
плин, как «Ювенальное право», «Профилакти-
ка безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», «Педагогико-правовая работа со 
спецконтингентом», «Юридическая психология», 
«Педагогическая и юридическая антропология».

ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 
СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

(учебное пособие)
Сердюкова Е.В.

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации», 

Ставрополь, e-mail: serdukovalena@yandex.ru

В учебном пособии «Вопросы квалифика-
ции преступлений против свободы личности» 
на основе научного анализа уголовно-право-
вой норм российского и зарубежного законо-
дательства, устанавливающих ответственность 
за преступления против свободы личности, 
выработаны предложения и рекомендации по 
совершенствованию редакций уголовно-право-
вых норм, предусматривающих уголовную от-
ветственность за преступления против свободы 
личности.

Важность и новизна учебного пособия за-
ключается в постановке и решении ряда обще-
теоретических вопросов, недостаточно изучен-
ных ранее. К их числу можно отнести: уяснение 
понятия похищения человека, обоснование по-
нятия «свобода» человека как непосредствен-
ного объекта похищения человека, понятие тор-
говли людьми, использование рабского труда, 
принудительного труда, эксплуатации человека; 
соотношение квалифицированных видов похи-
щения человека с незаконным лишением сво-
боды, захватом заложника, торговлей людьми, 
использованием рабского труда. 

Настоящее пособие имеет целью помочь 
студентам и преподавателям в уяснении вопро-
сов квалификации преступлений против свобо-
ды личности для достижения профессионализ-
ма в дальнейшей деятельности.

В первой главе «История развития россий-
ского и зарубежного законодательства об от-
ветственности за преступления против свободы 
личности» рассматривается история уголовно-
правовой борьбы с преступлениями, предусмо-
тренными в главе 17 УК РФ. Подходы и опыт 
других стран в формулировании уголовно-пра-
вовых запретов торговли людьми, похищения 
человека, рабского труда представляет не только 
академический, но и практический интерес для 
российского уголовного права, так как учёт та-
кого опыта будет весьма полезен в свете процес-
са непрерывного совершенствования внутрен-
него законодательства. 

Во второй главе «Уголовно-правовая харак-
теристика преступлений против свободы лично-

сти» рассмотрены все элементы составов пре-
ступлений против свободы личности. Опираясь 
на теоретические положения, содержащиеся 
в уже имеющихся работах, а также с учетом из-
менений в уголовном законодательстве, сформу-
лированы научно-методические рекомендации, 
направленные на совершенствование уголовно-
правовых норм о преступлениях против свобо-
ды личности. В данной главе проводится обоб-
щение российской практики применения норм 
уголовного закона, запрещающих похищения 
людей, торговлю людьми, использование раб-
ского труда, а также обобщение мнений отече-
ственных правоведов. В частности, расширение 
диспозиции за счёт отказа от терминов граждан-
ско-правового характера и введением понятия 
«передача и получение другого лица», заменой 
понятия «рабский труд» на «принудительный 
труд» и его толкование, отказ от указания на 
обязательную цель сделок в отношении челове-
ка (эксплуатация).

В третьей главе «Квалифицирующие при-
знаки преступлений против свободы человека» 
рассматриваются квалифицирующие виды пре-
ступлений против свободы человека. Раскрыты 
особенности квалификации преступлений про-
тив свободы человека, основанные на знаниях 
традиционных видов квалифицирующих при-
знаков преступлений 

Каждый параграф заканчивается вопро-
сами, которые могут быть использованы в се-
минарских и практических занятиях. Кроме 
того, в каждом параграфе приводится список 
использованных источников. В конце учебного 
пособия дается перечень вопросов для провер-
ки знаний студентов по вопросам квалификации 
преступлений против свободы личности, а так-
же примерные темы рефератов. Заканчивается 
учебное пособие библиографическим списком.

Издание адресовано студентам, аспирантам 
и преподавателям юридических вузов, практи-
ческим работникам судов, правоохранительных 
органов и адвокатуры, а также всем тем, кто ин-
тересуется указанной проблематикой.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 

В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 
(монография)
Тарубаров В.В. 

Филиал ФГБОУ ВПО «Кубанский 
государственный университет», Армавир, 

e-mail: v.tarubarov@gmail.com

Монография представляет собой одно из 
первых самостоятельных специальных кри-
минологических исследований современной 
преступности в общественных местах. Как из-
вестно, на преступность оказывают влияние 

150

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №2,  2012

MATERIALS OF CONFERENCE



несколько сотен различных факторов, среди 
которых немаловажное значение имеет тер-
риториальный фактор. Изучение «географии» 
преступности обусловило появление и развитие 
отечественной региональной криминологии, ко-
торая традиционно включала в себя сравнитель-
ные исследования преступности в различных 
административно-территориальных единицах, 
в экономических районах, объединенных гео-
графическим положением, производственной 
ориентацией, социальным составом и образом 
жизни людей, в территориально-экономических 
комплексах и т.д. 

В контексте территориальной дифферен-
циации преступности автор обосновывает вы-
деление и такой группы преступлений, которые 
совершаются в общественных местах. Именно 
здесь лица с неустойчивыми взглядами и при-
вычками в большей степени, чем остальные 
категории правонарушителей, оказываются вос-
приимчивыми к криминогенным детерминантам 
конкретного населенного пункта. Притягатель-
ность мест массового скопления граждан предо-
пределяет высокую концентрацию людей в этих 
районах, что в условиях ненадлежащего контро-
ля за состоянием правопорядка в общественных 
местах и на улице формирует благоприятные си-
туации для совершения преступлений. Престу-
пления, совершаемые в общественных местах, 
обладают определенной спецификой и пред-
ставляют повышенную общественную опас-
ность не только своими масштабами и послед-
ствиями, но и тем, что формируют у граждан 
чувство страха, тревоги, опасения стать жерт-
вой преступления. Общественные места могут 
стать центром преступной активности даже там, 
где уровень виктимности, как правило, низок. 
Проблема анализа и предупреждения престу-
плений, совершаемых в общественных местах, 
носит ярко выраженный междисциплинарный 
характер. При ее очевидной актуальности для 
юристов-правоведов и практической важности 
для сотрудников правоохранительных органов 
она не имеет пока ни глубокой теоретической 
разработки, ни развернутого экспериментально-
прикладного изучения. 

В монографии сформулирован и обоснован 
ряд научных выводов и практических рекомен-
даций, имеющих значение для дальнейшего со-
вершенствования работы по предупреждению 
преступлений, совершаемых в общественных 
местах. Автор обосновывает понятие престу-
плений, совершаемых в общественных местах, 
и аргументирует предложения о необходимости 

их выделения в особую классификационную 
группу на основе территориальной дифференци-
ации преступности. Особенно детально произ-
водит анализ характеристик лиц, совершающих 
преступления в общественном месте, и излагает 
некоторые особенности криминологического 
портрета преступников. В целях детализации 
криминологической характеристики лиц, со-
вершающих преступления в общественных ме-
стах, и дифференциации мер профилактики рас-
сматриваемых преступлений автор предлагает 
выделить типы преступников, которые в свою 
очередь разделяет на подтипы. Характеризуя 
причинный комплекс преступлений, соверша-
емых в общественных местах, автор особенно 
детально рассматривает целый спектр факторов, 
предопределяющих высокий уровень и негатив-
ные тенденции рассматриваемых преступлений. 
Среди них: социально-экономические и полити-
ческие катаклизмы, неупорядоченность мигра-
ционных процессов, влияние экстремизма и на-
ционализма, продолжающийся нравственный 
кризис и низкий уровень культуры граждан, не-
гативные тенденции алкоголизации и наркотиза-
ции населения. Особый срез в детерминацион-
ном комплексе рассматриваемой разновидности 
преступлений занимают факторы правового, ор-
ганизационно-управленческого и технического 
характера. В целях повышения эффективности 
предупреждения преступлений, совершаемых 
в общественных местах, автор предлагает ис-
пользовать комплекс экономических, социаль-
ных, политических, идеологических, правовых, 
технических и организационно-управленческих 
мер как на общесоциальном, так и специально-
криминологическом уровне.

Монография направлена на дальнейшее 
развитие криминологической теории пред-
упреждения отдельной разновидности престу-
плений. Материалы монографии имеют тео-
ретическое значение для обеспечения борьбы 
с отдельными видами преступлений, соверша-
емых в общественных местах и механизме их 
возникновения.

Научное издание может быть использовано 
в учебном процессе при преподавании курсов 
криминологии, административного и уголов-
ного права, а также дисциплин специализации 
«Предупреждение преступности» и «Пред-
упреждение преступлений и административных 
правонарушений органами внутренних дел» 
в юридических и классических вузах, в системе 
повышения квалификации сотрудников право-
охранительных органов.
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