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1. Понятие преступности. 

Преступность - сложное социально-правовое явление, в силу чего она 

изучается различными науками, исследующими ее отдельные стороны. Так, 

уголовное право дает представление о преступлении как уголовно наказуемом 

деянии; уголовно-процессуальное право рассматривает порядок, процедуру 

расследования преступлений; криминалистика - методы сбора доказательств, 

раскрытия преступлений; судебная медицина и психиатрия - влияние 

физического и психического состояния лица на совершение им преступления; 

социология - место и роль преступности в обществе, его отдельных структурных 

элементах.  

Однако только криминология охватывает проблему преступности в целом. 

Данная наука изучает преступность как объективно существующее в обществе 

негативное явление, связанное с другими социальными явлениями, имеющее 

свои закономерности, требующее специфических форм и методов борьбы. 

Именно поэтому понятие преступности служит исходным положением для 

криминологической науки. Будучи стержневым элементом предмета 

криминологии, понятие преступности всегда определяло объем и границы 

научного поиска в сложном криминологическом комплексе многообразных 

явлений и процессов социальной жизни. 

Под преступностью в криминологии понимается социальное исторически 

изменчивое, массовое, уголовно-правовое, системное явление общества, 

проявляющееся в совокупности общественно опасных уголовно наказуемых 

деяний и лиц, их совершивших, на определенной территории за определенный 

период времени. Причем преступность включает не просто множество 

преступлений. Их совокупность представляет сложное специфическое 

системно-структурное образование с многообразными взаимосвязями 

преступлений и преступников, разных видов преступлений и преступности в 

целом. 

В приведенном определении преступности выражена ее сущность с точки 

зрения социально-правовой обусловленности этого явления. Структурные 

компоненты определения, отражая наиболее существенные признаки 

преступности, характеризуют ее содержание, реальное проявление. 

Социальная природа и социальная обусловленность преступности 

проявляются прежде всего в том, что она возникает из конкретных деяний, 

совершенных людьми в обществе и против интересов общества, их особого 



социального поведения. Преступность социальна еще и потому, что в основе 

поведения каждой личности лежат не биологические, а социальные причины, 

социально-экономические законы, обусловленные совокупностью сложившихся 

общественных отношений с их закономерностями и противоречиями. Это 

можно проследить на примере ошибок в социально- экономической политике, 

которые были допущены в нашей стране в "период застоя". Нарушение 

органичной связи между мерами труда и потребления, искажение принципов 

социальной справедливости негативно сказались на морально-нравственном 

состоянии общества, в том числе и на уровне преступности.  

Сложившаяся в настоящее время социальная напряженность в нашем 

обществе, кризисные явления в экономике, политике, в социальной сфере, 

снижение авторитета органов власти и управления не замедлили сказаться на 

росте преступности, повышении степени общественной опасности отдельных 

видов преступлений. Особенно опасный характер приобрели организованная 

преступность, межнациональные конфликты, терроризм, сопровождающиеся 

гибелью невинных людей и актами вандализма и насилия. 

Все это свидетельствует о том, что преступность и ее параметры тесно 

взаимосвязаны со всеми сторонами социальной жизни общества, и в первую 

очередь с теми трудностями и социальными коллизиями, которые 

противостоят общественному прогрессу. 

Как социальное явление, преступность обладает определенными 

закономерностями, т.е. присущими ей, повторяющимися существенными 

особенностями, отражающими ее связи с иными социальными явлениями. 

К таким закономерностям относятся объективный, непреходящий 

характер; ее зависимость от состояния общественного развития, степени 

стабильности общества, существующих в нем противоречий; усложнение в 

связи с развитием научно-технического прогресса, экономики, средств связи, 

компьютеризации. Закономерностями преступности также являются ее рост в 

обществе, ослабленном реформированием социально-экономических и 

политических отношений; ее качественные и количественные изменения в 

связи с потребностями общества в защите вновь возникших общественных 

отношений от преступных посягательств; ее самовоспроизводство и т.п. 

Преступность как исторически изменчивое явление характеризуется тем, 

что ее возникновение связано с разделением общества на классы, появлением 

частной собственности и образованием государственной власти. Признание 

исторической обусловленности преступности позволяет с полной 

достоверностью утверждать, что с момента ее появления в обществе она 

непрерывно изменялась, постоянно преобразовывалась, по-разному выглядели 

общая криминологическая картина преступности и ее уголовно- правовая 

характеристика. Это одинаково относится к криминологической характеристике 

преступности как в различных социально- экономических формациях 

(рабовладельческой, феодальной, капиталистической, социалистической), так и 

на отдельных исторических этапах. Постоянно изменялись ее уровень, 

динамика, структура, специфика причин и условий, оценка господствующими 

классами круга деяний, относимых к разряду преступных. 

Не была одинаковой преступность и за время существования нашего 



государства. 

Происходившие в стране социально-экономические, политические, 

социально-культурные и иные преобразования так или иначе отражались на 

общей криминологической картине преступности. Как только в обществе 

менялись общественные отношения, повышалась социальная напряженность, 

либо его постигали различного рода социальные катаклизмы и неурядицы, 

почти сразу в неблагоприятную сторону изменялся криминологический облик 

преступности. Криминализация и декриминализация отдельных видов 

посягательств на интересы и права тех или иных лиц определяются 

возникновением новых общественных отношений, потребностями общества в 

их защите. 

Выработанная историческим опытом практика показывает, что нельзя 

регулировать поведение людей в обществе, не оценивая их поступки и не 

устанавливая меру ответственности за их совершение. Уголовно-правовая 

оценка того или иного действия - это прежде всего результат отношения к нему 

со стороны государства. Как отмечает Долгова А.И., преступность – сложное 

явление, которое предстает перед нами прежде всего в виде различных 

преступлений. Поэтому целесообразно начать рассмотрение вопроса о 

преступности с преступления. Преступление можно рассматривать и с позиции 

уголовного права, и с позиции криминологии. При уголовно-правовом подходе 

оно рассматривается как относительно изолированный акт нарушения 

человеком уголовного запрета.  

Внимание здесь сосредоточивается на юридическом анализе состава 

преступления в единстве четырех его элементов: объекта, объективной 

стороны, субъекта и субъективной стороны. При криминологическом подходе 

преступление анализируется, во-первых, одновременно в контексте условий 

внешней для человека среды и характеристик самого человека; во- вторых, не 

как одномоментный акт, а как определенный процесс, развертывающийся в 

пространстве и времени. Эти два аспекта анализа имеют не только 

теоретическое, но и практическое значение. Уголовно-правовой анализ 

преступления позволяет выявлять систему признаков, необходимых и 

достаточных для признания того, что лицо совершило деяние, предусмотренное 

(запрещенное) конкретной нормой уголовного закона, и подлежит уголовной 

ответственности в соответствии с ней.  

Криминологический подход направлен на выявление причин и условий 

преступления, особенностей характеристик лица, совершающего 

преступление, социальных последствий преступного поведения. Все это 

позволяет понять, что надо предпринимать для предупреждения совершения 

новых преступлений данным лицом и совершения подобных преступлений 

иными лицами; какие конкретно меры в пределах закона целесообразно избрать 

в отношении виновного и в целях пресечения неблагоприятных социальных 

последствий содеянного.  

Преступность — это социально-правовое явление, которое отражает 

системное и устойчивое проявление антиобщественного и противоправного 

поведения, нарушающего нормы уголовного права и наносящего ущерб 

обществу, государству и отдельным индивидам. Преступность является не 



только юридической категорией, но и социальным феноменом, который имеет 

глубокие взаимосвязи с экономической, социальной, политической и 

культурной сферами общества. 

Преступность как социально-правовое явление представляет собой 

комплексное явление, которое можно рассматривать через несколько 

взаимосвязанных аспектов: правовой, социальный, психологический и 

экономический. 

1. Правовой аспект преступности 

Преступность с правовой точки зрения — это совокупность преступлений, 

то есть действий или бездействия, которые квалифицируются как преступления 

в соответствии с уголовным законодательством государства. 

Ключевые признаки преступности с правовой точки зрения: 

Противоправность: действие или бездействие, нарушающее уголовный 

закон и общественные нормы, установленные для защиты прав, свобод и 

законных интересов граждан и общества в целом. 

Виновность: преступление совершается лицом с виной (умысел или 

неосторожность). 

Ущерб или опасность: преступление всегда сопряжено с реальной угрозой 

или причинением вреда, как физического, так и морального, личности, 

обществу или государству. 

Уголовная наказуемость: преступление, в отличие от других 

правонарушений, влечет за собой уголовную ответственность — наказание, 

предусмотренное уголовным кодексом. 

Таким образом, преступность как правовое явление можно понять через 

систему преступлений, определяемых в уголовном праве. В этом контексте 

преступность не является единичным деянием, а представляет собой 

совокупность нарушений закона, объединенных по общим признакам. 

2. Социальный аспект преступности.  

Преступность в социальном контексте — это явление, связанное с 

определенными социальными процессами в обществе, такими как социальное 

неравенство, бедность, безработица, отсутствие или слабость социальных 

институтов, которые обеспечивают соблюдение норм и ценностей общества. 

Ключевые особенности социального аспекта преступности: 

-Социальная обусловленность преступности: преступность является 

результатом влияния различных факторов социальной среды, таких как 

бедность, низкий уровень образования, неустроенность жизни, социальная 

изоляция и маргинализация, семейные проблемы, отсутствие социальной 

мобильности, а также общественные кризисы. 

-Неравенство и несправедливость: в обществах с высокими уровнями 

социального и экономического неравенства и социальной несправедливости 

преступность зачастую выступает как способ достижения благ или защиты 

интересов, особенно для тех, кто не имеет доступа к официальным каналам. 

-Социальные группы и субкультуры: преступность может быть связана с 

существованием преступных групп и субкультур, которые нормализуют 

противоправное поведение, развивают собственные нормы и ценности, 

отличные от общепринятых. 



-Социальные нормы и санкции: преступность также связана с нарушением 

социальных норм, что в свою очередь может изменяться в зависимости от того, 

как общество воспринимает определенные действия (например, легализация 

некоторых видов поведения, таких как употребление наркотиков в некоторых 

странах). 

Таким образом, социальная природа преступности включает в себя 

взаимодействие между индивидуальными и коллективными факторами, 

которые способствуют тому, что определенные действия или бездействия 

воспринимаются как преступные. 

3. Экономический аспект преступности. 

Преступность тесно связана с экономическим состоянием общества. 

Экономические условия могут влиять как на рост преступности, так и на ее 

снижение. В частности, в условиях экономического кризиса или социальной 

нестабильности преступность часто растет. Ключевые особенности 

экономического аспекта преступности: 

-Экономическое неравенство: в обществах с высоким уровнем 

экономического неравенства преступность может быть следствием 

неравенства в доступе к экономическим благам и возможностям. Люди, 

испытывающие экономические трудности, могут искать пути разрешения 

своих проблем через преступные деяния. 

-Безработица: высокий уровень безработицы часто связан с ростом 

преступности, поскольку отсутствие стабильного дохода повышает 

вероятность совершения преступлений, особенно преступлений 

экономического характера (кражи, мошенничество, вымогательство). 

-Мелкое и организованное преступление: экономические преступления, 

такие как коррупция, мошенничество, уклонение от налогов, а также 

организованные преступные группировки, часто являются ответом на 

несправедливую или неэффективную экономическую систему. 

-Экономическая нестабильность может способствовать как росту 

преступности, так и изменению характера преступных деяний, с усилением 

экономических преступлений и преступлений, направленных на обогащение. 

4. Психологический аспект преступности. 

Психологический аспект преступности связан с мотивацией и 

психологическими характеристиками преступников. На уровне личности 

преступника могут играть роль различные психологические, биологические и 

социальные факторы. 

Ключевые особенности психологического аспекта преступности: 

-Мотивация: преступность может быть вызвана различными личностными 

мотивами: жаждой богатства, местью, желанием власти, социальной 

неудовлетворенностью, стремлением к признанию или просто импульсивным 

порывом. 

-Личностные расстройства: психопатия, антисоциальное поведение и 

другие психологические расстройства могут играть важную роль в становлении 

преступника. Люди с определенными психологическими особенностями 

(например, со склонностью к агрессии или низким уровнем самоконтроля) 

могут чаще совершать преступления. 



-Влияние окружающей среды на личность: социальная среда, в которой 

воспитывается человек, его семья, уровень образования и других факторов 

социальной адаптации оказывают значительное влияние на формирование его 

отношения к правопорядку и правовым нормам. 

-Психологические факторы преступности тесно переплетаются с 

социальными и правовыми, поскольку поведение преступников часто является 

результатом их жизненного опыта, воспитания и столкновения с социальными 

трудностями. 

5. Типология преступности 

Преступность как явление делится на различные типы в зависимости от 

разных критериев: 

-Общая (или обычная) преступность: включает в себя преступления, 

которые совершает широкая масса граждан (кражи, грабежи, убийства, 

насилие). 

-Специальная преступность: включает в себя преступления, связанные с 

определенными сферами жизни (например, экономические преступления, 

экологические преступления, преступления в сфере здравоохранения). 

-Организованная преступность: характеризуется совершением 

преступлений группами лиц, обладающими высокоорганизованной 

структурой, способными совершать преступления в более крупных масштабах 

(например, наркоторговля, мафия). 

-Политическая преступность: направлена против государства или власти 

(терроризм, государственная измена, диверсии). 

6. Преступность как общественная проблема. 

Преступность является важной общественной проблемой, требующей 

комплексного подхода к решению. Государство и общественные институты 

должны активно работать над снижением преступности, включая: 

-Развитие правовой системы: повышение эффективности 

законодательства, обеспечение справедливости в судебных процессах, 

улучшение правоохранительных органов. 

-Социальная помощь: поддержка уязвимых слоев населения, улучшение 

условий жизни, борьбы с безработицей, снижение социального неравенства. 

-Психологическая помощь: программы профилактики преступности, 

поддержка лиц, склонных к преступному поведению, особенно среди 

молодежи. 

-Преступность как социально-правовое явление является многогранным 

феноменом, который включает в себя не только правовые, но и социальные, 

психологические, экономические и культурные аспекты. Для эффективной 

борьбы с преступностью важно понимать ее природу и причины, а также 

разрабатывать меры, направленные как на профилактику, так и на наказание 

преступников, с учетом всех факторов, которые способствуют ее 

возникновению. 

2. Криминологический анализ преступления. 

Криминологический анализ преступления позволяет в определенной мере 

проследить социальную и генетическую природу последнего, распознать его 

движущие начала. 



Оценивая преступление в целом, необходимо иметь в виду его 

социально-правовую природу, взаимосвязь юридического и социального. 

Указанные обстоятельства 

предопределяют особый криминологический подход к изучению 

преступления. При этом следует обратить внимание на два момента. Во-первых, 

с юридической точки зрения такой подход исключает необходимость 

выработки своего специального понятия преступления. Понятие преступления, 

данное в уголовном праве, включает все его правовые признаки, которые и для 

науки криминологии являются существенными. Во-вторых, с социальной 

точки зрения криминологический подход определяет анализ преступления 

как реального негативного общественного явления. Понятие преступления при 

этом выносится за рамки, очерченные уголовным правом. Поэтому в качестве 

существенного и обязательного условия выступает исследование социального 

содержания преступления и его взаимосвязи с тем, что его породило и что 

явилось его результатом. Завершая рассмотрение признаков преступности, 

следует подчеркнуть, что она представляет собой не просто абстрактное 

криминологическое понятие, сформированное из совокупности ее свойств и 

признаков, но реальное жизненное негативное явление общества, имеющее 

место на определенной территории, зафиксированное за определенный период 

времени. Криминологический анализ преступления — это процесс 

систематического и научного исследования преступного деяния с целью 

выявления причин и условий его совершения, а также анализа факторов, которые 

способствуют преступности. Такой анализ направлен на понимание социальной 

природы преступления, механизмов преступного поведения и возможностей для 

предотвращения преступлений. 

Криминологический анализ преступления является важной составляющей 

криминологических исследований, поскольку помогает не только расследовать 

конкретные преступления, но и разрабатывать эффективные меры профилактики 

преступности в целом. 

1. Цели и задачи криминологического анализа преступления. 

Основной целью криминологического анализа преступления является 

выяснение причин и условий, которые способствуют совершению преступлений, 

а также выявление факторов, которые могут быть использованы для 

предупреждения и снижения уровня преступности. 

Задачи криминологического анализа включают: 

-Выявление причин и условий, способствующих совершению преступления: 

анализ социальных, экономических, психологических и других факторов, 

влияющих на преступность. 

-Изучение особенностей личности преступника: исследование мотивов, 

психологических характеристик и личных обстоятельств, которые 

способствовали совершению преступления. 

-Оценка воздействия социальной среды: изучение того, как семья, общество, 

социальные и культурные нормы могут влиять на поведение преступников. 

-Определение тенденций и закономерностей в совершении преступлений: 

анализ статистики преступности, выявление сезонных, территориальных и 

других закономерностей. 



-Разработка рекомендаций для профилактики преступности: на основе 

проведенного анализа предлагаются меры, направленные на предотвращение 

преступлений в будущем. 

2. Методы криминологического анализа преступления. 

Для проведения криминологического анализа преступления используются 

различные методы и подходы. Некоторые из них: 

2.1. Общие методы криминологического анализа 

Анализ документов: изучение материалов уголовных дел, судебных актов, 

статистических данных, отчетов правоохранительных органов, СМИ и других 

источников. 

Метод наблюдения: наблюдение за поведением преступников, потерпевших, 

свидетелей, а также за социальными группами, вовлеченными в преступную 

деятельность. 

Кейс-метод: анализ конкретных случаев преступлений с целью выявления 

типичных причин и факторов, а также оценки эффективности примененных мер. 

Метод интервью и опросов: сбор информации через интервью с 

преступниками, потерпевшими, свидетелями, а также экспертами (психологами, 

социальными работниками и т.д.). 

Социологический анализ: изучение социальных факторов, которые могут 

быть связаны с преступностью, например, уровень безработицы, социальная 

изоляция, семейные проблемы и т.д. 

2.2. Специальные методы криминологического анализа 

Статистический метод: использование статистики для анализа 

закономерностей преступности. Включает в себя изучение данных о типах 

преступлений, количестве преступлений по регионам, возрасту и полу 

преступников, а также временным и пространственным характеристикам. 

Сравнительный метод: использование для анализа различий в преступности 

в разных регионах, странах или исторических периодах. Это позволяет выявить 

специфические особенности преступности в разных социальных и культурных 

контекстах. 

Психологический анализ: исследование психологических аспектов 

преступного поведения, мотивации преступников, а также факторов, влияющих 

на принятие решений о совершении преступления (эмоциональное состояние, 

личностные особенности, прошлый опыт и т.д.). 

Моделирование: создание теоретических моделей, которые помогают 

прогнозировать развитие преступности, а также оценивать эффективность 

различных мероприятий по предупреждению преступлений. 

3. Этапы криминологического анализа преступления 

Криминологический анализ преступления состоит из нескольких этапов, 

каждый из которых является важной частью общей аналитической работы. 

3.1. Сбор информации 

Первым этапом является сбор всех доступных данных о совершенном 

преступлении. Это включает в себя: 

Данные о самом преступлении (дата, место, характер преступления). 

Материалы уголовного дела (показания свидетелей, потерпевших, показания 

подозреваемых). 



Данные из правоохранительных органов, такие как статистика по 

преступности в данном регионе, информация о других преступлениях, 

совершенных схожими способами. 

Оценка социальной и экономической ситуации в месте совершения 

преступления (например, уровень безработицы, состояние социальной 

инфраструктуры). 

3.2. Анализ причин и условий 

На этом этапе анализируются различные социальные, психологические и 

экономические факторы, которые могли повлиять на совершение преступления: 

Социальные факторы: условия жизни, бедность, безработица, семейные 

проблемы, социальная изоляция и маргинализация. 

Психологические факторы: личные мотивы преступника, его психическое 

состояние, склонность к агрессии или насилию. 

Экономические факторы: экономические трудности, отсутствие рабочих 

мест, низкий уровень жизни. 

Факторы окружения: влияние криминальной среды или социальных групп 

(например, преступные группы, субкультуры, поддерживающие 

антиобщественные ценности). 

3.3. Определение личности преступника 

Для анализа преступления необходимо изучить личность преступника: 

Психологический профиль преступника: его мотивация, личные 

обстоятельства, предшествующие события в жизни, личностные особенности 

(например, психопатия, депрессия, стресс). 

Тип преступника: различают несколько типов преступников, таких как 

рецидивисты, преступники-одиночки, организованные преступники и т.д. 

Социально-демографические характеристики: возраст, пол, род 

деятельности, уровень образования, социальный статус. 

3.4. Анализ структуры преступности 

Анализируется, каким образом преступление вписывается в общую картину 

преступности в данной области: 

Статистический анализ преступлений: выявление закономерностей в 

совершении преступлений (например, возраст преступников, их пол, социальное 

происхождение). 

Территориальный и временной анализ: анализ, связанные с частотой 

преступлений в различных районах или в определенные временные промежутки. 

Типы преступлений: классификация преступлений по их характеру 

(экономические, насильственные, наркотические, экологические и др.). 

3.5. Прогнозирование и рекомендации 

После проведения анализа важно сформулировать прогнозы и 

рекомендации: 

Прогнозирование: на основе выявленных факторов и закономерностей 

можно предсказать развитие преступности, влияние различных факторов на ее 

рост или сокращение. 

Рекомендации: разработка мер по предупреждению преступности, 

например, улучшение социального обеспечения, снижение уровня безработицы, 

создание программ по реабилитации правонарушителей и т.д. 



4. Применение результатов криминологического анализа преступления 

Результаты криминологического анализа преступления могут быть 

использованы для: 

-Превентивных мер: разработка профилактических программ, направленных 

на снижение уровня преступности. 

-Повышения эффективности работы правоохранительных органов: 

улучшение методов расследования преступлений, усовершенствование 

криминалистических технологий. 

-Социальной работы: создание программ социальной адаптации для лиц, 

склонных к правонарушениям, реабилитация лиц, отбывших наказание, работа с 

трудными семьями и молодежью. 

-Криминологический анализ преступления — это многогранный и 

многозадачный процесс, который требует учета различных факторов, влияющих 

на возникновение и развитие преступности. Он помогает понять не только 

механизмы совершения преступлений, но и факторы, влияющие на поведение 

преступников. Этот анализ является важной основой для разработки 

эффективных мер по профилактике преступности и улучшению системы 

правопорядка. 

3. Состояние преступности. 

В рейтинге стран по индексу преступности на начало 2023 года Казахстан 

занял 48-е место из 142. Индекс РК составил 52,7. Чем выше индекс, тем выше 

уровень преступности в стране.Индекс оценивает общий уровень преступности 

в стране на основе опросов. 

Составители рейтинга считают уровень преступности менее 20 очень 

низким, от 20 до 40 

— низким, от 40 до 60 — умеренным, от 60 до 80 — высоким и, наконец, 

более 80 — очень высоким. Среди стран СНГ более высокий, чем в Казахстане, 

уровень преступности зафиксирован в Беларуси и Кыргызстане, а безопаснее 

считаются Молдова, Украина*, Россия и Узбекистан. Открывают рейтинг 

«самых преступных» стран Венесуэла, Папуа — Новая Гвинея и Афганистан. 

Самой безопасной страной считается Катар. У Украины в СНГ по целому ряду 

причин спорный статус. 

Состояние преступности — это характеристика уровня и структуры 

преступности в конкретной стране, регионе или группе за определенный 

период времени. Состояние преступности отражает степень 

распространенности преступлений в обществе, их структуру, динамику и 

особенности. Изучение состояния преступности позволяет криминологам, 

правозащитникам и государственным органам анализировать причины 

преступности, выявлять тенденции в ее развитии и разрабатывать стратегии 

для борьбы с преступностью. 

Состояние преступности — это совокупность показателей, которые 

характеризуют масштабы преступности в обществе и определяют ее динамику, 

структуры, основные типы преступлений, а также социальные, экономические 

и другие факторы, которые могут на нее влиять. 

Состояние преступности анализируется с целью: 

-Оценки уровня преступности в стране или регионе. 



-Выявления изменений в распространенности преступлений. 

-Определения характерных тенденций в преступном поведении. 

-Оценки эффективности работы правоохранительных органов и 

уголовного правосудия. 

-Разработки мер по предотвращению преступности. 

2. Основные характеристики состояния преступности. 

Чтобы получить полное представление о состоянии преступности, следует 

рассматривать несколько ключевых характеристик: 

2.1. Общий уровень преступности. 

Общий уровень преступности характеризуется количеством 

зарегистрированных преступлений на определенную единицу населения 

(например, на 100 000 человек). Это один из самых важных индикаторов, 

который позволяет определить масштабы криминальной активности в 

обществе. Включает в себя все виды преступлений, как тяжкие (убийства, 

грабежи), так и менее опасные (кражи, нарушение общественного порядка). 

Коэффициент преступности — это показатель, который отражает 

количество преступлений, совершенных на 100 000 человек населения. 

Например, если в стране или регионе этот коэффициент высок, это говорит о 

том, что уровень преступности находится на высоком уровне. 

Рецидивизм — уровень повторных преступлений, совершенных теми же 

лицами. Высокий уровень рецидивизма может свидетельствовать о 

неэффективности уголовно-исполнительной системы и мер реабилитации. 

2.2. Структура преступности 

Структура преступности — это распределение преступлений по 

различным видам преступлений. Она позволяет понять, какие именно 

преступления преобладают в обществе и в какой сфере преступность наиболее 

выражена. 

Преступность делится на различные типы: 

-Преступления против личности: убийства, изнасилования, телесные 

повреждения, похищение человека и т.д. 

-Преступления против собственности: кражи, грабежи, мошенничество, 

повреждение имущества. 

-Преступления в сфере экономической деятельности: коррупция, 

уклонение от уплаты налогов, мошенничество, кражи в сфере бизнеса. 

-Преступления против общественной безопасности: преступления, 

связанные с наркотиками, терроризмом, организованной преступностью. 

-Экологические преступления: загрязнение окружающей среды, 

незаконная вырубка лесов, браконьерство. 

-Преступления против государственных и общественных интересов: 

коррупция, саботаж, шпионаж. 

2.3. Динамика преступности 

Динамика преступности — это изменение уровня преступности за 

определенный период времени. С помощью анализа динамики можно выявить 

тенденции, например, рост или снижение числа преступлений, изменения в 

структуре преступности, сезонные колебания и т.д. 

Рост преступности может быть связан с ухудшением социально-



экономической ситуации, увеличением числа безработных, кризисами в 

экономике, падением уровня доверия к государственным институтам. 

Снижение преступности может свидетельствовать о повышении 

эффективности правоохранительных органов, усилении профилактической 

работы, улучшении условий жизни граждан. 

Сезонные колебания: в некоторых случаях преступность может быть 

подвержена сезонным колебаниям, например, росту краж в зимний период или 

преступлений, связанных с наркотиками, в определенные месяцы. 

2.4. Территориальные различия в преступности 

Состояние преступности может значительно различаться в разных 

регионах. В крупных мегаполисах, как правило, уровень преступности будет 

выше, чем в сельских районах, из-за высокой концентрации населения, 

больших социальных и экономических проблем. 

Преступность также может иметь ярко выраженную территориальную 

специфику: 

Города: чаще всего в крупных городах происходят преступления против 

собственности (кражи, грабежи), а также преступления в сфере наркотиков, 

коррупции, торговли людьми. 

Сельские районы: в сельских районах уровень преступности может быть 

ниже, но могут наблюдаться другие типы преступлений, например, бытовое 

насилие или преступления на почве земельных споров. 

2.5. Социально-демографический состав преступников 

Этот аспект анализирует, кто совершает преступления, с акцентом на 

такие факторы, как возраст, пол, социальное положение, уровень образования, 

семейное положение и другие личностные особенности. 

Возраст: традиционно наибольший уровень преступности среди 

подростков и молодежи, особенно среди тех, кто не имеет образования или 

работы. Рецидивизм также часто встречается среди лиц в возрасте 30-40 лет. 

Пол: мужчины составляют основную часть преступников, особенно в 

отношении насильственных преступлений. 

Социальный статус: часто преступления совершаются людьми с низким 

социально-экономическим статусом, безработными, либо теми, кто имеет 

проблемы с алкоголем или наркотиками. 

Образование: высокий уровень преступности также может быть связан с 

низким уровнем образования и социальной мобильности. 

2.6. Причины и условия преступности 

Для более глубокого анализа состояния преступности важно изучать 

причины и условия, которые способствуют ее росту. К основным причинам 

преступности можно отнести: 

Социально-экономические факторы: безработица, бедность, кризис в 

экономике, социальная изоляция, коррупция, неравенство. 

Социальная среда: нестабильные семейные отношения, алкоголизм, 

наркомания, отсутствие нормального воспитания в детстве. 

Политические и правовые условия: недостатки в правовой системе, 

слабость правоохранительных органов, неэффективность уголовной политики. 

Психологические факторы: личные особенности преступников, их 



восприятие социальной несправедливости, агрессия, низкий уровень 

самоконтроля. 

3. Факторы, влияющие на состояние преступности 

Состояние преступности зависит от множества факторов, среди которых 

можно выделить: 

3.1. Экономические факторы 

Безработица и экономический кризис могут привести к увеличению числа 

преступлений, так как люди, не имеющие стабильного источника дохода, могут 

прибегать к противоправным действиям. 

Неравенство: в странах с высокими уровнями социального неравенства 

часто наблюдается рост преступности, особенно в бедных районах. 

3.2. Социальные факторы 

Социальная изоляция и отсутствие поддержки со стороны общества или 

государства (например, беспризорность среди подростков, миграция) могут 

способствовать росту преступности. 

Низкий уровень образования и отсутствие профессиональных навыков 

также являются факторами, способствующими совершению преступлений, 

особенно среди молодежи. 

3.3. Политические факторы 

Коррупция и неэффективность государственной власти могут 

способствовать росту преступности, поскольку они создают атмосферу 

безнаказанности. 

Отсутствие правового контроля или слабая судебная система также могут 

привести к росту преступности. 

3.4. Культурные и психологические факторы 

Низкая социальная ответственность и пренебрежение моральными 

нормами могут сыграть важную роль в росте преступности. 

Наркотическая зависимость и психические расстройства у части 

преступников. 

Состояние преступности является многогранным и сложным явлением, 

которое нельзя оценивать лишь на основе цифр и статистики. Для 

полноценного анализа важно учитывать не только количественные показатели 

(число преступлений, их динамика), но и социально-экономические, 

культурные и психологические факторы, которые могут влиять на 

преступность. Понимание состояния преступности помогает не только выявить 

текущие проблемы, но и прогнозировать возможные риски и разрабатывать 

более эффективные меры профилактики преступности. 
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