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Преступность социальное явление в широком значении слова «социальный»
(общество - социум).
Преступность - социальное явление не только онтологически, но и
гносеологически. Она порождается условиями общественной жизни. Этот тезис на
первый взгляд не кажется бесспорным. Особенно в свете теорий о прирожденном
преступнике и ряда постулатов клинической криминологии. Его оспаривание было
весьма энергичным в 70-е годы. Часть генетиков и криминологов поставило вопрос
о необходимости учета новых достижений науки генетики, в частности ряда
прирожденных характеристик людей, которые практически однозначно
определяют их поведение. В том числе и общественно опасное.
Если поведение человека однозначно определяется, как негативно отклоняющееся
от установленных норм или непредсказуемое, причем определяется его
врожденными или приобретенными психофизиологическими особенностями,
нельзя считать, что этот человек может руководить своими поступками и отдавать
отчет в своих действиях. Статья 21 УК РФ гласит: «Не подлежит уголовной
ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния
находилось в состоянии невменяемости, то есть, не могло осознавать фактический
характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо
руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного
психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния
психики. К такому лицу по назначению суда могут быть применены
принудительные меры медицинского характера». Таким образом, к преступности
такие случаи отношения не имеют.
С этой точки зрения преступность представляет собой виновное массовое
нарушение уголовно-правовых запретов, предусмотренных Уголовным кодексом,
причем вменяемыми лицами, достигшими определенного возраста.
Преступность - не просто социальное, но и социально-психологическое явление.
Ибо она не существует вне людей и их поведения, деятельности. Она отражает не
просто массовое общественно опасное поведение людей, но виновное поведение в
условиях, когда нарушение уголовно-правового запрета не бывает вынужденным,
т.е. происходит не в условиях необходимой обороны, крайней необходимости и
других предусмотренных главой 8 УК РФ обстоятельств, исключающих
преступность деяния.
Однако вслед за формулированием эмпирического понятия должно следовать
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создание теоретического. Это было блестяще сделано Ф.Энгельсом в работе
«Положение рабочего класса в Англии». Он писал, что при изучении реальной,
конкретной действительности, в том числе совершаемых преступлений, условий
жизнедеятельности тех, кто их совершал «он искал большее, чем одно абстрактное
знание предмета, а потому исследовал «различные официальные и неофициальные
документы», наблюдал повседневную жизнь рабочих, беседовал с ними.
Поэтому работа получилась весьма глубокой и в ней есть рассуждение, в котором
прямо прослеживается скачок к выделению объективного аналога различных
преступлений, а затем формулированию теоретического понятия преступности:
«Здесь сообщается о краже, о нападении на полицию, о присуждении к уплате
алиментов отца внебрачного ребенка, подкинутого родителями, об отравлении
мужа женой. Об аналогичных происшествиях сообщают все английские газеты. В
Англии социальная война находится в полном разгаре. Каждый стоит за себя и
борется за себя против всех остальных, и вопрос о том, должен ли причинять вред
всем остальным ... решается для него исключительно эгоистическим расчетом: что
него выгоднее... Одним словом, каждый видит в другом врага, которого он должен
удалить со своего пути, или в лучшем случае средство, которое он может
использовать для своих целей»[1].
Итак, объективный аналог каждого преступления - борьба за себя против всех
остальных на основе эгоистического расчета: что выгоднее. На основе данных о
множестве таких проявлений Ф. Энгельс говорит уже о «социальной войне».
Причем этот вид «социальной войны» он выделяет, называя его «крайним
проявлением неуважения к порядку» и показывая, что в его основе лежит чисто
эгоистический расчет.
Преступность является продуктом общества, пронизывает различные его сферы и
общественные отношения.  В  тоже  время  она  обладает  собственными 
специфическими характеристиками и закономерностями развития как
относительно самостоятельное целостное явление.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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.
Преступность - собирательное понятие. Она представляет собой социальное
явление, включающее совокупность различных актов индивидуального
преступного поведения. Однако для преступности свойственно преодоление этих
индивидуальных черт и наличие общих для всех преступных деяний признаков,
совокупность которых и определяет ее понятие.
Под преступностью в криминологии понимается социальное исторически
изменчивое, массовое, уголовно-правовое, системное явление общества,
проявляющееся в совокупности общественноопасных уголовно-правовых 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.
Криминология рассматривает преступление как единичный акт человеческого
поведения, существующий в одном неповторимом виде. В силу
взаимообусловливающих обстоятельств преступление в конкретной обстановке
может совершиться, а может и не произойти, т.е. носит случайный, неустойчивый
характер. Преступность же, складываясь из отдельных преступных актов, образует



явление, объективно отличающееся от составляющих его частей. И в этой связи
очень важным признаком преступности является ее массовость.
Преступность - это множество индивидуальных противоправных событий, которые
в своей массе образуют негативное социальное явление, имеющее обобщенные
статистические показатели и закономерности, характерные для всей их
совокупности. При этом количественные характеристики преступности как
массового явления обнаруживают устойчивость. В этом находит выражение
действие закона больших чисел, заключающегося в том, что при достаточно
большом числе единиц совокупности и некоторых определенных условиях
случайные отклонения от общей нормы, свойственные отдельным единицам (в
данном случае преступлениям), взаимно погашаются.
Преступление обычно рассматривается в двух основных аспектах: как акт
человеческого поведения и как уголовно наказуемое деяние. Среди множества
наук, изучающих человека и его поведение, особым своеобразием обладает
криминология. Ее задача не столько в том, чтобы зафиксировать и
диагностировать последствия нравственно-правового отторжения личности,
сколько в изучении и познании тех жизненных условий и обстоятельств, которые
сделали эту личность криминогенной и позволили (разумеется, с учетом ее
нравственно-психологического и волевого комплекса) признать преступной.
Определений преступности бесчисленное множество. Они несут в себе отпечаток
философских взглядов авторов, социологических школ и направлений, правовых
воззрений и даже религиозных.
Прежде всего, преступность есть форма социального поведения людей,
нарушающая нормальное функционирование общественного организма. Но такими
нарушениями являются и аморальные поступки, и то, что называют
делинквентным, отклоняющимся поведением. Из всех нарушений преступность
наиболее опасна для общества.
Кроме того, преступность – социально-правовое явление, ибо масса (цифра)
преступности складывается из суммы совершенных в данном обществе и в данный
период времени преступлений.
В криминологической литературе происхождение преступности связывается с
периодом возникновения государства, права, социальным, имущественным и
классовым расслоением человеческого общества.
Преступность по своему существу – явление негативное, приносящее вред как
обществу в целом, так и конкретным его членам. В то же время были ученые,
которые говорили, что преступность – столь же естественное явление, как
рождение человека, смерть и зачатие (Ломброзо), что преступность есть явление,



присущее всякому здоровому обществу (Дюркгейм).
Определений преступности в криминологической, правовой, социологической,
философской литературе, как уже сказано, великое множество. Каждое
определение показывает, какие стороны преступности, по мнению ученых,
формулировавших его, представляются им главными. Можно в литературе
встретить пространные определения, в которых авторы стремятся показать
читателю глубину понятия преступности. Однако (и это естественно) как бы не
стремился тот или иной ученый в одном определении показать и глубину
(сущность) явления, и его внешние атрибуты, это еще никому не удавалось, что и
было всегда (и будет) почвой для дискуссий, критики, утверждений и
опровержений, даже недоразумений и необоснованных упреков (если не
обвинений), ибо каждый понимает и толкует сказанное другим субъективно и даже
превратно. Не случайно не только в криминологии, но и в общественных науках
вообще вокруг определений кипели (и кипят) страсти, в том числе политические.
В отечественной криминологии до недавнего времени весьма существенным было
стремление в самом определении преступности подчеркнуть его классовость и тем
более отгородиться от немарксистских доводов. Конечно, классовые, как, кстати, и
все другие противоречия, влияют на преступность, содержание конкретных видов
преступлений, но вульгарное использование их в качестве черты, отличающей
наше понимание преступности от иных ее пониманий, ничего полезного науке не
принесло. По сути дела это было лишь идеологическим штампом, не помогающим,
а мешающим познать всю сложность преступности. Тем более, что преступность
есть явление, присущее любому обществу, и подчеркивание ее классовости ничего
не объяснило, ибо классы были ранее во всех обществах, есть они и сейчас. А
углубленное изучение преступности показывает, что основные закономерности ее
существования, как и многие из причин преступности одинаковы для всех
социальных систем. Конечно, есть и различия, но это естественно, ибо, во-первых,
они были всегда, в том числе до возникновения советского государства, а, во-
вторых, уровень экономического, социального, культурного развития государств
различен, национальные особенности и жизненный уклад тоже. Но если
подкладывать под все эти различия тезис о классовости, то это будет
вульгаризацией как самого понятия классовости, ибо нельзя приклеивать даже
самый красивый ярлык на разные, тем более отдаленные от его прямого смысла
явления, так и сущности и содержания преступности.
 
 
2. Теории преступности



 
2.1 Теория преступности Ч. Ломброзо
 
“Внезапно однажды утром мрачного декабрьского дня я обнаружил на черепе
каторжника целую серию атавистических ненормальностей... аналогичную тем,
которые имеются у низших позвоночных. При виде этих страшных
ненормальностей - как будто ясный свет озарил темную равнину до самого
горизонта - я осознал, что проблема сущности и происхождения преступников была
разрешена для меня”[2], - такие слова были сказаны в 70-х годах XVIII в. тюремным
врачом, итальянцем Ч. Ломброзо. Он увидел, по его убеждению, в чертах
преступника характерные черты примитивного, первобытного человека и
животных. “Преступник - это атавистическое существо, которое воспроизводит в
своей личности яростные инстинкты первобытного человечества и низших
животных”[3].
Преступниками не становятся, заявил он, преступниками рождаются. Они
обладают отчетливо различными физическими чертами. Прирожденные
индивидуальные факторы - основные причины преступного поведения, утверждал
он. Ломброзо разработал таблицу признаков прирожденного преступника - таких
черт (сигм), которые, выявив путем непосредственного измерения физических черт
того или иного лица, можно было, как верил он, решить, имеем ли мы дело с
прирожденным преступником или нет.
В самом деле, если эволюционно человек произошел от человекоподобной
обезьяны, затем пережил стадию первобытной дикости, то не есть ли
существование преступников проявлением атавизма, т. е. внезапным
воспроизведением на свет в наше время среди современных, цивилизованных
людей людей первобытных, близких к своим человекообразным предкам? К тому
же и у Дарвина находили такое высказывание: “В человеческом обществе
некоторые из наихудших предрасположенностей, которые внезапно, вне всякой
видимой причины проявляются в составе членов семьи, возможно, представляют
собой возврат к первобытному состоянию, от которого мы отделены не столь
многими поколениями. Эта точка зрения как будто бы находит подтверждение в
общераспространенной поговорке о черной овце[4].
Первые же проверки таблиц Ломброзо показали, однако, что наличие у
преступника особых физических черт, отличающих их от всех остальных
современных людей и сближающих их с первобытным человеком, не более чем
миф. Теория Ломброзо и вытекающие из нее современные мистификации исходят
из положения о том, что между некоторыми физическими чертами и



характеристиками организма человека, с одной стороны, и преступным
поведением, с другой, существует определенная зависимость, что моральному
облику соответствует и физическое строение человека. Следует указать, что в
повседневном, бытовом сознании, отчасти в художественной литературе и других
произведениях искусства (не самого высокого уровня), действительно фигурирует
стереотип преступника ломброзианского типа (фигура злодея), которому
противостоит добродетельный герой, чье физическое преимущество всегда
дополняется преимуществом моральным. Однако никакого научного обоснования
такие совпадения, конечно, не имеют.
Теория Ломброзо покоится также на представлении о том, что физическая норма
(совершенство тела) само собой подразумевает совершенство моральное и что
якобы вообще существует объективная норма (единая для всех времен и народов)
физических черт человека. Ломброзо искренне считал, что для преступника
характерно наличие черт “монгольского” типа. Он писал, что эти черты,
характеризующие, по его мнению, преступника, “приближают преступника-
европейца близко к доисторическому человеку и монголу”1.
И как только была развеяна легенда об анатомических отклонениях,
предрасполагающих к преступлению, возникли новые течения подобного же рода,
в основу которых были положены либо особенности эндокринной системы, желез
внутренней секреции, либо психофизическая конституция людей (теория
немецкого психиатра Э. Кречмера), либо врожденные свойства нервной системы
(экстраверты и психопаты английского психиатра Айзенка) и т. д.2
 

2.2 Генетическая теория преступности
 
Вызывает решительные возражения попытка подразделить эти врожденные
свойства на криминогенные, предопределяющие антисоциальное поведение, и
положительные, ведущие человека по пути добродетели, более ценные и менее
ценные. Одной из разновидностей такого оценочного подхода к врожденным
особенностям генетической программы является теория повышенной
криминогенности лиц с набором хромосом типа XYY.
Известно, что в результате деления клеток все хромосомы, включая те из них, от
набора которых зависит пол человека, распределяются таким образом, что в
каждой новой клетке образуется полный набор хромосом. Сочетание хромосом
типа Х и Y определяет пол человека (XX - женщина, XY - мужчина). В определенном
проценте случаев это нормальное распределение может нарушаться. Одним из
результатов такого нарушения (наличия лишней хромосомы иного типа, чем Х и Y)



ведет к рождению умственно неполноценного индивида (синдром Дауна).
Возможно, далее, нарушение нормального распределения хромосом за счет
наличия в новой клетке лишней, второй хромосомы Y (XYY). В обычных условиях
наличие одной хромосомы М предопределяет мужской пол человека. Отсюда
возникло предположение, что у лиц с хромосомной формулой XYY имеются некие
дополнительные характеристики “сверхмужчин” (повышенная агрессивность,
сексуальность и т. д.), иными словами, возникла версия о том, что люди такого
типа - прирожденные преступники.
В 1966 г. в английском журнале “Природа” был опубликован доклад криминолога
П. Джекобса, где говорилось о том, что 3,5% “умственно отсталых пациентов-
мужчин с опасными, насильственными или преступными наклонностями,
содержащихся в одной из шведских тюрем, обладали лишней Y-хромосомой”. На
этом основании П. Джекобс сделал вывод о том, что “у некоторых лиц побуждение
к насилию может быть врожденным - может быть отнесено к тому, что
обозначается как Y-хромосома”1.
В опровержение этого вывода американский генетик Т. Поуледж привел данные,
согласно которым:
а) уровень мужского гормона (тестостерона), как показали исследования, у лиц с
набором хромосом XYY не отличается от этого уровня у лиц с набором хромосом XY,
повышенная сексуальность таких лиц не подтверждена;
б) чисто физическая характеристика - повышенный рост -характерна для всех лиц с
набором хромосом типа XYY (иных физических отклонений нет);
в) психологические различия (коэффициент интеллекта), выявленные у лиц с
набором хромосом XYY, хотя и ниже среднего по населению в целом, совпадают с
показателями, характеризующими иных лиц, содержащихся в закрытых
учреждениях  (все лица с набором хромосом XYY исследовались либо в тюрьмах,
либо в больницах);
г) сочетание хромосом XYY встречается в среднем у одного из тысячи рожденных, и
этот процент весьма постоянен, он никак не корреспондирует со значительным
ростом или снижением уровня насильственной агрессивной преступности;
д) главное заключается в том, что в отличие от иных нарушений набора хромосом,
однозначно ведущих к появлению болезни Дауна, наличие лишней хромосомы Y не
ведет к явным и специфическим отличиям психологии и поведения таких лиц.
Формы их поведения (в том числе и случаи совершения ими насильственных
преступлений) ничем, по существу, не отличаются от подобных же поведенческих
актов людей с нормальным набором хромосом, образующих основную массу
насильственных перступников.2



3. 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.
Интенсивность преступности - это ее характеристика, измеряемая количеством
совершенных преступлений и их участников в расчете на определенную
численность населения, например на 10 или на 100 тыс. жителей. Таким образом
измеряется общий уровень преступности и уровень криминальной активности
населенияТемпы роста преступности рассчитываются на основе использования
базисных показателей динамики, когда данные ряда лет сопоставляются с
постоянным базисом - уровнем преступности в начальном для анализа периоде.
Это позволяет в большей мере обеспечить сопоставимость относительных
показателей -%, 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.
Структура определяется соотношением (удельным весом) в преступности ее видов,
групп преступлений, классифицируемых по уголовно-правовым либо
криминологическим основаниям. Такими основаниями могут быть: социальная и
мотивационная направленность; социально-территориальная распространенность;
социально-групповой состав; степень и характер общественной опасности;
устойчивость преступности; степень организованности и другие признаки,
определяемые с учетом ее внешних и внутренних характеристик.
Территориальные различия в объеме, интенсивности, структуре, динамике,
характере преступности тесно связаны с уровнем социально-экономического
развития отдельных регионов страны, с национальными традициями, обычаями,
уровнем культурно-воспитательной работы, организацией быта и досуга
населения, качеством правоохранительной деятельности, с другими факторами.
Эти различия учитываются при определении задач общества по противодействию
преступности, наиболее важных направлений предупредительной работы.
Качественные показатели преступности – это ее структура и характер.
Структура преступности – это удельный вес и соотношение различных видов



преступлений в общем их числе за определенный период времени на
определенной территории. От того, какова структура преступности, должно
зависеть и определение главных направлений борьбы с ней.
Выделяются следующие показатели структуры преступности: а) соотношение
тяжких, менее тяжких и малозначительных преступлений; б) соотношение
умышленных и неосторожных преступлений; в) соотношение и удельный вес групп
преступлений, исходя из дифференциации по главам Особенной части УК; г)
удельный вес и соотношение 6–8 наиболее распространенных преступлений
(например, хищений, преступлений против жизни и здоровья, хулиганства, краж и
т. п.); д) удельный вес рецидивной, организованной, профессиональной, групповой
преступности; е) удельный вес преступности несовершеннолетних.
Характер преступности определяется числом наиболее опасных (тяжких)
преступлений в структуре преступности, а также тем, какова характеристика
личностей тех, кто совершает преступления.
 

4. Изучение показателей преступности в практической деятельности
правоохранительных органов
 
В РФ подсчёт и анализ показателей преступности ведётся на государственном
уровне.
Например:
–   В соответствии с приказом от 29.12.2005 г. «О едином учёте преступлений»
правоохранительными органами РФ производятся регистрация и учёт
преступлений, а также формирование статистических показателей о состоянии
преступности. Подразделения МВД и УВД субъектов РФ обязаны производить сбор
и обработку учетных документов, формирование на их основе статистической
информации о состоянии преступности, а также осуществлять контроль за ее
достоверностью и своевременностью представления в Главный информационно-
аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Последний предоставляет государственную статистическую отчетность о
преступности в Генеральную прокуратуру, Министерство по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, Федеральную службу безопасности, Федеральную службу по контролю
за оборотом наркотиков, Федеральную службу исполнения наказаний,
Федеральную службу судебных приставов, Федеральную таможенную службу,
Судебный департамент при Верховном Суде в целом по РФ, а также по субъектам
РФ.



–   «Инструкция по ведению судебной статистики» (утверждена приказом
Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 02.06.2004 № 82)
регламентирует реализацию функции ведения судебной статистики в РФ, в
частности формирование отчётности о судимости.
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение

 
Таким образом, сбор информации о состоянии преступности, формирование на её
основе статистических сведений и расчёт показателей преступности позволяют:
–   населению и государственным органам судить о деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью;
–   осуществлять эффективное планирование действий государственных органов по
обеспечению борьбы с преступностью (например, планировать финансирование
правоохранительных органов, выявлять необходимость принятия соответствующих
правовых актов и целевых программ);
–   производить научные исследования преступности (например, изучать её
зависимость от социальных, экономических и культурных факторов).
В настоящий момент, в РФ создана система сбора и анализа сведений о состоянии
преступности. Однако, необходимо обратить внимание на то, чтобы
правоохранительные органы ориентировались на борьбу с преступностью как
таковой, а не на улучшение показателей преступности.
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