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Понятие и виды латентной 
преступности

• Под латентной преступностью следует понимать – 
часть всей преступности, социально-правовое, 
массовое негативное явления, обладающее своими 
качественными и количественными 
характеристиками, складывающееся из совокупности 
незаявленных и незарегистрированных в 
установленном законом порядке преступлений на 
определенной территории в определенный период 
времени.



Латентная преступность бывает 3 видов: 

1. Естественная латентность – это неполная 
регистрация преступлений, в силу объективных 
причин оставшихся неизвестными ведомствам, 
регистрирующим их и осуществляющим уголовное 
преследование, поэтому в отношении виновных в 
них не были приняты предусмотренные законом 
меры реагирования.

ЛАТЕНТНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ



ЛАТЕНТНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

2. Искусственная латентность представляет собой 
совокупность преступлений, не учтенных 
правоохранительными органами вследствие 
необоснованного уклонения или халатного отношения к 
регистрации преступлений (т.е. умышленно не 
регистрируемую правоохранительными органами), а также 
нераскрытых преступлений, либо случаев, когда 
возбужденное уголовное дело необоснованно прекращено 
по реабилитирующим обстоятельствам на стадии 
предварительного расследования или судебного 
разбирательства, либо виновный неправомерно оправдан и 
т.д.



ЛАТЕНТНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

3. Пограничная латентность представляет собой 
совокупность преступлений, образованную вследствие 
ошибочной или преднамеренно неправильной 
квалификации более тяжкого преступления как менее 
тяжкого, либо в силу небрежности или низкой 
компетентности сотрудников правоохранительных органов, 
либо когда в отношении потерпевшего совершено 
несколько преступлений, а фиксируется только одно.



• ЛАТЕНТНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

• Постоянно 
латентная (никогда 

не выявляемая)
• Временно латентная

• экономические,
• коррупционные,
• экологические,
• бытовые насильственные преступления,
• преступления в сфере компьютерной информации,
• иные виды.



Причины, способствующие 
латентности преступности

К объективным причинами скрытой преступности относятся:

• состояние здоровья потерпевшего, свидетеля преступления, из-
за которого он не смог сообщить сотрудникам 
правоохранительных органов о совершенном преступлении 
(например находился в бессознательном состоянии, испытывал 
провалы в памяти);

• находился в местах, где связь с сотрудниками 
правоохранительных органов была крайне затруднена или 
невозможна;

• имел недостаточно информации о преступлении (видел лишь 
побег преступника с места преступления), и поэтому не мог 
квалифицировать подобное поведение как преступное;

• полная неизвестность (совершенное преступление неизвестно 
ни преступнику, ни потерпевшему;

• смерть потерпевшего.



Субъективными причинами скрытой преступности выступают:
1) неверие потерпевших и свидетелей в возможность раскрытия преступления. Информирование 
граждан о борьбе с преступностью нужно проводить обдумано, чтобы избежать дискредитации 
правоохранительных органов, а недостатки в работе надо искоренять, а не рекламировать;
2) правовой нигилизм, в частности, полная уверенность в том, что правоохранительные органы не 
будут реагировать на поданное заявление о преступлении и соответственно не стоит терять свое время на 
эти процедуры; на это основание указали 34% опрошенных лиц;
3) существование вероятности выявления неблаговидных проступков или правонарушений, 
совершенных когда-то потерпевшим или свидетелем, на что указали 8% опрошенных лиц;
4) стремление «разобраться» с преступником собственными силами теневая юстиция и хотя в 
настоящие время ученые криминологи редко указывают на этот вид латентных преступлений, но по 
результатам данного исследования 18% опрошенных используют именно этот метод восстановления 
"социальной справедливости";
5) боязнь мести со стороны преступника, членов его семьи, друзей и знакомых; по данным 
анкетирования 15% респондентов указали на данное обстоятельство, как основное при принятии решения 
не сообщать о преступлении в правоохранительные органы.
6) сочувствие преступнику (особенно если преступление совершает несовершеннолетний или 
престарелый человек, член семьи, близкий человек или иная хорошо знакомая личность); так 52% 
опрошенных потенциальных потерпевших не обратились бы в правоохранительные органы, если бы 
преступник был им хорошо знаком; 
7) нежелание огласки события преступления (например, при изнасиловании или семейных 
конфликтах, побоях, истязаниях) на это основание указали 8% опрошенных;
8) считают  вред,  причиненный  преступлением,  незначительным  и,  не хотят тратить время на 
общение с сотрудниками правоохранительных органов; по результатам опроса, данная причина является 
достаточно распространенной, так как на нее указали 34% респондентов; 
9) некоторые   лица,   являвшиеся   в   прошлом   потерпевшими   или свидетелями правонарушения 
(преступления), совершенного сотрудниками правоохранительных органов, боятся или не доверяют им.



Причины существования латентной преступности:
• Идеологическая причина. Традиционно состояние преступности в гос-ве 

является показателем дееспособности властей и поэтому высокие 
должностные лица нередко предъявляют требования 
правоохранительным органам о сокращении преступности, но 
правоохранительные органы, не имея объективной возможности снизить 
уровень преступности, прибегают к искажению официальных отчетных 
данных, выборочной фальсификации.

• Организационная причина. Существует недостатки в системе 
регистрации и учета преступлений. Отсутствует единый гос-ый 
статистический учет преступлений (органы ВоенПрокуратуры, ФСБ). У 
нас учет преступлений осуществляется теми органами, которые отвечают 
за процент раскрываемости (было предложение передать Минюсту).

• Социально-психологическая причина. Сами граждане (потерпевший и 
очевидцы) не сообщают в правоохранительные органы о совершенных 
преступлениях (недоверие поо-м, боязнь мести, нежелание огласки, 
компромисс с преступником).

• Кадровая причина. Это физическая профессиональная невозможность 
переработать реальный уровень уголовных дел.

• Специфика самих преступлений. Например, взяточничество – обе 
стороны преступники и они обе заинтересованы, нет зримого вреда и 
мат.ущерба, сов-ся при отсутствии свидетелей.



Последствия латентности 
преступности

Общие Специфические 

Последствия всей 
латентной 

преступности

Скрытая преступность

Скрываемая преступность



Методы выявления латентной 
преступности

• Общие методы анализа латентности преступности, в 
первую очередь, интересны тем, что позволяют дать 
предварительную оценку общего уровня реальной 
преступности, что может быть непосредственно 
использовано для решения основных вопросов уголовной 
политики, разработки стратегии и тактики 
деятельности правоохранительных органов.



Общенаучные методы познания:
• 1) системно-структурный анализ (например, при 

анализе причин латентности преступности позволяет 
составить систему взаимосвязанных причин в 
совокупности приводящих к росту или снижению 
латентности преступности);

• 2) исторический метод (позволяет выявить тенденции в 
изменении латентности преступности и отдельных ее 
видов, рассмотреть историю изучения этого негативного 
явления в мире и др.);

• 3) сравнительный метод (сравнение масштабов 
преступности в разных странах и регионах позволяет 
получить данные для прогнозирования ее реального роста 
или снижения в общемировом масштабе и в отдельных 
странах);

• 4) статистические методы (позволяют оценить и 
использовать закономерности преступности, для 
выявления латентной ее части);



Социологические методы:
• 1) опросы, в том числе: а) анкетирование 

(например, обзор виктимизации населения); 
б) интервьюирование; в) метод экспертных 
оценок;
• 2) анализ документов;
• 3) метод контент-анализа материалов СМИ;
• 4) эксперимент;
• 5) метод модульного анализа преступности.



Для расчета количества латентных преступников и 
соответственно латентной преступности по этому методу 

следует взять следующие показатели:
• а) общее число населения страны;

• б)  количество  лиц,  признанных  преступниками  
правоохранительными органами данного государства в 
соответствующем процессуальном порядке за 1 год;
• в) общее количество преступлений, совершенных на 

территории государства за 1 год. Многие из перечисленных 
выше методов, несомненно, подходят для оценки общего 

уровня латентной преступности в нашей стране.



Степень латентности 
преступности

• Степень латентности зависит от степени тяжести 
преступлений .

По степени латентности преступления разделяются на:
• Минимально латентные – убийства, захват 

заложника, диверсия
• Среднелатентные – кражи, грабежи, причинение 

вреда здоровью
• Максимально латентные – взяточничество, 

незаконная охота, укрывательство преступлений.



Коэффициент латентной преступности определяется по 
следующей формуле (однако этот показатель носит 
приблизительный характер):

где L – коэффициент латентной преступности, n – число 
правонарушений, обладающих признаками преступления, совершенных в 
определенный период времени на определенной территории, n1 – число 

совершенных за тот же период времени и на той же территории 
преступлений, официально зарегистрированных правоохранительными 

органами. 



Основные направления 
минимизации латентности 

преступности

• Минимизация латентности преступности 
представляет собой целенаправленную деятельность 
по выявлению и устранению (блокированию и 
нейтрализации) причин, условий и других 
детерминант, способствующих латентности 
преступности.



Основные направления минимизации латентности связаны:
• 1) с развитием и совершенствованием специального института помощи свидетелям и потерпевшим от преступлений, 

разработкой условий и методов их информирования о возможности получения правовой, медицинской, 
материальной, социальной и психологической помощи, что может положительно повлиять на снижение латентности 
преступности;

• 2) с обеспечением необходимого сотрудничества граждан с правоохранительными органами, например материальное 
поощрение граждан за сообщение о важной для расследования информации. С этой целью гражданам должны быть 
предоставлены широкие возможности обращаться за помощью к работнику полиции (близость милицейских постов, 
удобство транспортного сообщения и связи); 

• 3) с совершенствованием законодательства и в частности, внесением в нормативно-правовые акты норм, 
обязывающих граждан сообщать в правоохранительные органы о преступлениях; например, предусмотреть 
административную ответственность за несообщение о преступлении;

• 4) с   совершенствованием   механизма   взаимодействия   с   лицами, заявляющими о преступлениях

• 5) с осуществлением деятельности, направленной на повышение доверия граждан к правоохранительным органам, 
усилением их социальной и правовой защиты. Наряду с этим следует подчеркнуть необходимость проведения 
постоянного мониторинга общественного мнения о деятельности правоохранительных органов, на основе которого 
разрабатывать дальнейшие меры по развитию взаимодействия общества и полиции;

• 6) с использованием телефонов доверия для передачи информации о совершенных преступлениях (это особенно 
поможет лицам, потерпевшим от преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности), 
что позволит сообщать о преступлении лицам, желающим избежать огласки события преступления;

• 7) с проведением регулярных обзоров виктимизации населения с помощью социологических опросов и разработка на 
этой основе специальных планов дальнейшей работы правоохранительных органов;


