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важных практических выводов 
по противодействию кримина-
лизации общества. С этой точки 
зрения представляют интерес 
работы известного дореволюци-
онного ученого, доктора юриди-
ческих наук, проф. Московского 
университета, лауреата Сталин-
ской премии Михаила Николае-
вича Гернета (1874 - 1953 гг.), 
который исследовал развитие 
социологического направления в 
области уголовного права и про-
вел анализ факторов, влияющих 
на развитие преступности.

Анализ публикаций показы-
вает наличие незначительного 
количества работ, посвященных 
вкладу М. М. Гернета в истори-
ческое развитие социологии уго-
ловного права и факторов, влия-
ющих на уровень преступности. 
Это исследование выполнены  
В.И. Бочкаревой, А.А. Герцензо-
ном, А.А. Пионтковским, М.Д. 
Шаргородским, В.В. Щукиным, 
которые фрагментарно рассма-
тривали этот вопрос.

Целью работы является иссле-
дование доктринальных взглядов 
М.М. Гернета, сформулирован-
ных в монографии «Социальные 
факторы преступности» 1906 г. 
о причинах этого опасного явле-
ния.

Изложения материалов ис-
следования необходимо начать с 
того, что монография     М.Н. Гер-
нета состоит из четырех разде-
лов, в которых последовательно 
излагаются следующие вопросы 
[1, c. 4]. Это метод и содержание 
науки уголовного права (глава 
1); факторы преступности и их 
классификация (глава 2); изло-
жение основных концепций уче-
ных, представляющих ранний 
этап развития социологической 
школы уголовного права (глава 
3); вопросы, связанные с влияни-
ем различных факторов преступ-
ности: возраст, пол, семейное 
положение, наследственность, 
уровень жизни, условий про-
живания, цен на хлеб и урожай 
(глава 4).
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Актуальность темы ис-
следования связана с дву-

мя причинами. Во-первых, сла-
бая разработанность ряда теоре-
тических вопросов, связанных с 
уголовной социологией, требует 
изучения исторического опы-
та, накопленного в этой сфере 
юридической науки. Во-вторых, 
развитие историко-правовых яв-
лений согласно законам диалек-
тики привели к тому, что в со-
временной Украине развиваются 
процессы подобные тем, что про-
исходили в конце XIX- нач. ХХ 
в. Это ухудшение условий жизни 
населения, что привело к росту 
цен на хлеб, падение жизненно-
го уровня населения, массовая 
безработица. Опасность таких 
сценариев заключается в том, 
что они могут привести к соци-
альным катаклизмам и вспышке 
насилия. По этой причине необ-
ходимо обратиться к исследова-
ниям дореволюционных ученых, 
которые рассматривали подоб-
ные проблемы и сделали ряд 
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При рассмотрении данной ра-
боты необходимо обратить вни-
мание на исторические условия, 
сложившиеся в период подго-
товки данной монографии. Так, 
начиная с 70-х годов XIX в. про-
исходит процесс активизации 
интереса общества к проблемам 
преступности при одновремен-
ном увеличении числа специа-
листов, занимающихся данной 
проблемой. Параллельно с этим 
появляется значительное коли-
чество политических партий, 
которые ставят перед собой зада-
чу по уменьшению уровня этого 
опасного явления. Характерны-
ми показателями этого процес-
са является проведение Первого 
уголовно-антропологического 
конгресса в Риме в 1886 г., Вто-
рого в Париже в 1889 г., третий 
в Брюсселе в 1892 г., четвертый 
в Женеве в 1896 г. и Пятого в 
Амстердаме в      1900 г. Одно-
временно с этим начинают про-
ходить Международные кон-
грессы Союза Криминалистов в 
Брюсселе 1889 г., Берне в 1890 
г., Христиании 1891 г., Париже 
в 1893 г., Лиссабоне в 1897 г., 
С.-Петербурге в 1902 г. В таких 
европейских странах как Ита-
лия, Швейцария, Англия, Фран-
ция, Германия, Россия начинают 
издаваться значительное коли-
чество новых журналов, посвя-
щенных специальным вопросам 
уголовного права, в число кото-
рых входили социологические 
исследования. В Российской 
империи, начиная с 1904 г., вы-
ходит «Вестник психологии, 
криминальной антропологии и 
гипнотизма», на страницах кото-
рого публикуются статьи извест-
ных дореволюционных крими-
налистов  М. В. Духовского, Н. 
Д. Сергеевського, В. Д. Набоко-
ва, Н. С. Таганцева, И. Я. Фой-
ницкого. Одной из причин такой 
активизации общественности 
стало несоответствие уголовных 
законов в большинстве европей-
ских стран новым общественно 

политическим условиям, т.к. за-
конодательная база в течение 
многих десятков лет не меня-
лась. Во многих странах при ак-
тивном участии криминалистов 
начинаются кодификационные 
работы по подготовке актов в 
сфере уголовного права. Так, 
издаются новые уголовные уло-
жения в Нидерландах, Италии, 
Финляндии, Болгарии, Норве-
гии, Бразилии, а также идет под-
готовка подобных документов 
в Швейцарии, Японии, Боснии, 
Австро-Венгрии. В Российской 
империи подготовленое Уголов-
ное уложение 1903 г., которое 
объединяло в себе нормы, ранее 
размещенные в Уложении о на-
казаниях и Уставе о наказаниях, 
налагаемых мировыми судьями, 
полностью не вступило в дей-
ствие на территории империи.

В главе 1 монографии М. Н. 
Гернета проводится рассмотре-
ние методов, использовавших-
ся в тот исторический период: 
логического, индуктивного, де-
дуктивного, положительного и 
наблюдения. С помощью логи-
ческого метода изучение соотно-
шения преступления и наказания 
рассматривалось как  исследова-
ние категорий науки в виде аб-
стракции и полной изолирован-
ности от других явлений жизни 
[1, с. 6]. В качестве примера при-
менения данного метода, М. Н. 
Гернет рассматривает исследова-
ния основателя социологической 
школы уголовного права Чезаре 
Беккариа (1738-1794 гг.). Этот 
итальянский ученый на основа-
нии логических умозаключений 
доказывал бессмысленность 
применения жестких мер наказа-
ния, пыток, телесных наказаний, 
требовал отмены смертной каз-
ни. Использование дедуктивного 
метода, по мнению М.Н. Герне-
та, приводило к рассмотрению 
права в виде абстрактной кате-
гории без оценки воздействия 
на него экономических, соци-
альных и политических процес-

сов в обществе. Такой подход, 
по мнению М. Н. Гернета, при-
водит к преобладанию катего-
рии формы над содержанием, 
поэтому лишен диалектической 
составляющей. Значительную 
пользу, по мнению ученого, мог 
принести в уголовном праве ме-
тод наблюдения, что применял-
ся представителями уголовно-
антропологической школы. Это 
изучение влияния особенностей 
человека на склонность к пре-
ступлению улицы - на малолет-
них преступников, сбор данных 
о подготовке и условиях совер-
шения преступлений, наблюде-
ние за личностью преступника.

С точки зрения М. Н. Гернета 
важную роль в исследовании фак-
торов преступности играет ин-
дуктивный метод, предложенный 
Френсисом Бэконом, бароном 
Веруламским. Основной идеей 
такого подхода было установле-
ние причинно-следственной свя-
зи между явлениями, что соответ-
ствовали характеру исследований 
в области социологии уголовного 
права. Подводя итог, М. Н. Гернет 
доказывает возможность выделе-
ния трех подходов к содержанию 
науки уголовного права. Первый 
обобщающий - научные теории, 
изучающие уголовное престу-
пление с позиций антропологи-
ческого и социального подхода. 
К числу ученых, разрабатывав-
ших это направление, следует 
отнести представителей россий-
ской школы, таких как М.В. Ду-
ховский, И.Я. Фойницкий, П.П. 
Чубинский, Д.А. Дриль, Е.Д. Си-
ницкий, немецкой школы - В-Е. 
Вальберг, Ф. Лист, К. Миттер-
майер, итальянской - Э. Ферри, 
Н.Колаянни. В этот историче-
ский период известный немец-
кий криминалист проф. Ф. Лист 
предложил рассматривать крими-
нологическую науку в виде трех 
разделов: а) уголовная антропо-
логия; б) уголовное право; в) уго-
ловная политика. Второй подход 
- классический - работы ученых, 
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которые относились к класси-
ческой школе, базировались на 
строго юридическом определе-
нии преступления и наказания 
и использовали исследования в 
сфере антропологии, социоло-
гии и уголовной политики. С их 
точки зрения, наука уголовного 
права не должна с ними смеши-
ваться, но не отказываться от ис-
пользования достижений. Третья 
группа - формальная, - состояла 
из ученых, по мнению которых 
наука уголовного права должна 
основываться только на факте 
преступления и не нуждалась в 
результатах антропологических 
и социальных исследований. 
Представляет интерес подход со-
ветских ученых, с одной стороны  
которые говорили о сочетании 
юридического и социологиче-
ского аспекта уголовно-правовых 
проблем, а с другой стороны, как 
указывает А. А. Герцензон, кри-
тиковали представителей буржу-
азной науки, которые видели в 
юридическом анализе только тех-
ническое средство исследований 
в данной сфере [2, c. 6].

Второй раздел монографии 
посвящен рассмотрению факто-
ров преступности и их разделе-
ния на группы. Так, итальянский 
криминалист Г. Д. Ромагносси 
выделял четыре фактора пре-
ступности: а) отсутствие средств 
существования (бедность) б) 
низкий уровень воспитания; в) 
отсутствие предусмотрительно-
сти; г) несовершенство право-
вой системы. Далее М. Н. Гернет 
рассматривает классификацию 
преступлений, предложенную 
итальянским проф. Э. Ферри, ко-
торый выделил следующие три 
группы: а) индивидуальные или 
антропологические причины; б) 
физические причины (климат, 
природа, наличие полезных ис-
копаемых); в) социальные (усло-
вия жизни, уровень производ-
ства, образование, алкоголизм) 
[2, c. 79]. Изложения различных 
видов классификации позволило 

М. Н. Гернет прийти к выводу о 
превалировании социологиче-
ских факторов над антропологи-
ческими, т.к. «удачную борьбу с 
преступления можно вести толь-
ко тогда, когда известны причи-
ны» [1, с. 26].

Третья глава посвящена ис-
следованию истории развития 
социологической школы науки 
уголовного права. Первыми уче-
ными, которые занимались эти-
ми проблемами, были Т. Мор, 
И.Т. Компанелла, которые раз-
рабатывали идеи утопического 
социализма путем построения 
идеального общества, в котором 
отсутствуют условия для совер-
шения преступлений. При этом 
современная российская иссле-
довательница В. И. Бочкарева 
считает, что приоритет в данном 
направлении принадлежит рос-
сийским дореволюционным уче-
ным, ссылаясь на работы А. Н. 
Радищева [3, с. 171].

Следующим этапом развития 
истории социологического на-
правления в уголовном праве, 
по мнению М. Н. Гернета, был 
период второй половины XVIII 
в. На этом историческом этапе 
появились работы Ш. - Л. Мон-
тескье, Руссо, Ч.Беккариа, И. 
Бентама, П.Ж.Прудона, посвя-
щенные методам воздействия на 
это явление. Так, выдающийся 
мыслитель Ж.Ж.Руссо видел 
причины преступлений в нера-
венстве общества, необходимо-
сти одних подчиняться другим 
и нахождении у власти «плохого 
правительства». В свою очередь, 
английский ученый И. Бентам 
разрабатывал систему преду-
предительных мер по борьбе с 
преступностью, позволяющих 
уменьшить число преступлений, 
таких как детоубийство, изна-
силования, завладение чужим 
имуществом и др. Аналогичные 
мысли высказывал французский 
социолог П.Ж. Прудон, кото-
рый считал, что заслуживает 
наказания не голодный нищий, 

а богач, который отказался по-
мочь своему ближнему. Такой 
подход дал возможность П.Ж. 
Прудону разработать систему 
мер, направленных на борьбу с 
преступностью: создание рабо-
чих домов, которые дают людям 
возможность зарабатывать сред-
ства к существованию; создание 
воспитательных домов для не-
совершеннолетних; родильных 
приютов для молодых матерей 
с детьми. В своей работе М. Н. 
Гернет обращает внимание на 
факт попытки реализации ряда 
этих предложений в период Ве-
ликой французской революции 
Ж.П. Маратом путем подготовки 
проекта Свода законов уголов-
ных.

В целях борьбы с социальны-
ми факторами преступности в 
монографии излагаются предло-
жения французского специали-
ста по криминологии А. Кетле: 
улучшение поведения людей с 
помощью изменения образа их 
жизни, привычек, уровня жиз-
ни и воспитания. Для увеличе-
ния давления на законодателя 
с целью гуманизации системы 
наказаний, А. Кетле предлагал 
уменьшить в бюджете расходы 
на проведение наказаний и на-
править средства на строитель-
ство приютов, рабочих домов, 
приемных пунктов для молодых 
матерей.

Достаточно интересной с точ-
ки зрения сегодняшнего дня яв-
ляется система мер социального 
характера, предложенная в 1880 
г. французским ученым Э. Фер-
ри. Так, на основании собранных 
данных, ученый выделил семь 
групп факторов, влияющих на 
преступность: 1) экономические; 
2) политические; 3) научные; 
4) законодательные; 5) админи-
стративные; 6) религиозные; 7) 
воспитательные. По каждой из 
групп Э. Ферри предложил кон-
кретные меры, направленные на 
их реализацию, например - ор-
ганизация общественных работ, 
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ограничение производства и 
продажи алкоголя, строитель-
ство дешевых квартир для ра-
бочих, введение гражданской 
ответственности предпринима-
телей за жизнь и здоровье своих 
работников.

Характерной чертой этих ис-
следований была разработка во-
просов влияния на уровень пре-
ступности социологических и 
антропологических факторов. 
Сторонники социологического 
направления доказывали беспо-
лезность применения смертной 
казни за кражу,  что не устраняла 
причин появления данного вида 
преступления. По мнению этих 
ученых, бедность и безработи-
ца приводят к голоду, а желание 
спасти себя от голодной смерти 
при невозможности найти рабо-
ту приводят человека к необхо-
димости совершить кражу, кото-
рая является средством к выжи-
ванию.

Четвертая глава моногра-
фии посвящена рассмотрению 
взглядов основателей социоло-
гической школы Ф. Турати, Ф. 
Листа, А. Принса, Н. Колаянни, 
Ж. Ван Гамеля на преступления 
и их причины. Так, депутат ита-
льянского парламента Ф. Турати 
в 1883 г. опубликовал моногра-
фию, в которой рассматривал 
связь преступности с экономи-
ческими условиями общества. 
Ученый пришел к выводу, что в 
качестве причины преступлений 
выступает классовое неравенство 
в обществе и вопрос по борьбе с 
этим явлением может быть ре-
шен с помощью радикального 
обновления социальных инсти-
тутов. Другие ученые - Ф. Лист, 
Ж. Ван Гамель, А.Принс утверж-
дали, что установление экономи-
ческого равенства, социализация 
средств производства, могут 
привести к полному уничтоже-
нию преступности. По инициа-
тиве этих ученых в 1889 г. был 
создан Международный союз 
криминалистов, имевший свою 

собственную программу, печат-
ный орган, в котором публикова-
лись наиболее содержательные 
труды специалистов.

Одним из наиболее фунда-
ментальных исследований, под-
робно рассмотренных М. Н. 
Гернетом, является двухтомная 
монография проф. Неаполитан-
ского университета и депутата 
итальянского парламента Напо-
леона Колаянни. В работе дано 
определение преступления, 
сформулированы признаки этого 
явления, изложена критика пред-
ставителей антропологической 
школы, а также рассмотрены со-
циальные факторы преступно-
сти. При исследовании данной 
работы необходимо учитывать, 
что в тот исторический момент 
в Италии действовало большое 
количество политических пар-
тий, которые боролись за власть 
и места в парламенте. Одной из 
них, имевшей серьезную под-
держку населения, была партия 
социалистов, которая проводила 
в стране значительное количе-
ство реформ. Исходя из этого, Н. 
Колаянни построил свое иссле-
дование на поиске взаимосвязи 
между количеством представи-
телей социалистов в руководстве 
отдельных округов и числом и 
видами преступлений. С точки 
зрения  М. Н. Гернета, исполь-
зование такого метода не могло 
дать достоверных результатам, 
т.к. временное пребывание во 
главе округа представителя со-
циалистов, не могло кардиналь-
но повлиять на действующее в 
Италии законодательство, эко-
номические и социальные усло-
вия. В качестве доказательства 
М. Н. Гернет приводит данные, 
собраные итальянским ученым о 
числе убийств по двадцати трем 
провинциям, во главе которых 
находились социалисты, пока-
зало отсутствие различий этого 
показателя по сравнению с дру-
гими регионами. Значительное 
место в своей монографии Н. Ко-

лаянни уделяет теоретическим 
исследованиям, позволившим 
предложить следующее опреде-
ление преступления: наказуемы-
ми деяниями (преступлениями) 
являются те, которые вызывают-
ся индивидуальными и антисо-
циальными мотивами, наруша-
ют условия жизни и оскорбляют 
общепринятую мораль данного 
народа в настоящее время [1, с 
. 108]. Далее ученый разрабаты-
вает признаки преступления, мо-
тивы, показывает  антисоциаль-
ность, обследует условия жизни, 
обращает внимание на чувство 
мести, отсутствие сострадания. 
Относительно личности пре-
ступника Н. Колаянни исходил 
из следующих положений: фи-
зическая и моральная сторона 
личности, расположение частей 
тела, особенностей развития че-
ловеческих органов и их функ-
ционирования, строения черепа, 
уровень умственного развития 
и мораль. К первому показателя 
ученый относил эгоизм, чест-
ность, гуманность. Так, жалость, 
по мнению Н. Колаянни, явля-
ется чувством характерным для 
большинства людей, которое 
удерживало общество от же-
стоких действий. Обращается 
внимание на историческую ди-
намику понятия жалости, т.к. де-
тоубийство у спартанцев не счи-
талось преступлением, а лишь 
мерой предписанной законом 
для общественного блага с це-
лью недопущения расходования 
средств на содержание слабых 
детей. Аналогичным образом 
не считалось преступлением со-
жжение еретиков, т.к. по мнению  
католической церкви, они не яв-
лялись христианами. Второй по-
казатель касался физического 
состояния преступника, роста, 
веса, способности переносить 
боль, жару, холод. Так Н. Кола-
янни приводит данные собствен-
ных наблюдений, полученные 
им после девятимесячного пре-
бывания в тюрьме по политиче-
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скому процессу, которое способ-
ствовало ухудшению здоровья, 
общего психологического состо-
яния, потери веса, что привело 
к ослаблению его политической 
активности. В качестве третьего 
показателя ученый использовал 
данные, собранные представи-
телями антропологического на-
правления - строение черепа, ум-
ственное развитие и мораль. По 
их мнению, такие внешние по-
казатели преступников как рас-
положение надбровных дуг, лоб-
ных пазух, асимметрия черепа 
свидетельствуют о склонности 
к нанесению телесных повреж-
дений, насилию, убийству. Дру-
гой тип внешности в сочетании с 
манерой общения, получивший 
в народе название «лукавство», 
был характерен для мошенни-
ков, биржевых игроков, домаш-
них воров и профессиональных 
нищих. Данный вид преступле-
ния требовал от них постоянной 
лжи, перехода от насилия к уни-
жению, что сказывалось на их 
привычках, нравственном харак-
тере и отражалось в физиологи-
ческих особенностях.

На следующем этапе иссле-
дования М. Н. Гернет собрал 
данные Е. Н. Тарновского, И. 
Я. Фойницкого, Н. Колаянни, 
А. Принса, Д. Гобсона, Г. Жоли 
по числу преступлений (Пi) и 
значительного количества раз-
личных факторов. С авторской 
точки зрения такую   зависимость 
можно представить в виде сле-
дующей формулы:

Пi = f (Х1; Х2; Х3; Х4; Х5; Х6; 
Х7; Х8) (1)

где Х1 - возраст; Х2 - пол, Х3 - 
семейное происхождение; Х4 
- наследственность; Х5 - раса: 
Х6 - физические факторы, Х7-
бедность: Х8 - цены на хлеб.

Учитывая сложность такой 
связи, М. Н. Гернет считал не-
обходимым выполнить исследо-

вания воздействия на преступ-
ность отдельно каждого из этих 
показателей. По этой причине 
ученый собрал статистические 
данные о связи преступности 
в разных странах, которые си-
стематизировал по разным воз-
растным группам населения. Их 
рассмотрение показало, что в 
Пруссии максимальное количе-
ство преступлений приходилось 
на возраст людей между 26 и 40 
годами, во Франции - до 24 лет, 
в отношении политических пре-
ступлений в России их максимум 
приходился на 21-25 лет. В отно-
шении преступлений, связанных 
с детоубийством ученый пока-
зывает, что их максимум прихо-
дится на возраст от 20 до 40 лет. 
По мнению М. Н. Гернета эти 
данные подтверждают факт воз-
действия на преступность соци-
альной среды в виде обществен-
ного мнения, считалось в тот 
исторический период появление 
внебрачных детей позором.

С целью выявления зависи-
мости между количеством пре-
ступлений и полом М. Н. Гернет 
использовал данные Н. Колаян-
ни, собранные в Бельгии по со-
стоянию на 1900 г., и пришел к 
выводу, что количество престу-
плений, совершенных мужчина-
ми и женщинами, находятся в 
соотношении 85% и 15%. Пре-
ступники мужчины лидировали 
по таким видам преступлений, 
как подделка денег, документов, 
повреждения имущества, под-
жог, банкротство, примерное ра-
венство числа совершенных пре-
ступлений приходится на кражи 
и против семейного порядка.

При рассмотрении зависи-
мости между семейным поло-
жением и количеством престу-
плений, ученый пришел к до-
вольно неожиданным выводам. 
Во-первых, замужние женщины 
совершали большее количество 
преступлений, чем незамужние. 
Вдовы и разведенные женщи-
ны совершали гораздо большее 

число преступлений против соб-
ственности, чем незамужние. У 
мужчин, женатых, наибольшее 
количество преступлений прихо-
дилась на кражи, а лица в возрас-
те от 21 до 30 лет, состоящие в 
браке, осуществляли значитель-
но большее число преступлений 
по сравнению с холостыми. При 
этом, замужние женщины по 
сравнению с незамужними, со-
вершали гораздо большое коли-
чество преступлений, связанных 
с нанесением телесных повреж-
дений.

С точки зрения сегодняшнего 
дня представляет интерес по-
иск влияния наследственности 
на количество преступлений. 
Так, по данным, приведенным 
в монографии, из 507 преступ-
ников - 13% имели родителей-
преступников, а у 77% была пло-
хая наследственность, которая 
имела выражение в принадлеж-
ности родителей к числу алко-
голиков, душевнобольных, эпи-
лептиков.

При рассмотрении соотно-
шения преступности и нацио-
нальности ученый приходит к 
неоднозначным выводам. Так, 
согласно собранных им данных 
по количеству убийств в США 
на первом месте находились 
итальянцы, а последние места 
занимали датчане, норвежцы, 
немцы и англичане. При этом, 
Н. Колаянни приводит данные 
о том, что на провинции Италии 
- Сардинию и Сицилию прихо-
дится наибольшее количество 
убийств и в них зафиксирован 
наименьший уровень грамот-
ности. Аналогичные результаты 
собраны в США показали, что в 
этой стране 30% преступников, 
находящихся в тюрьме, являют-
ся неграмотными, хотя общий 
уровень неграмотности по стра-
не, на тот исторический момент 
составляет менее 10%.

Достаточно интересные вы-
воды полученные ученым при 
сравнении физических факто-
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ров и количества преступлений. 
Так, М. Н. Гернет приходит к 
выводу, что климат, время года, 
колебания температуры, геогра-
фическое положение страны не 
имеют прямого влияния на ко-
личество преступлений. Данный 
вывод подтверждается исследо-
ваниями     И. Я. Фойницкого, 
на основании собранных им в 
Бельгии, Англии, Франции, Гер-
мании и России данных о коли-
честве преступлений, распреде-
ленных ученым по месяцам года. 
В противоположность этому, на 
уровень преступности достаточ-
но серьезное влияние оказывает 
уровень жизни населения, цены 
на продукты, условия прожива-
ния, размер занимаемой площа-
ди, обеспеченность работой и 
размер дохода.

Особое внимание уделяет 
ученый такому показателю жиз-
ни населения как цена на хлеб. 
Так, М. Н. Гернетом собраны 
данные, доказывающие факт 
резкого увеличения количества 
преступлений, приходящихся на 
неурожайные годы и в периоды 
высоких цен на хлеб и другие 
жизненно необходимые продук-
ты. В такие периоды наиболее 
распространенными преступле-
ниями являются кражи, при этом 
наблюдается спад количества 
преступлений связанных с вы-
могательством, подделкой бумаг, 
банкротством, мошенничеством. 
Ученый приводит данные Е. Н. 
Тарновского, собравший инфор-
мацию по Российской империи 
за период с 1874 по 1894 гг. по 
ценам на хлеб и количества пре-
ступлений. Этот ученый пришел 
к аналогичным выводам и пока-
зал увеличение количества краж 
на 20% в 1880-1881 гг., когда на-
блюдались периоды неурожая. 
Рост цен на хлеб стал одним из 
основных факторов февральской 
революции 1917 г., когда из-за 
неспособности царского прави-
тельства обеспечить население 
Петербурга хлебом прошли мас-

совые забастовки и демонстра-
ции, которые привели к отрече-
нию Николая II от власти.

По содержанию проделанной 
работы можно сделать следую-
щие выводы.

1. С целью определения за-
висимости между количеством 
преступлений и социальными 
факторами, М. Н. Гернет исполь-
зовал следующие методы: логи-
ческий, индуктивный, дедуктив-
ный, наблюдения. С их помощью 
М. Н. Гернет систематизировал 
работы ученых и выделил три 
подхода к определению содержа-
ния науки уголовного права: а) 
обобщающий; б) классический; 
в) формальный.

2. Показано, что формиро-
ванию социологической школы 
уголовного права предшество-
вали работы, выполненные на 
первом этапе Т. Кампанеллой, Т. 
Мором, на втором, который на-
чался со второй половины XVIII 
в. - Ж.Ж.Руссо, Ш-Л. Монтескье,         
Ч. Бекариа, Д. Бентаном, А. Сен-
Симоном, Ш. Фурье, П. Пру-
доном, Ч. Ломброзо, Э. Ферри, 
Н.Колоянни. Эти ученые предло-
жили различные классификации 
факторов преступности и систе-
му мер, направленных на борьбу 
с этим опасным явлением.

3. На основе собранных раз-
личными учеными статисти-
ческих данных, М.Н. Гернетом  
показано наличие связи между 
количеством преступлений и 
такими факторами, как возраст, 
пол, семейное происхождение, 
наследственность, раса, физиче-
ские факторы, бедность, цена на 
хлеб.

4. Рассмотрение факторов 
преступности позволил М. Н. 
Гернету предложить четыре на-
правления, по которым должна 
идти борьба с этим явлением: а) 
обеспечения занятости населе-
ния, борьба с безработицей; б) 
улучшение условий жизни насе-
ления; в) воспитательная работа; 
г) смягчение уголовных наказа-

ний путем применения альтерна-
тивных.

5. Исследования М. Н. Гернета 
показывает опасность неконтро-
лируемых правительством цен 
на хлеб, продуктов первой необ-
ходимости, повышение которых 
в большинстве случаев приводит 
к социальным взрывам, ката-
клизмов и революций. Этот вы-
вод ученого особенно актуален 
для нынешней Украины, в кото-
рой действующее правительство 
повторяет исторические ошиб-
ки, совершенные властями ряда 
других стран, которые привели к 
серьезным социальным потрясе-
ниям.
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