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Аннотация 

Криминологическая ситуация, складывающаяся в современной России в последние 

годы, продолжает оставаться достаточно сложной с высокими и стабильными 

показателями роста преступности. Во многом это можно объяснить тем, что на 

преступность, тесно связанную со всем укладом жизни общества (экономикой, политикой, 

культурой, нравственно-психологической обстановкой и другими условиями 

жизнедеятельности), негативно влияют существующие в нем противоречия, приводящие к 

тяжелым криминогенным последствиям. В статье автор анализирует криминологическую 

ситуацию в России, социально-групповую распространенность преступности, тенденции и 

закономерности преступности в аспекте их территориально-регионального различия. На 

основе изучения криминальной обстановке в России установлены проблемы ее изучения и 

обозначены некоторые меры повышения качества и эффективности реализуемых мер по 

противодействию преступности. Стоит отметить, что криминальная обстановка в России 

показывает, что ситуация остается напряженной, но существует ряд мер, которые могут 

помочь снизить уровень преступности. Ключевыми факторами являются комплексный 

подход, учет специфики региона и сотрудничество различных социальных институтов и 

организаций. Только в таком случае можно достичь значимых результатов в борьбе с 

преступностью. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Теплая Н.В. Преступность в современной России: криминологические проблемы // 

Вопросы российского и международного права. 2023. Том 13. № 5А. С. 443-451. DOI: 

10.34670/AR.2023.37.34.059 

Ключевые слова 

Криминология, криминологическая проблема, криминологическая ситуация, 

криминологическая характеристика преступности, социально-групповая 

распространенность преступности, социальная конструкция преступности, тенденции и 

закономерности преступности, детерминация преступности. 

 

 
 

 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 

mailto:TeplaySurgut@mail.ru


444 Matters of Russian and International Law. 2023, Vol. 13, Is. 5A 
 

Nina V. Teplaya 
 

Введение 

Вопросам распространенности преступности и проблемам ее изучения уделяется 

первостепенное внимание в современной криминологии, криминологических исследованиях, 

научных и практических разработках. 

Стабильность и правопорядок в любом государстве характеризуются качественными и 

количественными показателями преступности на его территории, а также эффективностью мер 

по ее предупреждению. Сложность и многомерность феномена преступности предполагают 

многообразие подходов к его исследованию [Комарова, 2020, 66-71]. 

Политические события последних десятилетий привели не только к росту преступности, 

увеличению количества зарегистрированных преступлений и снижению их раскрываемости, но 

и изменили ее характер, вызванный, прежде всего, повышением опасности, жестокости, 

изощренности и дерзости совершения преступлений. При этом повышается профессионализм 

преступников, улучшается техническая оснащенность, увеличивается вооруженность 

преступников, преобладает рост рецидивной и групповой преступности, преступных 

сообществ. В результате преобладают корыстные мотивы преступлений, меняется их 

направленность, организованная преступность сливается с экономической преступностью, 

коррупцией, политическим и националистическим экстремизмом, незаконным оборотом 

наркотиков и т.д. [Малков, 2007, 61-70].  

Преступность, несомненно, затрагивает все сферы жизнедеятельности общества, наносит 

значительный моральный, материальный, экономический и физический ущерб населению 

страны. В целом, на современном этапе преступность является мощной силой, представляющей 

опасность практически для всех видов общественных отношений. 

В науке уголовного права вопросы криминологической характеристики и предупреждения 

преступности в различных регионах, всегда являлись актуальными, вызывали особый интерес 

ученых-криминалистов. 

Криминология изучает закономерности преступности, характеристики, процессы ее 

детерминации, причинно-следственные связи, реакцию преступности и различные воздействия 

на нее, разрабатывает меры по борьбе с преступностью. 

Основная часть 

По мнению автора, «криминологическая ситуация в России продолжает оставаться 

сложной, как негативное социальное явление имеет достаточно высокие показатели, 

затрагивающие все сферы жизнедеятельности общества в целом, нанося тем самым 

значительный ущерб, в связи с чем проблемам территориальных различий и региональных 

особенностей преступности уделяется особое внимание» [Теплая, 2022, 171-175]. 

Одним из элементов криминологической характеристики преступности является динамика, 

т.е. движение или состояние преступности.  

Таким образом, криминологической сущностью преступлений является их мотивация, 

которая в субъективной форме отражает совокупность объективных причин и условий. 

Содержание, структура и динамика преступной мотивации коррелируют, но не совпадают с 

соответствующими показателями преступности. 

Отсутствие точной оценки мотивации преступлений препятствует выявлению их причин, в 

том числе обусловленных новыми социальными реалиями. 
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Отметим, что при изучении социально-групповой распространенности преступности 

необходимо учитывать в рамках решения криминологических проблем принадлежность 

человека к различным социальным группам: социально-демографическим, социально-

экономическим, социокультурным, социально-политическим, религиозным и т.д., а также его 

включенность в реальные социальные группы (семья, досуговая группа, коллектив на работе и 

т.д.). 

Принадлежность к социальной группе означает определенные социальные позиции 

человека, набор соответствующих им социальных ролей, ожидания, социально-ролевое 

поведение, стандарты деятельности в ситуациях, характерных для групп, и многое другое. 

Криминологи дифференцируют социальные группы на формальные и неформальные. 

Можно сказать и иначе: официальное и неофициальное. Первые выделяются – на основе 

официально признанных обществом критериев, которые не носят незаконного характера. 

Второй основан на неофициальных критериях, в том числе связанных с преступной или иной 

незаконной деятельностью. 

Преступная и другая антиобщественная деятельность – это очень специфические виды 

социальной деятельности людей. Они способны объединять свои предметы точно так же, как 

научная, творческая, производственная и другие виды деятельности объединяют людей. Есть 

общность интересов, схожесть образа жизни и многое другое общее. Поэтому криминологи 

наряду с общими социальными критериями использовали специфические, выделяя группы 

людей, живущих на преступные или иные теневые доходы, проституцию, за счет 

попрошайничества, отбывающих наказание, без определенного источника дохода. 

Существует также слой деморализованных лиц, среди которых есть те, кто злоупотребляет 

алкоголем, наркотиками и не пренебрегает никакими «доходами» (сбор пустых бутылок, 

металлолома, азартные игры, мелкое воровство и т.д.). 

Следует отметить, что сегодня уровень преступности приобретает ярко выраженные формы 

организации с теневыми и спекулятивными сделками, торговлей наркотиками, оружием, 

вооруженными разделениями и заказными убийствами. Поэтому комплексные 

криминологические исследования имеют особое значение как для всей системы 

государственного и социального управления в Российской Федерации, так и для 

правоохранительных органов. 

Криминологическое исследование преступности начинается с анализа статистических 

данных о преступности за ряд лет. Статистический анализ преступности в России обычно 

начинается с составления сводной таблицы, в которой находят отражение все показатели 

проявления преступности. Поэтому при изучении преступности как массового явления 

статистический учет в России систематически корректируется, чтобы наиболее полно отразить 

различные проявления преступности. 

А.И. Долгова считает, что «криминология – это общетеоретическая наука о преступности, 

основанная на эмпирическом изучении ее различных проявлений и тенденций, теоретическом 

осмыслении полученных данных. На этой основе она может дать знания о реальных 

характеристиках преступности, преступников, процессах выбора людьми криминальных 

способов решения своих проблем, результатах реакции общества на преступность, а также 

реакции преступного мира на антикриминальные меры» [Долгова, 2017, 8-10]. 

Автор считает, что криминология – изучает преступность (виды, категории) во всех ее 

проявлениях как социальное явление на уровне отдельного государства, и на уровне всего 

мирового сообщества, выявляет причины, условия и факторы, на их основе разрабатывает 
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определенные меры по предупреждению преступлений. 

По мнению Н.П. Мелешко [Мелешко, 2010, 198-202], Л.В. Кондратюка [Кондратюк, 2000, 

124-126], и др., «сегодня российская криминологическая наука все больше склоняется к тому, 

что причина преступности кроется в человеке, в его духовных, интеллектуальных качествах, 

которые проявляются в определенных социальных условиях». Это является серьезной основой 

для прогнозирования изменений в преступности, разработки рекомендаций по криминализации 

новых форм общественноопасного поведения, совершенствования системы борьбы с 

преступностью. 

Более того, как отмечает Н.П. Мелешко, «преступность в России в настоящее время является 

одной из наиболее болезненных социально значимых проблем, поскольку криминологическая 

ситуация в стране остается сложной. Преступность и противодействие ей всегда были объектом 

внимания не только криминологов и юристов, но и широкого круга других специалистов. Ее 

анализ показывает, что она имеет различия на региональном уровне, обусловленные 

неравномерностью развития экономических, социальных, демографических, культурных, 

географических и других аспектов функционирования административно-территориальных 

сообществ» [Мелешко, 2009, 63]. 

Следует отметить, что сформулированные в теории криминологии причины, условия, 

факторы и детерминанты преступности, включая так называемый причинный комплекс, 

предопределяющих антисоциальное поведение личности, являются, в понимании автора, лишь 

инструментом, способствующим раскрытию механизма формирования антисоциального 

поведения и совершения конкретного преступления или отдельной категории (группы 

преступлений), а также девиантного поведения лица, совершившего преступление. 

По мнению А.Н. Антипова «понимание причин и условий преступности является основой 

для разработки и принятия, конкретных мер по их устранению, совершенствованию законности 

и правопорядка, динамичному, поступательному развитию человека, общества и государства в 

целом» [Антипов, 2017, 196-200]. 

Приступая к исследованию состояния преступности ее социальной конструкции, основных 

тенденций ее изменения, важно осознавать, что, с одной стороны, можно судить лишь о ее 

зарегистрированной части, при этом любое суждение при обобщении результатов будет носить 

относительный, ориентировочный характер, более или менее приближенный к реальной 

ситуации. С другой стороны, нельзя пренебрегать имеющимися данными уголовной статистики 

и результатами проведенных исследований, поскольку они составляют необходимую 

эмпирическую базу для теоретических рассуждений. Поскольку, даже относительно неполные 

данные, проанализированные за ряд лет, позволяют выявить тенденции преступности. 

Г.Я. Шнайдер считает, что «измерение преступности сводится к тому, что все отдельные 

факты криминогенного поведения, происходящие в определенном географическом 

пространстве и в определенный период времени, делят на сегменты (и участки), внутри которых 

подсчитываются случаи преступлений или лица, подозреваемые в преступлении (так ведется 

официальная уголовная статистика)» [Шнайдер, 1994, 126]. 

Объективная сложность логического определения преступности заключается в том, что она 

«конструируется» по двум различным основаниям, лежащим в разных плоскостях: 1) реальной 

(онтологический, объективный) вред; 2) «указание на это в законе», криминализацией, которая 

всегда является результатом субъективной воли законодателя. 

Проводя исследование преступности как криминологической проблемы, автор считает, что 

преступность в данном аспекте важно изучать с позиций социальности, изменчивости (в том 
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числе исторической), массовости, уголовно-правовой системы как социальное явление, 

проявляющееся в совокупности с общественно-опасными преступными деяниями и лицами, их 

совершившими, в конкретном месте (с учетом территориальности) за определенный интервал 

времени. 

По мнению Мелешко Н.П. «преступность следует рассматривать как абсолютную 

постоянную величину, которая зависит от различных факторов, в том числе от количества 

субъектов общественных отношений и их активности» [Мелешко, 2010, 198-202]. 

Автор также отмечает, что «исключительную важность при выявлении тенденций и 

закономерностей преступности, составляет учет специфических условий и особенностей 

каждого региона их региональных различий: экономический статус, географическое положение 

и другие параметры. Особенность регионов и их различия, естественно, оказывают значимое 

влияние на характеристику поставленных исследовательских задач, эти особенности и различия 

необходимо учитывать при предупреждении региональной преступности» [Теплая, 2022, 171-

175]. 

По мнению автора «криминологическая характеристика преступности, необходимая для 

изучения ретроспективного и текущего анализа ее основных показателей, текущего состояния 

и вероятностных изменений тенденций и закономерностей ее развития, криминологически 

значимых факторов, является целевой основой для разработки и реализации мер, направленных 

на предупреждение и профилактику преступности. В то же время изучение региональной 

статистики и судебной практики позволяет выявить некоторые факторы географического 

распределения преступности, связанные с социально-экономическими и социально-

психологическими различиями в конкретном регионе» [Серегина, Теплая, 2021, 108]. 

 А.И. Долгова определяет, что «процесс выявления причинности и детерминации 

преступности практически осуществляется при одновременном использовании двух приемов: 

 анализа общих данных о состоянии общества, его различных сторон и их взаимосвязи с 

негативными социальными отклонениями; 

 криминологический анализ данных о причинах и условиях совершения отдельных 

преступлений, их творческое обобщение и переход на уровень выявления причинности 

и детерминации преступности как массового системного явления. Данные, полученные 

с применением этих методик, сопоставляются и анализируются во взаимосвязи» 

[Долгова, 2017, 8-10]. 

Полагаем, что обобщение судебной практики способствует выработке единой 

правоприменительной практики в целом, а также направлено на определение ее проблем, 

разработке предложений по формированию единообразного применения законодательства, 

выявлению пробелов и их анализ. Судебная практика более четко и ясно толкует 

законодательство в Российской Федерации и способна сократить количество пробелов в нем, 

является уникальным источником, обладающим высокой степенью информативности при 

изучении ранее неисследованных криминологических проблем преступности. 

Обобщая вышеизложенное отметим, что криминологическая характеристика преступности, 

необходимая для изучения ретроспективного и текущего анализа ее основных показателей, 

текущего состояния и вероятностных изменений тенденций и закономерностей ее развития, 

криминологически значимых факторов, является целевой основой для разработки и реализации 

мер, направленных на предупреждение и профилактику преступности. В то же время изучение 

региональной статистики и судебной практики позволяет выявить некоторые факторы 

географического распределения преступности, связанные с социально-экономическими и 

социально-психологическими различиями в конкретном регионе. 
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Неоднородность территориальных различий по объему, интенсивности, структуре, 

динамике, характеру преступности, а также их прямая связь с уровнем социально-

экономического развития отдельных регионов страны: национальные традиции, обычаи, 

культурно-просветительная работа, организация быта и досуга населения, качество 

правоохранительной деятельности, необходимо учитывать при определении задач общества по 

борьбе с преступностью, как важнейших индикаторов профилактики [Теплая, 2022, 171-175]. 

О.С. Капинус абсолютно права, когда отмечает, что «криминологические материалы 

позволяют вовремя скорректировать социальную политику, не дать проблемным ситуациям 

превратиться в остроконфликтные, а последним – в криминальные способы решения острых 

проблем, а преступности – в основные угрозы национальной безопасности» [Капинус, 2021, 

122]. 

Исключительную важность при изучении преступности как криминологической проблемы 

имеет совершенствование правовой базы, повышение профессиональной компетенции 

сотрудников правоохранительных органов и улучшение социально-экономических условий 

жизни населения. Только таким образом можно достичь долгосрочного эффекта в борьбе с 

преступностью в современной России. 

Криминальная обстановка в России зависит от многих факторов, включая социально-

экономические, демографические, культурные и политические. Для снижения криминальности 

в стране необходимо решение всех этих проблем и создание условий для улучшения качества 

жизни населения. Необходимо создание рабочих мест, развитие экономики, повышение уровня 

доходов населения, улучшение образования и здравоохранения, а также борьба с коррупцией и 

укрепление правоохранительной системы. При этом также важно проведение 

профилактической работы с молодежью, пропаганда здорового образа жизни и культуры мира, 

а также поддержка духовных ценностей и традиций. Кроме того, необходимо усиление 

межведомственного взаимодействия и сотрудничества всех заинтересованных сторон для 

снижения криминальности в России. 

Важной задачей в борьбе с криминальной обстановкой является повышение уровня доверия 

между населением и правоохранительными органами. Для этого необходимо активно 

привлекать общественность к участию в процессе борьбы с преступностью, создавать условия 

для открытого диалога и взаимодействия. 

В целях повышения качества и эффективности реализуемых мер по противодействию 

преступности, необходимо активизировать работу по правовому воспитанию молодежи, в том 

числе несовершеннолетних: регулярно проводить разъяснительную работу о важности норм 

уголовного и административного законодательства Российской Федерации; организовывать 

профилактические мероприятия по безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних с 

привлечением представителей системы профилактики; систематически проводить 

индивидуальную профилактическую работу, привлекать несовершеннолетних к занятиям 

спортом и физической культурой, посещать массовые спортивные и военно-патриотические 

учреждения. 

Заключение 

Для достижения долгосрочных результатов в борьбе с преступностью в России необходимо 

принимать комплексные меры, направленные на совершенствование правовой базы, улучшение 

социально-экономических условий жизни населения, профилактику преступлений и воспитание 

молодежи. Только таким образом можно добиться устойчивого снижения уровня преступности 
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и создания безопасной и благополучной обстановки в регионе. 

В целом, для дальнейшего улучшения криминальной обстановки необходимо проводить 

комплексную работу по борьбе с преступностью, усилить работу правоохранительных органов 

и проводить профилактическую работу с населением. Только в таком случае можно достичь 

значимых результатов и снизить уровень преступности в регионе. 

Важным фактором в борьбе с преступностью является сотрудничество социальных 

институтов, таких как школы, медицинские учреждения, церкви и другие организации. 

Необходимо создать условия для развития здоровой общественной среды, где люди будут иметь 

возможность реализовывать свой потенциал и жить в безопасных условиях. 

Помимо описанных выше мер, для борьбы с преступностью в России важно проводить 

работу по социальной адаптации осужденных и бывших заключенных. Необходимо создавать 

условия для их реабилитации и возвращения в общество. Это может включать в себя программы 

профессиональной ориентации и обучения, а также программы по повышению уровня 

квалификации и поддержку в трудоустройстве. 

Важно также развивать сеть общественных организаций, которые могут принимать 

активное участие в борьбе с преступностью и создании безопасной общественной среды. Это 

может включать в себя создание детских и молодежных клубов, спортивных секций, 

культурных центров и других организаций, которые могут предоставлять альтернативные 

возможности для молодежи и общества в целом. 

Стоит отметить, что криминальная обстановка в России показывает, что ситуация остается 

напряженной, но существует ряд мер, которые могут помочь снизить уровень преступности. 

Ключевыми факторами являются комплексный подход, учет специфики региона и 

сотрудничество различных социальных институтов и организаций. Только в таком случае 

можно достичь значимых результатов в борьбе с преступностью. 
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Abstract 

The criminological situation that has been developing in modern Russia in recent years 

continues to be quite complex with high and stable rates of crime growth. This can be largely 

explained by the fact that crime, which is closely related to the entire way of life of society 

(economy, politics, culture, moral and psychological situation and other conditions of life), is 

negatively affected by the contradictions existing in it, leading to severe criminogenic consequences. 

In the article, the author analyzes the criminological situation in Russia, the social and group 

prevalence of crime, trends and patterns of crime in terms of their territorial and regional differences. 

Based on the study of the criminal situation in Russia, the problems of studying it are established 

and some measures are identified to improve the quality and effectiveness of the implemented 

measures to combat crime. It is worth noting that the criminal situation in Russia shows that the 

situation remains tense, but there are a number of measures that can help reduce the crime rate. The 

key factors are an integrated approach, considering the specifics of the region and the cooperation 

of various social institutions and organizations. Only in this case it is possible to achieve significant 

results in the fight against crime. 
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