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1. ПОНЯТИЕ 
ПРЕСТУПНОСТИ

■ 1. Фундаментальный, или классический подход (А.И. Алексеев, 
С.М. Иншаков, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, 
В.В. Лунеев, Г.Ф. Хохряков и др.). Преступность – уголовно-
правовое, исторически изменчивое негативное социальное 
явление, слагающееся из всей совокупности преступлений 
(представляющее собой систему преступлений), совершенных 
в конкретном государстве (регионе, территории) за тот или 
иной период времени. 

■ 2. Личностный подход (А.И. Долгова). Преступность – это 
социальное явление, заключающееся в решении частью 
населения своих проблем с виновным нарушением уголовного 
закона. При этом в преступность включаются и преступления, 
и лица, их совершившие, а также формы объединения 
преступников (преступные формирования).



3. Безличностный подход (О.В. Старков). Преступность 
не состоит из преступлений и преступников, а 
выражает сумму тех связей и отношений, в которых 
находятся между собой эти преступления и 
преступники, в реальной жизни будто бы не 
связанные. Носителем преступности является не 
совокупность, сумма конкретных преступников, не 
личность преступника вообще, а общество как 
социальный организм. Преступность безличностна и 
как явление общесоциальное подчиняется 
социологическим закономерностям



4. Девиантологический подход, Я.И. Гилинский. 
Преступность - относительно распространенное 
(массовое), статистически устойчивое социальное 
явление, разновидность (одна из форм) 
девиантности, определяемая законодателем в 
уголовном праве. Преступления и преступность в 
соответствии с этим подходом являются понятиями 
относительными (релятивными), они суть 
социальные конструкты, лишь отчасти отражающие 
некоторые социальные реалии. Субъект 
конструирования – власть. Сторонники: Х.Хесс, С. 
Шеерер, Л. Хулсман, Н. Кристи – преступность не 
онтологическое явление, а мыслительная 
конструкция. Преступность не существует. 
8.45-17.00



5. Естественно-неконвенциональный подход (Д.
А. Шестаков). В соответствии с этим подходом 
круг преступлений определен мировыми 
религиями. Преступность же – лишь свойство 
общества порождать множество опасных для 
человека деяний (преступное множество).
См.: Преступность среди социальных подсистем 
/ под ред. Д.А. Шестакова. 
СПб., 2003
6. Постмодернистское определение
Преступность как порождение власти в  целях 
ограничения иных, не принадлежащих власти 
индивидов в их стремлении преодолеть 
социальное неравенство, вести себя иначе, чем 
предписывает власть



Отождествляют понятие «преступления» и 
«преступность», подходы:

1.Легалистский (преступно, то, что 
запрещено законом)

2. Социальной реакции (преступно то, что 
осуждается обществом, государством, за 

что назначается наказание)

Зарубежные криминологи



2. СВОЙСТВА ПРЕСТУПНОСТИ
1. Историческая изменчивость заключается в зависимости 

преступности от воли законодателя; на определенном 
историческом этапе свои закономерные изменения 
структуры преступности, ее качественных особенностей.

2. Неизбежность преступности. Преступность представляет собой 
вечное явление.

3. Социальный характер преступности  обусловлен ее сущностью, 
причинами существования, исторической изменчивостью, 
системой мер воздействия на нее.

4. Уголовно-правовой характер преступности 
(конвенциональность). Изменение уголовного закона влечет за 
собой и изменение структуры преступности.

5. Преступность представляет собой относительно массовое 
явление. Относительно массовое, поскольку оно носит характер, 
социальной патологии, т.е. поведения, отклоняющегося от 
общепринятых в обществе социальных норм.

6. Преступность представляет собой целостную систему.



Доказательство преступности как целостной 
системы

■ преступность в целом обнаруживает статистическую 
закономерность (повторяемости, устойчивая зависимость 
ее показателей от детерминант).

■ в значительном числе случаев между преступлениями 
существует взаимосвязь. 

■ преступность как система обладает значительной 
самостоятельностью по отношению к причинам, ее 
породившим. 

■ преступность как система обладает совокупностью 
системообразующих ее содержание элементов, в число 
которых входят преступления, а также лица, их 
совершившие.

      



7. Временная определенность преступности позволяет 
установить состояние преступности в конкретный 
исторический период или более короткий промежуток 
времени (год, месяц, время года, время суток и т.д.), 
проследить изменение преступности во времени и ее 
взаимосвязь с общественными процессами. 

8. Территориальная определенность преступности 
показывает распределение ее по регионам страны, 
отдельным населенным пунктам, концентрацию 
преступности по отдельным территориям, ее 
взаимосвязь с социальными процессами на 
конкретной территории.



3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРЕСТУПНОСТИ

Показатели преступности - данные, которые 
дают ей внешнюю количественно-
качественную характеристику. 

Проблемность:
1. Избыточность уголовного закона. 

Регистрируется лишь незначительная часть 
совершаемых преступлений

2. Уголовное законодательство различных 
стран и в разное время признаются 
преступными существенно различные 
деяния – как сравнивать?????



Системы учета совершаемых 
преступлений

1. Официальная статистика
http://crimestat.ru/ 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/dejatelnost/statistics
http://www.cdep.ru/index.php?id=79
2. Статистика, полученная по результатам 

виктимологических опросов
3. Метод самоотчета – анонимный опрос 

населения с целью выяснить совершал ли 
респондент преступления

 

\



Виды показателей преступности

1. Количественные
-  Объем преступности 

(абсолютный показатель) - 
абсолютное количество 
преступлений, 
зарегистрированных на 
определенной территории за 
определенный период времени, а 
также количество выявленных 
лиц, их совершивших.



2022 год



- Уровень преступности - какое число 
зарегистрированных преступлений или лиц, их 
совершивших, приходится на заданное количество 
населения (как правило, на  100 тыс. жителей, но 
может быть на 10 000, 1000 или на 100 000 жителей, 
достигших возраста уголовной ответственности). 
Отражается в коэффициентах преступности 
(относительная величина)

                           КП = (П х 100000) : Н,
■ где П – абсолютное число учтенных преступлений; а Н 

– абсолютная численность всего населения.





📫Динамика преступности – это изменение ее 
основных показателей за определенный период 
времени и / или на определенной территории
📫Методы: 
1.математический 
Способы: цепной - показатели преступности 
текущего года сравниваются с предыдущим; 
базовый - показатели преступности последующих 
лет сравниваются с показателем преступности 
одного года, принятого за базу. 







■ 2. Графический метод 
наглядно иллюстрирует 
изменения показателей 
преступности в виде 
графиков, диаграмм, 
таблиц. 





Показатели, характеризующие динамику 
преступности

■ абсолютный прирост (снижение)- 
разность между данными и 
сравниваемыми показателями 
преступности 

                          А=U-U1,
где U – показатель объема (уровня 

преступности);
U1  - предшествующее значение того 

же показателя.



■ темпы роста (снижения) во сколько раз данный 
показатель преступности больше (меньше) 
показателя, взятого для сравнения. Этот 
показатель может выражаться либо в процентах, 
либо в коэффициентах. 



■ Темп прироста преступности  на 
сколько данный показатель 
преступности больше (меньше) 
показателя, взятого для сравнения. 
Этот показатель также может 
выражаться как в процентах, так и в 
коэффициентах. 

                      Т(пр)=Т(р)-100%



Иные показатели 
преступности

■ Индекс судимости – число лиц, осужденных к 
уголовным наказаниям по вступившим в законную 
силу приговорам, на определенной территории за 
определенный промежуток времени в расчете на 
100000

           І р= р х 100000/ N
    где Ip – индекс судимости; р – число лиц, 

осужденных по приговорам, вступившим в 
законную силу, к уголовным наказаниям за 
определенный период и на определенной 
территории; N – численность населения в возрасте 
от 14 лет, проживающего на данной территории



■ Индекс латентности преступлений – 
отношение незарегистрированного объема 
преступности к зарегистрированной ее 
части

                            L= N/N1
■ где N – незарегистрированное число 

преступлений на определенной территории 
за определенный период; N 1 - число 
зарегистрированных преступлений на той 
же территории за тот же период.



■ Коэффициент криминальной активности 
(отношение определенной социально-
демографической группы населения в числе лиц, 
совершивших преступления, к доле этой же 
группы лиц в населении

                 J = m*100000/N
где m – число лиц, совершивших преступления за 

определенный период на определенной 
территории; N – численность активного 
населения, проживающего на данной территории



Качественные показатели преступности
1. Структура преступности - соотношение 

или удельный вес отдельных видов 
преступлений, выделенных по уголовно-
правовым, криминологическим или 
смешанным критериям. 

Выражается в абсолютных и относительных 
(в процентах) показателях, фактах 
совершенных преступлений и лицах, их 
совершивших. 





2. Вред от преступности 
В зависимости от характера 
- Прямой вред - совокупность негативных изменений в 

материальной и духовной сферах жизни общества. 
- Косвенный вред -совокупности всех издержек, которые 

несет общество в связи с существованием преступности.
В зависимости от вида социальных ценностей, которые 

подвергаются негативным изменениям:
- физический вред, выражающийся в количестве смертей, 

числе инвалидов, количестве рабочих дней, потерянных в 
связи с утратой потерпевшими здоровья, ухудшении 
здоровья потерпевших, уменьшении продолжительности 
жизни большей части населения; 



📫 имущественный вред, исчисляемый в денежном 
выражении; 

📫 личный неимущественный вред, выраженный в 
негативных нравственно-психологических издержках 
для общества (от клеветы, оскорбления и т.д.);

📫 политический вред, причиненный государству как 
официальному представителю всего общества и 
нередко выражающийся в отчуждении 
законопослушных граждан от государства;

📫 экологический вред, выражающийся в разрушении 
природной среды обитания человека. 



4.  Латентная преступность
Латентная преступность  (dark  number ) - 

преступность, оказавшаяся за пределами 
уголовно-статистического учета.

Виды латентности:
1. Естественная латентность – если органам, 

регистрирующим преступления, не известно о 
них.

2. Искусственная латентность – создается 
правоохранительными органами, когда стало 
известно о факте преступления, но они его не 
регистрируют.

3. Пограничная латентность – следствие 
юридической ошибки, заблуждения.



Методики определения 
латентности

1. Виктимологические опросы
2. «Самоотчеты»
3. Экспертные оценки



Деление преступлений по 
степени латентности

■ Преступления с минимальной степенью 
латентности (убийства, с покушением; 
причинение тяжкого вреда здоровью; разбойные 
нападения и др.). 

■ Преступления со средней степенью латентности 
(кражи, грабежи, изнасилования и др.). 

■ Преступления с высокой степенью латентности 
(заражение венерической болезнью, незаконное 
искусственное  прерывание беременности, 
взяточничество и др.). 



Негативные последствия 
латентной преступности:

■ отсутствует реальное представление о состоянии 
преступности в стране, конкретном регионе; 

■ дается искаженный криминологический прогноз 
преступности; 

■ применяется неадекватная система мер предупреждения 
преступности; 

■ нарушается принцип неотвратимости уголовной 
ответственности, создается обстановка безнаказанности, 
которая во многом стимулирует дальнейшее совершение 
преступлений; 

■ у населения появляется страх перед преступностью; 
■ происходит дискредитация органов уголовной юстиции; 
■ права потерпевших остаются незащищенными.



Причины латентной 
преступности

Объективные
1. Ограниченная пропускная способность органов уголовной 

юстиции, обусловленная их недостаточной штатной 
численностью, слабой материально-технической базой, 
перегруженностью сотрудников и другими факторами 
организационного характера.

2. Особенности механизма совершения некоторых 
преступлений.

3. Несовершенство показателей эффективности деятельности 
органов уголовной юстиции.

4. Наличие более эффективных, чем органы уголовной 
юстиции, способов разрешения проблем, порожденных 
преступлениями.

5. Отсутствие реальной правовой защищенности потерпевших и 
очевидцев преступления от расправы со стороны 
преступников.



Субъективные причины
1. Стремление государства устранить социально-психологические 

издержки (например, беспокойство населения), связанные с 
выявлением и обнародованием полной картины преступности. 

2. Стремление сотрудников органов уголовной юстиции уменьшить 
объем своей работы. 

3. Низкий уровень правосознания определенной части населения.
4. Неверие потерпевших и очевидцев преступления в способность 

органов уголовной юстиции обеспечить неотвратимость уголовной 
ответственности. 

5. Виктимное поведение потерпевшего, которое может получить 
негативную правовую или моральную оценку со стороны 
работников органов уголовной юстиции. 

6. Нежелание потерпевших и очевидцев преступления разглашать 
интимные стороны своей жизни.



СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Лунеев Виктор Васильевич 
Преступность XX века: 
Мировые, региональные и 
российские тенденции, М, 2005. 
Курс мировой и российской 
криминологии. Общая часть, 
2011



Основные мировые тенденции 
преступности

1. Абсолютный и относительный рост 
регистрируемой преступности до 
конца 1990.

2. Более высокий уровень преступности 
в развитых странах по сравнению с 
развивающимися.

3. Гуманизация преступности – 
сокращение доли насильственных 
преступлений.





4. С конца 1990 х начала 2000 
наметилась тенденция замедления 
роста, а то и сокращения, за 
исключением некоторых стран 
Центральной Америки.

5. В 2019-2020 незначительный рост 
преступности, в том числе 
насильственной.



Возможные причины 
сокращения преступности

1. Преступность как социальное явление 
развивается волнообразно по своим законам.

2. Уменьшение уличной преступности за счет 
виртуализации действительности.

3. «Переструктуризация» преступности – появление 
новых латентных видов – киберпреступность.

4. Секьюритизация – повышение защищенности 
населения благодаря достижением охранной 
техники.

5. Снижение дюркгеймовской аномии.
6. Сокращение доли молодежи в населении страны.



























Уровень самых безопасных стран мира (из расчета разных 
видов преступлений на 10 тыс. человек)



Состояние преступности в России

■ Девиантность и социальный 
контроль в России (XIX-XX вв.): 
Тенденции и социологическое 
осмысление / Ред. Я.И. Гилинский. 
2000.



Преступность в Российской 
Империи. Тенденции

1. Постепенное возрастание числа осужденных.
2. Относительно устойчивый удельный вес женской 

преступности (10-12%), преступности 
несовершеннолетних (16-17, в конце 20-22%), 
рецидивной преступности (17-19). Это свидетельствует о 
внутренних закономерностях развития преступности как 
социального феномена.

3. В структуре преступности, первое место- кражи (31-36%), 
второе место – преступления против телесной 
неприкосновенности (10-12%). Третье место – 
насильственное похищение чужого имущества (9-11%) 
Высокий показатель убийства – 7,3-7,5%.





Преступность в России после 
1917 г.

1. Осуждение каждого 15 жителя страны за 
первые 10 лет Советской власти  - 
призонизация («отюрьмовление») страны 
(на сегодня 15-20% взрослого населения 
прошли через места лишения свободы).

2. Сращивание интересов преступности и 
правоохранительных органов.

3. Рост профессиональной преступности, 
фундамент организованной.



4. Постепенное повышение объема и уровня 
преступности после Второй мировой войны (как в 
мире).
5. Снижение объема и уровня преступности в периоды 
хрущевской оттепели» (1963-1965) и горбачевской 
«перестройки» (1986-1988).
6. Резкий всплеск зарегистрированной преступности в 
1989-1994 (в 2.3 раза) –доказательство теории 
дюркгеймовской аномии (политические перемены).
7. Социальный контроль над преступностью не 
поспевает за ростом зарегистрированной 
преступности (зарегистрированные и выявленные).
8. Снижение показателей зарегистрированной 
преступности в 1994-1997 гг – возможно 
искусственная латентность.



9. В 1998-1999 г. рост преступности, 1999 впервые 
превысило 3 млн.,  а уровень 2 тысячи (на 100 тыс. 
жителей).

10. Устойчивое сокращение преступности с 2007 г., с 
исключением 2015, 2019, 2020.

11. Неопределенное прогнозирование.
12. Уровень убийств чрезвычайно высок по сравнению с 

некоторыми западноевропейскими данными. Высокий 
«индекс насилия» - частное от деления уровня убийств на 
уровень самоубийств.

13. Сокращается доля несовершеннолетних
14. Доля рецидива – 22-25%, хотя к 2013 г -47,7%
15. Доля «пьяной» преступности (28-41%): особенно высока 

убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, 
изнасилование, хулиганство.





■ По состоянию на 1 января 2022 г. в учреждениях уголовно-
исполнительной системы содержалось 465 896 чел. (-16 936 чел. к 
01.01.2021), в том числе:

■ - в 643 исправительных колониях отбывало наказание 353 210 чел. 
(-23 205 чел.), в том числе:

■ в 97 колониях-поселениях отбывало наказание 27 880 чел. (-1 873 
чел.);

■ в 6 исправительных колониях для осужденных к пожизненному 
лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке 
помилования заменена лишением свободы отбывало наказание 1 
935 чел. (-32 чел.);

■ - в 204 следственных изоляторах и 75 помещениях, 
функционирующих в режиме следственного изолятора, 
содержалось – 110 490 чел. (+6 270 чел.);

■ - в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 354 чел. (+106 чел.);
■ - в 18 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 842 

чел. (-107 чел.).



■ В учреждениях содержится 38 579 женщин (-806 
чел.), в том числе 28 500 – в исправительных 
колониях, лечебных исправительных учреждениях, 
лечебно-профилактических учреждениях, 
воспитательных колониях и 10 079 – в 
следственных изоляторах и помещениях, 
функционирующих в режиме следственного 
изолятора. При женских колониях имеется 13 домов 
ребенка, в которых проживает 335 детей.

■ На учете 36 исправительных центров и 146 
изолированных участков, функционирующих как 
исправительный центр, состоят 9 461 осужденных к 
принудительным работам.


