
Лекция 5. Показатели преступности  

 

План лекции: 

1. Количественные показатели преступности. 

2. Качественные показатели преступности. 

Цель: Определить количественную и качественную характеристику 

преступности. Ключевые слова: количественные, качественные показатели, 

преступность. 

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.  

Количественные показатели преступности — это числовые данные, 

которые отражают уровень и динамику преступности в обществе. Эти 

показатели являются основой для анализа состояния преступности в стране 

или регионе, оценки эффективности правоохранительных органов, а также 

для прогнозирования будущих изменений в уровне преступности. 

Количественные показатели помогают криминологам, статистикам, 

правоохранительным органам и государственным органам разрабатывать 

стратегию борьбы с преступностью, а также выявлять закономерности и 

тенденции в преступной активности. 

1. Основные количественные показатели преступности 

1.1. Общее количество преступлений 

Общее количество преступлений — это общее число зарегистрированных 

преступлений за определенный период времени (год, квартал, месяц), которое 

служит основным показателем преступной активности в обществе. 

Этот показатель может быть разделен на несколько категорий в 

зависимости от типа преступлений: 

Тяжкие преступления (убийства, изнасилования, грабежи, кражи с 

насилием и т.д.). 

Менее тяжкие преступления (кражи без насилия, мошенничество, 

вандализм и т.д.). 

Преступления, связанные с наркотиками, экологические преступления, 

преступления в сфере экономики (коррупция, уклонение от уплаты налогов и 

т.д.). 

1.2. Коэффициент преступности 

Коэффициент преступности — это показатель, который определяет 

количество преступлений, совершенных на 100 000 человек населения. Этот 

показатель используется для сравнения уровня преступности в разных странах 

или регионах и позволяет учитывать различия в численности населения. 

Формула для расчета коэффициента преступности: 

Коэффициент преступности 

= 

Общее количество преступлений 

Число населения 

× 

100000 



Коэффициент преступности=  

Число населения 

Общее количество преступлений 

 

 ×100000 

Пример: если в стране за год зарегистрировано 500 000 преступлений, а 

численность населения составляет 50 млн. человек, то коэффициент 

преступности составит: 

 

500000 

50000000 

× 

100000 

= 

1000 

50000000 

500000 

 

 ×100000=1000 

То есть на каждые 100 000 человек населения приходится 1000 

преступлений. 

 

1.3. Уровень рецидивизма 

Уровень рецидивизма — это доля преступников, совершивших 

преступления повторно. Этот показатель помогает оценить эффективность 

системы уголовного правосудия и работы правоохранительных органов. 

Высокий уровень рецидивизма может свидетельствовать о недостаточной 

эффективности исправительных и профилактических мер, таких как 

исправительные учреждения и программы реабилитации. 

 

Формула для расчета уровня рецидивизма: 

 

Уровень рецидивизма 

= 

Число рецидивистов 

Общее число преступников 

× 

100 

Уровень рецидивизма=  

Общее число преступников 

Число рецидивистов 

 

 ×100 

1.4. Структура преступности 

Структура преступности отражает распределение преступлений по их 

типам или категориям. Этот показатель позволяет понять, какие виды 



преступлений преобладают в обществе. Структура преступности может 

включать: 

 

Преступления против личности (убийства, телесные повреждения, 

изнасилования). 

Преступления против собственности (кражи, грабежи, мошенничество). 

Экономические преступления (коррупция, уклонение от уплаты налогов). 

Преступления против общественной безопасности (наркотики, терроризм, 

экстремизм). 

Пример: если за год в стране было зарегистрировано 1000 преступлений, 

из которых 300 — кражи, 200 — убийства, 500 — другие преступления, то 

структура преступности будет следующей: 

 

Кражи: 30% (300/1000). 

Убийства: 20% (200/1000). 

Прочее: 50% (500/1000). 

1.5. Уровень раскрываемости преступлений 

Уровень раскрываемости преступлений — это показатель, который 

отражает долю раскрытых преступлений от общего числа 

зарегистрированных преступлений. Этот показатель оценивает 

эффективность работы правоохранительных органов по расследованию 

преступлений. 

 

Формула для расчета уровня раскрываемости: 

 

Уровень раскрываемости 

= 

Число раскрытых преступлений 

Общее количество преступлений 

× 

100 

Уровень раскрываемости=  

Общее количество преступлений 

Число раскрытых преступлений 

 

 ×100 

Пример: если за год было зарегистрировано 1000 преступлений, из 

которых раскрыто 800, то уровень раскрываемости составит: 

 

800 

1000 

× 

100 

= 

80 

% 



1000 

800 

 

 ×100=80% 

Это означает, что 80% преступлений были раскрыты. 

 

1.6. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 

Этот показатель отражает число преступлений, совершенных лицами, не 

достигшими 18 лет. Это важный показатель для анализа криминального 

поведения молодежи и разработки профилактических мер. Для этого 

показатели обычно выделяют как в целом по преступлениям, так и по их 

типам. 

Пример: если за год было совершено 1000 преступлений, из которых 150 

— преступления, совершенные несовершеннолетними, то этот показатель 

составит 15%. 

1.7. Преступления, совершенные в организованных группах 

Количество преступлений, совершенных организованными преступными 

группами, также является важным показателем. Этот показатель позволяет 

оценить уровень организованной преступности в стране. Преступления в 

организованных группах, как правило, более опасны и сложны, и требуют 

специальных методов расследования. 

Пример: если за год в регионе было совершено 500 преступлений, из 

которых 50 — преступления организованных групп, то доля организованной 

преступности составит 10%. 

2. Методы сбора и анализа количественных показателей преступности 

Для сбора и анализа количественных показателей преступности 

используются различные методы: 

2.1. Статистический метод 

Использование статистических данных — это основной метод для сбора 

количественных показателей преступности. Статистику собирают 

правоохранительные органы, суды, прокуратура, а также независимые 

исследовательские организации. Основные источники статистики: 

Уголовная статистика (данные о зарегистрированных преступлениях, 

раскрытых делах, рецидивистах и т.д.). 

Социологические исследования (опросы населения, исследования 

общественного мнения по вопросам преступности). 

Отчеты государственных органов (отчеты МВД, прокуратуры, судов). 

2.2. Анализ временных и территориальных изменений 

Для оценки состояния преступности важно анализировать, как изменяется 

уровень преступности во времени (динамика преступности) и на разных 

территориях. Для этого используются различные аналитические инструменты, 

например: 

Сравнительный анализ: сравнение данных по преступности в разных 

регионах или странах. 

Временной анализ: анализ сезонных или многолетних изменений в уровне 

преступности. 



2.3. Прогнозирование преступности 

На основе собранных данных криминологи и статистики могут строить 

прогнозы относительно будущих изменений в преступности. Например, 

использование математических моделей и статистических методов позволяет 

предсказать рост или снижение определенных типов преступлений в 

зависимости от социальных и экономических факторов. 

 

2.4. Географический анализ преступности 

Анализ преступности в различных районах (города, сельские местности, 

жилые районы, промышленные зоны) позволяет выделить "горячие точки", 

где преступность наиболее высока. Для этого используют карты преступности 

и методы геоинформационных систем (ГИС). 

Количественные показатели преступности являются важнейшим 

инструментом для изучения и анализа состояния преступности в обществе. 

Они помогают оценить уровень преступности, выявить закономерности в ее 

развитии, а также разработать рекомендации для борьбы с преступностью. 

Систематический сбор и анализ этих данных позволяют оценить 

эффективность работы правоохранительных органов и правосудия, а также 

предсказать тенденции развития преступности в будущем. 

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. Качественные показатели преступности — это 

характеристики, которые не сводятся к числовым данным, но имеют важное 

значение для понимания особенностей преступности, механизмов ее 

формирования, а также факторов, влияющих на преступное поведение. 

Качественные показатели помогают глубже понять причины преступности, ее 

социальные и психологические аспекты, а также выявить те явления и 

процессы, которые невозможно выразить через числовые показатели, но 

которые существенно влияют на криминогенную ситуацию в обществе. 

1. Понятие качественных показателей преступности 

Качественные показатели преступности характеризуют сущность 

преступных явлений, их социальный контекст, условия и факторы, влияющие 

на их возникновение. В отличие от количественных показателей (которые 

выражаются в числовых данных), качественные показатели обычно 

основываются на описаниях, классификациях, аналитических выводах, а 

также на субъективных и эмпирических данных, таких как опросы и интервью. 

Качественные показатели преступности включают: 

Типы преступлений, их характер и особенности. 

Причины и условия преступности. 

Мотивы преступников. 

Социальные, психологические и культурные аспекты преступности. 

Воздействие преступности на общество. 

2. Ключевые качественные показатели преступности 

2.1. Характер преступлений 

Один из важнейших качественных показателей преступности — это 

характер преступлений, который характеризует не столько их количество, 

сколько их опасность для общества, степень насилия, моральную и 

социальную вредность. 

Преступления могут быть: 

Насильственными (убийства, изнасилования, телесные повреждения). 

Не насильственными, но сопряженными с материальным ущербом (кражи, 

мошенничество, повреждение имущества). 

Преступления в сфере экономики, связанные с коррупцией, уклонением от 

уплаты налогов, махинациями. 

Преступления против общественной безопасности (терроризм, 

наркопреступления, торговля людьми). 

Также важно учитывать, насколько организованными являются 



преступления. Преступления могут быть совершены как одиночными 

преступниками, так и организованными преступными группами (ОПГ), что 

влечет за собой другие последствия для общества и правоохранительных 

органов. 

2.2. Мотивы преступлений 

Мотив преступления — это внутреннее побуждение, которое толкает 

индивида на совершение противоправного действия. Мотивы преступлений 

могут быть очень разнообразными и часто требуют глубокой психологической 

и социологической интерпретации. 

Основные типы мотивов преступлений: 

Материальные — стремление к наживе (кражи, грабежи, мошенничество). 

Эмоциональные — месть, ревность, злость (убийства, телесные 

повреждения). 

Социально-политические — протест, идеология (терроризм, политическое 

насилие). 

Психологические — импульсивные, связанные с нарушениями психики 

(насилие в семье, психопатия). 

Ритуальные или культурные — в некоторых случаях преступления могут 

быть частью определенной культурной практики (например, преступления, 

связанные с оргиями или культами). 

Понимание мотивов преступления помогает не только раскрывать 

преступления, но и разрабатывать более эффективные меры профилактики. 

2.3. Социальные условия преступности 

Качественные показатели преступности также включают социальные 

условия, в которых она проявляется. Преступность тесно связана с социальной 

средой, поэтому анализ условий, способствующих росту преступности, имеет 

ключевое значение для предотвращения преступных явлений. 

Важнейшие социальные факторы преступности: 

Экономическое неравенство: социальная и экономическая нестабильность 

часто является катализатором преступности. Например, высокий уровень 

безработицы или бедности увеличивает вероятность совершения 

преступлений. 

Социальная изоляция: люди, не имеющие крепких социальных связей, 

могут быть более склонны к совершению преступлений, так как им не хватает 

поддержки и контроля со стороны общества. 

Разрушение традиционных социальных институтов: например, слабая 

роль семьи в воспитании, отсутствие доверия к правоохранительным органам 

или социальным службам. 

Слабость государственной власти: отсутствие эффективных мер 

правопорядка, коррупция, невозможность обеспечить справедливость и 

правопорядок в обществе. 

Преступность также может быть связана с другими аспектами жизни 

общества, такими как образование, медицинская помощь, уровень развития 

инфраструктуры и культурная среда. 

2.4. Психологические аспекты преступности 

Психологические аспекты преступности касаются анализа личности 



преступника, его внутреннего мира, психоэмоционального состояния, а также 

индивидуальных отклонений, которые могут стать причиной преступного 

поведения. 

Типичные психологические факторы: 

Личностные расстройства: нарциссизм, психопатия, антисоциальное 

поведение. 

Нарушения психики: шизофрения, депрессии, паранойя, которые могут 

привести к насильственным или странным преступлениям. 

Психологические травмы: например, жестокое обращение в детстве или 

травмирующий опыт, который становится причиной жестокости в будущем. 

Импульсивное поведение: в некоторых случаях преступления 

совершаются импульсивно, например, на фоне эмоциональной вспышки. 

Психологические факторы также могут влиять на степень реабилитации 

преступников, на возможность их возвращения в общество после отбывания 

наказания. 

2.5. Место и время совершения преступлений 

Место и время совершения преступления имеют важное значение в 

анализе качественных аспектов преступности. Например, преступления в 

определенных районах (например, в «горячих точках» с высоким уровнем 

безработицы, бедности и социальной напряженности) могут 

свидетельствовать о глубинных социальных проблемах. 

Анализируя место и время совершения преступлений, можно выявить 

такие характеристики, как: 

Географическая концентрация преступности: в каких районах или 

регионах происходит больше преступлений (например, в мегаполисах или в 

отдаленных сельских районах). 

Время суток: преступления могут совершаться чаще в ночное время 

(например, кражи, разбои) или в определенные дни недели (например, 

преступления в выходные). 

Сезонность преступности: в некоторых случаях преступность может 

возрастать в определенные сезоны года, например, летом или во время 

праздников. 

2.6. Социальный и культурный контекст преступности 

Преступность не существует в вакууме, она является результатом 

взаимодействия с социальным и культурным контекстом. Это включает в себя: 

Социальные нормы и ценности, которые могут либо способствовать 

преступности, либо сдерживать ее. Например, в обществах с высокими 

уровнями социальной солидарности и правовой культуры преступность может 

быть ниже. 

Медиа и культура: влияние СМИ, интернет-культуры, насилие в 

видеоиграх и кинофильмах может влиять на восприятие преступности и 

способствовать девиантному поведению. 

Нормы поведения в семьях и сообществах: если в социуме или семье 

существует культура насилия или толерантность к противоправным 

действиям, это может способствовать повышению уровня преступности. 

3. Методы сбора качественных данных о преступности 



Для изучения качественных показателей преступности криминологи 

используют различные методы, в том числе: 

3.1. Интервью и опросы 

Один из самых распространенных методов для сбора качественных 

данных — это проведение интервью с преступниками, жертвами 

преступлений, правоохранительными органами, специалистами в области 

психологии и социальной работы. Такие интервью позволяют понять мотивы 

преступников, условия их жизни, а также факторы, способствующие 

совершению преступлений. 

3.2. Кейс-метод (анализ отдельных случаев) 

Анализ отдельных преступлений или судебных дел позволяет более 

глубоко понять социально-психологические аспекты преступности, выявить 

мотивацию преступников и изучить механизмы совершения преступлений. 

Например, можно рассматривать конкретные дела, чтобы понять, какие 

факторы (психологические, социальные, культурные) привели к совершению 

преступления. 

3.3. Полевые исследования 

Полевые исследования включают наблюдение за преступной 

деятельностью, в том числе за поведением преступников и жертв, изучение 

специфики преступных групп и субкультур. Полевые исследования помогают 

выявить незаметные или малоизученные формы преступности. 
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