
   Преступность  

как явление в обществе



Преступность - 
это исторически изменчивое социальное и 

уголовно-правовое негативное явление, 
представляющее собой систему 
преступлений, совершённых на 
определённой территории в тот или 
иной период времени. 
Аморальные поступки, добро и зло, присущи любому человеческому 

обществу, однако существование в первобытном обществе 
антиобщинных деяний и санкций за них не означало существования 

преступности. Преступность появилась только с возникновением права. 
Преступление в самом общем понимании представляет собой форму 

девиантного (отклоняющегося) поведения человека.



Преступление — 
это правонарушение, совершение 

которого влечёт применение к лицу мер 
уголовной ответственности. 

Преступление есть деяние. Деяние в уголовном праве понимается как акт 
поведения человека, который может быть выражен как в активной 

(действие), так и в пассивной форме (бездействие), способный причинить 
различного рода вредные, опасные для общества последствия: 

физический, моральный и материальный ущерб личности, нарушение 
нормального функционирования экономических институтов, вред 

окружающей среде.



   
Преступления необходимо 

отграничивать от других 
видов правонарушений, 
ответственность за которые 
предусмотрена нормами 
административного, 
трудового, налогового и 
других отраслей права.

Отграничение преступлений от других категорий 
правонарушений и от аморальных поступков:

Аморальные проступки 
отличаются от 
преступлений и 
правонарушений тем, что 
не причиняют физического 
или материального вреда: 
аморальное поведение, 
как правило, наносит чисто 
психологический ущерб — 
самолюбию личности, 
межличностным 
отношениям. 



Криминология - 
особая социально-правовая наука, 

изучающая
преступность, личности преступника, 

средства и методы предупреждения 
преступности и борьбы с ней.

Учёный-юрист, специализирующийся в 
области криминологии, называется 
криминологом.

  



История:
Общество представляет собой динамическую 

систему, в которой постоянно появляются 
новые виды общественных отношений и 
видоизменяются старые (криминализация и 
декриминализация). 

Законодательству Древнего мира и Средних 
веков общее понятие «преступление» было 
неизвестно, оно появилось лишь в 
законодательстве Нового времени. Первым 
нормативным актом, заложившим предпосылки 
определения преступления, была Декларация 
прав человека и гражданина 1789 года, 
принятая во Франции.



   

Преступность в России представляет собой в 
настоящее время одну из наиболее 

болезненных общественно значимых 
проблем. В течение нескольких лет мы 

наблюдаем беспрецедентный 
количественный рост преступности и 

ухудшение ее качественных показателей.



Признаки преступления:

� Указание на то, что преступление представляет собой деяние 
имеет достаточно большое значение. Во-первых, вследствие 
этого преступлением может признаваться только акт поведения 
человека, а не его мысли и убеждения; 

� Поскольку деяние представляет собой акт поведения, 
преступными могут быть признаны лишь такие действия или 
бездействие, которые образуют поведение, 
характеризующееся мотивированностью и 
целенаправленностью; 

� преступное деяние может быть совершено как в форме 
действия, так и в форме бездействия; эти формы 
являются полностью равнозначными, хотя основной 
(наиболее часто встречающейся) является всё же 
активная форма. Например, из преступлений, 
предусмотренных Уголовным кодексом РФ путём 
действия совершаются примерно 70 %;

� общественная опасность;



Признаки преступления:

� В соответствии с принципом субъективного вменения, 
преступным признаётся деяние, совершённое умышленно (т. е. 
осознанно, при наличии понимания вредного характера 
причиняемых деянием последствий), либо вследствие 
преступной неосторожности, то есть виновно;

� наказуемость за преступление.



Виды преступности:
Наиболее часто встречается классификация 

преступлений по характеру и степени 
общественной опасности и по родовому 

объекту. Другие критерии классификации 
включают в себя характеристику способа 
совершения преступления, степень его 

оконченности, признаки субъекта и 
субъективной стороны.

Виды преступности — это отдельные относительно самостоятельные 
структурные составляющие преступности, являющиеся предметом изучения 
криминологов.



   � По сфере общественной жизни

Организованная преступность  
Политическая преступность  
Экономическая преступность  
Налоговая преступность  
Таможенная преступность  
Государственная преступность  
Коррупция  
Компьютерная преступность  
Экологическая преступность  
Преступный оборот наркотиков (криминальный 

наркотизм)  
Преступность на почве ненависти  



  � По субъекту

Преступность несовершеннолетних  
Преступность военнослужащих  
Женская преступность  
Преступность мигрантов  
Профессиональная преступность  
Рецидивная преступность  



  �  По вине и мотивации

Корыстная преступность  
Насильственная преступность (деяния, 

связанные с физическим и психическим 
насилием над личностью или угрозой 
его применения)

Терроризм  
Неосторожная преступность  



  � По обстоятельствам совершения

Пенитенциарная преступность  
Преступность в экстремальных ситуациях  



  � По степени тяжести

Средней степени тяжести
Тяжкие
Особо тяжкие



Причины данного явления:
� Причины преступности (детерминанты, 

факторы) - такие явления общественной 
жизни, которые порождают 
преступность, поддерживают ее 
существование, вызывают ее рост или 
снижение. 

Выделяют причины преступности и её условия. Причины и условия 
преступности действуют совместно: причина порождает следствие лишь 

при наличии определённых условий.

В числе наиболее распространённых называют такие 
причины преступности, как корыстолюбие,  

агрессивность, национализм, неуважительное 
отношение к общественным правилам и нормам, 

правовой нигилизм.



Классификация детерминант преступности осуществляется по 

двум основаниям: 
По уровню действия (субординации) выделяют 

причины и условия преступности в целом, 
отдельных видов преступности (например, 
насильственной) и причины и условия 
конкретного преступления. 

По содержанию выделяют 
социально-экономические, 
социально-психологические, 
воспитательные, правовые, 
организационно-управленческие и иные 

причины. 



Причины преступности  в России  
начала XXI века.
� Кризис общества, проявлением которого является рост 

алкоголизации и наркотизации населения
� Резкое обострение социальных противоречий в период 

политической, идеологической, экономической и 
правовой реформы. 

� Всеобъемлющий системный кризис общества, 
включающий в себя кризис власти, экономики, 
социальной сферы, идеологии, права, значительно 
возросшее неравенство между богатыми и бедными. 

� Экономические противоречия, связанные с 
прекращением работы многих промышленных 
предприятий и сельскохозяйственных объединений, 
безработицей и бедностью. 

� Правовой нигилизм, распространившийся на все слои 
российского общества, и выражающийся в 
пренебрежении как правилами поведения в обществе и 
безопасности на производстве и на транспорте, так и 
уголовно-правовыми нормами, утрате доверия к 
коррумпированным правоохранительным органам и 
властным структурам. 



Социальная опасность для общества:

Как преступники, так и потерпевшие 
являются членами общества. 

Преступность всегда причиняет вред не 
только конкретному лицу, но и обществу 

в целом. Преступный вред нарушает 
функционирование общества, его 

институтов, порядок во 
взаимоотношениях его членов. 



Пути преодоления:
∙ Преодоление преступности весьма сложный и 

длительный процесс. Основные пути 
преодоления преступности: повышение уровня 
общей и правовой культуры; их правосознания; 
предупреждение правонарушений, 
совершенствование законодательства; массовое 
правовое просвещение; правовое воспитание; 
укрепление законности, правопорядка, 
государственной дисциплины; уважительное 
отношение к личности человека, обеспечение 
его прав и свобод; подготовка 
высококвалифицированных кадров юристов; 
правовая реформа, равенство всех граждан и 
юридических лиц перед законом. 



  ПРЕСТУПНОСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
  



  

� ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
- совокупность преступлений, совершенных лицами в 
возрасте от 14 до 18 лет. По действующему закону (ч. 1 
ст. 20 УК) уголовной ответственности подлежит лицо 
достигшее ко времени совершения преступления 16-
летнего, а за совершение перечисленных в законе 20 
преступлений (ч. 2 ст. 20 УК) - достигшее 14-летнего 
возраста. По сравнению с 2000 г. в 2008 г. число 
выявленных преступлений несовершеннолетних 
увеличилось на 25,5%. 



Можно ли избавить общество от 
отклонений?
� В криминологии долгое время оставался спорным вопрос 

о возможности победы в борьбе с преступностью, полной 
ликвидации преступности как социального явления. 
Современная криминология исходит из положения о том, 
что хотя причины и условия преступности присущи 
любому обществу (и, следовательно, её полное 
искоренение является невозможным), она является 
несомненно вредным явлением, к минимизации 
масштабов которого нужно стремиться. Задача 
государства и общества в борьбе с преступностью, таким 
образом, состоит в том, чтобы не допустить расширения 
сферы влияния преступности, по возможности 
стремиться к уменьшению её негативных последствий, 
не допускать тех её проявлений, которые можно 
предотвратить без чрезмерных усилий.


