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Криминологическое понятие преступности

 
Преступность – это объективно существующее в обществе негативное явление, тесно

связанное с другими социальными явлениями, которые имеют закономерности, требующее
специфических форм и методов борьбы. Преступность как сложное социально-правовое явле-
ние изучается различными науками, которые занимаются какой-то одной его стороной:

• уголовное право дает представление о преступлении как уголовно наказуемом деянии;
• уголовно-процессуальное право рассматривает порядок, процедуру расследования пре-

ступлений;
• криминалистика нацелена на методы сбора доказательств, раскрытие преступлений;
•  судебная медицина и психиатрия выявляют влияние физического и психического

состояния лица на совершение им преступления;
• социология определяет место и роль преступности в обществе, его отдельных струк-

турных элементах.
И только криминология изучает проблему преступности в целом.
В криминологии преступность как стержневой элемент определяет объем и границы

научного поиска и подхода к комплексу явлений и процессов социальной жизни.
Преступность рассматривается криминологией как сугубо социальное явление, основан-

ное на совокупности актов индивидуального преступного поведения, преодолении их инди-
видуальных черт и появлении общих для всех преступных деяний признаков. Это явление
социальное, исторически изменчивое, массовое, уголовно-правовое, системное и проявляется
в совокупности общественно опасных уголовно-правовых деяний и лиц, их совершивших, на
определенной территории за определенный период времени.

Социальным явлением преступность является, так как ее субъекты, преступники, так же,
как и граждане, на интересы и отношения которых направлены посягательства преступников,
являются членами общества или социума. Кроме этого, она социальна, так как в ее основе
социально-экономические законы, по которым развивается общество. Эти законы обусловлены
совокупностью сложившихся производственных отношений и характером производственных
сил. В случае если между производственными отношениями и производственными силами
существует дисбаланс, создаются причины и условия для роста преступности.

Преступность как явление отличается массовостью, в обществе она проявляется через
множество преступлений, то есть через их массу, а не через единичные случаи преступлений.
Преступность выражается в количественном отношении, и как явление она может быть под-
вергнута статистическому анализу, то есть сосчитана, распределена по группам – в ней выяв-
ляются статистические закономерности.

Преступность носит исторически изменчивый характер, то есть в разные эпохи (как боль-
шие, так и занимающие небольшой промежуток времени) она получает новые черты, отлича-
ющие ее от предшествующего или последующего исторического периода. Уголовно-правовой
характер преступности заключается в том, что, по существующим в обществе законам, пре-
ступность подчинена уголовной ответственности и за определенные виды преступлений сле-
дуют определенные виды наказаний.

Преступность не только включает множество преступлений, но и вследствие этой мно-
жественности создает сложное специфическое системно-структурное образование с многооб-
разными взаимосвязями между преступлениями, преступниками, разными видами преступ-
ной деятельности, то есть формирует криминальную среду. Задача криминологии – изучать
и анализировать состояние преступности, чтобы найти адекватные меры для ее снижения и
профилактики.
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В криминологии существуют критерии, по которым можно сделать выводы о состоянии
преступности. Некоторые из этих критериев относятся к основным, другие – к дополнитель-
ным. Основными показателями преступности считаются такие, без выявления которых невоз-
можно составить даже приблизительное понятие о преступности.

Основными показателями преступности являются:
1) состояние преступности или объем преступности,  то есть количество преступлений

и лиц, их совершивших, на определенной территории за определенное время;
2) коэффициент или уровень преступности, то есть отношение общего количества совер-

шенных (зарегистрированных) преступлений на определенной территории за определенный
период к численности населения, достигшего возраста наступления уголовной ответственно-
сти, проживающего на территории, для которой рассчитывается коэффициент; взятые на 100
000 человек;

3) структура преступности, то есть внутреннее содержание преступности, определя-
ющееся соотношением (удельным весом) в общем массиве преступности ее видов, групп
преступлений, классифицируемых по уголовно-правовым или же криминологическим осно-
ваниям. В структуре преступности различают преступления умышленные и неосторожные;
тяжкие, менее тяжкие и т. д.; с мотивацией и без; городскую и сельскую преступность; в про-
мышленности, торговле и т. д.; по объекту; по субъекту; по возрасту; по числу участников
и т. д. Структуризация может иметь многоуровневый характер (например, сельская мужская
преступность);

4) динамика преступности – изменения преступности (состояния, уровня, структуры
и т. д.) во времени, которая характеризуется такими понятиями, как абсолютный рост (или
снижение) и темпы роста и прироста преступности.

Исходя из основных показателей преступности, можно сделать предварительные выводы
о численности преступлений и преступников, о том, каких групп преступников больше, о век-
торе развития преступности (растет или снижается), о том, какая доля населения вовлечена в
криминальный процесс.

Анализ преступности начинается с оценки такого ее показателя, как объем (состоя-
ние), который определяется общим количеством совершенных преступлений и числом лиц,
их совершивших, на определенной территории за конкретный период времени, причем число
преступлений не всегда соответствует числу лиц, их совершивших, поскольку одно преступ-
ление может быть совершено группой лиц, а одно лицо может совершить несколько преступ-
лений.

Оценка распространенности преступности предполагает: 1) выяснение абсолютного
числа преступлений и преступников; 2) сопоставление имеющихся данных с показателями
численности населения, что делается с помощью определения интенсивности преступности.

Интенсивность преступности измеряется количеством совершенных преступлений и их
участников в расчете на определенную численность населения, что дает нам общий уровень
преступности и уровень криминальной активности населения. Для определения интенсивно-
сти преступности делается расчет соответствующих коэффициентов преступности и преступ-
ной активности по следующим формулам:

Коэффициент преступности (К):

K = n × 105 / N,

где n – количество совершенных (зарегистрированных) преступлений на определенной
территории за определенный период; N – численность населения, достигшего возраста наступ-
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ления уголовной ответственности, проживающего на территории, для которой рассчитывается
коэффициент; 105 – единая расчетная база.

Коэффициент преступной активности (I):

I = m × 105 / N,

где m – число лиц, совершивших преступления за определенный период на определенной
территории; N – численность активного населения (14–60 лет), проживающего на территории,
для которой рассчитывается индекс; 105 – единая расчетная база.

Преступность – это явление, а не статистическое множество преступлений. Как всякое
явление, оно закономерно по причинно-следственной зависимости и связи обусловливания,
по взаимодействию с другими социальными явлениями – экономикой, политикой, идеологией,
психологией общества и социальных общностей, управлением, правом и т. д. Динамика пре-
ступности определяется противоречиями взаимодействующих социальных процессов и явле-
ний криминогенного, антикриминогенного, смешанного характера.

В современной криминологии приопределении динамики преступности  на важное
место ставят следующие цели: 1) установить присущие преступности закономерности; 2) наи-
более точно спрогнозировать состояние преступности на будущее.

Общепризнанными методами выявления динамики преступности являются методы, взя-
тые из уголовной статистики. Динамика преступности характеризуется такими понятиями, как
абсолютный рост (или снижение) и темпы роста и прироста преступности. Определяют эти
параметры по математическим формулам. Темп роста показывает относительный рост пре-
ступности, отсчитывая от исходного года; темп прироста показывает, насколько увеличился
или уменьшился последующий уровень преступности по сравнению с предыдущим периодом.

В динамике (по месяцам, кварталам, полугодиям, годам и другим временным интерва-
лам) оценивается состояние преступности, уровень преступности, ее отдельные структурные
элементы (группы, виды преступлений), характеристика личности преступника и т. д., что поз-
воляет увидеть весь процесс в развитии, сравнить его в разные промежутки времени, нащупать
складывающиеся тенденции, вовремя начать профилактические мероприятия.

Динамика преступности характеризуется понятиями абсолютный рост (или снижение)
и темпы роста и прироста преступности, для определения которых производится вычисление
этих характеристик согласно следующим формулам:

Абсолютный рост (снижение) преступности (А):

А = U – U1,

где U – показатель объема (уровня) преступности; U1 – предшествующее значение того
же показателя.

Темп роста (снижения) преступности (Тр):

Tp = U / U1 × 100 %.

Темп прироста преступности (Тпр):

Тпр = Тр – 100 %.

В криминологии темпы роста преступности рассчитываются на основе базисных пока-
зателей динамики, что предполагает сопоставление данных за ряд лет (а иногда десятилетий,
если нужен широкий охват материала) с постоянным базисом, под которым понимается уро-
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вень преступности в начальном для анализа периоде. Такой расчет позволяет криминологам в
значительной мере гарантировать сопоставимость относительных показателей, вычисляемых
в процентах, которые показывают, каким образом соотносится преступность последующих
периодов с предыдущим.

В расчете за 100  % принимаются данные исходного года; показатели, полученные за
последующие годы, отражают только процент прироста, что делает расчет точным, а картину
более объективной; при оперировании относительными данными удается исключить влияние
на снижение или рост преступности увеличения или снижения численности жителей, достиг-
ших возраста уголовной ответственности.

Темп прироста преступности вычисляется в процентах. Темп прироста преступности
показывает, насколько увеличился или уменьшился последующий уровень преступности по
сравнению с предыдущим периодом. Принято условное обозначение вектора темпа прироста:
если процентное соотношение возрастает, ставится знак «плюс», если снижается – ставится
знак «минус».

Кроме динамики преступности к ее показателям относят ее структуру, характер, терри-
ториальное распределение, «цену». Структура преступности – важнейшее понятие для вни-
кания в суть происходящих процессов, она определяется соотношением (удельным весом) в
преступности ее видов, групп преступлений, классифицируемых по уголовно-правовым или
же криминологическим основаниям, к которым принято относить: социальную и мотиваци-
онную направленность; социально-территориальную распространенность; социально-группо-
вой состав; степень и характер общественной опасности; устойчивость преступности; степень
организованности и некоторые другие признаки, учитывающие внешние и внутренние харак-
теристики преступности.

Для того чтобы провести анализ структуры преступности, необходимо определить
процентное соотношение преступлений особо тяжких, тяжких, средней и небольшой тяжести,
умышленных и неосторожных, а также удельный вес рецидивной, профессиональной, группо-
вой преступности; долю преступности несовершеннолетних, женской преступности и т. п.

Для полноты криминологической картины имеет значение характер мотивации лич-
ности преступника (выделяют насильственные, корыстные и корыстно-насильственные пре-
ступления). Сравнивая мотивационные характеристики преступности в разные периоды и в
разных административно-территориальных единицах, можно увидеть наиболее распростра-
ненные виды преступности, понять, какого рода искажения нравственного и правового созна-
ния, потребностей и интересов лежат в их основе, и согласно этому грамотно наметить ориен-
тиры предупредительной работы.

В практике ОВД в структуре преступности выделяют показатели, характеризующие
структуру:

– общую (структуру всей преступности);
– определенных групп преступлений по отдельным линиям служб (УР, БЭП, УОП, иные

службы) и лиц, их совершивших (несовершеннолетних, рецидивистов, не имеющих постоян-
ного источника дохода и т. д.);

– отдельных видов преступлений (умышленных убийств, краж, разбоев и т. д.).
Общая структура характеризует долю:
– всех видов преступлений, зарегистрированных по отдельным линиям служб;
– видов преступлений по главам и статьям Особенной части Уголовного кодекса РФ;
– тяжких, менее тяжких и малозначительных преступлений;
– 8-10 наиболее распространенных преступлений;
– умышленных и неосторожных преступлений;
– корыстных, насильственных, корыстно-насильственных преступлений;



И.  П.  Сергеева.  «Криминология»

10

– по отраслям;
– городской и сельской преступности;
– преступности взрослых и несовершеннолетних, мужчин и женщин;
– рецидивной и первичной преступности;
– групповой и одиночной и т. д.
Для профилактической работы в ОВД выделяют структурные элементы преступности по

сферам социальной жизни: бытовая, досуговая преступность; преступления, совершаемые на
производстве, на объектах хранения материальных ценностей, на предприятиях с различной
формой собственности.

Расчет удельного веса отдельного вида преступности делается в криминологии, исходя из
структуры преступности для данного территориального образования. Структура преступности
является важнейшим для вникания в суть происходящих процессов понятием, она определя-
ется соотношением (удельным весом) в преступности ее видов, групп преступлений, классифи-
цируемых по уголовно-правовым или же криминологическим основаниям, к которым относят:
социальную и мотивационную направленность; социально-территориальную распространен-
ность; социально-групповой состав; степень и характер общественной опасности; устойчивость
преступности; степень организованности и некоторые другие признаки, учитывающие внеш-
ние и внутренние характеристики преступности.

Для того чтобы провести анализ структуры преступности, необходимо определить про-
центное соотношение преступлений особо тяжких, тяжких, средней и небольшой тяжести;
умышленных и неосторожных, а также удельный вес рецидивной, профессиональной, груп-
повой преступности; долю преступности несовершеннолетних, женской преступности и т. п.
Для полноты криминологической картины имеет значение также характер мотивации лично-
сти преступника (выделяют насильственные, корыстные и корыстно-насильственные преступ-
ления).

Для определения удельного веса отдельного типа, рода, вида или разновидности пре-
ступности (С) используется следующая формула:

С = u / U × 100 %,

где u – показатель объема отдельного типа, рода, вида или разновидности преступности;
U – показатель объема всей преступности на той же территории за тот же период времени.

Удельный вес отдельного типа, рода, вида или разновидности преступности показывает,
какую долю в общей преступности данного территориального образования составляет какой-
то определенный вид преступлений. Исходя из общей картины, можно сделать вывод, с чем
связан рост или снижение таких преступлений, какие группы населения оказываются вовле-
ченными, как лучше построить профилактическую работу.

В криминологии существуют дополнительные критерии, по которым можно сделать
выводы о состоянии преступности. Часть этих критериев относят к основным, часть – к допол-
нительным. Дополнительными показателями считаются такие, которые учитывают не только
общие характеристики, но и выявляют опасность тех или иных групп преступников, особен-
ности связи преступлений с социальными или неодолимыми психофизическими факторами.

К дополнительным показателям преступности относят такие:
1. Объем преступности, то есть абсолютное количество преступлений, совершенных на

определенной территории за определенный период (тот же показатель включается в основные,
поскольку без знания о нем невозможно делать никакие выводы).

2. Характер преступности — это либо доля наиболее опасных преступлений в структуре
преступности, либо характеристика личности тех, кто совершает преступления. Характер пре-
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ступности указывает на общественную опасность категории преступников или отдельных лиц,
склонных к наиболее тяжким преступлениям. Еще более точным показателем общественной
опасности служат производные из характера преступности – тяжесть среднестатистического
преступления (прямой показатель), и индекс судимости (косвенный показатель).

Тяжесть среднестатистического преступления  рассчитывается по формуле:

D = di /p,

где D – тяжесть среднестатистического преступления; di – сумма всех значений размера
наказания, назначенного отдельному осужденному; р – общее число осужденных к уголовным
наказаниям за год.

Индекс судимости рассчитывается по формуле:
Iр = р × 105/ N,

где Iр – индекс судимости; р – число лиц, осужденных по приговорам, вступившим в
законную силу, к условным наказаниям за определенный период и на определенной террито-
рии; N – численность населения в возрасте от 14 лет, проживающего на данной территории;

3.  География преступности — различие характеристик преступности, обусловленное
социальными и экономическими условиями различных регионов;

4. Хронометраж преступности  – сезонный или суточный рост некоторых преступлений
(происходит в определенные сезоны, время суток).

Характером преступности называется доля наиболее опасных преступлений в ее струк-
туре. Характер преступности в целом напрямую зависит от структуры преступности в данном
территориальном образовании.

На характер преступности оказывает влияние экономическая и социальная напряжен-
ность в данной местности, порождающая те или иные преступления. Чем сложнее и тяжелее
такая обстановка, тем больший процент опасных преступлений будет в данном территориаль-
ном образовании.

Характер преступности отражает также характеристику лиц, совершающих преступле-
ния. Таким образом, характер преступности определяет степень ее общественной опасности,
исходя из совокупности в общем объеме преступности особо тяжких и тяжких преступлений,
а также лиц, их совершивших.

Удельный вес тяжкой преступности (D) рассчитывается по формуле:

D = u / U × 100 %,

где u – показатель объема тяжкой преступности; U – показатель объема всей преступно-
сти.

На характер преступности оказывают влияние также юридические факторы: в зависимо-
сти от изменения взглядов на те или иные преступления, их квалификацию или переквалифи-
кацию, что автоматически относит какие-то преступления к более опасным, меняется и соот-
ношение опасных деяний в структуре преступности. Нередко это связано с политическими
требованиями текущего момента, проводимыми в стране компаниями (борьба с коррупцией,
борьба с оборотнями в погонах, использование статей за измену родине и шпионаж и т. п.). Чем
массовее компания, тем большая доля таких преступлений будет в характере преступности.

Огромное значение имеет такой показатель преступности, как ее территориальное рас-
пределение по различным регионам страны («география» преступности). Под террито-
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риальным распределением преступности понимают  структурирование преступности не по
видам различных преступлений, которые ее составляют, а по географическим привязкам.
Каждый регион дает «свой» состав преступности: в сельских местностях будет отсутствовать
«городская» составляющая, там трудно будет найти такие виды преступлений, как компью-
терная или связанная с посягательством на интеллектуальную собственность, в то же время в
крупных городах доля таких преступлений будет высока.

Большие различия будут в структуре преступности в центральной России и на Кавказе,
в Поволжье и Сибири. Каждый регион дает свой срез преступности, и без учета этого нельзя
строить профилактической работы.

Существуют территориальные различия в объеме, интенсивности, структуре, дина-
мике, характере преступности. Они тесно связаны с уровнем социально-экономического
развития отдельных регионов страны, с национальными традициями, обычаями, уровнем
культурно-воспитательной работы, организацией быта и досуга населения, качеством пра-
воохранительной деятельности, с другими факторами. Без тщательного анализа и учета тер-
риториальных различий при определении задач общества по противодействию преступности
невозможно выявить наиболее важные направления предупредительной работы и построить
долгосрочный план реализации профилактических мер.

Показатель территориального распределения преступности (R)  рассчитывается по
формуле:

R = u / U,

где u – показатель объема преступности на одной из административно обособленных тер-
риторий, входящих в состав государства; U – показатель объема преступности на территории,
в состав которой входит конкретная административно обособленная территория.

«Цена» преступности напрямую связана с характером преступности.
В криминологическом понимании «цена» преступности отражается в дополнительном

качественно-количественном показателе, называемом социальными последствиями, то есть
это цена, которую общество платит за то, что существует тот или иной вид преступлений, эта
плата идет в расчете на денежные средства, материальные ценности и человеческие жизни.

К «цене» преступности принято относить реальный вред, причиняемый преступностью
в результате совершения преступлений общественным отношениям; этот вред выражается в
совокупности негативных для социальных ценностей последствий, в экономических и иных
издержках общества, вынужденного направлять свои ресурсы не на социальные программы, а
на борьбу с преступностью.

«Цена» преступности может проявиться в разных сферах жизнедеятельности общества:
социально-экономической, политической, духовной, нравственной, трудовой, семейной и т. п.
Причем не всякий ущерб, наносимый преступностью, может быть исчислен в денежном экви-
валенте, но абсолютно все последствия преступности наносят ущерб обществу, отрицательно
сказываются на жизни людей:

1)  социальные последствия преступности бывают прямыми, непосредственно связан-
ными с преступлениями, и косвенными; в этом случае связь с преступлениями выражается в
расходах на борьбу с преступностью или в нанесении нравственного ущерба потерпевшим;

2) имущественные (материальные) последствия исчисляются в денежном выражении;
3) последствия от насильственных посягательств выражены в числе смертей, инвалидно-

стей; потерянных потерпевшими в связи с утратой трудоспособности рабочих дней, суммой
расходов на лечение, выплат по листкам нетрудоспособности и т. п.
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Адекватно понять и провести анализ преступности без учета «цены» последствий невоз-
можно, как нельзя без этого учета разработать меры предупреждения преступлений или хотя
бы минимизировать вред от их совершения.

Количественная (или процентная) разница между учтенной преступностью и фактиче-
ской составляет латентную преступность.

Латентными, то есть скрытыми, называют в криминологии преступления, неизвестные
правоохранительным органам, которые должны расследовать или рассматривать дела о совер-
шенных преступлениях. Поскольку эти преступления не выявлены и не нашли отражения в
учете уголовно наказуемых деяний, то они не зарегистрированы. В преступности принято раз-
личать по механизму образования латентность трех типов: «естественную», «пограничную» и
«искусственную», или (в другой терминологии) незаявленные, неучтенные и неустановленные
преступления.

1. Незаявленными преступлениями  (с «естественной» латентностью) считаются те, что
были совершены, но в силу каких-то причин потерпевшие, свидетели и другие граждане, в
отношении которых они совершены, очевидцами которых они были или о которых они осве-
домлены, не сообщили о них в правоохранительные органы.

2. Неучтенными преступлениями  (с «пограничной» латентностью) считаются такие, о
которых правоохранительные органы были осведомлены (имели поводы и основания для реги-
страции преступления и возбуждения уголовного дела), но не зарегистрировали их и не рас-
следовали, либо такие, когда о преступлении не было сообщено, поскольку лицо, узнавшее
о его совершении, в силу каких-то причин не считает данное действие преступным (несовер-
шеннолетний – по неведению, душевнобольной – по невозможности отличить преступное от
непреступного, жертва насилия – от страха или любви к насильнику и т. п.).

3. Неустановленными преступлениями  (с «искусственной» латентностью) считаются те,
что были заявлены, зарегистрированы, расследованы, но в силу халатности или недостаточ-
ного желания оперативных и следственных работников, их слабой профессиональной подго-
товки, ошибочной уголовно-правовой квалификации и иных причин в фактически содеянном
не было установлено события или состава преступления, либо такие, которые не регистриру-
ются в нарушение закона и тщательно скрываются должностными лицами по разным причинам
(от нежелания работать, из-за недобросовестного отношения к своим обязанностям, корысти,
личной заинтересованности, намеренного завышения показателей отчетности путем утаива-
ния части противозаконных действий и т. п.).
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