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Учет и динамика преступности в России 

 

Аннотация. Статья посвящена учету и динамике преступности по видам 

преступлений. Автор отмечает, что в целях выработки более эффективных мер 

борьбы с преступностью и иными правонарушениями в нынешних условиях 

правового государства необходимо глубокое осмысление как названных, так и 

иных реальных тенденций преступности и судимости в нашей стране. 

Уголовная статистика и предоставляет для этого большие возможности.  
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Преступления и иные правонарушения связаны с 

несовершенством общественных отношений. Поэтому статистические сведения 

о противоправном поведении, при всей их неполноте, являются достаточно 

репрезентативными, универсальными показателями социального здоровья 

общества. В этом своем значении они служат надежной эмпирической базой 

при проведении научных исследований и выработке практических решений. В 

них нуждаются экономисты, политологи, социологи, психологи, педагоги и 

особенно юристы. Возможность для любого специалиста анализировать 

статистические данные о преступности и иных правонарушениях в 

сопоставлении с другими сведениями социальной и экономической статистики 

позволяет своевременно выявить имеющиеся дисфункции тех или иных 

общественных отношений и выработать научно обоснованные пути их 

преодоления. В этом заключается главное назначение открытой и всем 

доступной статистики преступности и судимости.  



 

 

Учет преступлений начал вестись еще в период СССР с 1961 года на 

основе единой упорядоченной методики. Такая система предусматривает учет 

преступлений как фактов и учет лиц, совершивших преступления. 

Преступления учитываются по моменту возбуждения уголовного дела, а лица, 

совершившие преступления, по моменту утверждения обвинительного 

заключения и направления дела в суд. Система предусматривает корректировку 

этих данных с учетом результатов рассмотрения уголовных дел в суде и 

вынесения приговора. 

Преступность – сложное социальное явление, которое предстает перед 

нами в виде совокупности различных преступлений – деяний, запрещенных 

уголовным законом. 

Поэтому криминологами оценка преступности производится не только по 

статистическим данным, учитывающим преступления и лиц, их совершивших, 

но и по специально разработанным научным методикам, которые 

предусматривают использование других оперативных и статистических 

данных, в том числе экономической и социальной статистики, сведений 

контролирующих, финансовых и других органов, в которых сосредоточивается 

информация, фиксирующая правонарушения в той или иной сфере социальной 

и экономической жизни страны. Наконец, учитываются результаты 

специальных статистических и криминологических исследований. В целях 

получения наиболее постоянных характеристик состояния и динамики 

преступности применяется метод выделения массива преступлений, состоящего 

из 16 наиболее распространенных преступлений, на регистрацию которых 

изменения уголовного закона в течение длительного периода времени не 

оказывали существенного влияния. Следовательно, динамика этого массива 

может давать представление об изменениях преступности, не связанных с 

процессами криминализации либо декриминализации. В массив сопоставимых 

преступлений входят:  



 

 

1) насильственные преступления: умышленные убийства и покушения на 

убийство, умышленные тяжкие телесные повреждения, изнасилования и 

покушения на изнасилование; 

2) общеуголовные корыстные преступления, совершаемые в отношении 

личного, а также государственного и общественного имущества: кража, разбои, 

грабежи, мошенничество; 

3) преступления в сфере экономики: хищения, совершенные путем 

присвоения, растраты, злоупотребления служебным положением, 

взяточничество.  

При анализе преступности используются абсолютные и относительные 

показатели. К числу последних относятся коэффициенты преступности, 

отражающие количество зарегистрированных преступлений и лиц, 

совершивших преступления, приходящееся на 100 тыс. населения. При этом 

используются два вида коэффициентов: во-первых, рассчитанные на 100 тыс. 

всех граждан, включая малолетних, и показывающие, как население страдает от 

преступности; во – вторых, рассчитанные на 100 тыс. граждан в возрасте 

уголовной ответственности – от 14 лет и старше, являющиеся показателями 

криминальной активности этого населения.  

При оценке статистических данных важно иметь в виду, что 

преступности свойственна латентность, то есть определенная часть 

преступлений по тем или иным причинам остается вне учета. 

Отмечая рост преступности в России, начиная с 1966 года, следует 

обратить внимание на то, что в 70-х годах он приобрел устойчивый характер: 

темпы увеличения количества зарегистрированных преступлений стали 

опережать темпы роста населения, в том числе в возрасте уголовной 

ответственности [3, с. 49]. В результате происходит повышение коэффициентов 

преступности. 

В 2000-х годах уголовная статистика продолжала фиксировать 

фактическое ухудшение положения с преступностью. Наибольший рост 

преступности произошел в 2000-х году. За год резко (на 13,3%) возросло 



 

 

количество заявлений и сообщений о преступлениях, на 25,9% больше людей 

погибло от преступлений. Прирост зарегистрированных преступлений составил 

31,8%, а выявленных лиц, совершивших преступления, – 1,4%. Количество 

наименее латентных преступлений – умышленных убийств и покушений на 

убийство – возросло на 28,5%, а общее количество тяжких преступлений – на 

42,5% [1, с. 107]. 

2017 год – время наиболее высокого уровня зарегистрированной 

преступности. 

Особенно наглядно этот процесс отражает статистика преступлений, 

уголовное законодательство о которых не менялось. Количество преступлений, 

включенных в сопоставимый массив, в двухтысячных годах почти удвоилось. 

Удельный вес этих преступлений заметно увеличился, в том числе и в 

2017 году по сравнению с 2016 годом, что может указывать на ослабление 

борьбы с менее тяжкими преступлениями, не входящими в сопоставимый 

массив. Такого рода предположение отчасти подтверждается при анализе 

динамики преступлений разной степени тяжести. 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом значительно возросло количество 

зарегистрированных имущественных преступлений: против личной 

собственности граждан – на 55,1%, против государственной и общественной 

собственности – на 34,7% [1, с. 108]. 

Самое большое абсолютное количество зарегистрированных 

преступлений в 2017 году приходится на преступления против личной 

собственности граждан. 

В 2018 году продолжалось снижение количества зарегистрированных 

преступлений, совершенных в сфере экономики. 

Наибольший удельный вес в общем количестве преступлений в сфере 

экономики занимают хищения, совершаемые путем присвоения, растраты, 

злоупотребления служебным положением.  

Темпы роста регистрируемой преступности в городах и поселках 

городского типа опережали темпы роста преступности в сельской местности. 



 

 

Годовой прирост городской преступности в 2017 году составил 35,4%, 

сельской – 21% [1]. Практически отмечалась та же тенденция, которая 

фиксировалась ранее, но разрыв в темпах прироста городской и сельской 

преступности в 2017 году оказался наибольшим. 

В 2017 году количество зарегистрированных преступлений в городской и 

сельской местностях увеличивалось быстрее, чем росло соответствующее 

население, в результате возросло коэффициенты городской и сельской 

преступности. 

В 2016–2017 гг. статистика отметила серьезное увеличение количества 

преступлений, совершенных в группе. Это в определенной степени также 

связано с усилением внимания к ним со стороны правоохранительных органов. 

Усилен и контроль за более полной регистрацией этих преступлений. 

В 2018 году было зарегистрировано самое большое количество 

преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, – 

223940. Это на 21,2% больше, чем в 2016 году и в 5,7 раза больше по 

сравнению с 1961 годом. 

Темпы роста количества зарегистрированных преступлений 

несовершеннолетних примерно в полтора раза превышали темпы роста 

населения в возрасте 14–17 лет. Коэффициент преступности 

несовершеннолетних увеличился в 1961 – 2017 гг. в 3,3 раза [1; 2; 4], в 2010–

2017 гг. – в 1,6 раза [1]. 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось количество 

преступлений лиц, ранее совершивших преступления, но их удельный вес, в 

общем числе зарегистрированных снизился с 16,2% в 2016 году до 13,9%, в 

2017 году. 

За период с 2016 по 2017 гг. в два раза увеличилось количество 

нераскрытых преступлений, дела о которых приостановлены.  

Необходимо отметить, что динамика преступности по видам 

преступлений неравномерная. В связи с этим происходит качественные 

структурные изменения преступности. Если удельный вес корыстных 



 

 

преступлений в структуре преступности середины 60-х годов составлял 40–45% 

[4, с. 15], то в 2000-х гг., по неполным учетным данным, он возрос до 65% [2, с. 

291]. Фактически же по корыстным мотивам совершается около 75% только 

зарегистрированных преступлений. Наиболее опасной формой корыстной 

преступности стала организованная преступность.  

Динамические ряды преступности и судимости на протяжении 

длительного времени обычно совпадали. С 1961 по 1984 год корреляция между 

ними была близка к прямой зависимости. С 1985 года она стали обратной: 

преступность главным образом росла (за исключением 1986–1987 гг.), а 

судимость высокими темпами сокращалась. Если в 2013 году на 100 тыс. всего 

населения коэффициент преступности был равен 739, а судимости – 503, то в 

2017 году они составляют соответственно 873 и 339. Увеличение «ножниц» 

между преступностью и судимостью в основе своей связано с деятельностью 

органов предварительного расследования. С одной стороны, они заметно 

снизили раскрываемость преступлений и выявление правонарушителей, с 

другой – существенно увеличили освобождение лиц от уголовной 

ответственности по не реабилитирующим основаниям. В 2018 году, например, 

было зарегистрировано 2461692 преступления, из которых раскрыто только 

59,3 %. По раскрытым преступлениям было выявлено 1303958 лиц. 

Таким образом, ряд общих наиболее важных данных о преступности и 

судимости по отдельным видам преступлений приводится за последнее 

десятилетие, начиная с 2010 года. 
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