецким).

С большим уважением относились к С. Я. Булатову 
те, кого он направлял по научной стезе.

Одним из учеников Сергея Яковлевича был ка
захский криминолог Б.С. Бейсенов, исследовавший 
алкоголизм как один из главных факторов воспроиз
водства преступности в республике, предложивший 
идеи борьбы с этим социальным злом.

Почитаемым продолжателем науки криминологии 
является следующий ученике. Я. Булатова — Е. И. Ка- 
иржанов—  доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки и техники РК, академик 
Академии естественных наук РК, автор учебников, 
монографий и типовых учебных программ по крими
нологии. Человек, сделавший многое для становле
ния криминологической науки в республике.

Нельзя не сказать и о деятельности ученых, зани
мающихся сегодня актуальными проблемами право
вых наук в целом и криминологии в частности.

По праву к таковым можно отнести И. И. Рого
ва—  заслуженного деятеля науки РК, доктора юри
дических наук, профессора, исследующего пробле
мы противодействия экономической преступности; 
А. Н. Агыбаева —  доктора юридических наук, про
фессора, заслуженного деятеля РК, заведующего 
кафедрой уголовного права и криминологии, автора 
диссертации на соискание ученой степени доктора 
наук по теме «Теоретические проблемы ответствен
ности должностных лиц за служебные преступления»; 
М. С. Нарикбаева—  доктора юридических наук, про
фессора, президента Казахского гуманитарно-юри
дического университета, исследующего проблемы, 
причины и меры предупреждения преступности сре
ди несовершеннолетних, вопросы коррупционной и 
организованной преступности, внесшего большой 
вклад в реорганизацию судебной системы в РК2.

За последние шестнадцать лет в стране была 
осуществлена подготовка высококвалифици
рованных научных криминологических кад
ров, докторов юридических наук, профессоров: 
Н. М. Абдирова, А. Н. Агыбаева, Е. О. Алауханова, 
Н. Дулатбекова, Б. Ж. Жунусова, М. С. Нарикбаева, 
А. X. Миндагулова, Д. С. Чукмаитова, И. И. Рогова, 
Г. Р. Рустемовой, М. О. Нукенова, Б. М. Имашева, 
Г. С. Мауленова, Н. Н. Турецкого и др.

В официальном перечне наук, действующем в 
стране, предусмотрена специальность 12.00.08 —

Уголовное право и криминология; исправительно- 
трудовое право.

Образованию криминологии как отрасли знаний 
активно способствовали своими научными трудами и 
представители других юридических наук: К. А. Мами, 
X. К. Халиков, Т. К. Айтмухамбетов, Б. X. Толеубеко- 
ва, М. Ч. Когамов, С. Е. Еркенов, А. А. Исаев и многие 
другие ученые Казахстана.

Со времени создания криминологии в жизни об
щества произошло немало событий, изменивших 
взгляды как на саму эту науку, так и на ее практичес
кую значимость. Криминологические исследования 
постепенно становятся реальным научным и практи
ческим делом, а криминология превращается в со
лидную науку, оказывающую все возрастающее воз
действие на борьбу с преступностью.

Таким образом, криминология вступает в качес
твенно новый этап своего развития: если ранее она 
была преимущественно учебной дисциплиной, то 
теперь, сохраняя свою познавательную роль, в боль
шей мере становится областью особой профессио
нальной практической деятельности.

Катко характеризуя современное состояние кри
минологии, можно выделить шесть основных итогов 
ее развития.

Во-первых, криминологами были рассмотрены 
критически и освоены сложившиеся в науке теории 
преступности, ее причины и личность преступника. В 
основу методологии исследований были поставлены 
положения диалектического и исторического мате
риализма.

Во-вторых, были преодолены узкоюридические 
представления об антиобщественном (преступном) 
поведении, которое стало рассматриваться как кате
гория социальная и психологическая. Все это позво
лило с широких научных позиций подойти к анализу 
факторов человеческого поведения, раскрыть мно
гие причины и условия преступлений, лежащие за 
рамками права, определить профилактику правона
рушений как главное направление противодействия 
преступности. Преодоление узкоюридического под
хода стало выходом в социальную сферу, позволило 
перейти к комплексным криминологическим иссле
дованиям.

В-третьих, был осуществлен поворот к исследо
ванию вопросов, выдвигаемых практикой борьбы с 
преступностью, актуальных проблем современнос
ти. Повысился при этом теоретический уровень пуб
ликуемых трудов.

В-четвертых, проведена значительная работа по 
совершенствованию системы криминологических 
исследований, осуществляемых на различных уров
нях, которая сегодня приведена в соответствие сов
ременным требованиям. Уточнены задачи каждого 
научного криминологического учреждения—  вуза, 
секции, лаборатории, отдела. Повысилась роль пла
нового начала в разработке криминологической те
матики. Усилился контроль и координация научных 
исследований.

В-пятых, сделаны первые ощутимые шаги к объ
единению усилий представителей различных наук

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ



72

для более эффективного противодействия преступ
ности. Основным как в организации научных иссле
дований, так и в практической деятельности стал 
комплексный подход.

В-шестых, возрос авторитет казахских кримино
логов за рубежом. Показательным фактором этого 
является их успешное участие во многих междуна
родных научных конгрессах, симпозиумах и конфе
ренциях. Многие криминологи являются признан
ными лидерами разработки определенных научных 
направлений.

Криминология имеет мобилизирующее значение. 
Она призвана выполнять сложную работу по раскры
тию механизма воздействия на преступность факто
ров, обстоятельств и т. д .3

Президентом республики Н.А. Назарбаев среди 
прочих были обозначены следующие задачи борь
бы с преступностью: выявление и научное изучение 
ее причин и условий, состояния, уровня и структуры; 
выявление лиц, способных в силу их поведения со
вершить преступление, их изучение с целью оказания 
воспитательного профилактического воздействия. 
Исходя из этого криминология как наука призвана 
обеспечить практику конкретными рекомендациями, 
оптимальной информацией.

Для казахской криминологии имеют большое 
значение труды известных ученых, академиков на
циональной Академии наук РК (С. 3. Зиманова, 
С. С. Сартаева, С. Н. Сабикенова, М. Т. Баймаханова, 
Г. С. Сапаргалиева, М. К. Сулейменова), докторов 
юридических наук, профессоров (У. С. Джекебаева и 
Е. И. Каиржанова).

Известно, что криминология в СССР в известной 
мере была стеснена. Нестандартные доктрины отде
льных ученых вызывали противодействие (социаль
но-генетическая концепция профессора И. С. Ноя)4 
или замалчивались, не пользовались поддержкой 
(например, семейная криминология, возникшая в 
70-е гг. благодаря работам профессора Д. А. Шеста
кова и др., только спустя четверть века, когда в моду 
вошлатема насилия в семье, вновь обрела своего ис
следователя)5.

В Казахстане до сих пор выявляются пробелы в 
ходе разработки проблем уголовной политики и нака
зания. Назреланеобходимостькоренной перестройки 
пенитенциарной системы. Для республики актуально 
развитие общей криминологической теории. В этом 
плане представляют особенный интерес идеи, раз
рабатываемые Невско-Волжской криминологической 
школой(положенная в ее основу концепция «преступ
ность —  свойство общества порождать преступле
ния» и производные от этой концепции новые отрасли 
криминологии)6. Актуальным было бы для Казахстана 
и развитие политической криминологии7.

Традиционные научные контакты с российскими 
учеными, в частности с Санкт-Петербургским кри
минологическим клубом и Российской криминоло
гической ассоциацией, имеют важное значение для 
совершенствования противодействия преступности 
в обеих странах.

В 2000 г. была создана Криминологическая ассо
циация Казахстана, первым президентом которой

стал доктор юридических наук, профессор И. И. Ро
гов. При ассоциации издается юридический журнал 
«Предупреждение преступности».

Развитие научных исследований в области кри
минологии в настоящее время развивается по линии 
выделения в ее составе различных аспектов: профи
лактического, прогностического (входящего в струк
туру управленческого), изучения преступности и ее 
причин, личности преступника, виктимологического, 
суицидологического и др.

Все аспекты подвергаются самостоятельному 
научному исследованию, образуя в ряде случаев 
предмет особого изучения и предмет относительно 
самостоятельной учебой дисциплины. Однако каж
дый их этих аспектов является, прежде всего, крими
нологическим. Речь идет не только об общей теории 
криминологии, но и о частных теориях данной науки. 
Их взаимосвязь очевидна. Все они имеютобщую кри
минологическую область изучения.

Отрицая то обстоятельство, что профилакти
ка правонарушений входит в предмет криминоло
гии, отдельные ученые указывают на несовпадение 
предмета криминологии и профилактики. При этом 
отмечается также, что профилактика преступлений 
опирается на основные теоретические концепции 
криминологии, широко их использует, но не сводит
ся к этим концепциям8. Рассмотрение проблемы с 
позиций обобщенного толкования профилактики 
правонарушений (или преступлений) не совсем вер
но. Следует определить, о какой профилактике идет 
речь. Мы, включая профилактику в предмет кримино
логии, имеем в виду криминологическую профилак
тику, а она, как и наука криминология, имеет междис
циплинарный характер.

А. Миндагулов отмечает, что правовая профилак
тика означает, прежде всего, метод, способ воздейс
твия на причины и условия, порождающие правона
рушения9.

Становление и развитие профилактического 
направления в криминологии было обусловлено 
потребностями практики борьбы с преступностью, 
правонарушениями. Данное направление обычно 
именуется прикладным. Оно, однако, рассматри
вается не только с позиции криминологии, но и с 
точки зрения социологии и права, всего комплекса 
уголовно-правовых наук, психологии управления 
и т. д.

Именно поэтому и развивается такая комплекс
ная прикладная научная дисциплина, как социальная 
профилактика, которая, хотя и твердо стоит на осно
ве криминологических теорий, существует самосто
ятельно, так как содержание ее определяется той об
ластью практики, которую она обслуживает.

Разумеется, предмет социальной профилактики 
не может быть поглощен предметом криминоло
гии. Концепция такой профилактики не совпадает 
с концепцией криминологической профилактики. 
Последняя является лишь частью социальной про
филактики.

Криминология как самостоятельная наука и учеб
ная дисциплина все более утверждается в качестве 
научной базы для разработки уголовной политики,
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научно-методической основы нормотворчества и 
практики борьбы с преступностью.

С 1 января 1998 г. в Казахстане действуют новые 
Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы, 2 
июля 1998 г. был принят Закон РК«0 борьбе с корруп
цией». Это свидетельствует о том, что в республике 
принимаются необходимые меры для борьбы с пре
ступностью.
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