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1. Понятие латентной преступности 

Для криминологического анализа признаков и показателей 

преступности важно иметь четкое представление об источниках 

соответствующей информации. В практической деятельности наиболее часто 

используются следующие из них: статистические отчеты о преступности, 

карточки на совершенное преступление, на лицо, совершившее 

преступление, на обвиняемого, подсудимого; результаты обобщения 

уголовных дел и материалов о преступлениях; данные социально-

экономической, социально- демографической и другой статистики; 

результаты криминологических исследований, а также изучения 

общественного мнения о преступности; сведения об иных правонарушениях 

(пьянстве, наркомании, проституции). Эти источники первоначальной 

криминологической информации служат отправной точкой для изучения 

преступности и познания ее существенных характеристик. 

При всей важности и значимости названных источников они, к 

сожалению, не могут объективно и полно воспроизвести целостную картину 

преступности. Здесь встает вопрос о преступности, не нашедшей отражения в 

официальных статистических данных. Эту часть преступности принято 

называть латентной. Она представляет собой совокупность лиц и совершенных 

ими в конкретном регионе и в конкретный период времени преступных деяний, 

не зафиксированных в уголовной статистике. 

Проблема латентности особенно актуальна не только для определения 

объема, интенсивности (уровня) преступности и выявления ее объективных 

показателей, но и как существенный криминогенный фактор. Латентная 

преступность — это скрытая, не зарегистрированная преступность, то есть 

преступления, которые не были выявлены правоохранительными органами и не 

попали в официальную статистику. Латентная преступность представляет собой 

важный аспект криминологического анализа, поскольку она скрывает реальный 

уровень преступности в обществе и затрудняет оценку эффективности системы 

правопорядка и борьбы с преступностью. 

Латентная преступность (от лат. latentus — скрытый, незаметный) — это 

преступления, которые не были зарегистрированы правоохранительными 

органами по ряду причин, таких как недостаточность доказательств, отказ 

потерпевшего от подачи заявления, укрытие преступлений самими 

преступниками или лицами, которые их совершили, и другие факторы. В 

отличие от открытой преступности, которая отражает преступления, 

выявленные и зарегистрированные органами правопорядка, латентная 



преступность остаётся "невидимой" для официальной статистики. 

2. Особенности латентной преступности 

Латентная преступность имеет ряд характерных особенностей, которые 

отличают её от открытой преступности: 

Невозможность точной оценки: Поскольку латентные преступления не 

фиксируются официально, невозможно точно определить их количество и виды. 

Это делает трудным оценку общего уровня преступности в стране или регионе. 

Нерегулярность выявления: Латентные преступления могут быть 

обнаружены лишь случайно или в процессе дополнительного расследования, 

например, если новые факты появляются в ходе расследования других 

преступлений. 

Многообразие причин скрытности: Причины латентности могут быть 

различными: от страха потерпевшего перед репрессиями или потерей 

социальной репутации до отсутствия у потерпевших уверенности в 

эффективности правоохранительных органов. 

Социальный и культурный контекст: В разных странах и культурах степень 

латентности может значительно различаться. Например, в обществах с высокой 

степенью социальной изоляции или низким уровнем доверия к правосудию 

латентная преступность может быть значительно выше. 

3. Причины латентности преступности 

Латентность преступности обусловлена множеством факторов, которые 

могут быть социальными, юридическими, культурными и психологическими. 

Рассмотрим наиболее важные из них: 

3.1. Поведение потерпевших 

Отказ от обращения в правоохранительные органы: Потерпевшие не всегда 

обращаются в полицию по различным причинам — стыд, страх мести со 

стороны преступника, недоверие к правосудию, отсутствие уверенности в том, 

что преступление будет раскрыто. 

Неосведомленность о правонарушении: В некоторых случаях потерпевшие 

могут не осознавать, что стали жертвами преступления, или не считают деяние 

преступным (например, в случае с мелкими кражами, насилием в семье, 

бытовыми нарушениями). 

Долгий период времени до обращения: Иногда потерпевшие обращаются в 

органы правопорядка с опозданием, что затрудняет расследование и 

увеличивает скрытность преступления. 

3.2. Преступники и их окружение 

Скрытность преступников: Преступники, особенно те, кто совершает 

преступления в организованных группах или с высоким уровнем планирования 

(например, мошенники, наркоторговцы), стараются скрыть свои действия от 

правоохранительных органов. 

Подкуп или давление на свидетелей: В некоторых случаях преступники 

могут использовать подкуп или угрозы, чтобы убедить потерпевших или 

свидетелей не сообщать о преступлении. 

Необходимость скрывать свои действия: Преступники могут скрывать 

доказательства, уничтожать улики или фальсифицировать события, чтобы 

затруднить расследование. 



3.3. Особенности системы правопорядка 

Низкая эффективность расследований: Недостаток ресурсов у 

правоохранительных органов, нехватка квалифицированных кадров, проблемы 

с раскрытием преступлений могут привести к тому, что многие преступления 

остаются невыявленными. 

Недостаточный контроль и отчетность: В некоторых случаях органы 

правопорядка могут не фиксировать или скрывать информацию о 

преступлениях, что снижает количество зафиксированных преступлений. 

Юридические ограничения: Например, в случае с преступлениями, которые 

требуют длительных расследований или специфических навыков для выявления 

(экономические преступления, преступления в Интернете), они могут не быть 

замечены в процессе обычных полицейских расследований. 

3.4. Социальные и культурные факторы 

Низкий уровень доверия к правоохранительным органам: В странах или 

регионах, где люди не доверяют полиции или правосудию, латентная 

преступность будет высокой. Это может происходить в странах с высокими 

уровнями коррупции, где граждане считают, что их жалоба не приведет к 

правосудию. 

Традиции и культура замалчивания: В некоторых обществах существуют 

традиции или культурные нормы, которые способствуют скрытию 

преступлений. Например, насилие в семье или сексуальное насилие могут 

замалчиваться из-за социальных табу или стыда. 

3.5. Типы преступлений с высокой латентностью 

Некоторые типы преступлений чаще других остаются латентными. Это 

связано с их специфическими характеристиками или контекстом совершения: 

Преступления в семье: Насилие в семье, психологическое насилие, 

сексуальные преступления часто остаются незарегистрированными, так как 

жертвы не обращаются в полицию из-за страха перед карательными мерами, 

стигматизации или зависимостей от агрессора. 

Мошенничество и финансовые преступления: Экономические 

преступления, например, налоговые уклонения, корпоративное мошенничество, 

часто скрываются, потому что они не всегда заметны для жертв или не всегда 

осознаются как преступления. 

Преступления, совершенные в рамках организованных групп: 

Преступления, совершенные ОПГ или в рамках преступных схем, могут быть 

скрытыми, поскольку они организуются таким образом, чтобы избежать 

вмешательства правоохранительных органов. 

4. Методы исследования латентной преступности 

Поскольку латентная преступность остается скрытой от официальной 

статистики, для ее изучения криминологи используют различные методы 

исследования. 

4.1. Социологические исследования 

Социологические исследования, такие как опросы населения, 

анкетирования и интервью, являются важным инструментом для оценки 

латентной преступности. В ходе этих исследований исследователи могут 

оценить, сколько преступлений осталось нераскрытым, и почему люди не 



обращаются в полицию. Опросы могут проводиться среди граждан, 

потерпевших от преступлений, и среди правозащитников. 

Пример: Исследования по методу «Темной фигуры преступности» — это 

метод, с помощью которого исследуется разрыв между количеством 

зарегистрированных преступлений и количеством преступлений, которые 

реально имели место, но не были зафиксированы. В таких исследованиях часто 

участвуют потерпевшие, которые делятся личным опытом. 

4.2. Анализ судебных и полицейских данных 

Анализ разницы между количеством зарегистрированных преступлений и 

числом дел, переданных в суд, может дать представление о латентной 

преступности. Анализ судебных актов помогает понять, сколько преступлений 

не были расследованы или не привели к судебным преследованиям. 

4.3. Метод анализа поведения преступников 

Изучение поведения преступников, их мотивации и подходов к 

совершению преступлений может выявить те преступления, которые 

преступники стремятся скрыть от правоохранительных органов. Этот метод 

также помогает понять, как различные типы преступников (например, 

мошенники, наркоторговцы, насильники) скрывают свою деятельность. 

4.4. Использование статистических моделей 

Прогнозирование латентной преступности с помощью статистических 

моделей и математических методов. Например, можно использовать методы 

экстраполяции или моделирования для оценки скрытого уровня преступности 

на основе известных данных о зарегистрированных преступлениях. 

Латентная преступность — это важная составляющая реальной картиной 

преступности в обществе. Она показывает, насколько скрытыми могут быть 

преступления, сколько преступников остаются безнаказанными и какие 

социальные, юридические и культурные факторы влияют на этот процесс. 

Изучение латентной преступности имеет критически важное значение для 

понимания настоящего состояния правопорядка и разработки эффективных 

методов борьбы с преступностью. 

2. Скрытая преступность 

В латентной преступности обычно выделяются две части: скрытая 

преступность, не выявленная правоохранительными органами в силу 

специфики самих преступлений, отношения к содеянному со стороны 

потерпевшего и иных обстоятельств; скрываемая преступность, не нашедшая 

отражения в статистических учетах в результате 

неправомерных действий должностных лиц правоохранительных органов. 

Если в первом случае акцент делается на нежелании потерпевшего или иных 

лиц, которым известно о преступлении, сообщить об этом компетентным 

органам, то во втором - на стремлении некоторых должностных лиц 

правоохранительных органов приукрасить положение дел в борьбе с 

преступностью. 

Следует отметить, что не все преступления обладают одинаковой степенью 

латентности. Меньшую латентность имеют умышленные убийства и причинения 

тяжкого вреда здоровью, а наибольшую - изнасилование, мошенничество, 

взяточничество, причинение легкого вреда здоровью. 



Латентная преступность обусловливается теми же причинами, что и вся 

преступность. Однако наличие такой преступности и ее причины во многом 

определяются недостаточно эффективной деятельностью правоохранительных 

органов. Это относится не только к скрываемой (искусственной), но и к скрытой 

(естественной) латентности. Например, такая причина скрытой преступности, 

как неуверенность потерпевшего в неизбежности наказания преступника, имеет 

прямое отношение к недостаточной эффективности 

деятельности правоохранительных органов. 

В настоящее время оценка состояния преступности производится в 

основном по статистическим данным. При существующей системе учета такие 

сведения не могут быть в полной мере достоверными. Особенно это касается 

преступлений с повышенной латентностью. Отсутствие достоверных данных 

не позволяет объективно оценить криминологическую картину преступности 

и особенно наиболее латентных ее видов, а также определить направленность 

основных усилий как в борьбе с преступностью в целом, так и с ее отдельными 

видами. Скрытая преступность — это преступность, которая не была выявлена 

и не зарегистрирована правоохранительными органами. В отличие от 

латентной преступности, скрытая преступность включает в себя не только те 

преступления, которые остаются незарегистрированными, но и те, которые 

сознательно скрываются или замалчиваются. По сути, скрытая преступность 

— это более широкое понятие, которое охватывает как латентные (скрытые), 

так и те преступления, которые происходят в условиях сдерживания, молчания 

или попыток скрыть факт преступления. Скрытая преступность может быть 

результатом различных социальных, культурных, психологических и 

институциональных факторов. 

Скрытая преступность (или преступность скрытого характера) — это тип 

преступности, который не фиксируется в официальной статистике или 

документах правоохранительных органов, что связано с различными 

причинами. Это может быть как следствием отказа потерпевших или 

свидетелей от подачи заявлений в правоохранительные органы, так и 

результатом усилий преступников, их окружения, а также социальной и 

культурной среды, которая способствует игнорированию или скрытию 

преступлений. 

Скрытая преступность может быть охарактеризована следующими 

признаками: 

Отсутствие официальной регистрации преступлений. 

Неизвестность преступлений для правоохранительных органов. 

Применение мер скрытности как со стороны преступников, так и со 

стороны пострадавших. 

Скрытая преступность может проявляться в различных формах, от 

бытового насилия до крупномасштабных экономических преступлений, 

которые остаются вне поля зрения правоохранительных органов. 

2. Причины скрытой преступности 

Существует множество причин, которые могут способствовать скрытию 

или незарегистрированности преступлений. Эти причины варьируются от 

индивидуальных особенностей до системных факторов, связанных с 



функционированием общества и правопорядка. 

2.1. Социальные и культурные причины 

Табу и стигматизация: В некоторых культурах и обществах определённые 

типы преступлений (например, насилие в семье, сексуальные преступления, 

наркоторговля) считаются табу или стигматизируются. Люди, пострадавшие 

от таких преступлений, могут бояться сообщать о них, опасаясь общественного 

осуждения или того, что им не поверят. 

Социальные нормы и молчание: В некоторых случаях существуют 

устоявшиеся нормы молчания, особенно в сообществах с высокой степенью 

социальной изоляции или в отношениях между определенными социальными 

группами. Например, насилие в семье или «мелкие» преступления могут быть 

«замалчиваемыми» для сохранения социального спокойствия. 

Низкое доверие к правоохранительным органам: В странах или регионах 

с высокой степенью коррупции или плохой репутацией правоохранительных 

органов люди могут не обращаться в полицию, так как не верят в 

эффективность расследования или боятся репрессий. 

2.2. Психологические причины 

Страх перед последствиями: Потерпевшие могут бояться мести со 

стороны преступников или их окружения, особенно если речь идет о 

преступлениях в семье, в отношениях между близкими людьми или в контексте 

организованных преступных групп. 

Стыд и чувство вины: Это особенно важно в случаях сексуальных 

преступлений или насилия в семье, когда жертвы не хотят признавать себя 

жертвами и боятся осуждения. 

Неосведомленность о правонарушении: Некоторые жертвы не осознают, 

что стали жертвами преступления, или считают деяние малозначимым, 

например, в случае с мелкими кражами или незначительными 

мошенничествами. 

2.3. Институциональные причины 

Низкая эффективность правоохранительных органов: В некоторых 

странах или районах правоохранительные органы не обладают достаточными 

ресурсами или мотивацией для того, чтобы выявлять и расследовать все 

преступления. В этом случае даже те преступления, которые могли бы быть 

выявлены, остаются незамеченными. 

Коррупция и подкуп: В странах с высоким уровнем коррупции 

правоохранительные органы или судебная система могут покрывать 

преступников или закрывать глаза на совершенные правонарушения по 

причине подкупа или давления со стороны преступных групп или богатых и 

влиятельных лиц. 

2.4. Особенности преступников 

Преступники, действующие в организованных группах: Преступники, 

работающие в рамках организованных преступных групп (например, в 

контексте наркоторговли, торговли людьми, коррупции), могут скрывать свои 

действия через свои связи с правоохранительными органами, а также 

использовать другие средства скрытности, чтобы избежать наказания. 

Использование сложных методов скрытия следов преступлений: 



Например, высококвалифицированные мошенники или экономические 

преступники могут использовать сложные схемы, чтобы скрыть свои действия 

и избежать расследования. 

2.5. Общественные и политические факторы 

Низкая правовая культура: В странах с низким уровнем правовой 

культуры или слабой правовой системой люди могут не считать 

целесообразным бороться за свои права, особенно если правосудие не 

выполняет свою роль должным образом. 

Сложности в правовом регулировании: В некоторых случаях существуют 

правовые лакуны или недостаточно эффективные законы, что позволяет 

преступникам уклоняться от ответственности. Примером может быть 

сложность в расследовании финансовых преступлений или преступлений, 

связанных с новой технологией (например, киберпреступность). 

3. Типы скрытых преступлений 

Скрытая преступность может включать в себя различные типы 

правонарушений. Среди наиболее типичных можно выделить следующие: 

3.1. Преступления в семье 

Домашнее насилие: Одним из самых распространенных видов скрытой 

преступности является насилие в семье, которое часто не сообщается в органы 

правопорядка по причине страха, стыда или зависимости потерпевших от 

агрессора. 

Сексуальное насилие: Часто жертвы сексуального насилия, особенно в 

семейном кругу, не решаются на обращение в полицию из-за стигматизации 

или угроз со стороны преступника. 

3.2. Мошенничество и экономические преступления 

Финансовые махинации: Такие преступления, как уклонение от уплаты 

налогов, мошенничество с банковскими картами, отмывание денег, часто 

остаются скрытыми, так как требуют сложных расследований и не всегда 

имеют явные следы для обнаружения. 

Коррупция: Коррупционные схемы могут эффективно скрываться, 

особенно если преступники имеют связи в политических или 

правоохранительных кругах. 

3.3. Преступления, совершенные в организованных группах 

Наркоторговля: Наркотрафик — это пример преступности, которая часто 

скрыта, поскольку преступные организации создают сложные сети и 

используют различные методы маскировки своих действий. 

Торговля людьми: Преступления, связанные с торговлей людьми, часто 

остаются в тени, поскольку такие сети действуют скрытно, манипулируя 

жертвами и действуя в рамках международных операций. 

3.4. Преступления в области технологий 

Киберпреступность: В современном мире значительное количество 

преступлений связано с интернет-технологиями (мошенничество, кража 

данных, взломы), которые сложно выявить, так как преступники часто 

действуют анонимно и используют технические средства для скрытия следов. 

4. Методы исследования скрытой преступности 

Исследование скрытой преступности представляет собой значительные 



трудности, поскольку многие преступления остаются за пределами 

официальной статистики. Однако существует несколько методов, которые 

позволяют оценить реальный уровень скрытой преступности: 

4.1. Метод "Темной фигуры преступности" 

Этот метод заключается в сравнении числа зарегистрированных 

преступлений с оценками числа преступлений, которые не были 

зафиксированы. Для этого часто проводят опросы среди населения, чтобы 

выяснить, сколько преступлений были совершены, но не сообщены в органы 

правопорядка. Это позволяет выявить разницу между реальным уровнем 

преступности и ее видимой частью. 

4.2. Социологические исследования и опросы 

Проведение опросов среди жертв преступлений или среди населения в 

целом позволяет получить информацию о скрытых преступлениях. Метод 

анкетирования или глубинных интервью с потерпевшими, экспертами и 

представителями общественных организаций может помочь выявить скрытые 

тенденции. 

4.3. Анализ судебных дел 

Анализ судебной практики и изучение судебных архивов позволяют 

выявить закономерности и типичные случаи скрытых преступлений, а также 

понять, какие преступления чаще всего остаются незарегистрированными. 

4.4. Криминологическое моделирование 

Использование математических моделей и статистического анализа для 

оценки вероятности скрытой преступности на основе известных данных о 

зарегистрированных преступлениях и факторов риска, таких как социально-

экономические условия, уровень образования, правовая культура и др. 

Скрытая преступность представляет собой важный аспект 

криминологического анализа, поскольку она раскрывает не только реальный 

уровень преступности в обществе, но и указывает на проблемы в системе 

правопорядка и правосудия. Понимание причин скрытой преступности, а 

также эффективные методы ее исследования, необходимы для более точной 

оценки состояния криминальной ситуации и разработки стратегий по борьбе с 

преступностью. 

3. Методы выявления латентной преступности 

Существует ряд методов, позволяющих получить косвенные данные о 

степени распространенности видов преступности с повышенной 

латентностью. Одним из них является опрос предполагаемых потерпевших 

по специальной анкете. На основе данных этого опроса можно, например, 

определить соотношение между выявленной и латентной преступностью в 

исследуемом регионе, установить мотивы сокрытия преступлений от 

правоохранительных органов, выявить обстоятельства, способствующие 

высокой латентности изучаемого вида преступности. При анализе 

результатов опроса следует иметь в виду, что их нельзя прямо сопоставлять 

с данными уголовной статистики, поскольку в процессе опроса выявляется 

число потерпевших, а не количество преступлений и преступников. В то же 

время анкетирование позволяет сопоставить общее число потерпевших с теми 

из них, кто обращался в правоохранительные органы, и тем самым выявить 



удельный вес латентных преступлений. Весьма полезные результаты можно 

получить путем сопоставления данных уголовной статистики и статистики 

административных и дисциплинарных правонарушений, гражданско-

правовых деликтов. Если показатели статистики свидетельствуют о 

снижении числа фактов обмана потребителей, а, по данным торговой 

инспекции, их число, напротив, возрастает, значит, есть основания полагать, 

что растет латентность этого вида правонарушений.  

Одним из методов выявления латентной преступности является анализ 

заявлений, жалоб, сообщений о преступлениях, поступивших в 

правоохранительные органы, в средства массовой информации, иные 

государственные органы, и сопоставление полученных результатов с 

данными уголовной статистики. Если граждане чаще всего жалуются на 

плохое обслуживание в сфере торговли, факты взяточничества, а, по данным 

уголовной статистики, не наблюдается роста названных ими преступлений, 

значит произошло увеличение их латентности. Хорошо зарекомендовали 

себя на практике локальные методы изучения латентности. Например, 

сведения о количестве фактов причинения вреда здоровью, полученные в 

поликлиниках, больницах, можно сопоставить с данными органов милиции, 

прокуратуры, суда.  

Достаточно эффективным методом выявления латентности является ее 

экспертная оценка. С ее помощью можно получить достоверные сведения о 

соотношении между выявленными и скрытыми преступлениями. 

Если подробнее рассмотрим основные методы и подходы, используемые 

для выявления латентной преступности то: 

1. Метод "темной фигуры преступности" 

Метод "темной фигуры преступности" является одним из самых 

распространённых и эффективных способов оценки латентной преступности. 

Этот метод основан на сопоставлении данных о зарегистрированных 

преступлениях (официальная статистика) с оценками числа преступлений, 

которые не были зафиксированы правоохранительными органами. 

Основные этапы метода: 

Опрос населения (полевые исследования): 

Проведение анкетных опросов или интервью среди представителей 

населения позволяет выяснить, сколько преступлений было совершено в 

реальности, но не попало в официальную статистику. 

В опросах спрашивают о том, сталкивались ли респонденты с 

преступлениями, стали ли они жертвами преступлений, и сообщали ли они об 

этом в правоохранительные органы. 

Анализ различий в отчетности: 

Сравниваются данные о зарегистрированных преступлениях с 

полученными данными о незафиксированных преступлениях. Разница между 

этими показателями называется "темной фигурой". 

Например, если в официальной статистике указано, что было 

зарегистрировано 100 случаев кражи, а в опросах выясняется, что на самом деле 

таких краж было 200, то "темная фигура" составляет 100 случаев. 

Выводы о масштабах латентной преступности: 



С помощью метода темной фигуры можно сделать выводы о реальном 

масштабе преступности в стране, регионе или среди определенной социальной 

группы. Это также позволяет изучить причины, по которым преступления 

остаются незарегистрированными. 

Преимущества метода: 

Позволяет оценить масштабы скрытой преступности и объективно 

сравнить их с зарегистрированными данными. 

Этот метод дает возможность выявить скрытые тенденции в преступности, 

которые важны для формирования эффективной политики в сфере 

правопорядка. 

Недостатки метода: 

Результаты опросов могут быть искажены из-за недоверия населения к 

исследованиям или полицейским органам, особенно в странах с низким уровнем 

доверия к правосудию. 

Сложности в сборе репрезентативных данных, особенно в отношении 

преступлений, которые не связаны с массовым участием населения. 

2. Социологические исследования и опросы 

Социологические исследования и опросы являются важными 

инструментами в выявлении латентной преступности. Исследования 

направлены на анализ восприятия населения преступности, причин ее 

латентности и факторов, которые мешают заявлению о преступлениях. 

Основные аспекты социологических методов: 

Анкетирование и интервью: 

Проводятся опросы среди населения, в которых спрашивают о том, стали 

ли респонденты жертвами преступлений (например, краж, насилия, 

мошенничества) и обращались ли они в полицию. 

Важно учитывать и факторы, почему люди не обращаются в 

правоохранительные органы — будь то недоверие, страх мести, отсутствие 

уверенности в раскрытии преступления. 

Групповые обсуждения и фокус-группы: 

Использование фокус-групп позволяет глубже понять, как население 

относится к преступности и правопорядку, а также выявить социальные нормы 

и установки, которые могут способствовать скрытности преступлений. 

Это может помочь исследовать криминогенные факторы, такие как 

безработица, бедность, неравенство, которые влияют на латентность 

преступности. 

Статистические методы обработки данных: 

На основе собранных данных о социальных восприятиях и поведении 

можно построить статистические модели, оценивающие масштабы скрытой 

преступности в зависимости от разных факторов. 

Преимущества: 

Социологические исследования позволяют глубже понять причины 

латентности и выявить те социальные и культурные факторы, которые влияют 

на невидимость преступности. 

Метод помогает собрать качественные и количественные данные, которые 

могут быть полезны для формирования социальной и уголовной политики. 



Недостатки: 

Возможно искажение результатов из-за страха респондентов перед 

раскрытием информации или из-за социального давления. 

Результаты опросов могут зависеть от выбора выборки и 

репрезентативности группы респондентов. 

3. Анализ судебных дел и полицейской отчетности 

Еще один важный метод выявления латентной преступности — это анализ 

судебных дел, полицейской отчетности и криминальных дел, которые по тем или 

иным причинам не были доведены до суда или не привели к вынесению 

приговора. 

Основные этапы: 

Анализ разницы между числом зарегистрированных и завершенных дел: 

При изучении дел важно обратить внимание на разницу между количеством 

зарегистрированных преступлений и теми, которые дошли до суда или 

расследования. 

Некоторые дела могут быть закрыты по причине отсутствия доказательств, 

неясности состава преступления или решения потерпевших не заявлять о 

преступлении. 

Изучение постановлений о закрытии дел: 

Важно проанализировать судебные акты и постановления о прекращении 

уголовных дел по различным причинам, что может свидетельствовать о скрытой 

преступности. 

Анализ невозврата дел в суд: 

Изучение дел, которые не были переданы в суд, может дать представление 

о том, сколько преступлений было нерасследовано или закрыто без должного 

разбирательства. 

Преимущества: 

Этот метод позволяет выявить недоработки и слабые места в 

расследованиях. 

С помощью анализа судебных и полицейских актов можно оценить, 

сколько преступлений не были доведены до судебных разбирательств, и выявить 

системные проблемы в правопорядке. 

Недостатки: 

Метод не всегда дает полное представление о латентной преступности, так 

как многие случаи могут быть просто не зарегистрированы в отчетности. 

Проблемы с доступом к судебной и полицейской документации, особенно 

в странах с недостаточной открытостью или где правоохранительные органы не 

предоставляют такую информацию. 

4. Использование статистических и математических моделей 

Для выявления латентной преступности часто применяют различные 

статистические и математические методы, которые позволяют моделировать 

масштаб скрытой преступности на основе известных данных. 

Основные методы: 

Экстраполяция данных: 

С помощью статистических методов экстраполяции можно оценить 

скрытый уровень преступности на основе зарегистрированных преступлений и 



социальных факторов, таких как уровень бедности, безработицы, образования и 

т.д. 

Математическое моделирование: 

Создание математических моделей преступности, которые могут учитывать 

различные переменные и факторы (например, социально-экономические 

условия, изменения в правовой системе и другие), для прогнозирования 

вероятности скрытых преступлений. 

Использование больших данных (Big Data): 

В последние годы активно используются методы анализа больших данных 

(Big Data), чтобы анализировать различные потоки информации, включая 

данные о социальных сетях, интернет-платформах, новостях и других 

источниках, для выявления скрытых преступлений. 

Преимущества: 

Позволяет оценить масштаб латентной преступности с учетом множества 

различных факторов. 

Математические модели могут предсказывать тенденции в преступности и 

выявлять скрытые закономерности. 

Недостатки: 

Требует наличия точных и репрезентативных данных для построения 

моделей. 

Модели могут не учитывать некоторые социальные или культурные 

особенности, которые также влияют на латентную преступность. 

5. Психологические исследования и интервью с преступниками 

Психологические исследования, в том числе интервью с преступниками, 

могут также служить методом выявления латентной преступности. Они 

направлены на изучение причин скрытности преступлений и выяснение, что 

именно заставляет преступников скрывать свои деяния. 

Особенности метода: 

Психологические тесты, интервью и беседы с преступниками могут помочь 

выявить мотивацию их действий, а также причины, по которым они не были 

раскрыты правоохранительными органами. 

Анализ психологических профилей преступников может дать важную 

информацию о методах их скрытности и о том, какие социальные условия 

способствуют совершению скрытых преступлений. 

Выявление латентной преступности является важным аспектом 

криминологического исследования, поскольку скрытая преступность 

представляет собой большую часть реального уровня преступности в обществе. 

Применение комплексных методов, таких как метод темной фигуры 

преступности, социологические исследования, анализ судебных дел и 

математические модели, позволяет криминологам более точно оценивать 

масштабы скрытой преступности и разрабатывать стратегии по ее 

предупреждению. 
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