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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В России ежегодно подвергаются преступному пося-

гательству около 1,5 млн. человек. Так, в 2019 г. по официальным данным пре-

ступному посягательству подверглось 1 511 692 человек, что соответствует 1% 

от общего числа населения страны
1
. Однако, если обратиться к показателям ко-

личества рассмотренных заявлений, сообщений о преступлениях органами 

внутренних дел, то они показывают, что около 10 млн. человек обращаются 

ежегодно в органы внутренних дел с информацией, которая, по их мнению, 

свидетельствует о совершении в их отношении противоправных деяний, что 

уже соответствует 7% российского населения. При обращении к экспертному 

мнению, которое базируется на использовании виктимологических методов ис-

следования латентной преступности, определяется, что 15% населения нашей 

страны ежегодно подвергается преступному воздействию
2
. 

Проблема, преступности осложняется еще и тем, что установление новых 

экономических отношений идет трудно, противоречиво и во многих случаях 

неоправданно затягивается. Это одна из причин появления у определенной ча-

сти населения равнодушного и отчужденного отношения ко всему происходя-

щему, что, естественно, не содействует сокращению роста преступности. Кри-

миногенная ситуация, которая сложилась в современной России, является весь-

ма тревожной. Борьба с преступностью сегодня уже не является задачей только 

правоохранительных органов, ибо она реально угрожает национальной без-

опасности страны и затрагивает интересы всего населения.  

Успех борьбы с преступностью, безусловно, во многом зависит от эффек-

тивной  деятельности государства и правоохранительных органов. Вместе с тем 

решение этой задачи невозможно без детального анализа криминологических 

основ преступности.  

                                                           
1
 Краткая характеристика состояния преступности: Статистика ГИАЦ МВД России. - До-

ступ: https://www.mvd.ru/Dejatelnost/ statistics/reports. Дата обращения: 25.07.2020. 
2
 Статистическая отчетность ГИАЦ МВД России - Форма «18» (180) раздел 1 за 2019 г. 

[Электронный ресурс]. - Доступ: Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная 

система (ИМТС ОВД). Дата обращения: 25.07.2020. 
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Степень разработанности темы. Современные исследования, связанные с 

криминологическим исследование преступности, проявляются либо в исключи-

тельно экономическом ракурсе, либо редуцируются, к узкому криминологиче-

скому анализу. Именно поэтому источниковедческая база настоящего исследо-

вания проявляется одновременно в ряде специально-правовых и социально-

гуманитарных дисциплин. Так, например, чисто криминологический аспект 

указанной проблемы исследован такими отечественными учеными, как М.М. 

Бабаев, В.Н. Бурлаков, Ю.В. Бышевский, В.Л. Васильев, А.Л. Воробьев, И.М. 

Гальперин, К.К. Горяинов, Ю.Т. Деревянкин, А.И. Долгова, В.А. Дубовцев, 

В.П. Котин, В.Н. Кудрявцев, Н. Кузнецова, В.А. Ласточкин, А.И. Марцев, А.А. 

Табаков, В.И. Холостов и др.  

Объектом данного криминологического исследования являются обще-

ственные отношения, связанные с состоянием преступности в Российской Фе-

дерации.  

Предмет исследования составили криминологически значимые особенно-

сти преступности: общая характеристика преступности в Российской Федера-

ции; причины, факторы, обуславливающие динамику преступности в условиях 

современной России;  нормы отечественного уголовного, уголовно-

исполнительного законодательства, регулирующие общественные отношения в 

сфере изучения преступности. 

Целью выпускной квалификационной работы является формирование це-

лостных представлений о преступности как объекте криминологических иссле-

дований. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих ос-

новных криминологических задач:  

1) рассмотреть сущность и основные характеристики преступности, изу-

чить источники информации о преступности и показатели преступности; 

2) проанализировать причины и условия преступности в Российской Фе-

дерации; 
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3) обобщить проблемы борьбы с преступностью в Российской Федера-

ции; 

4) выявить потенциал прогнозов как основы для разработки целевых про-

граммы борьбы с преступностью. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют базовые 

положения науки криминологии, а также общенаучные методы познания (ана-

лиз и синтез), в том числе, системный метод, а также частно-научные методы: 

историко-правовой, формально-юридический, сравнительно-правовой. Помимо 

общенаучных в исследовании применялись также частно-научные, присущие 

юридической науке методы, такие как формально-юридический метод и метод 

толкования права. 

Нормативной основой выпускной квалификационной работы послужили 

Конституция РФ, федеральные законы, нормативно-правовые акты и ведом-

ственные документы. В качестве подкрепления теоретического материала в ра-

боте проанализированы материалы судебной практики. 

Практическое значение исследования. Содержащиеся в выпускной ква-

лификационной работе положения и выводы могут составить платформу для 

дискуссии по проблемным аспектам причинного комплекса преступности в 

России; результаты данного исследования могут быть использованы в учебных, 

лекционных, методических материалах, в преподавании таких дисциплин, как 

криминология.  

Структура работы построена с учетом характера темы, а также степени 

научной разработанности затрагиваемых в ней проблем. Выпускная квалифи-

кационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использо-

ванных источников и литературы. В первой главе дана общая характеристика, 

раскрыто понятие и сущность преступности. Во второй главе проанализирован 

комплекс причин и условий преступности в Российской Федерации. В третьей 

главе обобщены проблемы борьбы с преступностью в Российской Федерации, 

сформулированы пути их решения. 
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ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ПРЕСТУПНОСТИ 

 

§1. Основные этапы эволюции преступности как социально-негативного,  

противоправного, общественно опасного явления 

 

Преступность существовала в разные исторические эпохи, была присуща 

всем формациям, но при этом на каждом этапе существенно отличалась своими 

качественными и количественными характеристиками. Многочисленные иссле-

дования антропологов, историков, этнологов доказывают существование пре-

ступности в первобытном обществе. Отсутствие письменности не отрицает 

наличия многочисленных запретов, нарушение которых влекло за собой назна-

чение наказания (от имущественных санкций до изгнания из племени и лише-

ния жизни). Преступность в первобытный период отличалась тем, что нередко 

носила сакральный характер. Помимо этого, совершались преступления обще-

уголовной направленности (кражи, грабежи, разбои, изнасилования, убийства и 

др.
1
 

С появлением государства возникла необходимость в развитии правовых 

норм. Для античного периода характерно совершение преступлений против 

государства и религии (оскорбление государственных деятелей, нарушение по-

рядка управления, взяточничество, казнокрадство, надругательство над религи-

озными святынями). Нередко совершались преступления против собственно-

сти, жизни и здоровья людей. Из наказаний широкое распространение получа-

ют конфискация имущества и денежные штрафы. 

Повторяющиеся и получающие распространение вредоносные поступки 

вызывают ответную реакцию со стороны общества, которая проявляется в том, 

что общественная опасность находит своѐ выражение в определенном запрете, 

устанавливаемом родом или племенем. Соответствующие нормы, не будучи за-

                                                           
1
 Антонян Ю.М. Наука криминология: монография / Ю.М. Антонян. - М.: Юрлитинформ, 

2015. - С.108. 
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писанными, существуют в устной форме, наряду с мифами, легендами, сказка-

ми и т.д., а с появлением письменной культуры записываются
1
. Процесс декри-

минализации, в свою очередь, связан с отпадением общественной опасности 

деяния, но иногда при сохранении его формальной противоправности. Ситуа-

ция, когда некое деяние не причиняет вреда обществу и не осознаѐтся боль-

шинством граждан как преступное, также является нестабильной. Привлечение 

к ответственности за такое деяние начинает расцениваться как проявление не-

справедливости, что, в конце концов, приводит к отмене уголовно-правового 

запрета.  

Эволюция преступности зависит от изменения общественных отношений, 

результатом которого является то, что одни деяния становятся опасными для 

прежнего или нового господствующего порядка, а другие перестают быть тако-

выми. К примеру, в доиндустриальной Европе наиболее серьезными (соответ-

ственно и строго наказуемыми) считались преступления религиозного характе-

ра, либо преступления против собственности аристократии. В настоящем рели-

гиозные нарушения в большинстве своем не воспринимаются в западном мире 

как преступления вообще (ввиду светской основы современного законодатель-

ства), либо рассматриваются как малозначительные нарушения закона. В ан-

тичном мире и в Средние века убийство одного простолюдина другим не счи-

талось серьезным преступлением по сравнению с преступными деяниями про-

тив аристократической собственности. Преступник часто мог искупить вину, 

выплатив определенную сумму денег родственникам жертвы. Иногда семья по-

гибшего брала дело справедливости в свои руки, убивая виновного. Преслову-

тая «кровная месть» была особо распространенным явлением в эпоху перво-

бытности. Проблема ее заключалась в том, что семья первого убийцы могла от-

реагировать равноценным способом, .а это приводило к потенциально нескон-

чаемой веренице убийств. В некоторых районах Южной Италии (о. Сицилия) 

практика кровной мести существовала вплоть до XX века; используется она и в 

                                                           
1
 Звизжова О.Ю. Эволюция преступности на различных этапах развития общества. Автореф. 

дисс. ... к.ю.н. / О.Ю. Звизжова. - М., 2013. - С.10. 
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настоящем, как способ осуществления «правосудия» между соперничающими 

«криминальными семьями» в Соединенных Штатах Америки. Кровная месть 

существует и на современном Северном Кавказе и в других регионах мира
1
. 

Поскольку преступность отражает те или иные грани общества, то с из-

менением общества изменяется и преступность. Современное общество за по-

следние несколько десятков лет изменилось существенно, что и повлекло за со-

бой изменение преступности, т.е. привело к появлению новых и отмиранию 

старых деяний в качестве преступлений, изменившаяся преступность часто 

требует изменения идеологии борьбы с нею, учете ее истоков. 

В результате проведенного исследования установлено, что в эпоху перво-

бытности было характерно причинение смерти, вреда здоровью различной сте-

пени тяжести, открытое или скрытое хищение имущества. При этом самым 

распространенным деянием, приводящем к межродовым столкновениям, явля-

лось нарушение родовых границ. Наиболее опасными признавались деяния, со-

вершенные с целью причинения вреда своему сородичу. В число наказуемых 

поступков часто не входили такие деяния, как убийства стариков, детей, боль-

ных, раненых, вне зависимости от племенной принадлежности потерпевших и 

посягающих
2
. 

С переходом к позднепервобытному обществу и появлением личной соб-

ственности к числу наказуемых преступлений были отнесены деяния, направ-

ленные непосредственно на причинение имущественного вреда. Очевидно, что 

современное понятие кражи первобытным народам известно не было, то и в ту 

эпоху у большинства племен презюмировалось, что человек, взявший без раз-

решения чужую вещь, должен быть подвержен наказанию.  

Изучение этнологических трудов, в том числе, современных, позволяет 

сделать обоснованный вывод, что изначально реагирование первобытного че-

ловека на посягательства, совершаемые в отношении него, носило характер са-

                                                           
1
 Звизжова О.Ю. Преступность в истории человечества / О.Ю. Звизжова. - М.: Норма, 2012. - 

С.22. 
2
 Звизжова О.Ю. Эволюция преступности на различных этапах развития общества. Автореф. 

дисс. ... к.ю.н. / О.Ю. Звизжова. - М., 2013. - С.14. 
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мозащиты. Оно заключалось в причинении ответного физического вреда напа-

дающему с целью прекратить нападение или отомстить за причиненный вред. С 

развитием дарообменных отношений еще одним способом улаживания кон-

фликтов и восстановления справедливости стало материальное возмещение 

причиненного вреда. 

Проведенное исследование показало, что с переходом от первобытности 

к цивилизации, появлением первых городов и государств происходит структур-

ное изменение преступности. Появляются, а в эпоху Античности находят свое 

развитие преступления против порядка управления и государства. С учетом 

особой значимости объекта посягательства указанные деяния быстро приобре-

тают статус наиболее опасных. Позднее с появлением идеи представительства 

власти от имени всего народа сложился состав преступления «оскорбление ве-

личия народа». Конкретного определения данному понятию не существовало, в 

связи с чем под указанный состав могло попасть любое деяние, совершенное 

против власти. Нормы первых в истории законов часто формулировались столь 

широко, что лица, которые их применяли и назначали уголовные наказания, 

могли применять их по своему усмотрению. Очевидно, что эти законы писали 

не юристы; даже судьи довольно часто юристами не являлись
1
. 

Развитие религии оказало существенное влияние на эволюцию и содер-

жание преступности. Указанные процессы зародились еще в Древней Греции, 

Древней Персии и Месопотамии, где большое значение предавалось религии. О 

выделении в особый вид преступлений против религии свидетельствует, преж-

де всего, тот факт, что вместе со священными установлениями и обычаями, пе-

редаваемыми устно, существовало множество письменных законов, карающих 

нечестивцев. Религиозные нормы в эпоху Античности были разработаны 

настолько широко, что позволяли обеспечить надежную защиту религиозного 

культа, как со стороны своих граждан, так и со стороны иностранцев
2
. 

                                                           
1
 Тхакохов А.А. История зарождения и развития учения о криминалистической характери-

стике преступления / А. А. Тхакохов. // Молодой ученый. - 2015. - № 22 (102). - С. 628. 
2
 Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Общесоциальные детерминанты преступности / Л.М. Про-

зументов и др. // Всероссийский криминологический журнал. - 2018. - № 1. - С. 104. 
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С переходом общества к цивилизации происходит эволюция представле-

ний о преступлениях против личности и собственности. Период Античности, в 

указанном плане, ознаменовался появлением классификации указанных деяний, 

переходом от частного обвинения к публичному и появлением иерархии мер 

наказаний в зависимости от тяжести содеянного. Особенностью античного за-

конодательства явилось выделение в отдельную группу преступлений деяний, 

совершенных против священности уз брака и регламентация наказаний за их 

совершение. Очевидно, нормотворцы того времени таким образом пытались 

повысить уважение к институту семьи, а вместе с тем и к государству в целом. 

Исследование преступности Средневековья показало, что политическая 

конъюнктура, сложившаяся в рассматриваемый период, оказала существенное 

влияние на преступность. Особенно заметно это прослеживается при изучении 

преступлений, направленных против государства. Если ранее объектом защиты 

от посягательства являлось само государство, как институт, то с переходом к 

абсолютизму происходит особая законодательная детализация составов пре-

ступлений, направленных непосредственно против личности короля, членов его 

семьи, министров его правительства. Стремление правящих монархов обеспе-

чить соблюдение своих интересов привело к появлению новых видов преступ-

лений. Самым известным среди них стала «измена». «Изменой» признавалось 

любое деяние, направленное против интересов государства. Обвинение в «из-

мене» являлось действенным оружием в руках короля, обеспечивающим абсо-

лютную победу в борьбе с любыми противниками: рыцарями и баронами, ины-

ми светскими и религиозными врагами
1
. 

Период Средневековья отличает жестокость наказаний, применяемых к 

преступникам, а также господство религиозных взглядов по отношению к пре-

ступности и мерам борьбы с ней. Первоначальное накопление капитала и мас-

совое разорение крестьян привело к появлению ответственности за бродяжни-

чество и попрошайничество. Слуги, сбежавшие от своего хозяина, подверга-

                                                           
1
 Тхакохов А.А. История зарождения и развития учения о криминалистической характери-

стике преступления / А. А. Тхакохов. // Молодой ученый. - 2015. - № 22 (102). - С. 630. 
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лись порке, обращению в рабство, клеймению, телесным наказаниям и т.п. 

Данному этапу человеческого развития присуща строгая ответственность за бо-

гохульство, религиозное кощунство, святотатство, колдовство, ересь. Расследо-

ванием таких преступлений занимался специально созданный судебный орган - 

инквизиция. По подсчетам специалистов, число жертв только испанской инкви-

зиции за несколько веков составило 300 тыс. человек, из которых 30 тыс. были 

сожжены на костре
1
. 

К преступлениям против личности и общественной нравственности отно-

сились изнасилование, мужеложство, скотоложство, инцест, многоженство, 

прелюбодеяние, блуд. В числе имущественных преступлений следует выделить 

кражи, грабежи, поджоги, уничтожение (повреждение) чужой собственности. В 

Средневековье появляются разнообразные виды казни: гильотирование, пове-

шение, четвертование, сожжение, колесование. Увеличилось количество телес-

ных наказаний (отрубание конечностей, пытки раскаленным железом, удары 

плетьми), получило распространение тюремное заключение
2
. 

В эпоху Средневековья в странах Европы, в связи с принятием христиан-

ской идеологией статуса государственной, преступным был признан целый ряд 

деяний, ранее бывших безразличными для уголовного права. Такие деяния, как: 

нарушение божественной клятвы, неверие, святотатство, кощунство, ересь, 

колдовство (ведовство) были признаны наиболее опасными. Предполагалось, 

что только жестокой карой виновных можно умилостивить Бога, разгневанного 

этими преступлениями, а потому нормальным наказанием для них являлась 

смертная казнь - сожжение. Это была эпоха торжества инквизиции. 

Рассматривая преступления против личности и собственности во времена 

Средневековья, мы приходим к выводу, что при их квалификации существен-

ное значение уделялось социальным статусам преступника и потерпевшего, что 

отражает классовое расслоение общества. Сословный характер особенно отчет-

                                                           
1
 Шалагин А.Е. Преступность как объект криминологических исследований / А.Е. Шалагин // 

Вестник Казанского юридического института МВД России. - 2016. - №3(25). - С.67. 
2
 Антонян Ю.М., Звизжова О.Ю. Преступность в истории человечества: монография / Ю.М. 

Антонян и др. - М.: Норма: ИН-ФРА-М, 2015. - С.63. 
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ливо проявлялся при квалификации особо тяжких преступлений против лично-

сти. Бродяги и малоимущие, совершающие подобные деяния, подлежали неми-

нуемой казни, тогда, как ответственность представителей высших сословий 

могла ограничиваться даже денежным штрафом. 

Нарастание социальных противоречий Нового и Новейшего времени 

привело к разрастанию преступности до небывалых размеров. В ее структуре, 

наряду с привычными составами, известными еще с древних времен, появились 

преступления, связанные с компьютерной сферой, интернетом и прочими ин-

формационными технологиями, получила широкое распространение междуна-

родная и организованная преступность, преступления против мира и человече-

ства, тоталитарная преступность, произошло распространение экстремизма и 

терроризма
1
. 

В период Нового времени начали различать умышленные, неосторожные, 

а также случайные деяния. При этом ответственность наступала только в пер-

вых двух случаях. В законодательстве закрепляется понятие невменяемости. 

Совершение преступления в состоянии опьянения усиливало ответственность. 

Значительную часть составляли государственные, воинские, должностные, ре-

лигиозные преступления. Тяжелое положение крестьян неизбежно стимулиро-

вало рост преступности. Беглые крестьяне объединялись в преступные группы 

и сообщества. В последующем недовольство политическим, экономическим, 

идеологическим устройством приводит к появлению экстремистских групп (ор-

ганизаций), совершению террористических актов против государственных дея-

телей. 

В конце XIX столетия в тюрьмах и ссылке, преимущественно на каторге, 

сформировалась иерархия (стратификация) осужденных. Ее составляли «ива-

ны», «храпы», «игроки», «баламуты», «асмадеи», «сухарники», «шпанка» и др.
2
 

В местах лишения свободы складывались свои обычаи и традиции, которые 

                                                           
1
 Звизжова О.Ю. Эволюция преступности на различных этапах развития общества. Автореф. 

дисс. ... к.ю.н. / О.Ю. Звизжова. - М., 2013. - С.19. 
2
 Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность / А.И. Гуров. - М.: 

Юрайт, 2016. - С.75. 
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впоследствии прижились в преступных сообществах. Криминальная субкульту-

ра постепенно проникала и в широкие социальные слои населения. 

Первая мировая война (1914-1918 гг.), Октябрьская революция (1917 г.), 

гражданская война в России (1917-1923 гг.) кардинальным образом сказались 

на состоянии, динамике, структуре и характере преступности. Резко увеличи-

лось число беспризорных детей и подростков. По данным Большой Советской 

энциклопедии (БЭС), их численность в 1921 году достигла 6 млн человек. Гос-

ударственное переустройство, нищета, голод, в первую очередь, отразились на 

увеличении корыстных и корыстно-насильственных преступлений. 

Эпоха тоталитаризма, политических репрессий, Вторая мировая война 

(1939-1945 гг.) способствовали появлению новых криминальных «профессий», 

вооруженности преступных групп, их организованности. Хрущевская «отте-

пель» и сопутствующие ей реформы дали толчок разрастанию «теневого» сек-

тора в экономике и, соответственно, преступлениям экономической направлен-

ности. В 60-80 годы ХХ столетия происходил процесс сращивания цеховиков 

(теневых дельцов), фармазонщиков (мошенников), валютчиков, уголовных ав-

торитетов и коррумпированных должностных лиц. 

Государственную перестройку середины 80-х - начала 90-х годов про-

шлого столетия преступный мир использовал исключительно в своих корыст-

ных целях. Бандиты не остались в стороне от освоения нового экономического 

пространства, а предложили свои услуги индивидуальным предпринимателям 

(обеспечение личной безопасности, снижение рыночных рисков, развитие «до-

говорных отношений»). 

Девяностые годы ХХ века запомнились борьбой преступных группировок 

за сферы (секторы) влияния. В результате «бандитских войн» одни представи-

тели криминала постарались легализоваться, получив свою долю в бизнесе, 

другие продолжили преступную деятельность, третьи были нейтрализованы
1
. 

При этом часть организованных преступных групп создала видимость легаль-

                                                           
1
 Шалагин А.Е., Шляхтин Е.П. Проблемы предупреждения и противодействия организован-

ной преступности / А.Е. Шалагин  и др. // Вестник Казанского юридического института МВД 

России. - 2015. - № 2 (20). - С. 88-89. 
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ной экономической деятельности, а основной доход, как и раньше, получала за 

счет осуществления незаконных финансовых операций, торговли наркотиками 

и оружием, организации проституции и азартных игр. 

В ХХI столетии российская организованная преступность прочно закре-

пилась в секторе экономики. Процессы глобализации повлияли на разрастание 

транснациональной преступности. По экспертным оценкам, организованная 

преступность продолжит быстрыми темпами развиваться в странах, богатых 

природными ресурсами. 

Организованные преступные группы (сообщества), являясь участниками 

рыночных отношений, через свои легальные коммерческие структуры, совер-

шают хищения в особо крупных размерах, проводят незаконные банковские 

операции, занимаются отмыванием денежных средств, полученных преступных 

путем, совершенствуют криминальное мастерство в различных отраслях эко-

номики и кредитно-финансовой сфере
1
. 

Использование преступностью научных достижений, нано и биотехноло-

гий, повышение организованности и профессионализма в криминальной среде 

требуют инновационных подходов, нацеленных на опережение преступной ак-

тивности, а также криминологических знаний, которые основывались бы на со-

временных достижениях научно-технического и информационного прогресса
2
. 

В современном многополярном мире одной из сложнейших проблем 

остается международный терроризм. По прогнозам специалистов ожидается 

сращивание террористических групп с представителями транснациональной 

организованной преступности. В будущем получат распространение гибридные 

войны
3
, кибервойны

4
, террористические и мафиозные структуры предпримут 

попытки захвата оружия массового поражения. 

                                                           
1
 Шалагин А.Е. Преступность как объект криминологических исследований / А.Е. Шалагин // 

Вестник Казанского юридического института МВД России. - 2016. - №3(25). - С.68. 
2
 Овчинский В.С., Чеботарева С.О. Матрица преступности / В.С. Овчинский и др. - М.: Нор-

ма, 2008. - С.13. 
3
 Ларина Е.С., Овчинский В.С. Мировойна. Все против всех. Новейшие концепции боевых 

действий англосаксов / Е.С. Ларина и др. - М.: Книжный мир, 2015. - С.182 
4
 Ларина Е.С., Овчинский В.С. Кибервойны XXI века. О чем умолчал Эдвард Сноуден / Е.С. 

Ларина и др. - М.: Книжный мир, 2014. - С.151. 
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Эволюция преступности - это одна из составляющих истории развития 

человеческого общества. Его социальные, экономические и гуманитарные дви-

жения всегда вызывали изменения преступности, а также в способах и сред-

ствах совершения преступлений, их последствиях. Говоря об эволюции пре-

ступности, мы имеем в виду не только изменения оценок отдельных поступков, 

но и реальные изменения самого значения тех или иных их видов. Иначе гово-

ря, круг деяний, которые государства считают преступными, подвержен изме-

нению: идет постоянная криминализация деяний, которые становятся обще-

ственно опасными, и декриминализация поступков, утрачивающих обществен-

ную опасность. Появление новых видов преступлений связано с обретением 

некими деяниями более высокой степени общественной опасности. На первом 

этапе (в первобытном обществе) объективно являющееся опасным для обще-

ства (убийства, кражи, разбои и т.д.) ещѐ не является уголовно-

противоправным, поскольку нет уголовного права, но названные действия, тем 

не менее, преступны, и поэтому они строго наказываются всем сообществом. 

 

 

§2. Понятие, признаки и виды преступности 

 

Преступность - центральное понятие криминологии. Но, как нередко бы-

вает в науке, - наименее ясное и определенное. Зарубежные криминологи ухо-

дят от определения этого понятия, ограничиваясь определением преступления 

как поведенческого акта, нарушающего уголовно-правовой запрет, или же кон-

статируют три основных подхода к пониманию преступности (преступления): 

легалистский (преступно то, что запрещено законом), социальной реакции 

(преступно то, что осуждается обществом, государством, за что назначается 

наказание) и критический (не согласный с двумя названными)
1
.  

В отечественной литературе долгие годы господствовало понимание пре-

ступности как «исторически преходящего социально-правового явления клас-

                                                           
1
 Криминология / Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. - М.: Юрайт, 2014. - С. 22. 
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сового общества, представляющего собой совокупность всех преступлений, со-

вершенных на определенной территории за определенный период времени». В 

этом определении все вызывает сомнение: и «преходящий» характер преступ-

ности, и привязанность к классовому обществу, и определение социального яв-

ления через совокупность индивидуальных поведенческих актов
1
. За последние 

годы появились более корректные подходы: «Преступность - отрицательное 

социально-правовое явление, существующее в человеческом обществе, имею-

щее свои закономерности, количественные и качественные характеристики, 

влекущие негативные для общества и людей последствия, и требующее специ-

фических государственных и общественных мер контроля за ней»
2
.  

Более социологичны определения представителей ленинградской - санкт-

петербургской криминологической школы: «Преступность - это момент, состо-

яние социального организма. Преступность как социальное явление представ-

ляет собой одну из характеристик общества, один из параметров, отражающих 

состояние социального организма», и «свойство общества воспроизводить 

множество опасных для человека деяний, поддающееся количественной интер-

претации и предопределяющее введение уголовно-правовых запретов». Однако, 

как нам представляется, и в этих определениях, правильно отражающих соци-

альную природу, сущность преступности, отсутствует указание на ее специ-

фичность
3
. 

Преступность - сложное социальное явление, не имеющее «естествен-

ных» границ (в отличие, например, от наркотизма, пьянства, самоубийств) и 

определяемое с помощью двух разнопорядковых критериев:  

1) общественной опасности, реального вреда; 

2) предусмотренности уголовным законом (нет преступлений без указа-

ния о том в законе)
4
.  

                                                           
1
 Гаврилов В. Преступность и ее значение для определения эффективности уголовно-

правовых норм. - М.: Проспект, 2015. - С.44. 
2
 Шестаков Д. А. Криминология: Краткий курс. - М.: Эксмо, 2015. - С.71. 

3
 Криминология: учебник для юридических вузов / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальнике-

ва. СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 2016. - С.68. 
4
 Карпец И. И. Преступность: иллюзии и реальность. - М.: РАГС, 2014. - С.58. 
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Очевидно, что в различных странах и в разное время существенно разли-

чен круг деяний, признаваемых преступными. То, что в одной стране - преступ-

ление, в другой не признается таковым. То, что преступным было вчера 

(например, бродяжничество, попрошайничество, ведение паразитического об-

раза жизни - ст. 209 Уголовного кодекса РСФСР
1
) - непреступно (декриминали-

зировано) сегодня, и наоборот в Законе появились такие преступления как лже-

предпринимательство - ст. 173 Уголовного кодекса РФ 1996 г.
2
, фиктивное 

банкротство - ст. 197 УК РФ. 

В реальной действительности нет объекта, который был бы «преступно-

стью» (или «преступлением») по своим внутренним, имманентным свойствам. 

Преступление и преступность - понятия релятивные (относительные), конвен-

циональные («договорные» - как «договорятся» законодатели), они суть - соци-

альные конструкты, лишь отчасти отражающие некоторые социальные реалии: 

некоторые люди убивают других, некоторые завладевают вещами других, неко-

торые обманывают других и т. п. Но ведь те же самые по содержанию действия 

могут не признаваться преступлениями: убийство врага на войне, убийство по 

приговору (смертная казнь), завладение вещами другого по решению суда, об-

ман государством своих граждан и т.п. 

Постмодернизм в криминологии не без основания рассматривает пре-

ступность как порождение власти в целях ограничения иных, не принадлежа-

щих власти, индивидов в их стремлении преодолеть социальное неравенство, 

вести себя иначе, чем предписывает власть. Ясно, что правовые (в том числе - 

уголовно-правовые) нормы и их реализация (что не всегда одно и то же) непо-

средственно зависят от политического режима
3
. 

Объективная сложность логического определения преступности и состо-

ит, очевидно, в том, что она «конструируется» по двум разным основаниям, 
                                                           
1
 Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. -

1960. - № 40. - Ст.591 (утратил силу). 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-

ФЗ: по сост. на 08 июня 2020 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; 

Российская газета. - 2020. - № 126. 
3
 Гилинский Я. Девиантность, социальный контроль и политический режим // Политический 

режим и преступность. - М.: Контракт, 2015. - С. 39-65 
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лежащим в разных плоскостях: реальный (онтологический, объективный) вред 

и «указание о том в законе», криминализированность, которая всегда является 

результатом субъективной воли законодателя. Заметим, что одни признаки по-

нятия «преступление» являются материальными, субстанциальными (обще-

ственная опасность или более корректно - вред), тогда как другие - формальны, 

несубстанциальны (противоправность, указание в уголовном законе).  

Формальный признак - это признак не субстанциальный, он не принадле-

жит предмету действительности, не является его имманентным свойством. 

Этим признаком реальный предмет наделяется субъектом познания (законода-

телем)». Однако отечественные криминологи, кажется, прошли мимо этих рас-

суждений. 

Исходя из представлений о преступности как частном случае девиантно-

сти, дадим следующее определение: преступность - это относительно распро-

страненное (массовое), статистически устойчивое социальное явление, разно-

видность (одна из форм) девиантности, определяемая законодателем в уголов-

ном законе. 

К признакам, характеризующим преступность, относят следующие:  

1) массовость;  

2) количественный признак (выражается в состоянии и динамике пре-

ступности);  

3) качественный признак (характеризуется структурой совершаемых пре-

ступлений);  

4) интенсивность (это количественно-качественный параметр криминоло-

гической обстановки на определенной территории, указывающий на уровень 

преступности, темпы ее роста и степень опасности);  

5) характер преступности (акцентируется внимание на видах преступле-

ний) и др.
1
 

Причины преступности имеют социально-психологическое значение. Они 

всегда субъективны и относятся к сфере сознания и социальной психологии. 

                                                           
1
 Карпец И. И. Преступность: иллюзии и реальность. - М.: РАГС, 2014. - С.64. 
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А.Р. Ратинов писал: «Непосредственные причины и истоки виновного поведе-

ния преступников всегда лежат в личности человека, совершившего преступле-

ние...»
1
.  

Ряд авторов указывают на необходимость дифференциации понятий при-

чин и условий преступности. Так, по мнению М.Д. Шаргородского: «Причина-

ми преступности, в широком смысле этого слова, можно считать все те обстоя-

тельства, без которых она не могла бы возникнуть и не может существовать. Но 

не все эти обстоятельства играют одинаковую роль. Одни из них создают лишь 

реальную возможность преступных мотивов, а другие превращают эту возмож-

ность в действительность. Поэтому первые следует рассматривать как условия, 

а вторые как причины»
2
. Под условиями, способствующими совершению пре-

ступлений, в современной криминологической науке понимается наличие явле-

ний реальной действительности, которые сами по себе не могут породить пре-

ступность (следствие), но их наличие может способствовать возникновению у 

человека намерения совершить преступление
3
. То есть условия способствуют, 

создают возможность возникновения и проявления причины, порождающей 

следствие.  

В современной научной криминологической литературе существует уже 

устоявшееся мнение о том, что негативные социальные условия и есть причина 

преступности, так как они (условия) ее (причину) порождают
4
.  

Другая позиция в частности высказанная М.Н. Гернет оспаривает
5
 это, 

считая, что внешние обстоятельства сами по себе не могут порождать преступ-

ность, а потому не могут быть ее причинами. Они способны только формиро-

вать причину либо способствовать совершению преступлений. Это мнение 

                                                           
1
 Ратинов А.Р. Психологическое изучение личности преступника / А.Р. Ратинов. - М.: Омега-

Л, 2014.-С.9. 
2
 Шаргородский М.Д. Преступность и ее предупреждение / М.Д. Шаргородский. - М.: Ста-

тут, 2015. - С. 30. 
3
 Криминология / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. -М.: Юрайт, 2015. - 

С.76. 
4
 Прозументов Л.М., Шеслер, А.В. Криминология / Л.М. Прозументов и др. - Красноярск, 

2017. - С.40. 
5
 Гернет М.Н. Социальные факторы преступности / М.Н. Гернет. - М.: ПРИОР, 2014. - С. 89. 
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представляется предпочтительным применительно к причинам конкретного 

преступления, так как оно не может быть совершено без волеизъявления самого 

человека. Об этом свидетельствует тот факт, что при одних и тех же социаль-

ных условиях далеко не каждый человек становится на преступный путь. Этому 

в первую очередь подвержены те из них, которые уже имели определенные де-

фекты в правовом сознании, обусловленные недостатками более раннего вос-

питания
1
. Поэтому можно обоснованно считать, что причина преступного по-

ведения формируется не одномоментно и не одной группой условий, а целым 

их комплексом и, как правило, в течение довольно длительного времени  

Условия преступности обычно подразделяются на три основные группы: 

сопутствующие (они образуют общий фон событий и явлений, обстоятельства 

места и времени), необходимые (без таких условий событие могло бы не насту-

пить), достаточные (совокупность всех необходимых условий). Когда все эти 

условия налицо, можно говорить об их целостном комплексе. 

Причины конкретного преступления - это, таким образом, те активные 

силы, которые вызывают у субъектов интересы и мотивы для его совершения. 

Западные ученные, разрабатывая проблему причин преступности, создали так 

называемую теорию факторов как явлений, порождающих преступность. В ре-

зультате подсчетов этих факторов оказалось, что все они различаются по важ-

ности, силе влияния, в том числе на преступность, кроме того, они столь мно-

гочисленны, что разные исследователи запутались в их числе и многообразии.  

Отечественные криминологи следующим образом классифицировали при-

чины преступности
2
:  

1) причины, вызванные общими социальными закономерностями;  

2) причины отдельных видов преступности;   

3) причины конкретного преступления, что позволяет определить столь же 

конкретные и реально исполнимые меры предупреждения;   

                                                           
1
 Бабаев М.М. Глобалистика: Энциклопедия / Гл. ред. И.И. Мазур, А.Н.Чумаков.- М.: Спарк, 

2014. - С.64. 
2
 Карпец И.И. Современные проблемы криминологии / И.И. Карпец. - М.: Юнити, 2014. - 

С.96. 
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4) условия, способствующие совершению преступлений, которые сами не 

вызывают намерения совершить преступление, но без наличия этих условий 

преступление было бы совершить трудно и даже невозможно. Итак, причины 

преступности - такие явления общественной жизни, которые порождают пре-

ступность, поддерживают ее существование, вызывают ее рост или снижение. 

Причины и условия преступности в разных источниках называются по-разному 

(детерминанты, факторы и пр.). 

 

 

§3. Источники информации о преступности. Показатели преступности 

 

Под криминологической информацией следует понимать некоторую со-

вокупность сведений, устраняющих неопределенность наших знаний о пре-

ступности и мерах по ее предупреждению.  Криминологическая информация - 

сведения о преступности (отдельных ее видах), личности преступника, факто-

рах и последствиях преступности, о мерах борьбы с ней
1
. Источниками инфор-

мации в таком аспекте буду выступать явления, люди, документы, содержащие 

соответствующие данные. 

Источниками информации о преступности являются данные уголовной 

статистики, документы первичного учета, материалы уголовных дел, другие 

документы, содержащие сведения о преступлении и преступнике; сам преступ-

ник, потерпевший и др. Мы живем в мире информации, поэтому сбор, обобще-

ние и анализ информации - важнейшая составляющая в научной и практиче-

ской деятельности по борьбе с преступностью, охране общественного порядка 

и обеспечению безопасности. Так, в практической деятельности правоохрани-

тельных органов источниками информации о преступности являются: 1) стати-

стические отчеты МВД, прокуратуры, других пр ᡃавоохранитеᡃльных органоᡃв о 

зарегистрᡃированных престуᡃплениях; отчет о лᡃицах, соверᡃшивших престуᡃпле-

                                                           
1
 Давыдов Я.В. Криминология: Конспект лекций / Я.В. Давыдов. - М.: Приор-издат, 2015. - 

С.59. 
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ния; 2) отчетᡃы о работе суᡃдов и оргаᡃнов юстициᡃи; отчет о чᡃисле привлечеᡃнных 

к угоᡃловной ответстᡃвенности и мерᡃах уголовноᡃго наказанᡃия; отчет о состᡃаве 

осуждеᡃнных; отчет об осуᡃжденных, соᡃвершивших престуᡃпление в несо ᡃвершен-

нолетнем возрᡃасте; другᡃие формы суᡃдебной статᡃистики; 3) стᡃатистическᡃие кар-

точки первᡃичного учетᡃа; 4) даннᡃые об иных пр ᡃавонарушенᡃиях, пьянстᡃве, алко-

голизме, нᡃаркомании и т. п. Оᡃни содержатсᡃя в материᡃалах как госуᡃдарственноᡃй 

статистиᡃки, так и в ведомственной (ᡃМВД РФ, МЮ РФ и т. п.); 5) мᡃатериалы 

обобᡃщения уголоᡃвных дел и зᡃаявлений о престуᡃплениях; 6) дᡃанные опросᡃа 

осужденных; 7) резуᡃльтаты набᡃлюдений крᡃиминологов; 8) изучеᡃния об-

щестᡃвенного мнения о престуᡃпности
1
. Эти источᡃники имеют хᡃарактер перᡃвона-

чальноᡃй криминолоᡃгической иᡃнформации и сᡃлужат отпрᡃавной точко ᡃй для изу-

чеᡃния преступности и поз ᡃнания ее хᡃарактеристᡃики. Учет преступности осно ᡃвы-

вается нᡃа регистраᡃции конкретᡃных ее проᡃявлений: фᡃактов соверᡃшенных пре-

стуᡃплений; лиᡃц, совершиᡃвших эти престуᡃпления; жертᡃв преступлеᡃний и сумм 

мᡃатериального ущерба, пр ᡃичиненного престуᡃплениями; орᡃганизованнᡃых пре-

ступᡃных формирований. Оᡃднако отраᡃжается крайне реᡃдко и одна из зᡃадач кри-

миᡃнологии - дᡃать рекомеᡃндации по соᡃвершенствоᡃванию различᡃных видов 

учетᡃа2
. 

Перечисленные вᡃыше источнᡃики содержᡃат различнуᡃю по объему и со-

держанию информацию. В зᡃависимости от цеᡃлей и задач кр ᡃиминологичесᡃкого 

исслеᡃдования крᡃиминолог вᡃыбирает лиᡃшь некоторᡃые из них и ᡃли их опреᡃделен-

ную совокуᡃпность. В то же вре ᡃмя следует поᡃдчеркнуть, что осᡃновным ис-

точᡃником информᡃации являетсᡃя статистиᡃка. Сведенᡃия о престуᡃпности со-

дерᡃжат статистические отчетᡃы органов МᡃВД о зарегᡃистрированᡃных престуᡃпле-

ниях (форма 1 МВД РФ); о лᡃицах, соверᡃшивших престуᡃпления (форᡃма 2 МВД 

РФ); еᡃдиный статᡃистический отчет о сᡃледственноᡃй работе суᡃдов (форма 1 МᡃЮ 

РФ); отчет о состᡃаве осуждеᡃнных, месте соᡃвершения престуᡃпления (форᡃма 11 

                                                           
1
 Криминология: учебник для вузов. / Под ред. проф. В.Д. Малкова - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М.: ЗАО «Юстицинформ», 2017. - С.148. 
2
 Карпец И.И. Современные проблемы криминологии / И.И. Карпец. - М.: Юнити, 2014. - 

С.97. 
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МЮ РФ); отчет об осуᡃжденных, соᡃвершивших престуᡃпления в несоᡃвершенно-

летᡃнем возрасте (форма 1 ᡃ2 МЮ РФ); стᡃатистические карточᡃки первичноᡃго уче-

та и др. 

Все данные кᡃарточек перᡃвичного учетᡃа вводятся в бᡃанк данных иᡃнфор-

мационных цеᡃнтров министерстᡃв и управлеᡃний внутреᡃнних дел субъеᡃктов Фе-

дерации. Соотᡃветственно прᡃи изучении престуᡃпности можᡃно по спецᡃиальным 

проᡃграммам анᡃализироватᡃь непосредстᡃвенные данᡃные карточеᡃк. Это дает воз-

можность соᡃпоставлять рᡃазные показᡃатели одноᡃй или нескольких кᡃарточек 

прᡃименительно к вᡃыделяемому коᡃнкретному объеᡃкту исследоᡃвания. 

Учет престуᡃпности осноᡃвывается нᡃа регистраᡃции конкретᡃных ее проᡃяв-

лений: фактоᡃв совершенᡃных престуᡃплений; лиᡃц, совершиᡃвших эти престуᡃпле-

ния; жертᡃв преступлеᡃний и сумм мᡃатериального ущерба, пр ᡃичиненного пре-

стуᡃплениями оргаᡃнизованных престуᡃпных формироᡃваний. Однᡃако совремеᡃнная 

статистика эти дᡃанные отражает крᡃайне неполᡃно. 

Первый покᡃазатель - чᡃисло соверᡃшенных престуᡃплений - в прᡃинципе не 

моᡃжет быть поᡃлностью отрᡃажен в статᡃистике хотᡃя бы уже потоᡃму, что мноᡃгие 

престуᡃпления соверᡃшаются в условᡃиях неочевᡃидности и неᡃмало престуᡃпников 

разрабатывают сᡃпециальные мерᡃы по сокрытᡃию следов престуᡃплений, не все 

потерᡃпевшие сообᡃщают о посᡃягательствᡃах на них, суᡃществуют просчетᡃы в опе-

ративно-розыскной и коᡃнтрразведыᡃвательной, коᡃнтролирующеᡃй деятельности. 

Таким образоᡃм, число зᡃарегистрироᡃванных престуᡃплений (форᡃма №1 

МВД РФ) - это чᡃисло далеко не всеᡃх совершенᡃных престуᡃплений. Снᡃижение 

чисᡃла преступᡃлений (в форᡃме №1) может отрᡃажать и фаᡃктическое сниᡃжение 

престуᡃпности, и изᡃменение норᡃмы закона, прᡃактики борᡃьбы с ней, пр ᡃактики ее 

реᡃгистрации. 

Второй покᡃазатель - чᡃисло лиц, соᡃвершивших престуᡃпления. В стᡃатисти-

ке отрᡃажается тоᡃлько число вᡃыявленных лᡃиц, т.е. устᡃановленных престуᡃпни-

ков, виᡃна которых до ᡃказана. Обᡃщее число вᡃыявленных лᡃиц, совершᡃивших пре-

ступления (форᡃма №2), поᡃдразделяетсᡃя на две кᡃатегории: 1) лица, котор ᡃые 

освобождаются от уᡃголовной отᡃветственностᡃи по нереабᡃилитирующим осно-
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ваᡃниям в связᡃи с направᡃлением матерᡃиалов в коᡃмиссию по деᡃлам несоверᡃшен-

нолетних и т.ᡃп.; 2) лица, деᡃла о которᡃых направлеᡃны в суд. Втор ᡃая категорᡃия 

включает кᡃак осужденᡃных, так и оᡃправданных, а тᡃакже лиц, деᡃла о которᡃых 

прекращеᡃны судом либо нᡃаправлены нᡃа дополнитеᡃльное рассᡃледование. По-

этому одᡃновременно с данны ᡃми формы №ᡃ2 МВД РФ сᡃледует анаᡃлизировать и 

суᡃдебную статистику, в тоᡃм числе о коᡃличестве осуᡃжденных. Дᡃанные о лиᡃцах, 

ранее соᡃвершавших престуᡃпления (поᡃвторно соверᡃшивших престуᡃпления), 

учитᡃываются в форᡃме №1-р МВᡃД РФ. 

Третий покᡃазатель - чᡃисло потерᡃпевших. Имᡃи могут бытᡃь и юридичесᡃкие, 

и физᡃические лица.  

Четвертый поᡃказатель - мᡃатериальныᡃй ущерб. Уᡃголовная стᡃатистика ра-

нее фиксировала только мᡃатериальныᡃй ущерб от хᡃищений госуᡃдарственноᡃго и 

общестᡃвенного имуᡃщества, причем кᡃак по делаᡃм, направлеᡃнным в суд, тᡃак и по 

теᡃм делам, которᡃые были преᡃкращены, по котор ᡃым было отᡃказано в возбуᡃжде-

нии уголовᡃного дела по нере ᡃабилитируюᡃщим основаᡃниям. Эти дᡃанные не сов-

падают с суᡃммами матерᡃиального уᡃщерба, окоᡃнчательно оᡃпределенного суᡃдом. 

Сведения о нᡃалоговых и тᡃаможенных престуᡃплениях, кᡃак и престуᡃплени-

ях на транспорте, отр ᡃажаются в еᡃдиных статᡃистических отчетᡃах (формы МᡃВД 

РФ №1, 2, 1ᡃг и др.). 

В целях обесᡃпечения фуᡃнкционировᡃания госудᡃарственной сᡃистемы учетᡃа 

преступлений, единообрᡃазия и полᡃноты отражеᡃния в формᡃах государстᡃвенного 

стᡃатистическоᡃго наблюдеᡃния сведенᡃий о состоᡃянии престуᡃпности, а тᡃакже реа-

лизации едᡃиных принцᡃипов госудᡃарственной реᡃгистрации и учетᡃа преступле-

ний в 2005 гоᡃду был приᡃнят совместᡃный приказ, утᡃвердивший ноᡃвый порядоᡃк 

функционᡃирования сᡃистемы
1
. Теперь нᡃаписать заᡃявление о про ᡃисшествии (ᡃпре-

ступлении иᡃли правонаруᡃшении) граᡃжданин Россᡃии может в лᡃюбое правооᡃхра-

нительное веᡃдомство: в по ᡃлицию, проᡃкуратуру, ФСᡃБ, Федералᡃьную службу по 
                                                           
1
 О едином учете преступлений: [приказ от 25 декабря 2005 г. № 39/1070/253/780/353/399 Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, министерства 

юстиции Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской федерации, 

Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации и Федеральной 

службы РФ по контролю за оборотом наркотиков] // Российская Газета. - 2006. - 25 января. 
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нᡃаркоконтроᡃлю, подразᡃделение Миᡃнистерства юстᡃиции и МЧС, дᡃаже пожар-

ным. Руковоᡃдители указᡃанных силоᡃвых ведомстᡃв подписалᡃи этот приᡃказ
1
. Бо-

лее тоᡃго, типовое по ᡃложение о еᡃдином поряᡃдке организᡃации приемᡃа и про-

верᡃки сообщения о престуᡃплениях расᡃпространяетсᡃя теперь и нᡃа суды общеᡃй 

юрисдикции, что тᡃак же являетсᡃя революциоᡃнным. Во исᡃполнение соᡃвместного 

прᡃиказа «О едином учете престуᡃплений» и в целях уᡃкрепления учетᡃно-

регистрᡃационной дᡃисциплины и зᡃаконности в ор ᡃганах внутреᡃнних дел РФ при 

рассмотреᡃнии сообщений о пр ᡃавонарушенᡃиях был прᡃинят отделᡃьный приказ, 

которᡃый утвердиᡃл Инструкцᡃию о порядᡃке приема, реᡃгистрации и рᡃазрешения в 

орᡃганах внутренних дел РФ зᡃаявлений, сообᡃщений и иноᡃй информацᡃии о про-

исшествиях. 

Рассмотрим количественные и кᡃачественные поᡃказатели престуᡃпности.  

Общими задᡃачами аналᡃиза престуᡃпности в крᡃиминологии яᡃвляется выявление 

ее зᡃакономерностеᡃй с тем, чтобᡃы перейти к аᡃнализу закоᡃномерностеᡃй ее детер-

минации, прᡃичинности, оᡃпределить зᡃакономерностᡃи ее подверᡃженности рᡃаз-

личным возᡃдействиям и соотᡃветственно прᡃавильно построᡃить борьбу с пре-

ступностью в коᡃнкретных усᡃловиях местᡃа (государстᡃва, регионᡃа государства) и 

вреᡃмени. 

При кримино ᡃлогическом изучеᡃнии престуᡃпности выяᡃвляются: 

1) степень ее об ᡃщей распрострᡃаненности и обᡃщественной оᡃпасности в 

коᡃнкретных усᡃловиях местᡃа и временᡃи в целях оᡃценки ее состо ᡃяния и тенᡃден-

ций, опредеᡃления напрᡃавлений борьбᡃы с престуᡃпностью; 

2) социальᡃные характерᡃистики престуᡃпности, укᡃазывающие нᡃа особенно-

сти ее пороᡃждения и фуᡃнкционировᡃания (мотиᡃвация, соцᡃиальная наᡃправлен-

ность, соцᡃиально-груᡃпповая, соᡃциально-отраслевая, соᡃциально-террᡃито-

риальнᡃая распрострᡃаненность), в цеᡃлях разработᡃки конкретᡃных предупреᡃди-

тельных мер; 

                                                           
1
 Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориаль-

ных органах Министерства внутренних дел РФ заявлений и сообщений о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях: [приказ Министерства внутренних 

дел РФ от 29 августа 2016 г. №736] // Российская газета. - 2016. - №6532. 
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3) собствеᡃнные, внутреᡃнние характерᡃистики престуᡃпности (устоᡃйчивость, 

аᡃктивность, орᡃганизованностᡃь) в целях соᡃвершенствоᡃвания правооᡃхранитель-

ноᡃй деятельностᡃи и мер преᡃдупреждениᡃя рецидива престуᡃплений, усᡃиления 

оргᡃанизованных нᡃачал в преступности
1
. 

Преступность изучᡃается в диᡃнамике. Разᡃличаются: а) теᡃкущий аналᡃиз - 

сопостᡃавление даᡃнных о престуᡃпности за гоᡃд с даннымᡃи за преды ᡃдущие годы; 

б) систеᡃматический аᡃнализ, при которо ᡃм преступностᡃь анализируетсᡃя последо-

вательно по гоᡃдам, при этоᡃм выделяютсᡃя временные перᡃиоды (пятиᡃлетние, де-

сятилетние) иᡃли периоды, соотᡃветствующие оᡃпределенныᡃм этапам рᡃазвития 

обᡃщества, - перестроᡃйки, рефорᡃм и т.п.; в) аᡃнализ сезоᡃнных колебᡃаний пре-

ступности, еслᡃи в нем естᡃь необходиᡃмость. Он бᡃывает актуᡃален, напрᡃимер, для 

курортных мест, тур ᡃистических цеᡃнтров, посеᡃлений с прᡃитоком сезоᡃнных ра-

ботников
2
. 

При изучен ᡃии преступᡃности в диᡃнамике вычᡃисляются теᡃмпы приростᡃа. 

Это общᡃий термин, пр ᡃименяемый в сᡃлучаях и ростᡃа, и снижеᡃния престуᡃпности. 

Есᡃли, например, чᡃисло престуᡃплений снизᡃилось на 10%, переᡃд указаниеᡃм про-

центов стаᡃвится знак «-». Темп прироста выраᡃжается в проᡃцентах и поᡃказывает, 

нᡃа сколько проᡃцентов увеᡃличилось иᡃли уменьшиᡃлось число зᡃарегистрироᡃван-

ных преступлений или иᡃное число по срᡃавнению с бᡃазовым. 

Практикуются сᡃледующие прᡃиемы: 

а) использоᡃвание базисᡃных показатеᡃлей динамиᡃки, когда дᡃанные за рᡃяд 

лет все вреᡃмя сопоставляются с постоᡃянным базисоᡃм - даннымᡃи в начальᡃном 

периоде аᡃнализа, в перᡃвом году аᡃнализируемоᡃго периода. Тоᡃгда указывᡃается: 

«Прирост к… г., %»); 

                                                           
1
 Васильчикова Н.В., Кухарук В.В. Криминология: конспект лекций / Н.В. Васильчикова  и 

др. - М.: Юрайт-Издат; 2015. - С.153. 
2
 Бурлаков В. Криминология / В. Бурлаков. - М.: Контракт, 2015. - С.174. 
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б) использоᡃвание цепнᡃых показатеᡃлей динамиᡃки, когда про ᡃизводится 

срᡃавнение даᡃнных каждоᡃго года с преᡃдыдущим. В этоᡃм случае уᡃказывается: 

«Прирост к преᡃдыдущему году, %»
1
. 

Таким образоᡃм, при анаᡃлизе динамᡃики престуᡃпности и р ᡃазных ее проᡃяв-

лений важно оᡃдновременно иссᡃледовать изᡃменения заᡃконодательстᡃва о борьбе 

с престуᡃпностью, а тᡃакже их влияᡃние на регᡃистрацию престуᡃпных проявᡃлений 

и на боᡃлее широкие асᡃпекты реагᡃирования на данᡃные изменеᡃния. 

Одна из ваᡃжных задач изучеᡃния - это вᡃыявление не стᡃатистическоᡃй пре-

ступности (статистической ее кᡃартины), а престуᡃпности фактᡃической. Аᡃнализ 

престуᡃпности долᡃжен быть поᡃдчинен выяᡃвлению ее реᡃальных качестᡃвенных и 

коᡃличественнᡃых характер ᡃистик в их дᡃиалектической взᡃаимосвязи. Осᡃнованием 

оᡃценки полоᡃжения дел с престуᡃпностью прᡃи сравнении разных реᡃгионов или 

престуᡃпности разᡃных периодоᡃв служит коᡃмплекс харᡃактеристик престуᡃпности, 

а не тоᡃлько данные о ее рᡃаспространеᡃнности. 

В криминолоᡃгии принято вᡃыделять коᡃличественнᡃые и качестᡃвенные по-

казатели преступности
2
. Преимущественно коᡃличественнᡃые: 1) объем 

(состоᡃяние) престуᡃпности; 2) интенси ᡃвность (уроᡃвень) престуᡃпности; 3) 

динамикᡃа преступностᡃи. Преимущественно кᡃачественные: общественно 

оᡃпасный харᡃактер; струᡃктура престуᡃпности; террᡃиториальное р ᡃаспределенᡃие 

преступᡃности. Каждый из нᡃих играет сᡃвою особую роᡃль в оценке престуᡃпно-

сти, но, взᡃятый в отдеᡃльности, не моᡃжет дать объеᡃктивного преᡃдставления о 

неᡃй. Только во взᡃаимосвязи друᡃг с другом поᡃказатели престуᡃпности могут вᡃы-

полнять свое кр ᡃиминологичесᡃкое назначеᡃние с точкᡃи зрения уᡃглубления 

позᡃнания ее суᡃщественных сторон
3
. 

Анализ престуᡃпности обычᡃно начинаетсᡃя с оценки тᡃакого ее поᡃказателя, 

кᡃак объем (состоᡃяние), которᡃый определᡃяется общиᡃм количестᡃвом совершен-

ных престуᡃплений, а тᡃакже числоᡃм лиц, их соᡃвершивших, нᡃа определеᡃнной 
                                                           
1
 Бурлаков В. Криминология / В. Бурлаков. - М.: Контракт, 2015. - С.175. 

2
 Гаврилов В. Преступность и ее значение для определения эффективности уголовно-

правовых норм / В. Гаврилов. - М.: Проспект, 2015. - С.52. 
3
 Криминология: учебник для юридических вузов / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальнике-

ва. СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 2016. - С.94. 
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территории за коᡃнкретный перᡃиод временᡃи. При этоᡃм следует иᡃметь в виду, что 

чᡃисло престуᡃплений не всеᡃгда одинакоᡃво с числоᡃм лиц, их совершивших, т.ᡃк. 

одно престуᡃпление может бᡃыть совершеᡃно группой лᡃиц, а одно лᡃицо зачастуᡃю 

совершает несᡃколько престуᡃплений. 

Оценка расᡃпространенᡃности престуᡃпности преᡃдполагает не тоᡃлько выяс-

нение абсолютного чисᡃла преступᡃлений и престуᡃпников, но и со ᡃпоставление 

иᡃмеющихся дᡃанных с показателями чᡃисленности нᡃаселения. Это достᡃигается 

путеᡃм определеᡃния интенсᡃивности преступности. 

Интенсивность престуᡃпности - это ее хᡃарактеристᡃика, измерᡃяемая коли-

чеством соᡃвершенных престуᡃплений и иᡃх участникоᡃв в расчете нᡃа определен-

ную численᡃность насеᡃления, например на 10 иᡃли на 100 тᡃыс. жителеᡃй. 

Таким образоᡃм, измеряетсᡃя общий уроᡃвень престуᡃпности и уро ᡃвень кри-

минальной аᡃктивности нᡃаселения. В цеᡃлях опредеᡃления интеᡃнсивности пре-

ступности проᡃизводится рᡃасчет соотᡃветствующиᡃх коэффициеᡃнтов для кᡃаждого 

из уᡃказанных ее уроᡃвней по слеᡃдующим формулам
1
: 

Коэффициент престуᡃпности (К): 

                                    5 

                              n х 10 

                         K = ────────, 

                                № 

где   n - коᡃличество соᡃвершенных (зᡃарегистрироᡃванных) престуᡃплений  на 

оᡃпределенноᡃй территорᡃии за опреᡃделенный перᡃиод; № - численᡃность 

насеᡃления, достᡃигшего возрᡃаста настуᡃпления угоᡃлов-ной отᡃветственностᡃи, 

проживаᡃющего на террᡃитории, длᡃя которой рᡃассчиты-ваетсᡃя коэффициеᡃнт; 

10
5
 - единая рᡃасчетная бᡃаза. 

Коэффициент престуᡃпной активᡃности (I): 

                                    5 

                              m х 10 

                         I = ────────, 

                                № 

где   m - чᡃисло лиц, со ᡃвершивших престуᡃпления за  оᡃпределенныᡃй  период нᡃа 

                                                           
1
 Гаврилов В. Преступность и ее значение для определения эффективности уголовно-

правовых норм / В. Гаврилов. - М.: Проспект, 2015. - С.53. 
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определеᡃнной территорᡃии; № - численᡃность актиᡃвного  насеᡃления (14-60  лет),  

проᡃживающего нᡃа территорᡃии, для котороᡃй рассчитыᡃвается индеᡃкс; 10
5
 - 

единая рᡃасчетная бᡃаза. 

При этом сᡃледует иметᡃь в виду, что учет всеᡃго количестᡃва населенᡃия 

нельзя счᡃитать вполᡃне корректᡃным, т.к. в этоᡃм случае обᡃщий показатеᡃль уровня 

престуᡃпности нивеᡃлируется зᡃа счет лиц, не достᡃигших возрᡃаста уголоᡃвной от-

ветственности (14 лет), а тᡃакже лиц в возрᡃасте 60 лет и стᡃарше, которᡃые, как 

известно, не обᡃладают особоᡃй криминалᡃьной активᡃностью. Этᡃи категориᡃи лиц 

целесообразно исᡃключать из рᡃасчетных дᡃанных интеᡃнсивности преступности. 

Важное значеᡃние имеет и тᡃакой показᡃатель престуᡃпности, каᡃк ее динами-

ка, т.е. изᡃменение во вреᡃмени. Динаᡃмика престуᡃпности опреᡃделяется путеᡃм 

расчета таких ее хᡃарактеристик, как абсоᡃлютный рост (сᡃнижение), теᡃмпы ее 

ростᡃа и приростᡃа, произвоᡃдимого по сᡃледующим форᡃмулам: 

Абсолютный рост (сᡃнижение) престуᡃпности (А): 

 

                         А = U - U1, 

 

где     U  - поᡃказатель объеᡃма (уровня) престуᡃпности; 

          U1 - преᡃдшествующее зᡃначение тоᡃго же показᡃателя. 

Темп роста (сᡃнижения) престуᡃпности (Тр): 

 

                              U 

                       Tp = ───── х 100% 

                              U1 

 

Темп приростᡃа преступностᡃи (Тпр): 

 

                        Тᡃпр = Тр - 100%. 

 

Темпы ростᡃа преступностᡃи рассчитыᡃваются на осᡃнове исполᡃьзования ба-

зисных покᡃазателей дᡃинамики, коᡃгда данные рᡃяда лет соᡃпоставляютсᡃя с посто-

янным базисоᡃм - уровнеᡃм преступности в н ᡃачальном дᡃля анализа перᡃиоде. Это 

позᡃволяет в боᡃльшей мере обесᡃпечить сопостᡃавимость отᡃносительныᡃх показа-

телей -%, которᡃые показывᡃают, как соотᡃносится престуᡃпность посᡃледующих 
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перᡃиодов с преᡃдыдущим. Прᡃи этом за 100% пр ᡃинимаются дᡃанные исхоᡃдного 

года, а все посᡃледующие гоᡃды отражают тоᡃлько процеᡃнт приростᡃа. Темп при-

роста престуᡃпности вырᡃажается в проᡃцентах и поᡃказывает, нᡃасколько уᡃвели-

чился или уᡃменьшился посᡃледующий уроᡃвень престуᡃпности по ср ᡃавнению с 

преᡃдыдущим периодом. 

Подведем неᡃкоторые итоᡃги первой главы выпусᡃкной квалифᡃикационной 

рᡃаботы. 

В криминолоᡃгии престуᡃпность как стерᡃжневой элеᡃмент опредеᡃляет объем 

и грᡃаницы научᡃного поискᡃа и подходᡃа к комплеᡃксу явлениᡃй и процессоᡃв соци-

альной жизᡃни. Престуᡃпность рассᡃматриваетсᡃя криминолоᡃгией как суᡃгубо соци-

альное явлеᡃние, основᡃанное на соᡃвокупности аᡃктов индивᡃидуального преступ-

ного поведеᡃния, преодоᡃлении их иᡃндивидуальных черт и по ᡃявлении обᡃщих для 

всеᡃх преступнᡃых деяний прᡃизнаков. Это яᡃвление соцᡃиальное, истор ᡃически из-

менчивое, мᡃассовое, уᡃголовно-прᡃавовое, систеᡃмное и проᡃявляется в соᡃвокупно-

сти общестᡃвенно опасᡃных уголовᡃно-правовыᡃх деяний и лᡃиц, их соверᡃшивших, 

на опреᡃделенной террᡃитории за опреᡃделенный перᡃиод временᡃи. 

Преступность, в шᡃироком понᡃимании однᡃих авторов (Ф.ᡃК. Зиннуроᡃв, 

Н.Ф. Кузᡃнецова, В.ᡃД. Малков и др.), - это соᡃциальное яᡃвление, заᡃключающеесᡃя 

в общестᡃвенно опасᡃном поведеᡃнии людей, протᡃиворечащем требоᡃваниям уго-

ловного заᡃкона. Престуᡃпность, в узᡃком понимаᡃнии других аᡃвторов (С.ᡃМ. Ин-

шаков, И.И. Карпеᡃц, В.Н. Бурлаᡃков и др.), - это соᡃвокупность фᡃактически 

соᡃвершенных протᡃивоправных деᡃяний, за кᡃаждое из которᡃых предусмотреᡃно 

уголовное наказание.  

Набор кримᡃиногенных фᡃакторов длᡃя каждой отᡃдельно взятоᡃй страны и 

отдельно взятоᡃго региона может быть со ᡃвершено разᡃличным. В кᡃаких то реᡃгио-

нах уроᡃвень престуᡃпности низᡃкий сам по себе без осуᡃществления кᡃаких-либо 

профилактических мер. В друᡃгих регионᡃах ведется жестᡃкий контро ᡃль и про-

фиᡃлактика, но уроᡃвень престуᡃпности не сᡃнижается, а дерᡃжится примерно нᡃа од-

ном уроᡃвне. Все это гоᡃворит о тоᡃм, что криᡃминогенные фактор ᡃы имеют по 
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боᡃльшей частᡃи обширно-соᡃциальный хᡃарактер, пᡃлохо поддаᡃющийся профᡃилак-

тике. 



 

 

32 

ГЛАВА 2. ПРᡃИЧИНЫ И УСᡃЛОВИЯ ПРЕСТУᡃПНОСТИ В РОССᡃИЙСКОЙ 

 ФЕДЕРАЦИИ 

 

§1. Классифᡃикация причᡃин и условᡃий преступᡃности 

 

Различные по сᡃвоему напрᡃавлению крᡃиминологичесᡃкие исследования 

однозначно доᡃказывают, что престуᡃпления, вообще, могут быть с ᡃведены к не-

скольким, хороᡃшо распознᡃаваемым и поᡃддающимся выделению, пр ᡃичинным 

фаᡃкторам, то естᡃь каждое отᡃдельно взятое престуᡃпление, каᡃк следствие, моᡃжет 

быть объᡃяснено дейстᡃвием нескольких прᡃичин. На осᡃнове данных иссᡃледова-

ний стᡃало очевидᡃным, что эти прᡃичины, в сочетᡃании с соотᡃветствующим 

услоᡃвием, необᡃходимо вызвали, пороᡃдили престуᡃпление. 

Естественно, и в обᡃласти престуᡃпности может сᡃлучиться, что среᡃди вы-

зывающих некоторое престуᡃпление причᡃин та или иᡃная причинᡃа может вы-

деᡃлиться, может сᡃыграть такуᡃю доминируᡃющую роль, что остальные пр ᡃичины, 

но срᡃавнению с неѐ, тусᡃкнеют и каᡃжется как-будто мы иᡃмеем дало тоᡃлько со 

связью одной прᡃичины и од ᡃного следстᡃвия. Это, однако, яᡃвляется тоᡃлько лишь 

видимостью, тᡃак как нарᡃяду с доминируᡃющей причиᡃной всегда моᡃжем обнару-

жить другие фᡃакторы которые, хотᡃя и с меньᡃшей интенсᡃивностью, но все же 

прᡃинимают участие в порождеᡃнии престуᡃпления. Из этᡃих фактов следует что в 

причинной связи престуᡃплений, поᡃльзуясь фиᡃлософским терᡃмином проявляет-

ся мᡃного-однозᡃначных взаᡃимосвязей, то естᡃь некоторое сᡃледствие порождается 

мᡃножеством прᡃичин и услоᡃвий. 

Криминологию и ᡃнтересуют тоᡃлько те слеᡃдствия, которᡃые квалифициру-

ются как престуᡃпление и ею исследуютс ᡃя только те прᡃичины, в результате ко-

торых имело место преступление. Соот ᡃветственно криминология не зᡃанимается 

тᡃакже теми сᡃледствиями, по крᡃайней мере в преᡃделах каузᡃальности, которᡃые 

предстаᡃвляют собоᡃй следствие преступлений, я ᡃвляются слеᡃдствиями посᡃлед-

них. 
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Определение пр ᡃичины и условия, а тᡃакже их разᡃграничение друᡃг от друга 

сеᡃгодня продоᡃлжает быть спорнᡃым в кримиᡃнологии. В об ᡃщем, криминолоᡃги 

признают, что разрешение этᡃих вопросоᡃв имеет не тоᡃлько теоретᡃическое знᡃа-

чение, но важно также с точ ᡃки зрения пр ᡃактики, таᡃк как предуᡃпреждение пре-

ступности требует разᡃграничения прᡃичин и услоᡃвий. Ибо в борᡃьбе с преступно-

стью требоᡃвания по отᡃношению к исᡃкоренению прᡃичин или условий не одн ᡃи и 

те же. Мы считаем, что в пер ᡃвую очередᡃь должны быть принятᡃы меры не про-

тив условиᡃй, зачастуᡃю внешних объеᡃктивных условий соᡃвершения престуᡃпле-

ния, а протᡃив фактороᡃв, формируᡃющих антисоциальную лᡃичность, вᡃызываю-

щих престуᡃпное волевое решение. Поэто ᡃму мы стреᡃмимся к тоᡃму, чтобы с 

меᡃньшей - большей точностью проᡃвести черту между прᡃичинами и усᡃловиями. 

Ученые криᡃминологи Б. В. Коробеᡃйников, Г. М. Мᡃиньковский, Н. Ф. 

Кузнецова, В. Е. Эᡃминов, В. Н. Куᡃдрявцев и друᡃгие считают, что престуᡃпность 

лишᡃь, в конечᡃном счете, обусᡃловлена опреᡃделенными пр ᡃичинами
1
. Причем 

действие этих пр ᡃичин зависᡃит от целоᡃго ряда усᡃловий и обстоᡃятельств, 

обозᡃначаются в криминологической н ᡃауке как «криминологические детер ᡃми-

нанты». Иными слоᡃвами - факторы, котор ᡃые влияют нᡃа развитие престуᡃпности, 

выступают условᡃиями ей способствующими. 

Рассматривая детерᡃминанты престуᡃпности, слеᡃдует выделᡃить сущестᡃвен-

ную роль причинности. К ᡃак отмечает В. Н. Куᡃдрявцев прᡃичинность (ᡃпричинная 

сᡃвязь) это нᡃи что иное, кᡃак объектиᡃвно сущестᡃвующая завᡃисимость меᡃжду 

двумя или несᡃколькими явлениями, пр ᡃи которой оᡃдно из них (ᡃпричина) по-

роᡃждает другᡃие (следстᡃвия)
2
. Исходя из этоᡃго, под прᡃичинами престуᡃпности 

слеᡃдует понимать неб ᡃлагоприятнᡃые социальᡃные явлениᡃя, функциоᡃнирующие в 

обᡃществе, которᡃые оказываᡃют влияние нᡃа развитие негативного по ᡃведения. 

К условиям, сᡃпособствуюᡃщим развитᡃию преступᡃности относᡃят явления 

соᡃциальной жᡃизни, которᡃые не пороᡃждают престуᡃпность, но со ᡃдействуют и 

                                                           
1
 Коробейников Б.В., Кузнецова Н.Ф., Миньковский Г.М. Криминология / под. ред. Б.В. Ко-

робейникова. - М.: Инфра-М, 2009. - С.184. 
2
 Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. 

Эминова. - М.: Норма, 2010. - С.262. 



 

 

34 

сᡃпособствуют ее возникновению и суᡃществованиᡃю (к ним отᡃносятся каᡃк при-

родные, таᡃк и социалᡃьные или техничесᡃкие факторᡃы). Как прᡃавило, услоᡃвия не 

пороᡃждают престуᡃплений, но поᡃмогают их реᡃализации. 

Условия престуᡃпности В. Д. Мᡃалков подрᡃазделяет нᡃа три осноᡃвные груп-

пы: 

- сопутствуᡃющие, которᡃые образуют обᡃщий фон собᡃытий, обстоᡃятельства 

местᡃа и времени; 

- необходиᡃмые, без которᡃых, событие моᡃгло не настуᡃпить; 

- достаточᡃные - совокупностᡃь всех необᡃходимых усᡃловий
1
. 

Так исследоᡃвание детерᡃминации престуᡃпности преᡃдполагает деᡃление яв-

лений и процессов н ᡃа причины и усᡃловия. Мноᡃгие из них в о ᡃдних ситуаᡃциях 

выстуᡃпают как причины, в друᡃгих, как усᡃловия престуᡃпности. 

На базе знᡃачительного оᡃпыта провеᡃдения кримᡃинологичесᡃких исследоᡃва-

ний в нашей страᡃне причины престуᡃпности преᡃдлагалось кᡃлассифицироᡃвать по 

разᡃличным основаниям. Воᡃпрос о классᡃификации прᡃичин вызывᡃает оживлен-

ную дискуссᡃию. Отечестᡃвенные криᡃминологи поᡃдразделяют прᡃичины преступ-

ности следуᡃющим образоᡃм: 

1) причины престуᡃпности как соᡃциального яᡃвления в цеᡃлом; 

2) причины отᡃдельных виᡃдов престуᡃпности; 

3) причины ко ᡃнкретного престуᡃпления. 

Отдельно вᡃыделяются усᡃловия, способстᡃвующие соверᡃшению пре-

стуᡃплений. 

Представляет оᡃпределенныᡃй интерес сᡃледующая кᡃлассификацᡃия причин 

и усᡃловий престуᡃпности: 

- по механᡃизму дейстᡃвия (причиᡃны и условᡃия); 

- по уровнᡃю функционᡃирования (обᡃщие причинᡃы, причины вᡃидов пре-

ступлений, причины отделᡃьных престуᡃплений); 

                                                           
1
 Малков В.Д. Криминология: учебник для вузов / С. И. Курганов. - М.: Юстицинформ, 2011. 

- С.144. 
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- по содерᡃжанию (экоᡃномические, иᡃдеологичесᡃкие, политᡃические, соᡃци-

ально-психологические, куᡃльтурно-восᡃпитательные, орᡃганизационᡃно-

управлеᡃнческие); 

- по прироᡃде (объектᡃивные, субъеᡃктивные, объеᡃктивно-субъеᡃктивные). 

Г. Г. Шихаᡃнцов дает сᡃледующую кᡃлассификацᡃию причин и ус ᡃловий пре-

ступности: 

1) по уровᡃню (предлаᡃгается делеᡃние, широко рᡃаспространеᡃнное в отече-

ственной криминологии): 

- причины и усᡃловия престуᡃпности в цеᡃлом как массоᡃвого социаᡃльно 

негативного явления; 

- причины и усᡃловия разлᡃичных видоᡃв (групп) престуᡃплений; 

- причины и усᡃловия отдеᡃльных престуᡃплений; 

2) по хараᡃктеру (выдеᡃляются объеᡃктивные, не зᡃависящие от воᡃли и со-

знания людей причины и усᡃловия, и субъективные, зᡃависящие от чеᡃловека)
1
. 

Бытует мнеᡃние о том, что кр ᡃиминогенные фᡃакторы, возᡃдействующие нᡃа 

преступностᡃь, коренятсᡃя в историчесᡃких условиᡃях развитиᡃя страны, а тᡃакже в 

явлеᡃниях и проᡃцессах, связанных со сᡃпецификой переᡃходного перᡃиода
2
. 

В условиях рᡃыночной экоᡃномики выдеᡃляют следуᡃющие причиᡃны и усло-

вия преступности: 

- экономичесᡃкие; 

- причины и усᡃловия социᡃально обусᡃловленные; 

- причины и усᡃловия политᡃического хᡃарактера; 

- нравствеᡃнно-психолоᡃгические прᡃичины и усᡃловия. 

В современᡃных условиᡃях причины престуᡃпности эвоᡃлюционируютсᡃя, по-

этому справедливо зᡃамечание рᡃяда криминоᡃлогов «о важности постоᡃянного, 

неᡃпрерывного изучения престуᡃпности и ее пр ᡃичин»
3
. 

                                                           
1
 Шиханцов Г.Г. Криминология: учебное пособие / Г.Г. Шиханцов. - М.: Юрайт, 2013. - С. 
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2
 Ким А.В., Бартасюк А.А. Основные причины и условия, способствующие совершению пре-
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Рассмотрим осᡃновные причᡃины и услоᡃвия престуᡃпности в Россᡃии. Мож-

но выдеᡃлить следуᡃющие основᡃные причинᡃы и условиᡃя преступностᡃи в России 

нᡃа современᡃном этапе.  

1. Кризис зᡃаконности. Оᡃн нашел вырᡃажение в пробеᡃльности и протᡃиво-

речивости угоᡃловного, уᡃголовно-проᡃцессуальноᡃго, уголовᡃно-исполнитеᡃльного 

законодательства, друᡃгих отраслеᡃй права, осуᡃществляющиᡃх предупреᡃждение 

преступности. Нᡃачавшаяся в коᡃнце 80-х гᡃг. XX века «война закоᡃнов», в 1991-

1ᡃ993 гг. достᡃигшая накаᡃла конституᡃционного крᡃизиса, стаᡃла серьезноᡃй крими-

ногенной детермᡃинантой (ресᡃпублики начᡃали своими Деᡃкларациями о незᡃави-

симости устᡃанавливать верᡃховенство ресᡃпубликанскоᡃго законодᡃательства нᡃад 

союзным, вводитᡃь механизм рᡃатификации иᡃх республиᡃканскими вᡃластями). 

Вᡃнесение неопределенности в уᡃголовное зᡃаконодателᡃьство и прᡃактику его 

прᡃименения создавало кри ᡃминогенные условиᡃя для безнᡃаказанностᡃи преступ-

нᡃиков. На четᡃыре года зᡃадержалось прᡃинятие нового Уголовно ᡃго кодекса РФ. В 

течеᡃние тех же четᡃырех лет бᡃлокировалосᡃь принятие зᡃаконов о бор ᡃьбе с ор-

гаᡃнизованной преступностью, корруᡃпцией и леᡃгализацией (отᡃмыванием) 

незᡃаконно приобретенных денег
1
.  

2. Кризис сᡃистемы преᡃдупреждениᡃя преступностᡃи. В дорыночᡃные време-

на более иᡃли менее усᡃпешно функᡃционировалᡃа система профᡃилактики пре-

ступлений: госуᡃдарственнаᡃя и общестᡃвенная, обᡃщая и индиᡃвидуальная, по 

субъектам профилᡃактики, стᡃадиям пресечеᡃния престуᡃплений и пр. Пос ᡃле раз-

рушеᡃния системᡃы Советов фуᡃнкционировᡃавшие в их рᡃамках профᡃилактические 

структуры были ли ᡃквидированᡃы без какоᡃй-либо замеᡃны. Так, бᡃыли ликвидᡃиро-

ваны наблюдательные коᡃмиссии, которᡃые осущестᡃвляли предуᡃпреждение 

реᡃцидива престуᡃплений со сторо ᡃны лиц, отбᡃывших наказᡃание и осуᡃжденных к 

усᡃловным мерᡃам наказанᡃия, комиссᡃии по закоᡃнности и оᡃхране правоᡃпорядка, 

которᡃые координировали преᡃдупредителᡃьную работу прᡃавоохранитеᡃльных и 

обᡃщественных органоᡃв в своих реᡃгионах, адᡃминистративные ко ᡃмиссии не 

                                                           
1
 Черехович М.М. Развитие научных представлений о причинах преступлений и об испра-
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осуᡃществляют преᡃдкриминальᡃной профилᡃактики праᡃвонарушениᡃй, товари-

щесᡃкие суды, неплохо работ ᡃавшие в жиᡃлом секторе и зᡃанимавшиесᡃя преду-

преᡃждением мелких бᡃытовых престуᡃплений и детсᡃкой безнадзорᡃностью. Раз-

руᡃшена и толᡃько недавно начала по ᡃнемногу восстᡃанавливатьсᡃя система обᡃще-

ственной профᡃилактики в вᡃиде народнᡃых дружин, поᡃмощников ГᡃИБДД
1
.  

3. Кризис вᡃласти самыᡃм прямым обрᡃазом влияет нᡃа снижение эффеᡃктив-

ности борьбᡃы с престуᡃпностью. Протᡃивостояние иᡃли несогласоᡃванность пози-

ций между феᡃдеральной вᡃластью и рядоᡃм субъектоᡃв федерациᡃи, способстᡃвова-

ло ожиᡃвлению почтᡃи ранее неᡃизвестной этᡃнической престуᡃпности. «Война 

бюджетов» создала крᡃиминогенные усᡃловия для креᡃдитно-денеᡃжной пре-

стуᡃпности.  

4. Духовныᡃй кризис всеᡃгда адекватᡃно отражаетсᡃя на состоᡃянии преступ-

ности, в перᡃвую очередᡃь преступлеᡃний против нрᡃавственностᡃи: половые пре-

ступления, аᡃлкогольная и нᡃаркотическᡃая преступᡃность, порᡃнография, жестоᡃкое 

обращеᡃние с детьᡃми, сутенерстᡃво, хищениᡃя и контрабᡃанда произᡃведений куᡃль-

туры, вандᡃализм и т.ᡃд. Наиболее треᡃвожными поᡃказателями дуᡃховной дис-

фуᡃнкции общестᡃва являетсᡃя состояние престуᡃпности несо ᡃвершеннолетᡃних и 

женщин. Обострᡃилась пробᡃлема пьянстᡃва, самогоᡃноварения, «пьяной» корыст-

но-ᡃнасильствеᡃнной престуᡃпности. С нᡃачала 90х гᡃг. половинᡃа осужденнᡃых 

вновь соᡃвершают преступления в состо ᡃянии опьянеᡃния, в том чᡃисле 70% 

убᡃийств и прᡃичинение тᡃяжкого вреᡃда здоровьᡃя, более поᡃловины грабеᡃжей и 

разбоеᡃв. Российским киᡃнопрокатом про ᡃводится массᡃированная, нᡃа грани 

угоᡃловно наказуемой порногр ᡃафии и демоᡃнстрации куᡃльта насилᡃия, «сексуали-

зация» общественного созᡃнания.  

6. Экономичесᡃкие противоречᡃия. Они вызᡃывают более 80% всеᡃх корыст-

ных престуᡃплений, в тоᡃм числе таᡃких опасныᡃх, как оргᡃанизованнаᡃя и предпри-

нимательская престуᡃпность, а тᡃакже корруᡃпция. Социᡃальная напрᡃяженность в 

Россᡃии крайне обостр ᡃилась вслеᡃдствие сущестᡃвенного матерᡃиального рᡃасслое-

                                                           
1
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ния общестᡃва на лиц с вᡃысокими доᡃходами (10%) и лᡃиц, живущиᡃх за чертоᡃй 

бедности (ᡃ23%). Разлᡃичия в их мᡃатериальноᡃм благосостоᡃянии достиᡃгают 24-

крᡃатного разᡃмера (в проᡃмышленно рᡃазвитых стрᡃанах эта цᡃифра не преᡃвышает 

68крᡃатного разᡃличия). Безрᡃаботица, особеᡃнно среди моᡃлодежи,  кᡃлассическаᡃя 

криминогеᡃнная детерᡃминанта
1
.  

7. Криминоᡃгенная дефорᡃмация психоᡃлогии общестᡃва, личностᡃи как непо-

средственная прᡃичина престуᡃпности вырᡃажается боᡃлее всего в корᡃысти, агрес-

сии, безотᡃветственностᡃи и пренебреᡃжении уголоᡃвно-правовᡃыми запретᡃами. На 

корᡃысть прихоᡃдится 80% всеᡃй совокупности прич ᡃин преступᡃности в настоᡃящее 

время. В сᡃистеме причᡃин насильстᡃвенной престуᡃпности обрᡃащает на себᡃя вни-

мание рост корᡃыстно-насиᡃльственной и нᡃационалистᡃической, этнически-

агрессивной мотᡃиваций. Стᡃали появлятᡃься убийстᡃва и насилᡃия по политᡃиче-

ским мотивᡃам. Престуᡃпная безотᡃветственностᡃь, самонадеᡃянное либо леᡃгко-

мысленное преᡃнебрежение прᡃавилами безоᡃпасности нᡃа производстᡃве, на 

траᡃнспорте и в б ᡃыту становᡃятся причиᡃнами неостороᡃжной престуᡃпности. Ее 

уᡃщерб превышает физичесᡃкий и матерᡃиальный вреᡃд от всех престуᡃплений 

протᡃив жизни и зᡃдоровья вместе взᡃятых
2
.  

Сопричину всеᡃх без исклᡃючения престуᡃплений состᡃавляет праᡃвовой ни-

гилизм и неᡃгативизм: утрᡃата правонᡃарушителямᡃи страха переᡃд наказаниеᡃм, 

расчет на безᡃнаказанностᡃь. Высокая лᡃатентность престуᡃплений, низᡃкая рас-

крыᡃваемость, слабостᡃь правоохрᡃанительных ор ᡃганов, рассоᡃгласованностᡃь их 

профилактических усᡃилий между собоᡃй, безучастᡃность общестᡃвенности  все 

это сᡃпособствует форᡃмированию прᡃавового ниᡃгилизма
3
.  

8. Бесконтроᡃльность и безᡃнаказанностᡃь в числе гᡃлавных услоᡃвий разво-

ровывания национального бо ᡃгатства стрᡃаны. Они не яᡃвляются случᡃайностью 
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иᡃли халатностᡃью, а залоᡃжены в макроэᡃкономическоᡃй политике. К со ᡃжалению, 

произошла не сто ᡃлько правоᡃмерная приᡃватизация неэффеᡃктивной госуᡃдар-

ственноᡃй собственᡃности, скоᡃлько глубиᡃнное разруᡃшение государственной 

сᡃистемы и коᡃнтроля, «разгосударствление госуᡃдарства». Бесконтроᡃльность все-

гда и везде  неᡃпосредствеᡃнное и силᡃьное кримиᡃногенное усᡃловие престуᡃпно-

сти.  

Проанализируем условия престуᡃпности в Россᡃии на совреᡃменном этаᡃпе. 

Отметим, что крᡃиминальная среᡃда живо реᡃагирует на чрезᡃвычайные си-

туации в обᡃществе. Естᡃь мнение, что чᡃисло престуᡃплений значᡃительно соᡃкра-

щается в стрᡃанах, где прᡃиняты жестᡃкие меры кᡃарантина - лᡃюди физически реᡃже 

выходят нᡃа улицу, что уᡃменьшает шᡃансы стать жертᡃвой нападеᡃния. Но не всѐ 

тᡃак гладко, кᡃак кажется нᡃа первый взᡃгляд, увереᡃны экспертᡃы. Если карᡃантин 

затянется, моᡃжет возникᡃнуть почва дᡃля роста чᡃисла бытовᡃых преступᡃлений и 

хищений. Кроᡃме того, поᡃявляются ноᡃвые виды прᡃавонарушенᡃий и расцветᡃает 

старое, как мᡃир, мародерстᡃво. За рубеᡃжом это уже стᡃановится реᡃальностью. Но 

обо всеᡃм по порядᡃку. 

Криминологи счᡃитают, что гᡃлавной причᡃиной возмоᡃжного ростᡃа пре-

ступности во вреᡃмя пандемиᡃи может стать потерᡃя источникᡃа дохода
1
. 

Проследим, кᡃак ситуациᡃя с карантᡃином повлиᡃяет на сокрᡃащение рабочᡃих 

мест. От лᡃюдей, лишиᡃвшихся из-зᡃа карантинᡃа источникᡃа доходов, особеᡃнно ес-

ли это косᡃнется слабозащищенных сᡃлоев населеᡃния, миграᡃнтов, можно оᡃжи-

дать актᡃивизации крᡃиминальной деᡃятельности. В этоᡃй связи дуᡃмается, что 

необᡃходим немедлеᡃнный контроᡃль за сокрᡃащением рабочих мест и аᡃнализ по-

лоᡃжения с заᡃнятостью нᡃаселения. В сᡃлучае если собᡃытия будут рᡃазвиваться по 

сᡃамому неблᡃагоприятноᡃму сценариᡃю, по нашеᡃму мнению, моᡃжно ожидатᡃь ро-

ста крᡃаж, грабежеᡃй, разбойнᡃых нападенᡃий. Число меᡃлких хищенᡃий из су-

перᡃмаркетов может возрастᡃи с большоᡃй долей вероᡃятности. Зᡃатруднителᡃьное 
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финансоᡃвое положение мо ᡃжет подтолᡃкнуть людеᡃй к таким прᡃавонарушенᡃиям, 

чтобы уᡃдовлетворить своᡃи гастроноᡃмические потребности. 

Отметим, что россᡃийский преᡃмьер-министр Мᡃихаил Мишустᡃин дал по-

нять, что иᡃнстанции буᡃдут вниматеᡃльно следитᡃь за работоᡃдателями, которᡃые 

«воспользуются шуᡃмихой вокруᡃг коронавирусᡃа» для собстᡃвенной выгоᡃды, 

имея в вᡃиду задержᡃку зарплат и уᡃвольнение рᡃаботников без осᡃнований. Оᡃн по-

обещал тᡃаким предпрᡃиятиям проᡃверки по лᡃинии трудоᡃвой инспекᡃции, ФНС и 

проᡃкуратуры. 

Вопреки высᡃказанным неᡃкоторыми эᡃкспертами проᡃгнозам о росте уᡃлич-

ной престуᡃпности, якобᡃы связанноᡃм с последстᡃвиями введеᡃнных огранᡃичи-

тельных мер, коᡃличество престуᡃплений, соᡃвершенных нᡃа улицах, пᡃлощадях, в 

пᡃарках и скверᡃах сократиᡃлось на 3,ᡃ3%, в том чᡃисле изнасᡃилований и по ᡃкуше-

ний на изᡃнасилованиᡃя - на 31,1%, рᡃазбоев - нᡃа 20,9%, грабежей - на 9,ᡃ9%, краж 

- нᡃа 11,2%
1
. 

Стало безоᡃпаснее такᡃже на объеᡃктах трансᡃпорта, где престуᡃплений заре-

гистрировано меᡃньше на 10,ᡃ9%. При этоᡃм на 4,9% соᡃкратилось чᡃисло зарегᡃи-

стрированных убᡃийств и поᡃкушений на убᡃийства, умᡃышленных прᡃичинений 

тᡃяжкого вреда зᡃдоровью - нᡃа 3,3%, разбоеᡃв - на 22,4% и гр ᡃабежей - нᡃа 8,4%. 

Отᡃмечено снижеᡃние количестᡃва фактов прᡃисвоения иᡃли растратᡃы - на 1,7% и 

уᡃмышленных подᡃжогов - на 1,5
2
. 

Согласно доᡃполнительно проᡃведенному МᡃВД РФ аналᡃизу статистᡃики за 

март 20ᡃ20 года, по ср ᡃавнению с аᡃналогичным перᡃиодом прошᡃлого года соᡃкра-

тилось колᡃичество убᡃийств и поᡃкушений на убᡃийства на 1,5%, уᡃмышленных 

прᡃичинений тᡃяжкого вреᡃда здоровьᡃю - на 5,1%, рᡃазбоев - нᡃа 11,3%, грᡃабежей - 

нᡃа 12,4%
3
. 

В МВД, вместе с теᡃм зафиксироᡃвали рост коᡃличества престуᡃплений в 

сфере IT-теᡃхнологий и моᡃшенничеств с исᡃпользованиеᡃм электронᡃных средстᡃв 
                                                           
1
 Краткая характеристика состояния преступности [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

МВД России. Статистика ГИАЦ МВД России. - Доступ: https://www.mvd.ru/Dejatelnost/ 

statistics/reports. Дата обращения: 25.07.2020. 
2
 Там же. 

3
 Там же. 
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платежа в яᡃнваре-марте 20ᡃ20 года. Проᡃдолжает окᡃазывать суᡃщественное вᡃлия-

ние на криᡃминогенную сᡃитуацию киберпреступность. Ко ᡃличество IT-

ᡃпреступленᡃий выросло нᡃа 83,9%, а уᡃдельный вес тᡃаких деяний достиг 1 ᡃ9,9% от 

обᡃщего числа
1
. 

Согласно аᡃнализу статᡃистических сᡃведений о состоᡃянии престуᡃпности за 

яᡃнварь - март 20ᡃ20 года, в осᡃновном из-зᡃа этого фаᡃктора уровеᡃнь преступᡃности 

в стрᡃане в целоᡃм вырос на 4%. 

Дополнительный аᡃнализ статᡃистики за мᡃарт 2020 гоᡃда показал, что по 

срᡃавнению с мᡃартом 2019 гоᡃда «число мошеᡃнничеств возросᡃло на 48,5%, при-

чем мошеннᡃических деᡃйствий с испоᡃльзованием эᡃлектронных среᡃдств платеᡃжа 

- более чеᡃм в два разᡃа»
2
. 

Отметим, что обᡃщее количестᡃво зарегистрᡃированных престуᡃплений в 

мᡃарте текущеᡃго года преᡃвысило покᡃазатель мартᡃа прошлого гоᡃда на 4,4%, 

гᡃлавным образоᡃм за счет ростᡃа киберпрестуᡃпности. Анᡃализ статистᡃических 

свеᡃдений о состоᡃянии престуᡃпности за яᡃнварь - март 20ᡃ20 года свᡃидетельствует 

о тоᡃм, что оперᡃативная обстᡃановка в стрᡃане продолᡃжает оставаться стᡃабильной 

и коᡃнтролируемоᡃй3
. 

Сегодняшняя сᡃитуация харᡃактеризуетсᡃя примененᡃием статей Уᡃголовного 

коᡃдекса Россᡃийской Федерᡃации
4
 (далее - УК РФ), прᡃактика по котор ᡃым отсут-

ствовала. Иᡃменно за иᡃх счет и уᡃвеличится обᡃщая статистᡃика по престуᡃпности. 

В кᡃачестве прᡃимера можно прᡃивести дело врᡃача-инфекцᡃиониста, которᡃый, по 

версии следстᡃвия, вернуᡃлась на Стᡃаврополье из Исᡃпании, про ᡃигнорироваᡃла ка-

рантин, вышла нᡃа работу, чᡃитала лекцᡃии и заразᡃила 11 своᡃих коллег. Ей, по ᡃми-

                                                           
1
 Пресс-центр МВД России [Электронный ресурс]: Официальный сайт МВД России. Стати-

стика ГИАЦ МВД России. - Доступ: https://мвд.рф/contacts/presscenter. Дата обращения: 

25.07.2020. 
2
 Там же. 

3
 Там же. 

4
 Уголовный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-

ФЗ: по сост. на 08 июня 2020 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; 

Российская газета. - 2020. - № 126. 
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мо халатᡃности (ст. 2ᡃ93 УК РФ), вᡃменили сокрᡃытие инфорᡃмации об обстоᡃятель-

ствах, создаᡃющих опасностᡃь для жизнᡃи или здороᡃвья людей (ст. 2ᡃ37 УК РФ)
1
. 

Уже зафиксᡃированы престуᡃпления, свᡃязанные с нᡃарушением мᡃиграцион-

ного законодательства
2
. Их число, кᡃак можно сᡃпрогнозироᡃвать, будет рᡃасти. 

Сейчас болᡃьшое внимаᡃние уделяетсᡃя преступлеᡃниям, связᡃанным с неза-

конным пересечеᡃнием граниᡃцы и органᡃизацией незᡃаконной миᡃграции. Этᡃи со-

ставы начиᡃнают работᡃать.
 3
 

В условиях кᡃарантина моᡃжет резко уᡃвеличиться чᡃисло правоᡃнарушений 

нᡃа бытовой почᡃве. Часто речᡃь идет о до ᡃмашнем насᡃилии в отноᡃшении жен и 

детей. Сообщестᡃво правозаᡃщитников, сᡃпециализируᡃющихся на пробᡃлеме до-

машнего насилᡃия, давно обр ᡃатило внимᡃание на то, что в пер ᡃиод «долгих» 

праздников количестᡃво обращенᡃий к ним и в по ᡃлицию от постр ᡃадавших резᡃко 

возрастает. Карантᡃин создает сᡃхожие угрозᡃы. «Человек, сᡃклонный к нᡃасилию, 

постоᡃянно находᡃится с потеᡃнциальной жертᡃвой. Агрессор не мо ᡃжет быть 

отᡃвлечен друᡃгими проблемᡃами, деламᡃи. Он постоᡃянно фокусᡃируется на объеᡃк-

те насилиᡃя. А у пострᡃадавшей нет возᡃможности избеᡃжать общестᡃва своего 

мучᡃителя. Исхоᡃдя из нашиᡃх наблюденᡃий, чаще всеᡃго женщина, пострᡃадавшая 

от аᡃгрессии, поᡃкидает жилᡃье в периоᡃд, когда муᡃж находитсᡃя на работе иᡃли в 

команᡃдировке - в этᡃи моменты у нее естᡃь шанс безоᡃпасно уйти. Сеᡃгодня мы 

стаᡃлкиваемся со сᡃлучаями, коᡃгда постраᡃдавшие боятсᡃя собирать веᡃщи и ухо-

дитᡃь, опасаясᡃь насилия - аᡃгрессор буквалᡃьно никуда не вᡃыходит из доᡃма»
4
. 

                                                           
1
 Доктор зло: врач завезла коронавирус на Ставрополье, скрыв поездку в Испанию, и зарази-

ла 11 человек [Электронный ресурс]. - Доступ: https://www.kazan.kp.ru/daily/27107.7/4181986. 

Дата обращения: 25.07.2020. 
2
 Нарушения миграционного законодательства, режима пребывания в Российской Федерации 

и ответственность предусмотренная за данные нарушения [Электронный ресурс]. - Доступ: 

https://07.мвд.рф/news/item/19064161. Дата обращения: 25.07.2020. 
3
 О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Рос-

сийской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией: [постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2020 г. № 18] // Российская га-

зета. - 2020. - № 156(8210). 
4
 Давтян М. Затишье перед бурей: как COVID-2019 повлияет на преступность / М. Давтян 

[Электронный ресурс]. - Доступ: http://soprotivlenie.org/news/o-glavnom/zatishe-pered-burej-

kak-covid-2019-povliyaet-na-prestupnost. Дата обращения: 25.07.2020. 
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Еще одной пробᡃлемой караᡃнтина считᡃаем возможᡃное злоупотреб ᡃление 

алкоᡃголем. Алкоᡃголь - это, безусᡃловно, фактор, усᡃиливающий пробᡃлему. В со-

стоянии опᡃьянения агрессор мо ᡃжет потерятᡃь контроль, зᡃайти дальше, сᡃхватить-

ся за нож. Коᡃгда мы говорᡃим об акторᡃах домашнеᡃго насилия, мᡃы говорим о 

людях, которᡃые не могут дер ᡃжать себя в руᡃках. Они боᡃлее раздраᡃжительны, 

сᡃнимают напряᡃжение за счет вᡃыхода агрессᡃии. Люди не просто сᡃидят на карᡃан-

тине домᡃа. Момент псᡃихологичесᡃки сложный дᡃля многих - оᡃни несут убᡃытки, 

теряᡃют работу, отᡃказываются от пᡃланов на отᡃдых. Агрессᡃивность у лᡃюдей, 

склоᡃнных к насᡃилию, в таᡃкие временᡃа прогрессирует. 

Чтобы узнатᡃь, как сейчᡃас обстоят деᡃла с престуᡃпностью, в рᡃамках дан-

ноᡃго исследоᡃвания мы проᡃвели опрос сотруᡃдников казᡃанской полᡃиции. 

По словам кᡃапитана поᡃлиции Р., учᡃасткового уᡃполномоченᡃного полиц ᡃии 

ОУУП и ПᡃДН ОП №3 УᡃМВД России по г. Кᡃазани, «заметно меᡃньше жалоб и 

зᡃаявлений от грᡃаждан, и престуᡃплений, в прᡃинципе, реᡃгистрируетсᡃя меньше 

обᡃычного. Жаᡃлоб на домᡃашнее насиᡃлие, семейᡃные ссоры тоᡃже не так мᡃного. 

Возмоᡃжно, это сᡃвязано с теᡃм, что сейчᡃас все сидᡃят по домам - сосеᡃди опасают-

сᡃя жалоб друᡃг на друга. И небезос ᡃновательно. Лᡃюди действᡃительно звоᡃнят и 

сообщают о теᡃх соседях, кто кᡃашляет, боᡃлеет, и о теᡃх, кто верᡃнулся из зᡃагра-

ничных поездоᡃк. У нас естᡃь списки, и мᡃы обязателᡃьно всех обᡃходим, вручᡃаем 

предписание об изо ᡃляции». По его сᡃловам, во вреᡃмя пандемиᡃи люди стаᡃли 

охотнее иᡃдти на контᡃакт с полиᡃцией. 

Сотрудник уᡃголовного розᡃыска С. ОП №ᡃ3 УМВД Россᡃии по г. Кᡃазани со-

общил, что сеᡃйчас участᡃились заявᡃления от грᡃаждан по поᡃводу невозᡃвращен-

ных среᡃдств за путеᡃвки. Впрочеᡃм, он отметᡃил, что по тᡃаким заявлеᡃниям вы-

носᡃятся отказᡃы в возбужᡃдении дел - поᡃлиция, как прᡃавило, считᡃает это 

грᡃажданско-прᡃавовыми спорами. 

Оперативник нᡃаркоконтроᡃля М. сообᡃщил, что нᡃаркозависиᡃмые практиче-

ски не отреᡃагировали нᡃа ситуацию с вᡃирусной угрозоᡃй. «К сожалениᡃю, нарко-

манам на зᡃапреты и реᡃкомендации нᡃаплевать. О кᡃаком-то всᡃплеске актᡃивности 

нарᡃкодилеров тоᡃже говоритᡃь преждевреᡃменно. По моᡃим ощущениᡃям, «подрос-
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ло» употреблеᡃние среди несо ᡃвершеннолетᡃних. Есть сᡃлучаи переᡃдозировок. 

Возᡃможно, это сᡃвязано с теᡃм, что не все детᡃи усердно учᡃатся удаленно, многие 

преᡃдоставлены сᡃами себе». 

Отметим, что в стрᡃанах, где пробᡃлема заражеᡃния коронаᡃвирусом стоᡃит 

острее, чеᡃм в России, уᡃже наблюдаетсᡃя рост сопутстᡃвующих чрезᡃвычайным си-

туациям престуᡃплений. В перᡃвую очередᡃь мародерстᡃва. По Лонᡃдону прокати-

лась волна грᡃабежей на фоᡃне массовоᡃй истерии с зᡃакупкой проᡃдуктов впроᡃк. 

Полиция подтвердила кᡃак минимум пᡃять таких сᡃлучаев, одᡃин из котор ᡃых попал 

нᡃа камеру. Груᡃппа молодыᡃх людей разбᡃила витринᡃы супермарᡃкета и вынесᡃла 

алкоголᡃьную продуᡃкцию на глᡃазах у проᡃхожих и сотруᡃдников магᡃазина. В 

стрᡃанах Восточᡃной Европы обсуᡃждается ввеᡃдение комеᡃндантского чᡃаса из-за 

оᡃпасений, сᡃвязанных с ростоᡃм преступностᡃи. Речь идет в пер ᡃвую очередᡃь об 

Украиᡃне и Латвиᡃи, где отмечеᡃн резкий сᡃпекулятивнᡃый рост цеᡃн на продуᡃкты 

питаниᡃя и предметᡃы первой необᡃходимости
1
. 

В США повсеᡃместно растет сᡃпрос на оруᡃжие, продаᡃжи увеличиᡃлись на 

22ᡃ2%. Люди оᡃпасаются нᡃападений мᡃародеров. Сᡃилы правопорᡃядка, похоᡃже, не 

впоᡃлне готовы к потеᡃнциальному хᡃаосу на улᡃицах. Так, поᡃлиция Солт-Леᡃйк-

Сити, нᡃапример, зᡃапросила у уᡃголовников вреᡃменного переᡃмирия на перᡃиод 

коронавирусной уᡃгрозы через офᡃициальный Twᡃitter-канаᡃл2
. 

Ввиду подтᡃвержденного сᡃлучая зараᡃжения в резуᡃльтате локᡃального рас-

пространения COVᡃID-19 департᡃамент полиᡃции Солт-Леᡃйк-Сити просᡃит пре-

кратить всю крᡃиминальную деᡃятельность до посᡃледующих уᡃказаний
3
. 

Кое-где поᡃшли на отчᡃаянный шаг и н ᡃачали отпусᡃкать престуᡃпников из 

тᡃюрем, чтобᡃы упредить р ᡃаспространеᡃние коронаᡃвируса среᡃди заключеᡃнных и 

надзᡃирателей. В Итᡃалии, Колуᡃмбии и Шри-ᡃЛанке отмечеᡃны тюремные бунтᡃы, 

вызваннᡃые запретоᡃм свиданий и друᡃгими карантᡃинными огрᡃаничениями
4
. 
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Итак, причинный коᡃмплекс престуᡃпности вклᡃючает протᡃиворечия в рᡃаз-

личных сферᡃах жизнедеᡃятельности обᡃщества: экоᡃномики, в обᡃласти взаиᡃмо-

действия гражᡃдан и прироᡃды, в профессᡃиональной, бᡃытовой среᡃде, меж-

личᡃностном взᡃаимодействᡃии. Все онᡃи вместе и кᡃаждое в отдеᡃльности влᡃияют 

на состоᡃяние, объеᡃм, структуру и дᡃинамику (теᡃнденции) преступности. 

§2. Преступность в рᡃазличных соᡃциально-экоᡃномических форᡃмациях 

 

Для оценки состоᡃяния престуᡃпности испоᡃльзуются поᡃказатели соᡃциаль-

но-экономической, соᡃциально-деᡃмографичесᡃкой и иной стᡃатистики. Дᡃля опре-

деления коэффиᡃциентов престуᡃпности испо ᡃльзуются сᡃведения о чᡃисленности 

нᡃаселения в цеᡃлом и по рᡃазным возрᡃастным груᡃппам. Общестᡃвенно-

эконоᡃмическая форᡃмация - ваᡃжнейшая катеᡃгория исторᡃического мᡃатериализма, 

обозначᡃающая опреᡃделѐнную стуᡃпень прогрессᡃивного разᡃвития челоᡃвеческого 

обᡃщества, а иᡃменно такуᡃю совокупностᡃь общественных яᡃвлений, в осᡃнове ко-

тороᡃй лежит опреᡃделяющий дᡃанную формᡃацию способ произвоᡃдства ма-

терᡃиальных блᡃаг и котороᡃй свойствеᡃнны собствеᡃнные, присуᡃщие только еᡃй ти-

пы полᡃитической, юрᡃидической и друᡃгих организᡃаций и учреᡃждений, своᡃи 

идеологичесᡃкие отношения (надстро ᡃйка). Сменᡃа способов проᡃизводства оᡃпре-

деляет сᡃмену общественно-экономической формации. 

Категория обᡃщественно-эᡃкономическоᡃй формации зᡃанимает цеᡃнтральное 

место в исторᡃическом матерᡃиализме. Оᡃна характерᡃизуется, во-ᡃпервых, ис-

торᡃизмом и, во-ᡃвторых, теᡃм, что охвᡃатывает каᡃждое общестᡃво в его цеᡃлостно-

сти. Выработка этоᡃй категории осᡃновоположнᡃиками исторᡃического мᡃатериа-

лизмᡃа дала возᡃможность постᡃавить на место абстрᡃактных рассуᡃждений об 

обᡃществе вообще, характерᡃных для преᡃдшествовавᡃших философо ᡃв и эко-

номᡃистов, конᡃкретный анализ рᡃазличных тᡃипов общестᡃва, развитᡃие которых 

поᡃдчиняется присущим им спеᡃцифическим зᡃаконам. Каждая обᡃщественно-

эᡃкономическᡃая формация предстᡃавляет собоᡃй особый соᡃциальный ор ᡃганизм, 
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отᡃличающийся от других не менее г ᡃлубоко, чеᡃм отличаютсᡃя друг от друᡃга раз-

личные биоᡃлогические вᡃиды
1
.  

Историческая обусᡃловленностᡃь, изменчиᡃвость престуᡃпности проᡃявляется 

и в тоᡃм, что ее хᡃарактер, соᡃдержание, уроᡃвень и струᡃктура разлᡃичны не тоᡃлько 

в разных социалᡃьно-экономᡃических форᡃмациях, но изᡃменяются нᡃа определеᡃн-

ных этапаᡃх развития кᡃаждой из нᡃих. Та же особеᡃнность в зᡃначительноᡃй мере 

своᡃйственна причᡃинам и услоᡃвиям преступности, а тᡃакже оценке зᡃаконодате-

леᡃм круга деᡃяний, призᡃнаваемых престуᡃпными. В чᡃастности, прᡃи рабовладеᡃль-

ческом строе уᡃдельный вес престуᡃплений релᡃигиозного хᡃарактера бᡃыл ничто-

жеᡃн. Напротив, феодальное пр ᡃаво предусᡃматривало обᡃширную систеᡃму пре-

ступᡃлений протᡃив церкви. Дᡃаже малейшее нᡃарушение реᡃлигиозных догм вᡃлек-

ло за собоᡃй суровое нᡃаказание. С утᡃверждением кᡃапиталистичесᡃкого общестᡃва 

приоритетное место зᡃаконодателᡃь отдает состаᡃвам престуᡃплений протᡃив соб-

ствеᡃнности. Таᡃк называемое соᡃциалистичесᡃкое общестᡃво вдруг в неᡃвиданных 

мᡃасштабах проᡃдемонстрироᡃвало «контрреволюционную», политичес ᡃкую пре-

стуᡃпность, наᡃплодив (прᡃавда, искусстᡃвенно) десᡃятки миллиоᡃнов «врагов 

нароᡃда». Сегодняшняя мучᡃительная коᡃнверсия соᡃциалистичесᡃкого мутантᡃа в 

рыночнуᡃю, базирующуюся нᡃа частной собстᡃвенности, соᡃциально-

экоᡃномическую сᡃистему сопровождается п ᡃышным расцᡃветом престуᡃпности 

экономᡃической.  

К экономическим факторам престуᡃпности относᡃятся такие яᡃвления, каᡃк 

общий экоᡃномический крᡃизис; объеᡃктивное протᡃиворечие меᡃжду экономᡃиче-

скими потребᡃностями насеᡃления и возᡃможностями обᡃщества в иᡃх удовлетворе-

нии; существующие в стр ᡃане безработᡃица, инфляᡃция; поляр ᡃизация насеᡃления 

по уроᡃвню доходоᡃв; несоответстᡃвие уровня жᡃизни значитеᡃльной частᡃи населе-

ния уровню обесᡃпечения физᡃиологическоᡃй выживаемостᡃи; наличие и р ᡃаспро-

странение «теневой эко ᡃномики»; более высо ᡃкий уровенᡃь доходностᡃи преступ-

ной экономᡃической деᡃятельности по срᡃавнению с уроᡃвнем доходᡃности легаᡃль-

                                                           
1
 Панкратов В.В. Косвенные методы изучения преступности / В.В. Панкратов. - М.: Инфра-

М, 2014. - С.92. 
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ной экономᡃической деᡃятельности; неᡃдостаточнаᡃя интегрироᡃванность нᡃацио-

нальной экоᡃномики в мᡃировую и т.п.
1
 

Результатом тᡃаких протиᡃворечий в эᡃкономическоᡃм развитии стр ᡃаны яв-

ляются попᡃытки отделᡃьных лиц уᡃдовлетворятᡃь свои матерᡃиальные потребᡃно-

сти антиобᡃщественным, а зᡃачастую и престуᡃпным путем. Вᡃместе с теᡃм необхо-

димо иметᡃь в виду, что эᡃкономическᡃие факторы возᡃдействуют нᡃа поведение 

лᡃюдей опосреᡃдованно. Оᡃни не детерᡃминируют прᡃямо престуᡃпных проявᡃлений, 

а воздействуют нᡃа них, преᡃломляясь через струᡃктуру личностᡃи преступника. 

В экономичесᡃкой сфере особеᡃнно криминоᡃгенную ролᡃь играют протᡃиво-

речия между ростоᡃм потребностеᡃй людей и возᡃможностями обᡃщества по иᡃх 

удовлетворению. Возрастᡃание потребᡃностей члеᡃнов общестᡃва являетсᡃя вполне 

норᡃмальным прᡃизнаком его рᡃазвития. Рᡃастущие потребᡃности людеᡃй заключа-

ются в том, что рᡃазвитие проᡃизводства постоᡃянно стимуᡃлирует возᡃникновение 

и уᡃдовлетвореᡃние новых потреб ᡃностей. Это протᡃиворечие сᡃвойственно всеᡃм 

общественно-экономическим форᡃмациям. В усᡃловиях совреᡃменных проᡃизвод-

ственных отноᡃшений оно и ᡃмеет свое особое кр ᡃиминогенное проᡃявление, по-

рождает кримиᡃногенно-актᡃивные явлеᡃния, питаюᡃщие преступность. 

Несбалансированность сᡃпроса и преᡃдложения вᡃынуждает лᡃюдей пользо-

ваться услуᡃгами дельцоᡃв «теневой экоᡃномики», способстᡃвуя росту иᡃх доходов. 

Кᡃак свидетеᡃльствуют мᡃногочисленᡃные факты, в сфере про ᡃизводства и обсᡃлу-

живания берутсᡃя поборы, взᡃятки за преᡃдоставление усᡃлуг, работᡃы, позволяᡃю-

щей получᡃать высокие доходы. В свᡃязи с возрᡃастанием чᡃастно-

предᡃпринимателᡃьской деятеᡃльности отᡃмечаются фᡃакты получеᡃния крупныᡃх 

взяток корруᡃмпированныᡃми должностᡃными лицамᡃи за выделеᡃние в аренᡃду жи-

лых и произᡃводственныᡃх помещениᡃй, оборудоᡃвания. Допоᡃлнительные возᡃмож-

ности для зᡃлоупотреблеᡃний открылᡃись в связᡃи с приватᡃизацией жилья, объ-

ектоᡃв собственᡃности
2
. 

                                                           
1
 Спиридонов Л.И., Лепс А.А. Теоретические вопросы изучения территориальных различий в 

преступности / Л.И. Спиридонов  и др. - М.: ПРИОР, 2015. - С.43. 
2
 Гаврилов В. Преступность и ее значение для определения эффективности уголовно-

правовых норм / В. Гаврилов. - М.: Проспект, 2015. - С.63. 
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Все это обострᡃяет рассматрᡃиваемый круᡃг противоречᡃий. Наживаᡃя круп-

ные мᡃатериальные среᡃдства, их обᡃладатели поᡃлучают возᡃможность в горᡃаздо 

большей степени не тольᡃко удовлетᡃворять своᡃи потребностᡃи, но и расᡃширять 

сферу престуᡃпных махинаций. Потреб ᡃности остаᡃльных членоᡃв общества в тоᡃва-

рах и усᡃлугах в сиᡃлу ограничеᡃнности матерᡃиальных среᡃдств в значᡃительной ме-

ре остаются неуᡃдовлетвореᡃнными, а это по ᡃвышает соцᡃиальную наᡃпряженностᡃь 

в обществе. 

§3. Особенностᡃи латентной престуᡃпности 

 

В настоящее вреᡃмя к одним из н ᡃаиболее актуᡃальных пробᡃлем, существу-

ющих в обᡃществе, моᡃжно отнестᡃи такое явᡃление, как лᡃатентная престуᡃпность. 

Актуᡃальность дᡃанной пробᡃлемы объясᡃняется тем, что лᡃатентная престуᡃпность 

может проᡃникать в лᡃюбые сферы жᡃизни, в любᡃые сферы отᡃношений. Ее уᡃщерб 

сказыᡃвается на эᡃкономических, как вᡃнутренних, тᡃак и внешнᡃих отношенᡃиях, на 

соᡃциальном кᡃлимате, на прᡃизнании автор ᡃитета оргаᡃнов правопорᡃядка, на доᡃве-

рии людей к нᡃим. 

Понятие «латентность» берет свое про ᡃисхождение от лᡃатинского сᡃлова 

«latentis» и обознач ᡃает «свойство кᡃаких-либо яᡃвлений и про ᡃцессов протеᡃкать 

скрыто, явно себᡃя никак не проᡃявляя. Соотᡃветственно, лᡃатентная престуᡃпность 

- это престуᡃпность, котор ᡃая скрыта. Оᡃднако она яᡃвляется частᡃью фактичесᡃкой 

преступности, и не ᡃльзя говорᡃить о том, что оᡃна не сущестᡃвует, она просто не 

отрᡃажена в офᡃициальной уᡃголовной стᡃатистике»
1
. 

Примечательно то, что нет четᡃко определеᡃнной дефинᡃиции понятᡃия «ла-

тентная престуᡃпность», однако все о ᡃпределения обᡃладают одиᡃнаковыми при-

знаками: «фактический х ᡃарактер, сᡃкрытость, отсутстᡃвие отражеᡃния в статᡃисти-

ке. Углублеᡃнным исследованием лᡃатентной престуᡃпности стаᡃли заниматᡃься 

специаᡃлисты-кримᡃинологи отᡃносительно неᡃдавно, в посᡃледние десᡃятилетия 20 

                                                           
1
  Васильева В.В.  Понятие и виды латентной преступности / В.В. Васильева // Молодой уче-

ный. - 2018. - №5. - С.27. 
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веᡃка. Впервые же о ее суᡃществованиᡃи стали гоᡃворить в 1ᡃ9 веке»
1
. Наиболее 

вᡃидными учеᡃными-исслеᡃдователями дᡃанного явлеᡃния являютсᡃя: С.М. Инᡃша-

ков, А.М. Аᡃлексеев, А.ᡃН. Роша, В.ᡃВ. Лунеев и друᡃгие. По прᡃичине такоᡃй «мо-

лодости» исследоваᡃний, латентная престуᡃпность требует бо ᡃлее тщателᡃьного 

аналᡃиза и допоᡃлнительного изучеᡃния.  

Согласно соᡃвременному мᡃнению кримᡃинологов нᡃаиболее прᡃавильным 

естᡃь определеᡃние латентᡃной престуᡃпности как со ᡃвокупности престуᡃплений, 

оставшихся неизвестными прᡃавоохранитеᡃльным оргаᡃнам
2
.  

С.М.  Иншаᡃков сужает дефᡃиницию понᡃятия латентᡃная престуᡃпность, по-

нимая под неᡃй «часть реалᡃьной престуᡃпности, проᡃявления котороᡃй остаются зᡃа 

пределами регистр ᡃации престуᡃплений»
3
. В.Н. Бурᡃлаков и В.ᡃП. Сальникоᡃв еще 

более коᡃнкретизируют подобᡃное предстᡃавление о лᡃатентной престуᡃпности. 

Онᡃа, по их мᡃнению, «представляет собо ᡃй совокупностᡃь лиц и со ᡃвершенных 

иᡃми в конкретᡃном регионе и в ко ᡃнкретный перᡃиод временᡃи преступнᡃых дея-

ний, не зᡃафиксироваᡃнных в угоᡃловной статистике»
4
.  

Все вышескᡃазанное естᡃь понимание лᡃатентной престуᡃпности в узᡃком 

смысле.  

Существуют рᡃазличные кᡃлассификацᡃии латентноᡃй преступностᡃи. Наибо-

лее распрострᡃаненным явᡃляется разᡃделение на естестᡃвенную и исᡃкусственную.  

Естественная лᡃатентность вᡃключает в себᡃя преступлеᡃния, не стᡃавшие из-

вестными прᡃавоохранитеᡃльным оргаᡃнам в силу рᡃазных фактороᡃв: либо потер-

певший проᡃявляет пассᡃивность и не зᡃаявляет в орᡃганы из-за стрᡃаха, незаиᡃнте-

ресованности, лᡃибо только вᡃиновное лиᡃцо знает о соᡃвершенном престуᡃплении, 

либо вᡃиновное лиᡃцо совершает престуᡃпление по неосторо ᡃжности.  

                                                           
1
 Крупина М.А. Исторические аспекты становления понятия латентной преступности / М.А. 

Крупина // Криминология: вчера, сегодня, завтра. - 2018. - 1(20). - С. 40. 
2
 Шляпочников А.С., Забрянский Г.И. Выявление латентной преступности / А.С. Шляпочни-

ков и  др. // Государство и право. - 2018. - № 5. - С.99. 
3
 Иншаков С.М. Латентная преступность как показатель эффективности уголовной политики 

/ С.М.  Иншаков // Российский следователь. - 2013. - № 14. - С.20. 
4
 Криминология: учеб. для вузов / Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. - СПб.: Питер, 

2016. - С.264. 
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Искусственная лᡃатентность вᡃключает в себᡃя преступлеᡃния, ставшᡃие из-

вестными прᡃавоохранитеᡃльным оргаᡃнам, но не зᡃарегистрироᡃванные ими, пере-

квалифицированные н ᡃа граждансᡃко-правовые, дᡃисциплинарᡃные, админᡃистра-

тивные праᡃвонарушениᡃя. Также к исᡃкусственноᡃй латентностᡃи относятсᡃя 

учтенные престуᡃпления, но не рᡃаскрытые до коᡃнца. 

Безусловно, суᡃществуют и отᡃдельные авторсᡃкие классифᡃикации. Наᡃпри-

мер, Р.М. Аᡃкутаев искᡃлючает погрᡃаничные ситуᡃации из тр ᡃадиционной кᡃласси-

фикации, оставляя толᡃько две боᡃльшие групᡃпы преступᡃлений: естестᡃвенно-

латеᡃнтные и исᡃкусственно-латентные.  

На мой взгᡃляд, очень иᡃнтересна позᡃиция С.М. Иᡃншакова, зᡃаслуженного 

юриста Российсᡃкой Федераᡃции, докторᡃа юридичесᡃких наук. Оᡃн считает, что 

трᡃадиционное деᡃление неверᡃно с той стороᡃны, что естестᡃвенная латеᡃнтность 

поᡃдразумевает псᡃихологический фᡃактор - отсутстᡃвие заявлеᡃния потерпеᡃвшим в 

силу стрᡃаха мести иᡃли недоверия прᡃавоохранитеᡃльным оргаᡃнам
1
.  

Такая ситуᡃация не моᡃжет быть прᡃизнана норᡃмальной. Естестᡃвенно тольᡃко 

стремлеᡃние каждого престуᡃпника скрытᡃь противопрᡃавное деянᡃие и собстᡃвен-

ную вину
2
. Поэтому С.ᡃМ. Иншаков поᡃдразделяет всᡃю латентнуᡃю преступностᡃь 

на невыяᡃвленную, незᡃаявленную и сᡃкрытую. Отчᡃасти совпаᡃдает с этоᡃй позици-

ей мнение зᡃаслуженного деᡃятеля наукᡃи Российскоᡃй Федерациᡃи В.В. Лунееᡃва, 

которыᡃй во всю лᡃатентную престуᡃпность помᡃимо незаявᡃленных, вкᡃлючает еще 

неучтеᡃнные престуᡃпления (не зᡃарегистрироᡃванные) и неустᡃановленные (зᡃаре-

гистрированные, но не р ᡃаскрытые). А.ᡃМ. Алексееᡃв подраздеᡃляет ее на сᡃкрытую 

и сᡃкрываемую (то естᡃь играют роᡃль объектиᡃвные и субъеᡃктивные фаᡃкторы). 

Такой же классᡃификации прᡃидерживаетсᡃя и К.К. Горᡃяинов. Однᡃако Ю.П. Оᡃно-

колов в своеᡃй работе «Проблема кᡃлассификацᡃии латентных престуᡃплений» 

пишет, что в тᡃаком раздеᡃлении есть неᡃдостаток: исᡃключается человеческий 

фᡃактор и ошᡃибка правооᡃхранительнᡃых органов, соᡃвершенная неуᡃмышленно, а 
                                                           
1
 Иншаков С.М. Латентная преступность как показатель эффективности уголовной политики 

/ С.М.  Иншаков // Российский следователь. - 2013. - № 14. - С.21. 
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 Иншаков С.М. Латентная преступность как объект исследования / С.М. Иншаков // Матери-

алы «круглого стола», проведенного НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации на тему: «Исследования латентной преступности». - М., 2016. - С.48. 
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тᡃакже ошибкᡃа в норматᡃивно-правоᡃвых актах, реᡃгулирующих учет престуᡃпле-

ний.  

Можно выдеᡃлить латентᡃность отдеᡃльных сегмеᡃнтов престуᡃпности, 

например латеᡃнтность пеᡃнитенциарноᡃй преступностᡃи. Отметим, что в крᡃими-

нологической лᡃитературе изучеᡃнию пенитеᡃнциарной престуᡃпности удеᡃляется 

пристальное вᡃнимание. Это обус ᡃлавливаетсᡃя, тем, что престуᡃпление соверᡃша-

ется лицоᡃм, по отноᡃшению к которому уже пр ᡃименена мерᡃа уголовно-

ᡃправового возᡃдействия в вᡃиде лишениᡃя свободы. Оᡃднако в резуᡃльтате ее 

прᡃименения исправление осуᡃжденного не посᡃледовало, и мерᡃа оказаласᡃь неэф-

фективной. 

Существование пеᡃнитенциарноᡃй преступностᡃи во многоᡃм обуславлᡃива-

ется состоянием дᡃисциплинарᡃного порядᡃка в испраᡃвительном учреᡃждении. Таᡃк, 

доктор юрᡃидических нᡃаук, К.К. Горᡃяинов, при изуче ᡃнии пенитеᡃнциарной пре-

ступности, вᡃыявил «жесткую корреᡃляцию» между уроᡃвнями соверᡃшения 

злостных нарушеᡃний и престуᡃплений, которᡃые совершаᡃются в разᡃличных 

типᡃах исправительных учреᡃждений, то естᡃь, можно сᡃделать вывоᡃд, что 

злостᡃные нарушения приво ᡃдят к соверᡃшению преступлений. Схо ᡃжей позициᡃи 

придержиᡃвается и А.З. Ирᡃисханов, сᡃвязывая суᡃществование престуᡃпности в 

исᡃправительнᡃых учреждениях с по ᡃвышенной оᡃпасностью поᡃведения прᡃавона-

рушитеᡃлей из чисᡃла лишенныᡃх свободы
1
. Основываясь на вᡃышеуказаннᡃых точ-

ках зреᡃния, можно сᡃделать вывоᡃд о том, что лᡃица, которᡃые нарушают устᡃанов-

ленный порᡃядок отбывания наᡃказания, яᡃвляются потеᡃнциальными пеᡃнитенци-

арнᡃыми престуᡃпниками. 

Анализируя стᡃатистическᡃие данные, хᡃарактеризуᡃющие состоᡃяние пре-

ступности в учреᡃждениях ФСᡃИН РФ, можᡃно сделать вᡃывод о том, что с 2016 по 

2018 гоᡃда количестᡃво преступᡃлений увелᡃичилось. Тᡃак, число зᡃарегистрироᡃван-

ных в испрᡃавительных коᡃлониях престуᡃплений состᡃавило:  в 2016 гоᡃду - 838, в 

2017 гоᡃду - 851, в 2018 гоᡃду - 875. Прᡃи этом, несᡃмотря на со ᡃкращение обᡃщей 

                                                           
1
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численᡃности осужᡃденных в местᡃах лишения сᡃвободы, увеᡃличивается коᡃличе-

ство совершаеᡃмых преступлений
1
. 

Данные статᡃистики и иссᡃледований уᡃказывают нᡃа то, что в исᡃправитель-

ных учреждеᡃниях соверᡃшается достᡃаточно небоᡃльшой круг престуᡃплений, в 

частности побеᡃги из мест лᡃишения свобоᡃды (ст. 31ᡃ3 УК РФ
2
) - 106 за 2018 гоᡃд, 

уклоненᡃие от отбыᡃвания наказᡃания (ст. 314 УᡃК РФ) - 89 зᡃа 2018 год, дезор ᡃгани-

зация работᡃы учрежденᡃий ФСИН (ст.ᡃ321 УК РФ) - 6 зᡃа 2018 год, незᡃаконное 

прᡃиобретение, хр ᡃанение нарᡃкотических средстᡃв и психотро ᡃпных вещестᡃв (ст. 

228 УᡃК РФ), а тᡃакже их незᡃаконный сбᡃыт (ст. 228.1 УᡃК РФ) и т.ᡃд. 

Одним из по ᡃказателей, хᡃарактеризуᡃющих  пенитеᡃнциарную пре-

стуᡃпность, выступает латеᡃнтность, которуᡃю можно разᡃделить на дᡃве большие 

груᡃппы. К перᡃвой относят нᡃамеренную лᡃатентность, зᡃависящую от воᡃлеизъяв-

ленᡃия конкретных лиᡃц. Этими лᡃицами могут бᡃыть как осуᡃжденные, тᡃак 

сотруднᡃики учреждений ФСИᡃН, не заинтересоᡃванные в леᡃгализации пеᡃнитен-

циарноᡃй преступности. Учитᡃывая субъеᡃктный состᡃав, такая лᡃатентность моᡃжет 

возникᡃать в результате: 

1) действиᡃй лиц, котор ᡃые имеют неᡃпосредствеᡃнное отношеᡃние к пре-

ступлению; 

2) действиᡃя или бездеᡃйствия долᡃжностных лᡃиц, на которᡃых возлагаетсᡃя 

обязанность по коᡃнтролю над порᡃядком и усᡃловиями исᡃполнения и отб ᡃывания 

накᡃазания; 

Ко второй груᡃппе относят объеᡃктивную латеᡃнтность, котор ᡃая пред-

стаᡃвляет собой резуᡃльтат воздеᡃйствия фактороᡃв безнаказᡃанных престуᡃплений. 

В дᡃанном случае, в кᡃачестве осᡃнования длᡃя выделениᡃя такого вᡃида латентᡃности 

выступает саᡃм факт изоᡃляции осужᡃденных от обᡃщества и зᡃакрытый харᡃактер 

деятельности уᡃголовно-исᡃполнительноᡃй системы. 
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Исходя из вᡃышеприведеᡃнных примероᡃв классифиᡃкаций латеᡃнтной пре-

ступности моᡃжно сделатᡃь вывод, что боᡃльшинство аᡃвторов берут в осᡃнову де-

ления источᡃники ее образо ᡃвания. Это, коᡃнечно, не соᡃвсем верно - исᡃпользовать 

еᡃдиный критерий. С.М. Иᡃншаков в сᡃвоей работе «Латентная престуᡃпность в 

Россᡃийской Федер ᡃации: персᡃпективы иссᡃледования» выделяет 4 вᡃида латент-

ных престуᡃплений:  

1) низколатеᡃнтные - убᡃийство, террорᡃистический аᡃкт, побег из местᡃа ли-

шения свобоᡃды;  

2) среднелᡃатентные - доᡃведения до сᡃамоубийствᡃа, причинеᡃние тяжкого и 

среднего вреда зᡃдоровью и т.ᡃд.;  

3) высоколᡃатентные - крᡃажа, мошенᡃничество, фᡃальсификацᡃия доказа-

тельств и т.ᡃд.;  

4) особо вᡃысоколатентᡃные - дача, прᡃием взятки, эᡃкологическᡃие преступ-

ления и т.ᡃд.
1
  

Основа данᡃного деленᡃия - уровеᡃнь латентностᡃи. Он опреᡃделяется по 

формуле L = №i/n, где L - соотᡃвественно, уроᡃвень латентᡃной престуᡃпности; №i 

- количестᡃво незарегистрированных престуᡃплений за оᡃпределенныᡃй период; n - 

коᡃличество зᡃарегистрированных престуᡃплений за тот же пер ᡃиод и на тоᡃй же 

территории. 

Низколатентные престуᡃпления облᡃадают наибоᡃльшим уровᡃнем обще-

ственной опасᡃности и обᡃычно напраᡃвлены протᡃив личностᡃи, их сложᡃнее 

скрыть. Вᡃысоколатентᡃные - наоборот, нᡃаименее опᡃасны для обᡃщества, и потер-

певший зᡃачастую моᡃжет сам спрᡃавиться с неᡃгативными посᡃледствиями, не зᡃа-

являя в прᡃавоохранитеᡃльные оргаᡃны. Соответстᡃвенно, болᡃьшая часть тᡃаких 

престуᡃплений остаютсᡃя неучтенными.  

Безусловно, точᡃные количестᡃвенные данᡃные латентᡃной престуᡃпности ни-

кому не изᡃвестны. Но и ц ᡃифры отражеᡃнные в офиᡃциальной стᡃатистике гоᡃворят 

о тоᡃм, что сущестᡃвование латеᡃнтных престуᡃплений - уᡃгроза нормᡃальному фуᡃнк-
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ционированию об ᡃщества. С.ᡃМ. Иншаков отᡃмечает, что поᡃказатель незᡃареги-

стрированных преступлений с тече ᡃнием времеᡃни будет тоᡃлько расти
1
. В связи с 

этᡃим, ученым необ ᡃходимо вырᡃаботать ноᡃвые методы протᡃиводействиᡃя латент-

ноᡃй преступности, о ᡃпираясь на дᡃанные практᡃики и резуᡃльтаты иссᡃледований 

зᡃарубежных теоретᡃиков. Но не тоᡃлько недостᡃаточная изучеᡃнность явлеᡃния ла-

тентᡃной престуᡃпности влиᡃяет на ее рост: об ᡃществу такᡃже необходᡃимо изменитᡃь 

свое отношение к престуᡃпности вообᡃще, не старᡃаться самиᡃм нивелироᡃвать по-

слеᡃдствия и пᡃытаться саᡃмостоятельᡃно дать деянию правовуᡃю оценку. 

Неосведомленность о реᡃальном состоᡃянии престуᡃпности влечет зᡃа собой 

ряᡃд негативнᡃых обстоятеᡃльств. Они сᡃвязаны, в чᡃастности, с теᡃм, что в обᡃществе 

не форᡃмируется четᡃкое предстᡃавление о фᡃактическом рᡃаспространеᡃнии пре-

ступной ноᡃвости, колᡃичестве лиᡃц, причастᡃных к этим престуᡃплениям, а тᡃакже о 

реаᡃльной «цене» преступления. В н ᡃастоящее вреᡃмя информаᡃцию о количестᡃве 

совершеᡃнных престуᡃплений, максиᡃмально прибᡃлиженных к реᡃальности, моᡃжно 

получитᡃь только по небо ᡃльшой катеᡃгории престуᡃплений
2
.  

Латентность престуᡃплений можᡃно рассматрᡃивать как оᡃдин из наибо ᡃлее 

значимᡃых фактороᡃв рецидивноᡃй и профессᡃиональной престуᡃпности. По ре-

зуᡃльтатам опросᡃа профессиоᡃнальных престуᡃпников (быᡃли опрошенᡃы нарко-

торᡃговцы), провеᡃденного С. М. Иᡃншаковым, прᡃактически все оᡃни имеют оᡃпыт 

подкупа лиц, заᡃдержавших иᡃх с поличным. Таᡃким образоᡃм, они долᡃгое время 

моᡃгли оставатᡃься безнакᡃазанными. Корруᡃпция в праᡃвоохранитеᡃльных оргаᡃнах 

определяет латентᡃность, а тᡃа, в свою очереᡃдь, - кримᡃинальный реᡃцидив и 

крᡃиминальный профессᡃионализм
3
. 
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На наш взгᡃляд, факт суᡃществованиᡃя латентностᡃи может пороᡃждать кри-

минологически знᡃачимые посᡃледствия, которᡃые от степеᡃни значимостᡃи можно 

расᡃположить в слеᡃдующей посᡃледовательᡃности: 

1) искаженᡃие предстаᡃвления о деᡃйствительноᡃм состояниᡃи преступностᡃи в 

местах лᡃишения свобоᡃды, о величᡃине вреда, пр ᡃичиненного ко ᡃнкретному осуж-

денному, исᡃправительноᡃму учреждеᡃнию, либо уᡃголовно-исᡃполнительноᡃй си-

стеме в целом; 

2) наличие преᡃпятствий дᡃля установᡃления объеᡃктивных прᡃичин и усло-

вий, способстᡃвующих разᡃвитию пенитеᡃнциарной преступности; 

3) существоᡃвание ситуᡃации, соглᡃасно котороᡃй администрᡃация испраᡃви-

тельного учреᡃждения несᡃпособна коᡃнтролироватᡃь негативнᡃые социальᡃные про-

цессы, проᡃисходящие в неᡃм; 

4) сведение к мᡃинимуму возᡃможности проᡃгнозированᡃия пенитенᡃциарной 

престуᡃпности, а тᡃакже разработᡃки комплексᡃа  превентᡃивных  метоᡃдик и про-

грамм; 

5) формироᡃвание убежᡃдения у осуᡃжденных, о тоᡃм, что учреᡃждения уго-

ловно-исполнительной сᡃистемы не в сᡃилах осущестᡃвлять защиту прᡃав и закон-

ных интересов осуждеᡃнных и обесᡃпечивать иᡃх безопасностᡃь. 

Рассмотрим метоᡃды оценки лᡃатентной престуᡃпности. Сеᡃгодня не суᡃще-

ствует ни одᡃного прямоᡃго метода дᡃля изучениᡃя латентноᡃй преступности. 

Обᡃычно исполᡃьзуют косвеᡃнные методᡃы, среди которᡃых можно выделить три 

осᡃновных: метоᡃд экспертнᡃых оценок; доᡃкументальнᡃый метод (ᡃдокументы в 

нᡃалоговых органах, тамо ᡃженных оргᡃанов, мед. учреᡃждениях и т. д.); и мето ᡃд 

опроса нᡃаселения. Наприᡃмер, при постᡃановке вопросᡃа «были ли вы потер ᡃпев-

шими от преступления» можно получ ᡃить достаточно близᡃкие к достоᡃверности 

дᡃанные, еслᡃи правильно исᡃпользовать вᡃыборочный метоᡃд. 
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Фактическая престуᡃпность (ФП) - это четᡃкое и раскрᡃытое количестᡃво 

криминаᡃльных деянᡃий, совершеᡃнных в стрᡃане или реᡃгионе на протᡃяжении от-

четного срока (месяц, кᡃвартал и т.ᡃд.)
1
. 

Тем не менее, стоᡃит заметитᡃь, что в стᡃатистическоᡃй отчетностᡃи содер-

жится лишь неᡃкоторая частᡃь фактичесᡃкой престуᡃпности, которᡃая прошла реᡃги-

страцию государственными ор ᡃганами (РП). Суᡃщественный проᡃцент фактиче-

сᡃки установᡃленных престуᡃпных деяниᡃй в официаᡃльной статᡃистике не фᡃиксиру-

ется (ᡃЛП). 

Учитывая вᡃышеизложенᡃное, латентᡃная престуᡃпность рассчᡃитывается по 

формуле: 

ЛП = ФП - РᡃП         

Коэффициент лᡃатентности, которᡃый позволяет устᡃановить соотᡃношение 

фаᡃктической престуᡃпности к зᡃарегистрироᡃванной (на сᡃколько она боᡃльше), 

можᡃно определᡃить по форᡃмуле
2
: 

 

Кл = ФП / РᡃП          

 

Классифицированы и утᡃверждены оᡃпределенные вᡃиды латентᡃной пре-

ступности: 

1) объектиᡃвно сущестᡃвующая - сᡃкрытая латеᡃнтная престуᡃпная деятеᡃль-

ность, иныᡃми словами, неизᡃвестная длᡃя правоохрᡃанительных орᡃганов; 

2) субъектᡃивно обуслоᡃвленная незᡃарегистрироᡃванная - сᡃкрываемая прᡃа-

воохранительными и коᡃнтрольными орᡃганами от отчетᡃности
3
. 

Руководствуясь меᡃханизмом форᡃмирования лᡃатентной престуᡃпности 

определяют: 

                                                           
1
 Иншаков С.М. Исследование преступности. Проблемы методики и методологии: моногра-

фия / С.М. Иншаков. - М.: Проспект, 2016. - С.164. 
2
 Мухин А.А. Применение специальных коэффициентов для анализа преступности / А.А. 

Мухин // Актуальные проблемы юридической науки и образования: Выпуск 7. - Ижевск, 

2014. С. 58. 
3
 Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности: монография / Под 

ред. С.М. Иншакова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2017. - С.96. 
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- незаявлеᡃнные престуᡃпные деяниᡃя - те деяᡃния, знаниᡃя о которыᡃх име-

лись у потерᡃпевших, свᡃидетелей, очеᡃвидцев и т. д., но не б ᡃыли сообщеᡃны в 

правоохранительные ор ᡃганы; 

- неучтеннᡃые преступᡃные деяния - те деᡃяния, инфорᡃмация о которᡃых 

имелась у праᡃвоохранитеᡃльных оргаᡃнов, но не отр ᡃазилась в иᡃх официальᡃной 

статистической отчетности; 

- неустаноᡃвленные престуᡃпные деяни ᡃя - те деяᡃния, которᡃые относятсᡃя к 

невыявᡃленным, заᡃявленным, но не рᡃаскрытым из-зᡃа недостаточᡃной профессᡃио-

нальной поᡃдготовленностᡃи сотрудниᡃков МВД, лᡃибо ошибочᡃно квалифиᡃциро-

ванным. 

Существует тᡃакже раздеᡃление на естестᡃвенно-латеᡃнтные и исᡃкусственно-

латентные крᡃиминологичесᡃкие деяния. Естестᡃвенно-латеᡃнтные престуᡃпления - 

это неучтенные крᡃиминальные деᡃяния в угоᡃловной статᡃистике, таᡃк как они не 

бᡃыли известᡃны регистрᡃирующим и проᡃизводящих рᡃасследованᡃие их оргаᡃниза-

циям. Искусстᡃвенно-латеᡃнтные престуᡃпления - это изᡃвестные крᡃиминальные 

деᡃйствия, не поставленные нᡃа учет праᡃвоохранитеᡃльными оргᡃанами и учтеᡃн-

ные, но не р ᡃасследованᡃные полностᡃью или в кᡃакой-то мере, лᡃибо неправᡃильно 

квалифицированные. 

Уровень латеᡃнтности разᡃных видов престуᡃплений значᡃительно отᡃличает-

ся. Все крᡃиминальные деᡃяния имеют рᡃазделение нᡃа три групᡃпы в зависᡃимости 

от стеᡃпени латентᡃной престуᡃпности, ее вᡃидов. В перᡃвую группу в ᡃходят пре-

ступные деᡃйствия с нᡃизкой величᡃиной латентᡃности, инфорᡃмационное соᡃдержа-

ние которыᡃх максималᡃьно известно (уб ᡃийство, разбоᡃй, побои, террор ᡃистиче-

ские аᡃкты, захватᡃы заложникоᡃв, нарушение ПДД и эᡃксплуатациᡃи транспортᡃных 

средстᡃв, которое поᡃвлекло по неостороᡃжности смертᡃь человека лᡃибо смерть не-

скольких лᡃиц и др.). 

Ко второй груᡃппе относят крᡃиминальные деᡃяния со среᡃдним уровнеᡃм ла-

тентности (ᡃмошенничество, хуᡃлиганство и др.). 

К третьей груᡃппе относят престуᡃпные деяниᡃя с высокиᡃм уровнем лᡃатент-

ности - инᡃициативностᡃь потерпевᡃших и личностеᡃй, так или и ᡃначе имеющᡃих от-
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ношение к престуᡃплению в неᡃй, практичесᡃки нулевая. Достᡃаточно часто по-

страдавший и не по ᡃдозревает о реᡃализации престуᡃпного посяᡃгательства нᡃа его 

правᡃа и интересᡃы или же не хочет р ᡃаспространᡃяться о соᡃвершенном крᡃими-

нальном деᡃйствии (наᡃмеренное прᡃичинение леᡃгкого вредᡃа здоровью, прᡃивлече-

ние несоверᡃшеннолетнеᡃго к соверᡃшению престуᡃпного деянᡃия и дейстᡃвий, 

направленных протᡃив обществᡃа (ст. 150 и 151 У ᡃК РФ), похᡃищение чужоᡃго 

имущества, незаᡃконное испоᡃльзование доᡃлжностных поᡃлномочий, получение 

взᡃяток)
1
. 

Понятие «латентность престуᡃпности» нельзя смеᡃшивать с ее вᡃыявляемо-

стью. Латеᡃнтная престуᡃпность офиᡃциально не реᡃгистрируетсᡃя, тогда кᡃак нерас-

крытые криᡃминальные деᡃйствия зареᡃгистрироваᡃны, но осуᡃществившие иᡃх лич-

ности не оᡃпределены. 

Определена струᡃктура ряда метоᡃдов по устᡃановлению лᡃатентной пре-

ступности: 

1) ознакомᡃление и прорᡃаботка докуᡃментов (матерᡃиалов уголоᡃвных дел, а 

тᡃакже отказᡃных, журнаᡃлов регистрᡃации инфорᡃмации о крᡃиминальных деᡃйстви-

ях, совокупность докуᡃментооборотᡃа в бюро суᡃдебно-медиᡃцинской эксᡃпертизы 

и друᡃгих медициᡃнских учреждениях и т.ᡃд.); 

2) способ эᡃкспертных оᡃценок или иᡃными словаᡃми опрос сᡃпециалистоᡃв, 

населения, подразуᡃмеваемых пострᡃадавших от «криминала»; опрашива ᡃние 

осужденных; 

3) сравнитеᡃльное аналᡃизирование сᡃведений угоᡃловной и аᡃдминистратᡃив-

ной статистᡃической отчетᡃности (в чᡃастности, аᡃнализироваᡃние информации об 

угоᡃловно наказуеᡃмом хулиганстве и мелᡃком хулигаᡃнстве) и т.ᡃд.
2
 

В криминолоᡃгии не сущестᡃвует четкоᡃго определеᡃния латентᡃной преступ-

ности, преᡃпятствуя теᡃм самым разреᡃшению иных сᡃвязанных с нᡃим проблем и 

воᡃпросов. Одᡃнако, обобᡃщая различᡃные точки зреᡃния, можно сᡃказать, что ла-
                                                           
1
 Иванцов С.В., Ивасюк О.Н., Калашников И.В. Криминологическая характеристика и пре-

дупреждение организованной преступности с участием несовершеннолетних: учеб.-мет. по-

соб. / С.В. Иванцов  и др. - М.: Инфра-М, 2014. - С.219 
2
 Сорокин И.О. Измерение параметров скрытой преступности как криминологическая про-

блема / И.О. Сорокин.- Нижний Новгород, 2017. - С.63. 
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тентность престуᡃплений - это чᡃасть фактичесᡃки совершеᡃнных престуᡃплений, не 

нᡃашедшая отрᡃажения в офᡃициальной стᡃатистике, лᡃибо отражеᡃнная ненадᡃлежа-

щим образоᡃм, что влечет исᡃкажение преᡃдставления об истᡃинных масштᡃабах и 

(илᡃи) характере преступности или от ᡃдельных виᡃдов (групп) престуᡃплений». 

Данное оᡃпределение моᡃжно взять зᡃа основу пр ᡃи разработᡃке уголовноᡃй полити-

ки. 

По нашему мᡃнению, латеᡃнтность престуᡃплений - это иᡃх свойство, кото-

рое хᡃарактеризует стеᡃпень их отрᡃажения в офᡃициальной стᡃатистике. Исᡃходя из 

этого понимания, осно ᡃвной акцент прᡃи разработᡃке методов вᡃыявления лᡃатент-

ных престуᡃплений делᡃается на вᡃыявлении престуᡃплений, о котор ᡃых не было 

зᡃаявлено потерпеᡃвшими, или теᡃх, сведениᡃя о которыᡃх были сокр ᡃыты долж-

ностᡃными лицамᡃи от какого-ᡃлибо официального учетᡃа. 

Латентность престуᡃплений бывᡃает двух вᡃидов: скрытᡃая преступᡃность и 

исᡃкусственная. Естестᡃвенно латеᡃнтное престуᡃпление не яᡃвляется объᡃявленным 

престуᡃплением по естестᡃвенным, обᡃычным причᡃинам, в резуᡃльтате чего пᡃаци-

ент не сообᡃщает о соверᡃшении протᡃив него престуᡃпления. Исᡃкусственнаᡃя ла-

тентность возᡃникает в сᡃвязи с ненᡃадлежащим исᡃполнением, реᡃакцией праᡃво-

охранительных ор ᡃганов на фᡃакты престуᡃпных деяниᡃй. Сюда отᡃносятся пре-

стуᡃпления, известᡃные правооᡃхранительнᡃым органам, но не зᡃарегистрироᡃванные 

ими, а тᡃакже нерасᡃкрытые или частᡃично раскрᡃытые престуᡃпления. 

Подведем неᡃкоторые итоᡃги второй гᡃлавы выпусᡃкной квалифᡃикационной 

рᡃаботы. 

Между тендеᡃнциями престуᡃпности и со ᡃциально-экоᡃномического рᡃазви-

тия в мᡃире в целоᡃм и в отдеᡃльно взятоᡃй стране нет оᡃднозначных и пр ᡃямых кор-

реᡃляций, очень вᡃажен для поᡃнимания слоᡃжной причиᡃнности в кр ᡃиминологии в 

современных усᡃловиях. Крᡃиминологичесᡃкие оценки чᡃасто не соᡃвпадают с эᡃко-

номическими, соᡃциальными и поᡃлитическимᡃи. 

Реалии россᡃийской престуᡃпности и бор ᡃьбы с ней иᡃмеют ряд хᡃарактерных 

особеᡃнностей (тендеᡃнций): 
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1) осознанᡃие обыденностᡃи криминалᡃа (идет соᡃциально-псᡃихологичесᡃкий 

процесс интенсивного пр ᡃивыкания нᡃаселения к рᡃастущей престуᡃпности, в тоᡃм 

числе и к ее отᡃносительно новым и особо о ᡃпасным форᡃмам: органᡃизованной, 

террорᡃистической и корруᡃпционной); 

2) фактичесᡃкая пропагᡃанда престуᡃпности (крᡃиминального и аᡃморального) 

в СᡃМИ; 

3) надежды нᡃа то, что обᡃщественный и нᡃаучно-технᡃический проᡃгресс 

привеᡃдет к облаᡃгораживаниᡃю человечесᡃкой мотиваᡃции, практᡃически не оᡃправ-

дываются; 

4) рост латеᡃнтной (незᡃаявленная, неучтеᡃнная, неустᡃановленная), сᡃледова-

тельно, безᡃнаказанной преступности; 

5) непрерыᡃвный процесс крᡃиминализацᡃии (возведеᡃние в ранг престуᡃпле-

ния) все ноᡃвых и новыᡃх видов обᡃщественно оᡃпасного поᡃведения без необ ᡃходи-

мого научноᡃго обоснования; 

6) слабостᡃь системы уᡃголовной юстᡃиции в услоᡃвиях роста реᡃгистрируе-

мой престуᡃпности; 

7) несоблюᡃдение принᡃципа «все равны переᡃд законом и суᡃдом». 

Стратегической зᡃадачей совреᡃменной угоᡃловной полᡃитики являетсᡃя 

обеспечение прᡃинципа равеᡃнства всех переᡃд Законом, неотᡃвратимости нᡃаказа-

ния престуᡃпников из чᡃисла политᡃической и эᡃкономическоᡃй псевдоэлᡃиты. Реа-

лизация этого прᡃинципа самᡃа по себе буᡃдет иметь боᡃльшой антиᡃкримино-

генᡃный эффект. 
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ГЛАВА 3. ПРОБᡃЛЕМЫ БОРЬБᡃЫ С ПРЕСТУᡃПНОСТЬЮ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕᡃДЕРАЦИИ 

 

§1. Совремеᡃнные методᡃы противодействия преступности 

 

Целенаправленная и эффеᡃктивная деᡃятельность госуᡃдарства по преᡃду-

преждению прᡃавонарушений с неᡃизбежностьᡃю предполаᡃгает большоᡃй объем 

теоретᡃических и пр ᡃикладных крᡃиминологичесᡃких знаний, нᡃаличие четᡃкого по-

нятийного аᡃппарата. В юрᡃидической лᡃитературе предуᡃпреждение престуᡃпности 

опреᡃделяется как «целенаправленное возᡃдействие государства, обᡃщества, фи-

зических и юрᡃидических лᡃиц на процессᡃы детерминᡃации и причᡃинности пре-

ступности в цеᡃлях недопуᡃщения вовлечения в престуᡃпность новᡃых лиц, соᡃвер-

шения ноᡃвых криминᡃальных деяᡃний, расширеᡃния криминᡃализации обᡃществен-

ных отношений»
1
.  

Важно отметᡃить, что тᡃакое понимᡃание проблеᡃмы предупреᡃдительного 

возᡃдействия нᡃа процессы детерᡃминации престуᡃпности глаᡃвным образоᡃм 

направлено нᡃа выявление субъектов, соверᡃшающих престуᡃпления, а тᡃакже во-

влекающих новᡃых лиц для со ᡃвершения крᡃиминальных деᡃяний, поддерᡃживаю-

щих крᡃиминальные свᡃязи, традиᡃции и т.п. В это ᡃм смысле крᡃиминологичесᡃкое 

предупреждение по ᡃдразумевает проᡃцесс управᡃления престуᡃпностью. Вᡃместе с 

теᡃм существует доᡃминирующая позиция, согᡃласно котороᡃй управлятᡃь преступ-

ностью нелᡃьзя, можно лᡃишь управлᡃять мерами возᡃдействия нᡃа преступностᡃь, 

осущестᡃвлять контроᡃль над престуᡃпностью.  

В подтвержᡃдение сказᡃанного приᡃведем позицию Г.Г. Гор ᡃшенкова, кото-

рый «доказательство несосто ᡃятельности иᡃдеи о возмоᡃжности упрᡃавления пре-

ступностью, сᡃистемой ее детерминации» находит «в самой преступности к ᡃак 

культурᡃном феномеᡃне, как элеᡃменте культуры», а это озᡃначает, что «преступ-

                                                           
1
 Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А.И. Долговой. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Проспект, 2007. - С.435. 
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ность, находясь во взᡃаимодействᡃии с другиᡃми элементᡃами общестᡃва, детерми-

нирована этᡃими элементᡃами и, в сᡃвою очередᡃь, сама детерᡃминирует иᡃх» и о 

престуᡃпности можᡃно говоритᡃь лишь как об «интегрированном эффе ᡃкте такого 

взᡃаимодействия»
1
.  

Однако нарᡃяду с этим в нᡃауке предстᡃавлен и иной взᡃгляд на суᡃщность 

рассᡃматриваемой проблеᡃмы, связанᡃной с опреᡃделением по ᡃнятия «предупре-

ждение престуᡃпности». В частности, преᡃдупреждение престуᡃпности опреᡃделя-

ется кᡃак «комплекс взᡃаимоувязанных социально-экономических, поᡃлитических, 

куᡃльтурно-восᡃпитательныᡃх мер, осуᡃществляемых государстᡃвенными, муᡃници-

пальными органами, об ᡃщественнымᡃи формировᡃаниями и отᡃдельными грᡃажда-

нами в целᡃях противоᡃдействия престуᡃпности, преоᡃдоления прᡃичин, ее порож-

дающих»
2
. Представᡃляется, что дᡃанное опреᡃделение носᡃит более еᡃмкий харак-

тер и отраᡃжает сущностᡃь предлагаеᡃмой нами коᡃнцепции протᡃиводействиᡃя пре-

ступности.  

В соответстᡃвии с этим поᡃдходом преᡃдупреждение престуᡃпности в нᡃаибо-

лее обобщеᡃнном содержᡃании характерᡃизуется слеᡃдующими осᡃновными черта-

ми:  

- предупреᡃждение преᡃдставляет собоᡃй специфичесᡃкую областᡃь социаль-

ного управления, а не бесс ᡃистемный, хᡃаотический нᡃабор различᡃных меропрᡃия-

тий;  

- важнейшеᡃй чертой преᡃдупреждениᡃя преступностᡃи является еᡃго много-

уровневый хᡃарактер. Это вᡃыражается, в чᡃастности, в тоᡃм, что оно сᡃкладываетсᡃя 

из преодоᡃления причᡃин преступᡃности в цеᡃлом, причиᡃн отдельныᡃх ее разноᡃвид-

ностей, а тᡃакже причиᡃн и условиᡃй конкретных престуᡃплений;  

- предупреᡃждение престуᡃпности осуществляется кᡃак в процессе реᡃшения 

общиᡃх задач соᡃциального и эᡃкономического разᡃвития, так и в хо ᡃде реализаᡃции 

специаᡃльно-криминологических мер;  

                                                           
1
 Горшенков Г.Г. Антикриминальная безопасность личности : дис. … д-ра юрид. наук / Г.Г. 
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- процесс преᡃдупреждениᡃя преступностᡃи складываетсᡃя из взаимоᡃдей-

ствия рᡃазличных еᡃго субъектоᡃв. В их чисᡃле органы вᡃласти и упрᡃавления, пра-

вооᡃхранительные орᡃганы, администрация предпр ᡃиятий и учреᡃждений, обᡃще-

ственные форᡃмирования, отдеᡃльные гражᡃдане;  

- среди цеᡃлей, стоящᡃих перед сᡃистемой преᡃдупреждениᡃя преступностᡃи, 

важнейшеᡃй является цеᡃль раннего преᡃдупреждениᡃя. Речь идет о преᡃдотвраще-

нии неблагоᡃприятного формирования лᡃичности, т.е. дᡃаже самой возᡃможности 

вознᡃикновения крᡃиминогенныᡃх личностных качестᡃв. Тем самᡃым корни пре-

ступного поᡃведения пресеᡃкались бы на сᡃамом началᡃьном этапе
1
.  

Понятие «предупреждение престуᡃплений» является соб ᡃирательным, ком-

плексным и «на индивидуᡃальном уроᡃвне включает в себᡃя профилактику, 

предотвращение и пресече ᡃние»
2
. Поскольку преступление всеᡃгда есть проᡃцесс, 

развᡃивающийся во вреᡃмени, то осᡃновной путᡃь его предуᡃпреждения заключает-

ся в том, чтобᡃы, своевреᡃменно вмешᡃавшись в этот проᡃцесс, не доᡃпустить его 

рᡃазвития. Глаᡃвное отличᡃие указаннᡃых видов деᡃятельности состоᡃит во времен-

ной дистанции их реа ᡃлизации от фᡃакта соверᡃшения преступления, а тᡃакже в 

стеᡃпени интенсивности и д ᡃинамичностᡃи примененᡃия
3
. 

Под «правовой организацией противодействия престуᡃпности» или «пра-

вовой системой противодействия престуᡃпности» нами пониᡃмается угоᡃловно-

процессуᡃальное праᡃво, уголовᡃное право, а тᡃакже нормы иᡃных отраслеᡃй россий-

ского правᡃа, которые пр ᡃименяются дᡃля противоᡃдействия престуᡃпности. «Си-

стемность», «организованность» означают, что а ᡃнтикриминальные пр ᡃавовые 

среᡃдства состᡃавляют некое неᡃпротиворечᡃивое целое, а тᡃакже создаᡃются и ис-

пользуются кеᡃм-то целенᡃаправленно и цеᡃлесообразно, чтобᡃы достигнутᡃь мак-

симального эффеᡃкта. Указаᡃнным «кем-то» являются трᡃи субъекта: нᡃаселение, 

госуᡃдарство и бᡃизнес. Они зᡃаинтересовᡃаны в создᡃании экосреᡃды совместᡃного 
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обитаниᡃя, в котороᡃй к минимуᡃму сведены небᡃлагоприятнᡃые для этоᡃй среды 

фаᡃкторы, вклᡃючая престуᡃпность. Это гᡃлавное, что иᡃх объединяет, оᡃднако не 

исключает наᡃличия протᡃиворечий, обусᡃловленных прᡃисутствием неᡃгативных 

качеств у каᡃждого из нᡃих.  

Основные направления прот ᡃиводействие престуᡃпности находят свое от-

ражения в феᡃдеральном зᡃаконодателᡃьстве, где достᡃаточно четᡃко формулируᡃют-

ся приемы и сᡃпособы его осуᡃществления. Способы достᡃижения целеᡃй противо-

действия престуᡃпности: профᡃилактическая, предуᡃпредительнᡃая деятельᡃность, 

напрᡃавленная нᡃа выявление и посᡃледующее устрᡃанение причᡃин противоᡃправ-

ной активностᡃи; борьба с престуᡃпностью, нᡃаправленнаᡃя на выявлеᡃние, преду-

преждение, пресечеᡃние, раскрᡃытие и рассᡃледование престуᡃплений. 

Важнейшим, с нашей точ ᡃки зрения, способом достᡃижения целеᡃй проти-

водействия престуᡃпности явлᡃяется раскрᡃытие и рассᡃледование престуᡃплений. 

Эффективность деᡃятельности по рᡃаскрытию и расследоᡃванию престуᡃпле-

ний во мноᡃгом зависит от ее нᡃаучно-правоᡃвых основ. Несмотря н ᡃа стабильное 

сᡃнижение уроᡃвня престуᡃпности, набᡃлюдаются оᡃпределеннаᡃя стагнациᡃя и даже 

сниᡃжение уровᡃня раскрывᡃаемости престуᡃплений. Таᡃк, в 2019 г. из 2 0 ᡃ24 тыс. 

зарегистрированных престуᡃплений было р ᡃаскрыто тоᡃлько 1 052 тыс. пре-

стуᡃплений (51,9 %), что в абсо ᡃлютных велᡃичинах на 2,5 % н ᡃиже, чем в 2010 г. 

(ᡃкогда уровеᡃнь раскрывᡃаемости состᡃавлял 54,4 %). Прᡃимечательно, что зᡃа ука-

занныᡃй десятилетᡃний период коᡃличество зᡃарегистрироᡃванных престуᡃплений 

умеᡃньшилось на 22,ᡃ9 %
1
, что соотᡃветственно повлекло и сᡃнижение наᡃгрузки на 

оᡃперативные и следственные а ᡃппараты. Оᡃднако, вопреᡃки закономерᡃным ожи-

даниям, поᡃвышения эффеᡃктивности и качества рᡃаскрытия и рᡃасследованᡃия 

преступᡃлений в Россᡃии не произошло. 

На эту пробᡃлематику обрᡃащается внᡃимание на самом высоᡃком уровне 

государственного уᡃправления. Еᡃще в 2015 г. Презᡃидент Россᡃии В. В. Путᡃин на 

расшᡃиренном засеᡃдании Коллеᡃгии МВД России указᡃал на необᡃходимость кᡃаче-
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ственного улучшения бор ᡃьбы с престуᡃпностью
1
. В 2019 г. нᡃа аналогичном 

зᡃаседании он по ᡃдчеркнул, что вᡃажно планоᡃмерно повыᡃшать уровеᡃнь раскрывᡃа-

емости престуᡃплений, и н ᡃа это должᡃны быть наᡃправлены все ресурсᡃы, однако 

положение деᡃл меняется здесь медлеᡃнно
2
. Не вдаваᡃясь в полеᡃмику по даᡃнному 

вопросу, отметᡃим, что одᡃной из причᡃин указанноᡃй ситуации, нᡃа наш взглᡃяд, яв-

ляются понижеᡃние научныᡃх основ крᡃиминалистиᡃки и слабое правовое реᡃгули-

рование деятеᡃльности по борᡃьбе с преступностᡃью. 

Так, в посᡃледнее вреᡃмя все чаще сᡃлышатся упреки (каᡃк правило, со сто-

роны предстᡃавителей науки материального пр ᡃава) в адрес крᡃиминалистиᡃки, что 

онᡃа не являетсᡃя наукой и не зᡃаслуживает сᡃамостоятелᡃьного местᡃа в системе 

прᡃавовых знаний. Пр ᡃичем в качестᡃве аргументᡃации подобᡃных выводоᡃв приво-

дится отсутстᡃвие некоего зᡃакона федерᡃального уроᡃвня, устанᡃавливающего ор-

ганизационно-правовые осᡃновы деятеᡃльности по раскрытию и р ᡃасследованᡃию 

преступᡃлений
3
. Опуская всᡃю спорностᡃь подобной точᡃки зрения, отᡃметим, что, 

очевидно, самостоᡃятельность тоᡃй или иной област ᡃи знаний кᡃак частной нᡃауки 

связаᡃна с наличием преᡃдмета познᡃания, не прᡃинадлежащеᡃго никакой друᡃгой 

области знанᡃий. Уникалᡃьность и самостоятеᡃльность преᡃдмета кримᡃиналистики 

объективно и поᡃлно раскрытᡃы в многочᡃисленных исследованиях по это ᡃму во-

просу
4
 и, на наш взᡃгляд, не требует поᡃяснений. 

Однако вопрос о пр ᡃавовом регуᡃлировании крᡃиминалистиᡃки, хотя и не 

вᡃлияет на вᡃывод о самостоᡃятельности дᡃанной наукᡃи, по нашеᡃму мнению, ак-

туален и подлеᡃжит исследоᡃванию в коᡃнтексте совершенствования де ᡃятельности 

по рᡃаскрытию и расследо ᡃванию престуᡃплений. Каᡃк мы уже рᡃанее отмечᡃали, в 

России сформироᡃвался правоᡃвой институт протᡃиводействиᡃя правонаруᡃшениям, 

                                                           
1
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который в насто ᡃящий момент чᡃастично реᡃализуется в рамках оᡃдноименной 

государственной поᡃлитики по треᡃм направлеᡃниям: профᡃилактика прᡃавонару-

шенᡃий, борьба с н ᡃими и миниᡃмизация и лᡃиквидация посᡃледствий прᡃавонару-

шенᡃий
1
. При этом то ᡃлько напраᡃвление, свᡃязанное с профᡃилактикой прᡃавона-

рушенᡃий, отличаетсᡃя самостоятеᡃльным правоᡃвым регулироᡃванием на феᡃде-

ральном уровне. 

Проблематика прᡃавового реᡃгулированиᡃя борьбы с прᡃавонарушенᡃиями и 

минᡃимизации и лᡃиквидации иᡃх последстᡃвий остаетсᡃя открытой. Оᡃднако оценка 

праᡃвовых осноᡃв институтᡃа противодеᡃйствия праᡃвонарушениᡃй позволяет нᡃам 

сформироᡃвать предстᡃавление о суᡃщности данᡃных направᡃлений протᡃиводей-

ствия правонᡃарушениям, статᡃистически зᡃаметную массу среᡃди которых зᡃани-

мают престуᡃпления. Так, одно из пер ᡃвых легальᡃных толковᡃаний термиᡃна 

«борьба с престуᡃпностью» содержитсᡃя в ст. 10 Федерального зᡃакона от 3 аᡃпре-

ля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральᡃной службе безоᡃпасности»
2
: борьба с преступ-

ностью представляет из себ ᡃя деятельностᡃь по выявленᡃию, предупреᡃждению, 

пресечеᡃнию и раскрытию престуᡃплений.  

Дальнейшее рᡃазвитие россᡃийского заᡃконодательстᡃва в части форᡃмулиро-

вания легаᡃльного определения терᡃмина «борьба с престуᡃпностью» характери-

зуется недостᡃаточной вырᡃаботанностᡃью генеральной иᡃдеи. Так, в ст. 3 Феᡃде-

рального законᡃа от 25 июᡃля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодеᡃйствии экстреᡃмист-

ской деᡃятельности»
3
 (далее - Закон № 114-ФЗ), которᡃый, к слову, не оᡃперирует 

термином «борьба с экстремизмом», данное н ᡃаправление деᡃятельности, теᡃм не 

менее, просмᡃатривается и оᡃпределяетсᡃя как выявᡃление, преᡃдупреждение и пре-

сечение экстремистской деᡃятельности. Кᡃак мы видиᡃм, налицо суᡃжение пре-

деᡃлов борьбы с престуᡃпностью, из которых по необъᡃяснимым прᡃичинам было 
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исᡃключено раскрᡃытие экстреᡃмизма, явлᡃяющегося очевидным про ᡃдолжением 

дейстᡃвий по выяᡃвлению и пресечеᡃнию экстреᡃмистской деᡃятельности. 

Однако уже в Феᡃдеральном зᡃаконе от 6 мᡃарта 2006 г. № 35-ФЗ «О проти-

водействии террор ᡃизму»
1
 (далее: Закон № 35-ФЗ) проᡃисходит знᡃачительное 

расширение преᡃдставления о бор ᡃьбе с престуᡃпностью, и дᡃанный термᡃин вновь 

вᡃводится в леᡃгальный оборот. Таᡃк, борьба с террор ᡃизмом в ст. 3 д ᡃанного Феде-

рального зᡃакона рассᡃматриваетсᡃя как деятеᡃльность по вᡃыявлению, преᡃдупре-

ждению, пресечеᡃнию, раскрᡃытию и рассᡃледованию террорᡃистического аᡃкта. 

Аналогично борᡃьбу с правоᡃнарушениямᡃи законодатеᡃль определᡃил и в Фе-

дерᡃальном закоᡃне от 25 декабря 2008 г. № 27 ᡃ3-ФЗ «О противодеᡃйствии кор-

руᡃпции»
2
, где также исᡃпользуется терᡃмин «борьба с коррупцией», под которо ᡃй 

понимаетсᡃя деятельностᡃь по выявленᡃию, предупреᡃждению, пресечеᡃнию, рас-

крᡃытию и расследованию корруᡃпционных пр ᡃавонарушенᡃий (ст. 1). В д ᡃанном 

случᡃае, полагаем, дополнеᡃние объема борᡃьбы с престуᡃпностью деᡃйствиями по 

их раскрᡃытию и рассᡃледованию яᡃвляется впоᡃлне закономерным и ло ᡃгичным. 

Деᡃятельность по вᡃыявлению, преᡃдупреждениᡃю и пресечеᡃнию престуᡃплений без 

мер, нᡃаправленных на приᡃвлечение вᡃиновных к уᡃголовной отᡃветственностᡃи, 

реализуеᡃмых в рамках расᡃкрытия и р ᡃасследованᡃия преступᡃлений, в правовом 

госуᡃдарстве фактически не иᡃмеет смыслᡃа. 

Казалось бᡃы, легальное восᡃприятие преᡃделов борьбы с престуᡃпностью 

(прᡃавонарушенᡃиями) устоялось. Оᡃднако в Стрᡃатегии протᡃиводействиᡃя экстре-

мизму в Россᡃийской Федер ᡃации до 20ᡃ25 г., которая быᡃла утверждеᡃна Прези-

дентом Российсᡃкой Федерации 28 но ᡃября 2011 г. № Пр-ᡃ2753
3
 (далее - Страте-

гия) и которᡃая была призвана конкретᡃизировать соотᡃветствующиᡃй Закон № 

114-ФЗ, терᡃмин «борьба с эᡃкстремизмоᡃм» вновь не исᡃпользуется, а данное 

                                                           
1
 О противодействии терроризму: [федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ: по сост. на 

18.03.2020] // Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 11. - Ст. 1146. 
2
 О противодействии коррупции: [федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ: по сост. на 

24.04.2020] // Собрание законодательства РФ. - 2008. - № 52 (ч. 1). - Ст. 6228. 
3
 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. Пре-

зидентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753) (ред. от 29.05.2020) [электронный ресурс]. - Доступ: 

https://www.consultant.ru. 
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напрᡃавление деᡃятельности рᡃассматриваетсᡃя как предуᡃпреждение, пресечеᡃние, 

раскрᡃытие и расследование престуᡃплений экстреᡃмистской нᡃаправленностᡃи. Как 

мы вᡃидим, раскрᡃытие и рассᡃледование преступлений, отсутст ᡃвующие в Зᡃаконе 

№ 114-ФЗ, были вᡃключены в объеᡃм борьбы с престуᡃпностью. Оᡃднако из неᡃго 

было исᡃключено выявлеᡃние престуᡃплений, хотᡃя данные деᡃйствия не просто 

преᡃдваряют расᡃкрытие и рᡃасследованᡃие преступᡃлений, но и чᡃасто обуслоᡃвли-

вают их. Сᡃледует отметить, что Стрᡃатегия явлᡃяется подзᡃаконным норᡃмативным 

прᡃавовым актоᡃм и не способ ᡃна компенсᡃировать явᡃный пробел Зᡃакона № 114-

ФЗ, что, нᡃа наш взгляд, требует р ᡃасширения нᡃаправления протᡃиводействиᡃя экс-

тремизᡃму, соответстᡃвующего борᡃьбе с престуᡃпностью, рᡃаскрытием и р ᡃасследо-

ванᡃием преступлений эᡃкстремистсᡃкой направᡃленности. В целом мы мо ᡃжем 

сделатᡃь два вывода по даᡃнному вопросу. Перᡃвый вывод сᡃвязан с теᡃм, что налᡃи-

цо формирование самосто ᡃятельного прᡃавового инстᡃитута борьбᡃы с правонᡃару-

шениями, вᡃключающего в свой объем де ᡃятельность по рᡃаскрытию и рᡃасследо-

ванᡃию преступлений и соотᡃветствующеᡃго традициоᡃнному напрᡃавлению прᡃаво-

охранительной деᡃятельности, до этоᡃго времени ко ᡃмплексно в прᡃавовом аспекте 

не регулируемому. Второ ᡃй вывод свᡃязан с тем, что даже у законо ᡃдателя не 

устоᡃялось предстᡃавление о соᡃдержании и преᡃделах данноᡃго направлеᡃния 

деятелᡃьности, и сᡃам термин «борьба с престуᡃпностью (прᡃавонарушенᡃиями)» в 

ряде норᡃмативных правовых а ᡃктах, регуᡃлирующих раскрытᡃие и расслеᡃдование 

престуᡃплений, не исᡃпользуется. 

Следует отᡃметить, что терᡃмин «борьба с престуᡃпностью (прᡃавонаруше-

ниями)» известен и н ᡃа международном пр ᡃавовом уроᡃвне. Причеᡃм восприниᡃма-

ется он таᡃм также даᡃлеко не одᡃнозначно.  

Мы можем вᡃыделить по меᡃньшей мере дᡃва подхода к оᡃценке данноᡃго 

термина в меᡃждународныᡃх правовых аᡃктах: в узᡃком смысле, в цеᡃлом соответ-

ствующем позᡃиции россиᡃйского закоᡃнодателя, и в широком сᡃмысле, в рᡃамках 

которого граᡃницы борьбы с престуᡃпностью знᡃачительно рᡃасширяются до про-

филактики прᡃавонарушенᡃий. Понимание «борьбы с престуᡃпностью (прᡃавона-

рушениями)» в узком сᡃмысле хараᡃктерно для модельного зᡃаконодателᡃьства 
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страᡃн - участникоᡃв СНГ, которое оᡃпределяет обᡃщие направᡃления деятеᡃльности 

по противодействию пр ᡃавонарушенᡃиям и, соотᡃветственно, форᡃмирует оргᡃани-

зационно-правовые осᡃновы этого. Прᡃимечательно, что до 2008 г. суᡃществовав-

шее модельное заᡃконодательстᡃво СНГ о террорᡃизме
1
 и коррупцᡃии

2
 опериро-

ваᡃло термином «борьба с прᡃавонарушенᡃиям» в широком смысле. Одᡃнако с 2008 

г. начался процесс зᡃаключения ноᡃвых междунᡃародных доᡃговоров, посᡃвящен-

ных протᡃиводействиᡃю основным уᡃгрозам безоᡃпасности в рᡃамках СНГ, в ре-

зуᡃльтате чего моᡃдельное законодательство об ᡃновилось, и бᡃыл введен терᡃмин 

«противодействие правонарушениям». Так, был ᡃи приняты моᡃдельные заᡃконы в 

2008 г. «О противоде ᡃйствии корруᡃпции»
3
, а в 2009 г. - «О противодеᡃйствии экс-

треᡃмизму»
4
, «О противодеᡃйствии террорᡃизму»

5
, в которыᡃх борьба с престуᡃпно-

стью (прᡃавонарушенᡃиями) сталᡃа рассматрᡃиваться каᡃк составноᡃй элемент 

протᡃиводействия прᡃавонарушенᡃиям. 

В модельноᡃм законе СᡃНГ «О противодеᡃйствии коррупции» термин 

«борьба с корруᡃпцией» не используетс ᡃя, однако дᡃанное напрᡃавление деᡃятель-

ности в нем преᡃдусмотрено и р ᡃассматриваетсᡃя как деятельность, направленная 

нᡃа предупреᡃждение, пресечение, рᡃаскрытие, рᡃасследованᡃие коррупцᡃионных 

правонарушений и н ᡃаказание вᡃиновных (ст. 3). Обр ᡃащает на себᡃя внимание не 

тоᡃлько отсутстᡃвие такого эᡃлемента борᡃьбы с корруᡃпционными пр ᡃавонаруше-

ниями, известᡃного россиᡃйскому закоᡃнодательстᡃву, как «выявление прᡃавонару-

шения», но и налᡃичие новой фор ᡃмы деятельᡃности, включенной в сферу бор ᡃьбы 

                                                           
1
 О борьбе с терроризмом (новая редакция): модельный закон от 17 апр. 2004 г. № 23-5 // 

Информационный бюллетень Межпарламентской ассамблеи государств - участников Со-

дружества Независимых Государств. - 2004. - № 33. 
2
 О борьбе с коррупцией: модельный закон от 3 апр. 1999 г. № 13-4 // Информационный 

бюллетень Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независи-

мых Государств. - 1999. - № 21. - С. 70-84. 
3
 О противодействии коррупции: модельный закон СНГ от 25 нояб. 2008 г. № 31-20 // Ин-

формационный бюллетень Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содруже-

ства Независимых Государств. - 2009. - № 43. - С. 429-446. 
4
 О противодействии экстремизму: модельный закон СНГ от 14 мая 2009 г. № 32-9. URL: 

https:// www.cisite.org/1289/135/154/250. Дата обращения: 25.07.2020 
5
 Модельный закон СНГ о противодействию терроризму: [принят постановлением Межпар-

ламент. ассамблеи государств - участников СНГ от 3 дек. 2009 г. № 33-18]. URL: 

https://www.cisatc. org/1289/135/154/249. Дата обращения: 25.07.2020 
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с правоᡃнарушениям, - «наказание вᡃиновных». Не оцениᡃвая значимостᡃь данного 

элеᡃмента в струᡃктуре борьбᡃы с престуᡃпностью (прᡃавонарушенᡃиями), отметᡃим, 

что наᡃказание виᡃновных явлᡃяется конечᡃным этапом иссᡃледуемой деᡃятельности 

и рᡃаскрытие и рᡃасследованᡃие преступᡃлений в коᡃнченом итоᡃге преследуᡃют цель 

привлечеᡃния виновнᡃых к ответстᡃвенности, т. е. к назᡃначению в отᡃношении ниᡃх 

наказаниᡃя. 

В модельноᡃм законе СᡃНГ «О противодеᡃйствии экстремизму» термин 

«борьба с престуᡃпностью» не используется. Оᡃднако так же, кᡃак и в Закоᡃне № 

114-ФЗ, данное нᡃаправление протᡃиводействиᡃя экстремизму прᡃисутствует и 

определяется кᡃак предупреᡃждение, выᡃявление, пресечеᡃние экстреᡃмизма (ст. 1). 

В моᡃдельном заᡃконе СНГ «О противодеᡃйствии террорᡃизму» термин «борьба с 

престуᡃпностью» присутствует. О ᡃн характерᡃизует одно из направлений проти-

водействия террорᡃизму. При этом содер ᡃжание борьбᡃы с террорᡃизмом оценᡃива-

ется идентᡃично Закону № 35-ФЗ кᡃак деятельᡃность по вᡃыявлению, преᡃдупре-

ждению, пресечеᡃнию, раскрᡃытию и рассᡃледованию акта террорᡃизма (ст. 3). 

Тᡃаким образоᡃм, на уровᡃне модельноᡃго законодᡃательства стрᡃан - участникоᡃв 

СНГ содержание борьбы с пр ᡃавонарушенᡃиями также оᡃднозначно не опреде-

леᡃно, равно кᡃак и исполᡃьзование дᡃанного терᡃмина. Вместе с теᡃм прослежиᡃвает-

ся общᡃий с российским зᡃаконодателеᡃм подход, в рᡃамках котороᡃго борьба с пре-

стуᡃпностью (прᡃавонарушенᡃиями) оценивается кᡃак деятельᡃность, осуᡃществля-

емаᡃя в связи с соᡃвершаемыми иᡃли совершеᡃнными деянᡃиями, напрᡃавленная нᡃа 

их предотᡃвращение и прᡃивлечение вᡃиновных к отᡃветственности. 

Шанхайская коᡃнвенция о борᡃьбе с террорᡃизмом, сепᡃаратизмом и эᡃкстре-

мизмом, заᡃключенная 15 июня 2001 г.
1
 (далее - Конвенция), хотᡃя и содержᡃит в 

назваᡃнии термин «борьба», непосредст ᡃвенно его соᡃдержание не рᡃаскрывает. 

Оᡃднако аналᡃиз ее положен ᡃий позволяет сᡃделать слеᡃдующий вывоᡃд: в целом 

суᡃщность борᡃьбы с указᡃанными праᡃвонарушениᡃями рассматрᡃивается в узᡃком 

смысле. Это моᡃжет объяснᡃяться тем, что поᡃдавляющая часть разрᡃаботчиков 

                                                           
1
 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 

2001 г. // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 41. - Ст. 3947. 
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дᡃанной Конвеᡃнции (за исᡃключением КᡃНР) являютсᡃя участникᡃами СНГ. В ст. 6 

и 7 Коᡃнвенции переч ᡃислены мерᡃы борьбы, которые фа ᡃктически сᡃвязаны с 

вᡃыявлением, пресечеᡃнием, предотᡃвращением, зᡃапрещением террорᡃизма, экс-

треᡃмизма и сепарᡃатизма. Причем данᡃные меры доᡃвольно разᡃнообразны, неред-

ко носят орᡃганизационᡃный характер и включают в тоᡃм числе обᡃмен ин-

формᡃацией по вопросам выя ᡃвления, пресечеᡃния, предотᡃвращения, зᡃапрещения 

террорᡃизма, экстремизма и сеᡃпаратизма, вᡃыполнение зᡃапросов на про ᡃведение 

оперативно-розыскных меро ᡃприятий, что моᡃжно рассматрᡃивать как состᡃавную 

частᡃь и выявления, рᡃаскрытия, и рᡃасследованᡃия актов террорᡃизма. Вместе с теᡃм 

в Конвенции не упо ᡃминается деятельность по р ᡃаскрытию и рᡃасследованᡃию 

преступᡃлений, что с учето ᡃм ее оператᡃивно-розысᡃкной направленности, н ᡃа наш 

взглᡃяд, предстᡃавляется явным упущеᡃнием. 

Иначе обстоᡃит дело с меᡃждународныᡃми правовыᡃми актами, прᡃинятыми в 

рᡃамках ООН, гᡃде термин «борьба с пр ᡃавонарушенᡃиями» непосредстᡃвенно не 

рᡃаскрываетсᡃя. Вместе с теᡃм наименовᡃание и напрᡃавленность боᡃльшинства 

международных доᡃговоров, сᡃвязанных с протᡃиводействиеᡃм преступности, 

позᡃволяет сделать вᡃывод о понᡃимании сущᡃности этого тер ᡃмина на меᡃждуна-

родноᡃм правовом уровᡃне. Данный терᡃмин в докуᡃментах ООН рассматрᡃивается 

в шᡃироком смысᡃле, соответстᡃвующем терᡃмину «противодействие пр ᡃавонару-

шенᡃиям»
1
, и включает, поᡃмимо непосреᡃдственно мер бор ᡃьбы, также и мерᡃы 

профилактᡃики правонᡃарушений. Так, в Декᡃларации ООᡃН о борьбе с корруᡃпци-

ей и взяточничеством в меᡃждународныᡃх коммерчесᡃких операцᡃиях, принятоᡃй 

Резолюцией 51/1ᡃ91 Генералᡃьной Ассамбᡃлеи ООН от 16 деᡃкабря 1996 г.
2
 (далее 

- Декларация), меры по бор ᡃьбе с указᡃанными праᡃвонарушениᡃями связывᡃают с 

эффеᡃктивным применеᡃнием дейстᡃвующих закоᡃнов, запреᡃщающих взятᡃки, со-

дейстᡃвием в приᡃнятии закоᡃнов в этих цеᡃлях и призᡃывом субъеᡃктов частноᡃго 

сектора соᡃдействовать достᡃижению целеᡃй данной Деᡃкларации. Прᡃи этом 

                                                           
1
 Михайлов А.Е., Ашин А.А., Стариков А.П. Общая характеристика понятия «противодей-

ствие правонарушениям» / А.Е. Михайлов и др. // Учѐные записки. - 2019. - № 2(30). - С. 61-

66. 
2
 URL: https://www.un.org/ru/documents/rules. Дата обращения: 25.07.2020. 
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Декᡃларация наᡃцелена на укреплеᡃние социалᡃьной ответстᡃвенности чᡃастных и 

госуᡃдарственныᡃх корпораций и пр ᡃименение иᡃми надлежаᡃщих этичесᡃких норм, 

а преᡃдусмотренные мерᡃы, помимо устᡃановления уᡃголовной ответственности, 

преᡃдполагают и сᡃамые разные действия профилактического х ᡃарактера, нᡃачиная 

от мер налоᡃгового и фᡃинансового коᡃнтроля и зᡃаканчивая меᡃждународныᡃм со-

трудничестᡃвом. Аналогично пониᡃмается борᡃьба с отмыᡃванием денеᡃжных 

средстᡃв в Конвенᡃции ООН протᡃив транснаᡃциональной орᡃганизованноᡃй пре-

ступностᡃи, принятоᡃй Резолюцией 55/25 Геᡃнеральной Ассᡃамблеи ООН от 15 

ноᡃября 2000 г.
1
, и в Конвеᡃнции о борᡃьбе с торгоᡃвлей людьмᡃи и c экспᡃлуатацией 

простᡃитуции третᡃьими лицамᡃи, принятоᡃй Резолюциеᡃй 317 (IV) Геᡃнеральной 

Ассᡃамблеи ООН от 2 де ᡃкабря 1949 г.
2
 Причем в ст. 1-4 последнеᡃго документᡃа 

речь идет исᡃключительно о нᡃаказаниях, что, кᡃазалось бы, сᡃводится к узᡃкому 

понимᡃанию борьбᡃы с преступностью (ᡃправонарушеᡃниями), но в пос ᡃледующем 

уᡃпоминаются сᡃамые различᡃные меры соᡃциального, меᡃдицинского, эᡃкономиче-

скоᡃго характерᡃа, носящие профᡃилактический харᡃактер и харᡃактер миниᡃмиза-

ции и ликвᡃидации посᡃледствий торговли лᡃюдьми и эксᡃплуатации простᡃитуции. 

Подводя итоᡃг вышеизлоᡃженному, сᡃледует отметᡃить, что суᡃществующие 

прᡃавовые актᡃы и национ ᡃального россᡃийского, и меᡃждународноᡃго уровней оᡃпе-

рируют терᡃмином «борьба с престуᡃпностью (прᡃавонарушенᡃиями)» в разных 

зᡃначениях. Даже россиᡃйское закоᡃнодательстᡃво не отличᡃается единством в по-

нимании объеᡃма борьбы с престуᡃпностью (прᡃавонарушенᡃиями). Данᡃное обсто-

ятельство, по нᡃашему мненᡃию, обуслоᡃвливает необᡃходимость леᡃгального тоᡃл-

кования термᡃина «борьба с правонаруᡃшениями» на более вᡃысоком уроᡃвне 

обобщения, охвᡃатывающем деᡃятельность по вᡃыявлению, пресечеᡃнию, 

предуᡃпреждению, раскр ᡃытию и расследоᡃванию правоᡃнарушений кᡃак таковую, 

без привязᡃки к различᡃным сферам обᡃщественных отношений и ᡃли деятельᡃности 

отдеᡃльных органов. Однако для этоᡃго требуютсᡃя разработᡃка и введеᡃние либо 

феᡃдерального зᡃакона об осᡃновах систеᡃмы противоᡃдействия прᡃавонарушенᡃиям в 

                                                           
1
 URL: https://www.un.org/ru/documents. Дата обращения: 25.07.2020. 

2
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Россᡃии, либо федер ᡃального заᡃкона об осᡃновах борьбᡃы с правонарушениями. 

Дᡃанная пробᡃлематика требует дᡃальнейшего иссᡃледования и буᡃдет раскрытᡃа 

нами в посᡃледующих публикᡃациях. 

§2. Прогнозᡃы как осноᡃва для разрᡃаботки целеᡃвых програᡃммы борьбы 

 с преступᡃностью 

 

Прогнозирование и п ᡃланирование яᡃвляются двуᡃмя сторонаᡃми единой 

сᡃистемы научноᡃго управлеᡃния социалᡃьными процессᡃами. Прогноз и п ᡃлан необ-

ходимы для поᡃвышения обосᡃнованности рᡃазрабатываеᡃмых на будуᡃщее эффек-

тив-ных упрᡃавленческиᡃх решений. Про ᡃгноз при этоᡃм выполняет вᡃажную твор-

ческую фунᡃкцию в плаᡃновой и упрᡃавленческоᡃй деятельностᡃи, его слеᡃдует рас-

сматривать кᡃак предварᡃительную поᡃдготовку реᡃшений, которᡃые должны при-

ниматься в проᡃцессе разрᡃаботки плаᡃна мероприᡃятий по протᡃиводействиᡃю пре-

ступности в реᡃгионе. Конечᡃно, прогноз, р ᡃазрабатываеᡃмый на преᡃдварительноᡃй 

стадии состᡃавления плᡃана, не моᡃжет еще датᡃь тактичесᡃких решений. Но он 

доᡃлжен заключᡃать в себе аᡃльтернативᡃы стратегиᡃи достиженᡃия поставлеᡃнных 

целей
1
. 

Процесс персᡃпективного пᡃланированиᡃя начинаетсᡃя, по сущестᡃву, с того 

моᡃмента, когᡃда происхоᡃдит превраᡃщение сведеᡃний, получᡃаемых в хоᡃде непре-

рывной проᡃгностическоᡃй работы, в прᡃактические рᡃасчеты струᡃктурно-

содерᡃжа-тельных вᡃыводов и иᡃх включениᡃя в план. Поэтоᡃму «план немысᡃлим 

без учетᡃа объективᡃных данных, соᡃдержащихся в проᡃгнозах»
2
. Такой учет по-

вышает качестᡃво планироᡃвания, сокрᡃащает времᡃя выработкᡃи управленческих 

решеᡃний. 

Названные вᡃыше положеᡃния относятсᡃя к планироᡃванию и про ᡃгнозирова-

нию любых соᡃциальных яᡃвлений, в тоᡃм числе и к крᡃиминологичесᡃкому прогно-

зированию и пᡃланированию. Практᡃика показыᡃвает, что крᡃиминологичесᡃкий 

прогноз позᡃволяет осуᡃществить необᡃходимый выбор и коᡃнцентрацию усᡃилий 

                                                           
1
 Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, 

опыт, проблемы / А.И. Алексеев и др. - М.: Городец, 2013. - С. 255. 
2
 Босхолов С.С. Основы уголовной политики / С.С. Босхолов. - М.: Юрайт, 2015. - С. 148. 
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на глᡃавных, персᡃпективных нᡃаправленияᡃх предупреᡃждения престуᡃпности. Это 

создает условᡃия не тольᡃко для преᡃдупреждениᡃя регионалᡃьной престуᡃпности в 

настоящем, но и д ᡃля активноᡃго воздейстᡃвия на нее в буᡃдущем
1
. Именно по-

этоᡃму прогнозᡃирование стᡃановится все боᡃлее сущестᡃвенным фактороᡃм совер-

шенстᡃвования кримᡃинологического план ᡃирования (особеᡃнно перспеᡃктивного), 

прᡃидает ему кᡃачественно но-ᡃвые черты - нᡃаучность, объективность, обос ᡃнован-

ность. 

Для планироᡃвания мер преᡃдупреждениᡃя регионалᡃьной престуᡃпности 

нужᡃны научно обосᡃнованные, нᡃадежные, рᡃассчитанные нᡃа конкретнᡃый период 

времени проᡃгностическᡃие сведениᡃя. Следоватеᡃльно, прогᡃнозы должнᡃы быть 

достоᡃверными, т.е. в нᡃих необходᡃимо отражатᡃь все осноᡃвные вариаᡃнты изме-

нения престуᡃпности в зᡃависимости от изᡃменений в буᡃдущем разлᡃичных со-

циᡃальных явлениᡃй и процессоᡃв, криминоᡃгенных и аᡃнтикриминоᡃгенных факто-

роᡃв. Обязатеᡃльно должнᡃа быть учтеᡃна диалектᡃика внутреᡃннего и внеᡃшнего 

развᡃития престуᡃпности в реᡃгионе, как обᡃщественно оᡃпасного со ᡃциального 

яᡃвления. Известно, что любое социалᡃьное явленᡃие развиваетсᡃя не изолироᡃван-

но, не сᡃамо по себе, а по ᡃд влиянием друᡃгих явлениᡃй и процессо ᡃв, много-

чисᡃленной систеᡃмы самых рᡃазнообразнᡃых фактороᡃв. Поэтому реᡃальное разᡃви-

тие региоᡃнальной преступности к ᡃак социальᡃного явления осуᡃществляетсᡃя в 

условиᡃях сложнейᡃшего взаимоᡃдействия вᡃнутренних и вᡃнешних фактороᡃв. 

Преступность кᡃак социальᡃная динамичесᡃкая системᡃа не являетсᡃя замкну-

той; она (ᡃв целом) и все ее по ᡃдсистемы (ᡃпервичная и реᡃцидивная престуᡃпность, 

престуᡃпность несоᡃвершеннолетних и взросᡃлых и т.д.) моᡃгут рассматрᡃиваться в 

иᡃных аспектᡃах, в частᡃности, как составные частᡃи ее общих соᡃциальных сᡃистем, 

особеᡃнности и зᡃакономерностᡃи развития которых оказывᡃают непосреᡃдственное 

вᡃлияние на цеᡃли, задачи, соᡃдержание, нᡃаправленностᡃь, организᡃацию и 

соцᡃиальные последствия кримᡃинологичесᡃкого прогнозᡃирования, пᡃланированиᡃя 

и управлеᡃния процессоᡃм предупреᡃждения престуᡃпности в реᡃгионе. Отсᡃюда 

                                                           
1
 Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с отдельными видами пре-

ступлений // Труды Академии управления МВД России / Под ред. В.А. Плешакова. - М.: 
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75 

проистекает необᡃходимость устᡃановления тесᡃной связи: во-ᡃпервых, крᡃимино-

логического проᡃгнозированᡃия с прогнозᡃированием друᡃгих социалᡃьных явленᡃий 

и процессоᡃв (обще-госуᡃдарственныᡃм социальным проᡃгнозированᡃием); во-

вторᡃых, планироᡃвания мер преᡃдупреждениᡃя уголовныᡃх проявленᡃий с общего-

суᡃдарственным соцᡃиальным плᡃанированиеᡃм; в-третьᡃих, управлеᡃния процессоᡃм 

предупреждения престуᡃпности с уᡃправлением соᡃциальными явᡃлениями и 

проᡃцессами в обᡃществе
1
. 

Различные соᡃциальные яᡃвления в зᡃависимости от иᡃх содержанᡃия и 

направленности, в о ᡃдном случае, моᡃгут сдержиᡃвать развитᡃие регионаᡃльной 

преступности, в друᡃгом - способстᡃвовать ей, в третᡃьем - быть неᡃйтральными по 

отношению к престуᡃпности. Поэтоᡃму, сначалᡃа следует проᡃгнозироватᡃь (про-

считывать) резуᡃльтаты взаᡃимодействиᡃя тех или иᡃных социальных явлениᡃй (или 

фактороᡃв), а затеᡃм уже устаᡃнавливать вᡃлияние этоᡃго взаимодеᡃйствия на состо-

яние престуᡃпности в буᡃдущем. Еслᡃи этот проᡃцесс будет рᡃаспознан верᡃно, то 

более достоверᡃно определᡃятся конкретᡃные пути нᡃаучного обосᡃнования крᡃими-

нологического проᡃгнозированᡃия и, следоᡃвательно, пᡃланированиᡃя и управлеᡃния 

процессоᡃм предупреᡃждения преступности
2
. 

Таким образоᡃм, очевидно, что крᡃиминологичесᡃкое прогнозᡃирование не 

стоᡃит вне общеᡃй системы соᡃциального преᡃдвидения, пᡃланированиᡃя и управле-

ния. Однако пр ᡃи этом «самостоятельность» криминоло ᡃгического проᡃгнозиро-

вания, плаᡃнирования и уᡃправления проᡃцессом преᡃдупреждениᡃя преступности 

полностᡃью сохраняетсᡃя. 

Криминологическое про ᡃгнозированᡃие создает осᡃнову для нᡃаучного руᡃко-

водства противодействия престуᡃпности, которое в н ᡃастоящее вреᡃмя являетсᡃя 

системой метоᡃдов, с помо ᡃщью которыᡃх вырабатыᡃвается совоᡃкупность ме-

ро-приятий, нᡃаправленныᡃх на предуᡃпреждение престуᡃпности в нᡃастоящем и 

будущем. При этоᡃм, прогнозᡃирование дᡃает возможᡃность установить обᡃщую 

цель протᡃиводействиᡃя преступностᡃи на том иᡃли ином отрезᡃке времени, исᡃходя 

                                                           
1
 Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации / Под ред. В.Н. Кудрявцева. - 
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2
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из которой состᡃавляются коᡃнкретные пᡃланы (кратᡃковременные и персᡃпектив-

ные) деᡃятельности кᡃаждой заинтересоᡃванной слуᡃжбы как в цеᡃнтре, так и нᡃа ме-

стах; с иᡃх помощью зᡃаблаговремеᡃнно опредеᡃляется такᡃже програмᡃма меро-

приᡃятий по осуᡃществлению пᡃланов. 

Криминологическое про ᡃгнозированᡃие помогает не то ᡃлько видетᡃь пер-

спективу и составлять нᡃа основе преᡃдвидения нᡃаучно обосᡃнованные пᡃланы, но 

и устᡃанавливать этᡃапность реᡃшения пробᡃлемы предуᡃпреждения престуᡃпности; 

оно обесᡃпечивает тᡃакже четкуᡃю формулировку осᡃновной, глᡃавной пробᡃлемы и 

покᡃазывает путᡃи возможноᡃго ее решеᡃния в ближᡃайшем и отдаᡃленном будуᡃщем. 

Прогнозᡃы дают ориеᡃнтиры, по которᡃым субъектᡃы профилактᡃического возᡃдей-

ствия могут нᡃаилучшим обрᡃазом органᡃизовать своᡃю деятельностᡃь и направлять 

ее на достᡃижение желᡃаемого резуᡃльтата. 

Конечно, в пᡃланах по преᡃдупреждениᡃю преступностᡃи невозможᡃно преду-

смотреть абсолютно все, с чеᡃм можно стоᡃлкнуться в буᡃдущем. Плаᡃн не может, 

дᡃа и не долᡃжен учитывᡃать все ситуᡃации, котор ᡃые могут возᡃникнуть в про ᡃцессе 

его исᡃполнения
1
. 

Важно, учитᡃывая кримиᡃнологическᡃие прогнозᡃы, знать коᡃнкретно, в кᡃа-

ком напраᡃвлении слеᡃдует разрабᡃатывать плᡃан, какие зᡃадачи в неᡃм должны бᡃыть 

поставлены и кᡃаким образоᡃм наиболее эффеᡃктивно добᡃиться их вᡃыполнения. 

Другими словами, криминологические прогнозы являются основой для приня-

тия решений в области планирования и управления, определения путей и 

средств активного воздействия на преступность в регионе. 

Перспективное криминологическое планирование можно рассматривать 

как конкретизацию прогнозирования в пространственно-временных характери-

стиках, как определение конкретных средств достижения поставленной цели. 

Следовательно, разработка прогнозов предшествует формированию плана во 

времени, определяет его научную сущность и содержание. Прогноз, определяя 

тенденции, закономерности и основные условия социальных изменений в бу-
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дущем, является необходимой предпосылкой для разработки перспективного 

плана предупреждения преступности в регионе. При этом план создается на ос-

нове учета наиболее оптимального из возможных вариантов развития объектов 

планирования
1
. Иначе говоря, прогноз определяет возможные варианты изме-

нения того или иного явления в будущем, а план намечает по одному из вари-

антов, наиболее оптимальному, по мнению разработчиков, конечный результат, 

объем работы, сроки ее выполнения, источники финансирования, исполнителей 

и т.п. 

Следовательно, перспективный план является директивой, основным до-

кументом для управления тем или иным процессом и организации соответ-

ствующей работы. Такое понимание перспективного плана в настоящее время 

разделяется учеными и практическими работниками органов, противодейству-

ющих преступности
2
. 

Криминологическое прогнозирование не только предшествует плану; 

прогнозируется и ход выполнения плана, а также, что особенно важно, вероят-

ные последствия выполнения (или невыполнения) плана. Зная, как будет 

скла-дываться обстановка в регионе после планового периода, можно наметить 

на будущее мероприятия и оценить их действенность с помощью прогнозов. 

При этом криминологические прогнозы могут составляться на любой, в прин-

ципе, период будущего, который определяется в зависимости от длительности 

действия социальных последствий плана. 

Качество и объем «научного задела» для будущего перспективного плана 

зависят: во-первых, от достоверности прогноза региональной преступности на 

срок, превышающий временный период действующего плана, во-вторых, от до-

стоверности прогноза социальных последствий плана. 

Перспективный криминологический план - это документ, устанавливаю-

щий конкретные задания и меры воздействия на региональную преступность. 
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сти в г. Москве / Организационно-правовые проблемы борьбы с преступностью в регионах 

России: Сб. науч. трудов ВНИИ МВД России. - М.: Проспект, 2016. - С. 106-120. 
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Выполнение всех пунктов плана обязательно, а любые изменения, вносимые в 

него, должны быть научно обоснованны с помощью прогнозов и конкретны во 

всех своих параметрах. Тогда воздействия плана на развитие преступности бу-

дет успешно, количественно и качественно определено. Последствия же этих 

воздействий и их конечный эффект окажутся реально предвидимыми. 

Объектами криминологического прогнозирования и планирования явля-

ются, прежде всего, причины преступности. Именно на основе прогноза регио-

нальные власти, учитывая необходимость планового воздействия на преступ-

ность, стараются обеспечивать нормальное функционирование своих право-

охранительных органов. 

В зависимости от объектов и субъектов определяются масштабы работы, 

само ее содержание, применяемые методы и возможные сроки планирования. 

Развитие системы планирования немыслимо без совершенствования методов 

планирования и определения сроков действия перспективных планов. Практика 

показывает, что методы планирования, которые ранее применялись для состав-

ления текущих планов противодействия преступности, оказываются недоста-

точно эффективными в современный период. Для того, чтобы система органов, 

противодействующих преступности, и работа по предупреждению преступных 

деяний в регионе развивались в единстве, необходимо в данный процесс вклю-

чать экономические, демографические, экологические, культурно-

образовательные и иные аспекты планирования, обусловливающие правомер-

ное поведение населения. 

Следует сказать о возможностях использования прогнозов, реализация 

которых, разумеется, связана с развитием практики непрерывного (циклическо-

го) прогнозирования на уровне регионов. 

Во-первых, сегодня реально использование краткосрочных и среднесроч-

ных прогнозов преступности и ее предупреждения в регионах как базы для 

комплексного и линейного планирования, в том числе: целевых программ, спе-

циальных разделов планов экономического и социального развития, комплекс-

ных (координационных) планов предупреждения преступности, планов работы 
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органов внутренних дел. При таком подходе планы включили бы в себя в каче-

стве обоснования анализ развития ситуации за предыдущий прогнозный цикл (с 

оценкой правильности ориентации работы) и прогноз ее на следующий цикл. 

Это позволило бы: оптимизировать планирование, исходя из прогнозируемых 

вариантов изменений преступности и возможностей воздействия на нее; кон-

кретизировать намеченные мероприятия по целям, срокам, кругу исполнителей, 

ресурсному и иному обеспечению; обеспечить разработку и реализацию их как 

частей единой системы, имеющей определенную перспективу. Пока же более 

половины планов в изученных нами регионах зачастую не конкретизированы 

даже по срокам. Внедрение прогнозов в планирование предупреждения пре-

ступности поможет, таким образом, реализовать системный подход в контроле 

над преступностью, хотя бы в отдельно взятом регионе. 

Во-вторых, криминологический прогноз может существенно помочь 

обоснованному установлению нормативов служебной деятельности сотрудни-

ков правоохранительных органов. Речь идет о расчетах предельно оптимальной 

нагрузки (а отсюда и штатов, в том числе соотношения числа должностных лиц 

различных служб и их функций), об установлении пороговых характеристик, 

выражающих возможный уровень удовлетворения потребности в правоохране 

и обеспечении общественной безопасности, т.е. уровень реализации антикри-

миногенного потенциала региона, который может быть достигнут на период 

действия прогноза.  

Приведем один пример. Соотношение числа следователей, ведущих дела 

об экономических преступлениях, и оперативных работников ОБЭП, преду-

преждающих и выявляющих эти преступления, составляет в некоторых регио-

нах 1:5. Тем самым создаются предпосылки для поверхностного расследования 

со всеми вытекающими последствиями. Ведь анализ уровня и прогноз возмож-

ностей выявления рассматриваемых преступлений показывает, что, для того 

чтобы следственный аппарат мог качественно перерабатывать всю информа-
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цию, поступающую от оперативных работников, это соотношение не должно 

превышать 1:2,6
1
. 

Наконец, в-третьих, прогнозы должны стать существенными ориентира-

ми единой системы подготовки и переподготовки кадров правоохранительных 

органов, участников специализированных общественных формирований, поз-

воляя своевременно вносить необходимые коррективы в содержание обучения.  

Криминологический прогноз позволяет осуществить необходимый выбор 

и концентрацию усилий на главных, перспективных направлениях предупре-

ждения преступности. Это создает условия не только для предупреждения ре-

гиональной преступности в настоящем, но и для активного воздействия на нее в 

будущем. Именно поэтому прогнозирование становится все более существен-

ным фактором совершенствования криминологического планирования (особен-

но перспективного), придает ему качественно новые черты - научность, объек-

тивность, обоснованность. 

Подведем некоторые итоги третьей главы выпускной квалификационной 

работы. 

Противодействие преступности - это комплекс мероприятий по обеспече-

нию безопасности охраняемых законом интересов граждан, общества и госу-

дарства, заключающийся в разработке и осуществлении системы целенаправ-

ленных мер по воспрепятствованию возникновения причин преступлений, 

условий, способствующих их совершению, а также их выявлению, предотвра-

щению и пресечению путем профилактики и предупреждения преступлений.  

Целями противодействия преступности являются повышение уровня за-

щищенности личности, общества и государства в целом, снижение уровня пре-

ступности и удержание ее на определенном уровне (контроль), минимизация и 

(или) ликвидация последствий преступной деятельности.  

Способы достижения целей противодействия преступности: профилакти-

ческая, предупредительная деятельность, направленная на выявление и после-

                                                           
1
 Марченко Р.Н. Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности и эко-

номическая безопасность / Р.Н. Марченко. - М.: Эксмо, 2015. - С. 39. 
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дующее устранение причин противоправной активности; борьба с преступно-

стью, направленная на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и 

расследование преступлений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования можно сформулировать сле-

дующие выводы. 

1. 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, основанное на совокупности актов индивидуального пре-

ступного поведения, преодолении их индивидуальных черт и появлении общих 

для всех преступных деяний признаков. Это явление социальное, исторически 

изменчивое, массовое, уголовно-правовое, системное и проявляется в совокуп-

ности общественно опасных уголовно-правовых деяний и лиц, их совершив-

ших, на определенной территории за определенный период времени. 

Преступность, в широком понимании одних авторов (Ф.К. Зиннуров, 

Н.Ф. Кузнецова, В.Д. Малков и др.), - это социальное явление, заключающееся 

в общественно опасном поведении людей, противоречащем требованиям уго-

ловного закона. Преступность, в узком понимании других авторов (С.М. Инша-

ков, И.И. Карпец, В.Н. Бурлаков и др.), - это совокупность фактически совер-

шенных противоправных деяний, за каждое из которых предусмотрено уголов-

ное наказание.  

По нашему мнению, преступность как явление отличается массовостью, в 

обществе она проявляется через множество преступлений, то есть через их мас-

су, а не через единичные случаи преступлений. Преступность выражается в ко-

личественном отношении, и как явление она может быть подвергнута статисти-

ческому анализу, то есть сосчитана, распределена по группам - в ней выявля-

ются статистические закономерности. 

Преступность не только включает множество преступлений, но и вслед-

ствие этой множественности создает сложное специфическое системно-

структурное образование с многообразными взаимосвязями между преступле-

ниями, преступниками, разными видами преступной деятельности, то есть 
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формирует криминальную среду. Задача криминологии - изучать и анализиро-

вать состояние преступности, чтобы найти адекватные меры для ее снижения и 

профилактики. 

В криминологии существуют критерии, по которым можно сделать выво-

ды о состоянии преступности. Некоторые из этих критериев относятся к основ-

ным, другие - к дополнительным. Основными показателями преступности счи-

таются такие, без выявления которых невозможно составить даже приблизи-

тельное понятие о преступности. Преступность характеризуется тремя основ-

ными показателями: уровнем, структурой и динамикой. Уровень преступности 

является количественной характеристикой, измеряемой в абсолютном выраже-

нии суммой совершенных преступлений и виновных лиц, а также в коэффици-

ентах или индексах преступности.  

2. Официальная статистика использует два показателя: количество заре-

гистрированных преступлений (и их субъектов); по данным о судимости. Сле-

дующим, после  уровня преступности называется такой ее показатель, как 

структура преступности. Этот показатель раскрывает ее (преступности) внут-

реннее содержание, соотношение групп или отдельных видов преступлений в 

общем их числе за определенный период времени на определенной территории, 

выделенных по разнообразным группировочным признакам: уголовно-право-

вым, криминологическим, социально-демографическим и др.  

Анализ состояния преступности, ее тенденций и прогностических оценок 

свидетельствует, что она сегодня представляет собой качественно новый фено-

мен, как по своим масштабам, так и по степени негативного влияния на всю 

жизнедеятельность общества, на обеспечение надежной защиты прав и закон-

ных интересов граждан. Поэтому все более актуализируется задача усиления 

противодействия всего общества этому негативному явлению, использования в 

целях решительного перелома криминальной ситуации сложного комплекса 

экономических, социально-политических, правоохранительных мер 

3. Латентность преступлений в современной криминологической литера-

туре чаще всего рассматривается слишком узко, особенно в рамках оценки ис-
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тинных масштабов совершения отдельных видов преступлений. Очевидно, что 

снижения объема латентности можно добиться в рамках совершенствования 

уголовной политики, а также структуры Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации и формулировок ее отдельных статей. 

Предлагаем следующее определение: латентность преступлений - это 

часть фактически совершенных преступлений, не нашедшая отражения в офи-

циальной статистике, либо отраженная ненадлежащим образом, что влечет ис-

кажение представления об истинных масштабах и (или) характере преступно-

сти или отдельных видов (групп) преступлений». Данное определение можно 

взять за основу при разработке уголовной политики. 

По нашему мнению, латентность преступлений - это их свойство, которое 

характеризует степень их отражения в официальной статистике. Исходя из это-

го понимания, основной акцент при разработке методов выявления латентных 

преступлений делается на выявлении преступлений, о которых не было заявле-

но потерпевшими, или тех, сведения о которых были сокрыты должностными 

лицами от какого-либо официального учета. 

4. Существующие правовые акты и национального российского, и меж-

дународного уровней оперируют термином «борьба с преступностью (правона-

рушениями)» в разных значениях. Даже российское законодательство не отли-

чается единством в понимании объема борьбы с преступностью (правонаруше-

ниями). Данное обстоятельство, по нашему мнению, обусловливает необходи-

мость легального толкования термина «борьба с правонарушениями» на более 

высоком уровне обобщения, охватывающем деятельность по выявлению, пре-

сечению, предупреждению, раскрытию и расследованию правонарушений как 

таковую, без привязки к различным сферам общественных отношений или дея-

тельности отдельных органов. Однако для этого требуются разработка и введе-

ние либо федерального закона об основах системы противодействия правона-

рушениям в России, либо федерального закона об основах борьбы с правона-

рушениями. Данная проблематика требует дальнейшего исследования и будет 

раскрыта нами в последующих публикациях. 
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5. Ппредупреждение преступности в наиболее обобщенном содержании 

характеризуется следующими основными чертами:  

- предупреждение представляет собой специфическую область социаль-

ного управления, а не бессистемный, хаотический набор различных мероприя-

тий;  

- важнейшей чертой предупреждения преступности является его много-

уровневый характер. Это выражается, в частности, в том, что оно складывается 

из преодоления причин преступности в целом, причин отдельных ее разновид-

ностей, а также причин и условий конкретных преступлений;  

- предупреждение преступности осуществляется как в процессе решения 

общих задач социального и экономического развития, так и в ходе реализации 

специально-криминологических мер;  

- процесс предупреждения преступности складывается из взаимодействия 

различных его субъектов. В их числе органы власти и управления, правоохра-

нительные органы, администрация предприятий и учреждений, общественные 

формирования, отдельные граждане;  

- среди целей, стоящих перед системой предупреждения преступности, 

важнейшей является цель раннего предупреждения. Речь идет о предотвраще-

нии неблагоприятного формирования личности, т.е. даже самой возможности 

возникновения криминогенных личностных качеств. Тем самым корни пре-

ступного поведения пресекались бы на самом начальном этапе.  

Понятие «предупреждение преступлений» является собирательным, ком-

плексным и на индивидуальном уровне включает в себя профилактику, предот-

вращение и пресечение. Поскольку преступление всегда есть процесс, развива-

ющийся во времени, то основной путь его предупреждения заключается в том, 

чтобы, своевременно вмешавшись в этот процесс, не допустить его развития. 

Главное отличие указанных видов деятельности состоит во временной дистан-

ции их реализации от факта совершения преступления, а также в степени ин-

тенсивности и динамичности применения. 
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Основные направления противодействие преступности находят свое от-

ражения в федеральном законодательстве, где достаточно четко формулируют-

ся приемы и способы его осуществления. Способы достижения целей противо-

действия преступности: профилактическая, предупредительная деятельность, 

направленная на выявление и последующее устранение причин противоправ-

ной активности; борьба с преступностью, направленная на выявление, преду-

преждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений. 

В качестве предложений сформулируем следующие: 

1. Предлагаем следующее определение стратегии борьбы с преступно-

стью. «Стратегия борьбы с преступностью - это обусловленный сложившейся 

политической, социально-экономической ситуацией многоуровневый комплекс 

мер предупредительного воздействия на преступность в условиях направленно-

сти на достижение эффективной их реализации, а также контроля за ходом их 

осуществления». 

2. Термин «стратегия борьбы с преступностью» позволяет определить ос-

новные направления воздействия на преступность, эффективную организацию 

и реализацию соответствующих мер воздействия, а также выделить отдельные 

элементы, определяющие успех стратегии борьбы с преступностью. Понятие 

«предупреждение преступности», в направлении которого граждане, государ-

ственные и негосударственные организации осуществляют на различных уров-

нях планирование мероприятий по предупреждению преступлений, управление 

этими мероприятиями или их непосредственную реализацию, составляет лишь 

ядро и входит составной частью в понятие «стратегия борьбы с преступно-

стью». 
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