
 

Показатели преступности  (аналитическая лекция) 

План лекции: 

1. Количественные показатели преступности.   

2. Качественные показатели преступности.   

Цель: Определить количественную и качественную характеристику преступности.  
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1. Количественные показатели преступности  
В криминологии принято выделять количественные и качественные показатели 

преступности. Каждый из них играет свою особую роль в оценке преступности, но, взятый 
в отдельности, не может дать объективного представления о ней. Только во взаимосвязи 
друг с другом показатели преступности могут выполнять свое криминологическое 
назначение с точки зрения углубления познания ее существенных сторон. Анализ 
преступности обычно начинается с оценки такого ее показателя, как объем (состояние), 
который определяется общим количеством совершенных преступлений, а также числом 
лиц, их совершивших, на определенной территории за конкретный период времени. При 
этом следует иметь в виду, что число преступлений не всегда совпадает с числом лиц, их 
совершивших, так как одно преступление может быть совершено группой лиц, а одно лицо 
зачастую совершает несколько преступлений. Оценка распространенности преступности 
предполагает не только выяснение абсолютного числа преступлений и преступников, но и 
сопоставление имеющихся данных с показателями численности населения. Это достигается 
путем определения интенсивности (уровня) преступности. Интенсивность преступности - 
это ее характеристика, измеряемая числом совершенных преступлений и их участников в 
расчете на определенную численность населения, например на 10 или на 100 тысяч 
жителей. Таким образом измеряется общий уровень преступности и уровень криминальной 
активности населения. При этом следует иметь в виду, что учет всего количества населения 
нельзя считать вполне корректным, так как в этом случае общий показатель уровня 
преступности нивелируется за счет лиц, не достигших возраста уголовной ответственности 
(14 лет), а также лиц в возрасте 60 лет и старше, которые, как известно, не обладают особой 
криминальной активностью. Эти категории лиц целесообразно исключать из расчетных 
данных интенсивности преступности. Важное значение имеет и такой показатель 
преступности, как ее динамика, т.е. изменение во времени. Динамика преступности 
определяется путем расчета таких ее характеристик, как абсолютный рост (снижение), 
темпы ее роста и прироста. Темпы роста преступности рассчитываются на основе 
использования базисных показателей динамики, когда данные ряда лет сопоставляются с 
постоянным базисом - объемом преступности в начальном для анализа периоде. Это 
позволяет в большей мере обеспечить сопоставимость относительных показателей - 
процентов, которые показывают, как соотносится преступность последующих периодов с 
предыдущим. При этом за 100% принимаются данные исходного года, а все последующие 
годы отражают только процент прироста. Оперирование относительными данными снимает 
вопрос об обусловленности снижения или роста преступности увеличением или снижением 
численности жителей, достигших возраста уголовной ответственности. На динамику 



преступности как социально-правового явления влияют две группы факторов: социальные, 
определяющие сущность преступности, ее общественную опасность (причины и условия 
преступлений, количество народонаселения, его миграция и т.п.); 

юридические - изменения уголовного законодательства, раскрываемость 
преступлений, обеспечение неотвратимости ответственности и т.п. 

2. Качественные показатели преступности   
К показателям преступности также относятся ее структура, характер, 

территориальное распределение. В криминологическом плане большое значение имеет 
характер мотивации личности преступника. Обычно выделяют насильственные, корыстные 
и корыстно-насильственные преступления. Сравнение мотивационной характеристики 
преступности в разные периоды и в разных административно-территориальных единицах 
позволяет, например, понять, какого рода искажения нравственного и правового сознания, 
потребностей и интересов лежат в основе наиболее распространенных видов преступности, 
и в соответствии с этим наиболее точно определить главные ориентиры предупредительной 
работы. Последствия преступности могут проявиться в самых разных сферах 
жизнедеятельности общества: социально-экономической, политической, духовной, 
нравственной, трудовой, семейной и т.п. Естественно, что не всякий ущерб, наносимый 
преступностью, может быть исчислен или выражен в денежном эквиваленте. Но все 
последствия преступности наносят ущерб обществу, отрицательно сказываются на 
общественных отношениях. Социальные последствия преступности могут быть прямыми, 
непосредственно связанными с преступлениями, и косвенными, связь которых с 
преступлениями опосредована через расходы на борьбу с преступностью либо на 
возмещение нанесенного потерпевшим нравственного ущерба. Имущественный 
(материальный) ущерб исчисляется в денежном выражении; ущерб от насильственных 
посягательств оценивается числом случаев смерти, причинения вреда здоровью, 
повлекшего инвалидность; числом рабочих дней, потерянных в связи с утратой 
трудоспособности потерпевших, размерами расходов на лечение. Всестороннее и глубокое 
изучение преступности не может осуществляться без учета ее последствий. Особенно это 
важно при разработке мер предупреждения преступлений, ограничения, минимизации 
вреда от их совершения. Как отмечает Клейменов М.П.,  В современной криминологической 
терминологии первая категория представляет собой феномен раскрытой преступности, 
вторая — нераскрытой преступности, третья — латентной преступности. Специфика 
каждого из них проявляется как в статистической, так и в информационной природе. 
Выявленная раскрытая преступность со статистической точки зрения является 
периодической (складывается из числа преступлений, зарегистрированных и раскрытых в 
отчетный период). Нераскрытая и латентная преступность имеет кумулятивный характер 
(слагается из преступлений в пределах их сроков давности). В информационном плане 
также существует явная специфика связей и причинности между криминальным событием 
и реагированием на него.Преступность как статистическая совокупность характеризуется 
системой показателей.Простейший (первый) из них — размер или объем преступности (Р), 
который определяется получением ряда данных, подлежащих текущему статистическому 
наблюдению и сводке. Эти данные берутся из статистических таблиц без всякого 
преобразования, являются абсолютными величинами и выражают количество: а) 
зарегистрированных деяний (преступных посягательств); б) лиц, их совершивших; в) жертв 
преступлений; г) причиненного ущерба в виде регистрируемого физического и 
материального вреда. Объем преступности часто ошибочно называют ее состоянием. 



Между тем состояние преступности — это ее интегральный показатель. Точно также, как 
состояние здоровья неверно оценивать только по биению пульса (необходима комплексная 
диагностика), состояние преступности нельзя определить по абсолютному числу 
зарегистрированных преступлений и лиц, их совершивших.Размер преступности должен 
определяться с учетом нераскрытой преступности. Второй показатель — структура 
преступности (Д). Она определяется как частное от деления числа определенного вида или 
группы деяний (лиц, жертв и др.) на общее число зарегистрированных посягательств 
(преступников, потерпевших и др.). База для вычисления может выражаться единицей или 
100%. Такой показатель называется удельным весом или долей, например: удельный вес, 
или доля, убийств в числе преступных посягательств. Структура преступности 
определяется по отношению к таким видам преступлений, которые, как правило, 
определены в отдельных статьях Особенной части Уголовного кодекса РК (умышленные 
убийства, изнасилования, кражи, грабежи, разбои и т. д.). Основанием для расчета 
показателей структуры могут быть группы преступности, как выделяемые в статистических 
сводках (мужская и женская; первичная и рецидивная; несовершеннолетних и взрослых и 
др.), так и произвольно устанавливаемые исследователем (спортсменов, мигрантов, 
иностранцев, работников правоохранительных органов ит. п.). Большой интерес 
представляет соотношение зарегистрированных и незарегистрированных, раскрытых и 
нераскрытых преступлений, что дает основание оценивать относительную величину 
латентной и нераскрытой преступности.Третий показатель — уровень (интенсивность) 
преступности. Данный показатель также часто трактуется ошибочно — как абсолютное 
число учтенных преступлений, т. е. как объем преступности, причем в усеченном виде. 
Заметим, что уровень всегда показатель относительный, соотнесенный с иным параметром. 
Даже в плотницком инструменте — уровне пузырек воздуха изменяет свое положение по 
отношению к установленной горизонтали. Поэтому уровень преступности можно 
установить только по отношению к другому показателю — «социальной горизонтали» — 
числу населения, проживающего на данной территории. Интенсивность преступности 
показывает распространенность криминальных актов в социальной среде. Она 
определяется через систему коэффициентов: преступности, преступной активности, 
судимости, виктимности. Коэффициент преступности (Кп) определяется по формуле где п 
— число зарегистрированных преступлении на данной территории за определенный 
период; Н — численность населения, достигшего возраста наступления уголовной 
ответственности (14 лет и старше), проживающего на территории, для которой 
рассчитывается коэффициент; 105 — единая расчетная база (100 тыс. человек). 
Необходимость расчета каждого из указанных коэффициентов объясняется тем, что число 
преступлений никогда не равно количеству лиц, их совершивших. С одной стороны, один 
преступник нередко совершает несколько преступлений. С другой — одно преступление 
может быть совершено группой лиц. Кроме того, не все лица, совершившие преступление, 
выявляются. Эти тенденции (многоэпизодности преступной деятельности, группового 
характера деяний и установления виновных лиц) нивелируют друг друга, но в результате 
число преступлений, как правило, превышает количество преступников. Коэффициент 
судимости (Кс) рассчитывается по следующей формуле: где о — число лиц, осужденных за 
определенный период на определенной территории; Н — численность активного населения 
(14 лет и старше), проживающего на территории, для которой рассчитывается коэффициент; 
105 — единая расчетная база. Следует обратить внимание, что коэффициент виктимности 
рассчитывается по отношению ко всему населению, проживающему на данной территории, 



поскольку потерпевшим от преступления может оказаться человек в любом возрасте. 
Остальные коэффициенты рассчитываются (в идеале) по отношению к активному 
населению (в возрасте 14 лет и старше), потому что именно с этого возраста наступает 
уголовная ответственность за наиболее регистрируемые преступления. Приведенные 
коэффициенты могут быть рассчитаны как детализированные, т. е. с точки зрения 
распространенности отдельных видов и групп преступлений, преступников, осужденных, 
жертв преступных деяний. Например, интенсивность убийств определяется системой 
коэффициентов. Это коэффициент:убийств (число убийств к численности активного 
населения); преступной активности при совершении убийств (количество выявленных 
убийц к активному населению); судимости за убийства (число лиц, осужденных за убийство 
или покушение на убийство, к численности активного населения); виктимности при 
совершении убийств (количество жертв убийств и покушений на убийство к численности 
всего населения, проживающего на данной территории). Четвертый показатель — динамика 
преступности, которая выражает изменение параметров во времени. Динамика 
преступности определяется количественными значениями абсолютного прироста, темпа 
роста и темпа прироста. Искомые значения рассчитываются двумя способами: базисным и 
цепным. При первом способе за базу берется соотношение числа преступлений 
(преступников, жертв), учтенных в каждый данный период, и количества 
зарегистрированных преступлений (преступников, жертв) в предыдущем периоде, 
принятом за базу. 
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