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Появление слова «статистика» и современное понимание этого слова 

разделены историей почти на 100 лет. Статистические методы анализа 

массовых явлений впервые применили в XVII в. английские «политические 

арифметики» Дж. Граунт (1620-1674) и У. Петти (1623-1687): первый — при 

изучении движения населения в Лондоне, а второй — при исчислении 

народного богатства, дохода, численности и состава населения. Применяя 

статистические методы, они не употребляли слова «статистика». В научный 

оборот его ввел немецкий профессор Г. Ахенваль, который в 1746 г., начиная 

читать в Марбургском университете новую научную дисциплину, назвал ее 

«статистикой». Будучи основателем немецкой описательной школы, он 

полагал, что содержание новой учебной дисциплины, которую он 

рассматривал как отрасль государствоведения, состоит в описании 

политического состояния государств. Для ее названия латинские и 

итальянские слова о государстве (status — состояние, положение; stato — 

государство и statista — знаток государства) могли иметь определяющее 

значение. 

В конечном итоге словом «статистика» в середине XVIII в. стали 

называть фактические сведения о государствах. К таким сведениям 

относились данные о численности и движении населения государств, их 

экономике, территориальном делении и т. д. Со временем содержание этого 

термина усложнялось, расширялось и уточнялось. Кроме совокупности 

количественных данных, под статистикой стали понимать процесс ее 

ведения, науку о массовых явлениях, предмет ее преподавания. 

Современное понимание термина «статистика» (нем. Statistik, англ, 

statistics) носит в основе своей троякое значение. 

Первое. Статистика как совокупность сведений о массовых явлениях в 

обществе и природе: статистика населения, статистика разводов, статистика 

торговли, статистика жилищного строительства, статистика преступлений, 

статистика самоубийств, статистика успешности хирургических операций, 

статистика миграции птиц, статистика физических процессов 
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(статистическая физика) и т. д. Эти конкретные количественные величины, 

абсолютные и относительные, раскрывают уровень, динамику или структуру 

того или иного массового явления. 

Второе. Статистика как вид практической деятельности по сбору, 

обработке, анализу и обнародованию количественной информации. Это 

непосредственный учет экономических, демографических, социальных, 

юридических и других массовых явлений, а также формируемая на его 

основе периодическая отчетность о них на различных стадиях обобщения, в 

том числе и публичного. Возьмем, к примеру, процесс фиксации рождений и 

смертей в ЗАГСе, обобщение этих сведений за квартал или год и 

представление их в вышестоящие административно-территориальные 

образования вплоть до федерального центра, где Госкомстат РФ сводит их 

воедино и публикует в статистических сборниках. 

Третье. Статистика как отрасль знаний, в которой излагаются 

теоретические вопросы сбора, сводки, группировки, измерения и анализа 

количественных сведений о массовых явлениях. Эта отрасль знаний 

представляет собой самостоятельную науку и соответствующую ей учебную 

дисциплину. Рассматриваемая наука включает в себя общую теорию 

статистики и научные основы ее отдельных отраслей, — экономической, 

демографической, социальной, юридической. 

Между разными значениями термина «статистика», понимаемыми как 

совокупность сведений, вид практической деятельности или научная 

дисциплина, существует неразрывная связь как между любой наукой, ее 

практическим применением и отдельными научными фактами. Тем не менее 

надо иметь в виду, исторически сложившееся троякое употребление термина 

«статистика», чтобы адекватно оценивать его значение в конкретном 

контексте. 

 

2. Предмет общей теории статистики 
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Статистика как теоретическая дисциплина представляет собой 

самостоятельную науку, которая изучает количественную сторону массовых 

явлений в целях раскрытия их качественного своеобразия и закономерностей 

их развития в конкретных условиях места и времени. Статистическая наука 

— один из самых могущественных методов социального познания. В силу 

этого ее, как правило, относят к общественным наукам. Но статистические 

методы с теми или иными особенностями применимы не только к массовым 

общественным, но и к естественным явлениям и процессам. С помощью 

статистики можно изучать любые массовые совокупности, и поэтому ее, как 

и математику, следует отнести к наукам универсального характера. Не 

случайно есть такие подотрасли, как математическая статистика или 

статистическая физика. Статистические методы, применяемые в 

естественных науках (в физике, химии, биологии и других) имеют 

существенные особенности, которые не всегда применимы в статистике 

общества. Поэтому можно говорить о статистке как науке в двух ее 

приложениях, как науке универсальной и общественной. У нас с вами речь 

пойдет о статистике как общественной гуманитарной науке. 

Диапазон массовых общественных явлений, исследуемых ста-

тистическими методами, практически неограничен. Они могут 

использоваться при изучении самых разных сторон социальной жизни. 

Количественные показатели промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта, торговли входят в экономическую отрасль статистики; данные о 

численности населения, рождаемости, смертности, миграции — в 

демографическую; сведения о печати, науке, культуре, искусстве -- в 

культурную; показатели уровня жизни, заработной платы, медицинского 

обслуживания, пенсионного обеспечения — в социальную и т. д. Они 

представляют отраслевые разделы статистической науки. Эти разделы 

соотносятся между собой как перекрещивающиеся логические круги, у 

которых есть общие «поля». 

3. Понятие правовой статистики 
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Термин «статистика» употребляется по меньшей мере в трех 

взаимосвязанных значениях: статистика как конкретные количественные 

сведения, статистика как практическая деятельность по их сбору и обработке, 

статистика как наука и соответствующая ей учебная дисциплина. 

Все эти значения распространимы и на понятие «юридическая 

статистика». Юридическая статистика как наука и учебная дисциплина 

изучает количественную сторону массовых правовых и других юридически 

значимых явлений и процессов в целях раскрытия их качественного 

своеобразия, тенденций и закономерностей их развития в конкретных 

условиях места и времени. 

В этом определении заложено несколько взаимосвязанных признаков, 

характеризующих юридическую статистику как науку о (1) количественной 

стороне явлений, (2) явлениях массовых, (3) явлениях правовых, (4) 

раскрывающих их качественное своеобразие, (5) тенденциях, (6) 

закономерностях их развития, (7) в конкретных условиях места и времени. 

Перечисленные признаки неоднородны, но в свой совокупности 

определяют общее содержание предмета юридической статистики. Сугубо 

специфический ее признак — лишь правовая и юридическая значимость 

изучаемых явлений и процессов. Все другие признаки имеют 

общестатистический характер и в основе своей свойственны любой отрасли 

статистической науки. Но их конкретное содержание в правовой статистике 

своеобразно, поскольку определяется специфическим характером изучаемых 

явлений и процессов. 

Рассмотрим признаки предмета юридической статистики по порядку. 

1.  Количественная сторона юридически значимых явлений и процессов 

характеризует их величину, степень распространенности, соотношение 

отдельных составных частей, изменение во времени и пространстве. Она 

выражается в числах, уровнях, пропорциях, темпах развития, которые 

существуют объективно, т. е. независимо от того, изучаем мы их или нет. В 
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этом их основная научная ценность, отражающая конкретную меру 

конкретных реалий. 

2.  Особое место в значимости количественных показателей изучаемых 

явлений и процессов принадлежит уровню их массовости. Статистика не 

изучает единичные или исчисляемые небольшим числом явления и процессы. 

Чем массовей совокупность изучаемых признаков и чем большее число их 

будет изучено, тем объективнее могут быть получаемые показатели. 

3.  Юридическая статистика изучает правовые и другие юридически 

значимые явления и процессы. Они многообразны и связаны с различными 

аспектами человеческой деятельности, регулируемой правом. В реальной 

жизни практически нет ни одной отрасли права, которая не имеет или не 

может иметь своей социологии и статистики. 

4.  Количественные показатели массовых юридически значимых 

явлений и процессов превратились бы в обычный иллюстративный материал, 

если бы не исследовались в целях раскрытия их качественного своеобразия. 

5.  Получаемые количественные показатели могут характеризовать не 

только качественное своеобразие того или иного признака, но и тенденции 

его изменений во времени. 

6.  Количественные показатели, взятые за многие годы, могут указывать 

не только на статистические тенденции, но и выявлять устойчивые 

статистические закономерности в различных странах и мире в целом. 

Закономерность, проявляющаяся лишь в большой массе явлений через 

преодоление свойственной ее единичным элементам случайности, 

называется статистической закономерностью. 

7. Статистика вообще и юридическая статистика в частности — науки 

предметные. Они изучают количественную сторону массовых явлений в 

конкретных условиях места и времени. 

4. Отрасли правовой статистики 

Сферы человеческой деятельности, регулируемые правом, чрезвычайно 

многочисленны и разнообразны. В реальной жизни практически нет таких 
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областей, которые бы не имели правового обеспечения. Нередко они 

различаются по уровням регулирования. Для общих особо значимых 

процессов издаются федеральные законы, для территориально значимых — 

региональные (законы субъектов Федерации) или нормативные акты 

местного самоуправления, для внутриведомственного регулирования -

приказы и инструкции руководства ведомства, для завода -правила 

внутреннего распорядка и т. д. 

Статистика различных отраслей права в этом случае оказывается тесно 

связанной с социологией права этих отраслей. Социология гражданского, 

предпринимательского, финансового, административного, уголовного, 

судебного, пенитенциарного и т. д. права в первую очередь опирается на 

официально собираемые статистические данные, а там, где их недостаточно, 

добывает их путем опросов населения, социологических наблюдений, 

социально-правовых экспериментов и других социологических методов. 

Юридическую статистику интересуют далеко не все результаты той или 

иной деятельности, регулируемой правом, а только те, которые 

свидетельствуют о соблюдении или нарушении действующих правовых 

норм. Например, количественные результаты банковской деятельности в 

основе своей являются предметом банковской, финансовой и экономической 

статистики, а вот количественная сторона нарушений норм закона о 

банковской деятельности, финансового, гражданского или уголовного 

законодательства относится к юридической статистике. Причем соотношение 

между данными различных отраслей юридической статистики такое же, как 

между перекрещивающимися логическими кругами, имеющими общие 

«поля». 

К юридической статистике относятся не только статистические 

показатели правового характера, но и данные, имеющие то или иное 

юридическое значение. Способы совершения преступлений не регулируются 

правом и их использование нередко не является нарушением каких-то норм, 

но они могут иметь различное юридическое значение. В уголовном праве не-
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которые способы совершения преступлений (применение оружия, 

боеприпасов, физического или психического принуждения и др.) 

представляют собой квалифицирующие признаки или обстоятельства, 

отягчающие наказание. На массовом уровне эти способы отражаются в 

уголовно-правовой статистике. На единичном и массовом уровнях различные 

способы совершения преступлений (технические, химические, 

биологические и иные) представляют большой интерес для криминалистики 

в целях раскрытия преступлений и построения версий, а также для 

криминологии в целях профилактики возможных преступлений. 

Из сферы сугубо «правовой» статистики выпадает множество других 

сведений, имеющих юридическое значение, например, данные о численности 

персонала органов уголовной юстиции, результативности их деятельности, 

причинах и обстоятельствах совершения преступлений и иных 

правонарушений, личности правонарушителей, путях и способах 

предупреждения преступлений и других правонарушений. Но они вполне 

укладываются в предмет юридической статистики. 

Если дифференцировать юридическую статистику по отраслям права и 

другим юридическим наукам, опирающимся на ее данные, то каждой 

юридической научной дисциплине соответствует своя отрасль или 

подотрасль юридической статистики. Есть достаточные основания говорить о 

статистике уголовно-правовой, уголовно-процессуальной, гражданско-

правовой, гражданско-процессуальной, административно-правовой, 

пенитенциарно-правовой, финансово-правовой, избирательно-правовой и 

т.д., а также о криминологической, криминалистической, судебно-

медицинской, судебно-психиатрической. Есть и другой срез: статистика 

органов дознания, предварительного следствия, прокурорского надзора, 

судов, адвокатуры, нотариата, органов исполнения наказания, которая может 

интегрировать в себе различные отрасли юридической статистики 

применительно к деятельности того или иного органа. Например, в 

отчетности федеральных судов, арбитражных и общей юрисдикции, об 
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уголовном, административном и гражданском судопроизводстве может 

присутствовать весь спектр отраслей юридической статистики. То же, хотя и 

с определенными поправками, можно сказать об отчетности прокуратуры и 

милиции, где отчетность не делится по отраслям права и юридическим 

дисциплинам. 

Учитывая степень научной и практической разработки различных 

отраслей юридической статистики, можно выделить три комплексные 

отрасли: уголовно-правовая, административно-правовая и гражданско-

правовая. 

5. Понятие уголовно-правовой статистики 

Уголовно-правовая статистика имеет своим непосредственным объектом 

количественную сторону преступности, судимости и деятельности 

государственных органов по борьбе с преступностью, предупреждению 

преступных проявлений и исправлению правонарушителей. Она 

подразделяется на следующие разделы: 

а) статистику предварительного расследования, учитывающую 

преступность и деятельность органов предварительного расследования 

(количество возбужденных уголовных дел, зарегистрированных 

преступлений, совершивших их лиц, задержанных, арестованных, сроки 

расследования, раскрываемость, возвращенных на дополнительное 

расследование дел и другие показатели); 

б)  статистику уголовного судопроизводства, охватывающую учет 

судимости и деятельности судов (количество рассмотренных уголовных дел, 

осужденных, освобожденных от уголовной ответственности и наказания, 

оправданных, меры наказания, работу кассационной и надзорной инстанций, 

мировых судей и т. п.); 

в)  статистику исполнения приговоров, включающую учет деятельности 

прокуратуры по надзору за местами лишения свободы и исправительными 

учреждениями, а также работу судов по условно-досрочному освобождению 

и замене наказания более мягким (учет осужденных заключенных, 
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подследственных заключенных, по срокам наказания, срокам содержания 

под стражей, видам преступлений и другим показателям). 

В последние годы в виде самостоятельной отрасли или подотрасли 

выделяется криминологическая статистика, которая тесно связана с 

уголовно-правовой и рассматривается как часть криминологии, изучающая 

количественные характеристики преступности, ее причин, личности 

преступника и профилактической деятельности. Указанные характеристики в 

большинстве своем лежат как в рамках, так и за рамками уголовно-правовой 

статистики, особенно такие, как латентная преступность, причинная 

обусловленность преступности и отдельных преступлений, процесс 

формирования личности преступника и мотивации преступного поведения, 

деятельность субъектов профилактики, которые не относятся к 

правоохранительным органам. Один из разделов криминологической 

статистики — виктимилогическая статистика, т. е. статистика о жертвах 

преступлений или потерпевших от преступлений и их роли в генезисе 

преступлений. 

Особое место в криминологической статистике составляют также 

сведения о безнадзорности и беспризорности детей, наркомании, 

токсикомании, пьянстве и алкоголизме, проституции, венерических болезнях 

и других фоновых явлениях, детерминирующих преступность, которые 

традиционно относились к моральной статистике. 

6. Значение правовой статистики в деятельности 

правоохранительных органов 

Любая наука изучает реальность, которая существует объективно вне 

сознания исследователя. Для юридических наук такой реальностью являются 

общественные отношения, регулируемые правом, а также общественные 

отношения, имеющие (или могущие иметь) то или иное юридическое 

значение. Только на этой основе глубокого изучения объективных 

общественных отношений могут развиваться различные юридические 

исследования, разрабатываться и уточняться нормы права. 
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Статистика вообще, и правовая статистика в частности, с одной 

стороны, - фактическая база, а с другой — один из основных методов 

социально-правового познания. Этот вывод распространим на все отрасли 

юридической науки. 

Правовая наука в целом и каждая ее отрасль имеют свой 

социологический аспект, свою социологию, раскрывающую социальную 

обусловленность норм права, социальный механизм их действия и 

эффективность правового регулирования, о чем существует большая 

литература. Вне этих сведений право не может плодотворно развиваться. Оно 

замкнется на догматике, логико-правовом анализе и сведется к 

умозрительным правовым решениям. 

Очень часто с точки зрения формальной логики характер правового 

решения того или иного вопроса представляется очевидным, а в реальной 

жизни оно не действует. Для выработки реалистичного и эффективного 

решения необходимо исследовать социальные потребности возможного 

правового регулирования, его восприятие гражданами, объективные условия 

его выполнения, желательные и нежелательные последствия предлагаемого 

законодательного акта и т.д., т.е. необходимо обратиться к статистике данной 

отрасли права. 

Различные отрасли права, юридической науки и практики по-разному 

обслуживаются правовой статистикой. Это зависит от уровня развития 

количественного учета явлений в той или иной правовой сферах, 

объективных потребностей и сложившейся практики. 

Традиционно правовая статистика широко используется в системе наук 

уголовно-правового цикла: криминологии, уголовном и исполнительном 

праве, прокурорском надзоре, криминалистике, судебной психиатрии и 

судебной медицине. Этому способствует относительно высокий уровень 

развития практического учета и отчетности в системе различных органов 

уголовной юстиции (внутренних дел, прокуратуры, судах, исполнительных и 

судебно-экспертных учреждениях). Несколько меньше юридическая 
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статистика используется науками гражданско-правового и административно-

правового циклов. Отчетность по гражданскому и административному 

судопроизводству менее развита, чем по уголовному. Однако это не является 

серьезным основанием игнорировать статистические методы познания 

реальности упомянутыми циклами юридических наук. 

Что может дать юридическая статистика юридической науке и практике? 

Ответ на этот вопрос лучше всего построить на примере наиболее 

разработанной уголовно-правовой и криминологической статистики. 

Уголовная и криминологическая статистика, отражая количественную 

сторону совершаемых преступлений и связанных с ними социальных 

явлений и процессов, обеспечивает науку и практику борьбы с 

преступностью необходимыми сведениями эмпирического характера, 

выполняя роль фактической основы, без опоры на которую невозможно 

проводить целеустремленную, научно обоснованную борьбу с 

преступностью в стране. 

Уголовная и криминологическая статистика обеспечивает фактическими 

данными все основные направления этой работы: 

1)  изучение криминологической характеристики преступности, а 

совместно с социологией — уголовного права — и изучение 

некриминализированной преступной деятельности; 

2)  изучение причин и условий преступлений; 

3)  изучение криминологической характеристики личности 

правонарушителей; 

4)  прогнозирование преступности и индивидуального преступного 

поведения; 

5)  планирование и организацию борьбы с уголовно-наказуемыми 

деяниями; 

6)  проверку эффективности борьбы с преступными проявлениями. 

Аналогичные возможности и проблемы скрыты в административно-

правовой и гражданско-правовой статистике. Несмотря на их заметное 
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отставание от уголовной статистики, статистическая база гражданско-

правовой и административно-правовой деятельности постоянно 

совершенствуется. С полным принятием гражданского, финансового, 

арбитражного, банковского, процессуального, административного и других 

отраслей законодательства учет и отчетность в этих сферах приобретут более 

значимый характер. 

7. Система организации статистики в правоохранительных 

органах 

Единый учет преступлений заключается в первичном учете и 

регистрации выявленных преступлений, лиц, их совершивших, и уголовных 

дел. Система учета основывается на регистрации преступлений по моменту 

возбуждения уголовного дела и лиц, их совершивших, по моменту 

утверждения прокурором обвинительного заключения, а также на 

дальнейшей корректировке этих данных в зависимости от результатов 

расследования и судебного рассмотрения дела. Упомянутая корректировка 

допускается лишь в пределах года, являющегося законченным отчетным 

периодом. Изменения, которые появились после годового отчета, в 

первичные документы учета преступлений и лиц не вносятся. 

Правила единого учета распространяются на все правоохра нительные 

органы, имеющие право на возбуждение и расследование уголовных дел: 

органы прокуратуры, внутренних дел, налоговой полиции, таможенной 

службы и др. за некоторыми исключениями, связанными со специфической 

деятельностью. Это касается ФСБ, военной прокуратуры и суда. 

Для преступлений, по которым следствие и дознание производятся 

органами безопасности и военной прокуратуры, первичный учет и 

регистрация осуществляются на общих принципах единого учета 

преступлений, но только этими органами (т. е. сведения о преступности за их 

пределы не выходят). Преступления, дела о которых возбуждаются в порядке 

частного обвинения, учитываются в судах. Таким образом, сведения о 

преступлениях против основ конституционного строя и безопасности 
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государства (по УК РСФСР — особо опасные государственные преступле-

ния) учитываются только ФСБ; сведения о преступлениях, совершенных 

военнослужащими (и приравненными к ним лицами) в Вооруженных Силах 

и других войсках и воинских формированиях, учитываются только Главной 

военной прокуратурой; сведения о преступлениях по делам частного 

обвинения учитываются только судами и Министерством юстиции. 

Упомянутые сведения, не попадая в единый учет преступлений, делают его 

неполным. Предложения об объединения всего учета преступлений в стране 

вносились неоднократно, но пока не получили необходимой поддержки. 

8. Понятие массового статистического наблюдения 

Статистическое наблюдение — это специфический метод и 

одновременно первая стадия (этап) любого конкретного юридическо-

статистического изучения, представляющего собой научно организованный 

по единой программе учет интересующих фактов о правовых и юридически 

значимых явлениях и процессах и сбор полученных на основе этого учета 

массовых первичных данных в какую-то совокупность. 

Любое юридическо-статистическое исследование начинается, во-

первых. с получения исходной социально-статистической информации, т. е. с 

учета преступлений, правонарушений, гражданских споров, приговоров, 

судебных решений, видов наказания и других юридически значимых фактов. 

Во-вторых, с обобщения учтенных фактов в соответствующую сумму, 

массив, совокупность. На практике эти два аспекта статистического 

наблюдения составляют единый процесс учета и отчетности: вначале 

учитываются уголовные или гражданские дела, обвиняемые или ответчики 

по каким-то необходимым нам признакам, а затем полученные сведение 

представляются в различных формах отчетности. 

Содержание учета и отчетности предопределяется целями и задачами 

наблюдения. Если, например, надо установить возрастное распределение 

лиц, арестованных в порядке избрания мер пресечения и находившихся в 

следственных изоляторах, то в основе учета арестованных будет значиться их 
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возраст. Если нужны обобщенные сведения о «цене» дорожно-транспортных 

происшествий, то учету подлежит сумма ущерба по каждому ДТП. Если же 

изучается влияние пьянства на семейные отношения, то за основу учета 

могут быть взяты разводы, обусловленные пьянством одного из супругов, 

факты лишения родительских прав отца или матери в связи с их алкогольной 

деградацией, случаи отклоняющегося поведения несовершеннолетних, 

воспитывающихся родителями-пьяницами, и другие показательные явления. 

Во всех случаях статистическое наблюдение будет представлять собой 

количественную регистрацию отдельных явлений, отбираемых по 

качественно-определенным признакам. При статистическом наблюдении в 

криминологическом исследовании регистрируются индивидуальные явления 

изучаемой совокупности (преступления, преступники, причины) или 

отдельные их признаки (юридическая квалификация преступления, социаль-

но-демографические данные преступников, виды и сроки наказания и т. д.) 

9. Методологические особенности организации статистического 

наблюдения 

Организация статистического наблюдения включает в себя: 

—  определение его целей и задач; 

—  выбор надлежащего объекта; 

—  установление единиц наблюдения, совокупности, измерения; 

—  составление программы наблюдения. 

1. Цели статистического наблюдения могут быть самыми разными. Они 

вытекают из реальных социально-правовых потребностей, из жизненно 

необходимых нужд, которыми обременены правоохранительные и другие 

юридические учреждения или государство в целом. Например, отслеживание 

уровня учтенной преступности, раскрываемости, судимости и общего числа 

заключенных во всех странах мира становится нормой, показателем 

цивилизованности, базовыми данными, на основе которых организуется 

борьба с преступностью и оценивается безопасность общества. Другие, более 
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детальные или частные сведения о преступности или судимости, собираются 

в связи с возникающими потребностями. 

2. За выбором целей статистического наблюдения следует выбор 

объекта наблюдения, включающий в себя совокупность социально-правовых 

отношений, которые следует изучить для достижения поставленных целей. 

Если мы определили цель наблюдения — выработку более эффективной 

борьбы с коррупцией среди государственных служащих, то объектом 

наблюдения может быть совокупность социально-правовых отношений в 

сфере государственной службы: уровень совершаемых коррупционных дей-

ствий, фактическая доля их выявления правоохранительными органами, 

обстоятельства латентности коррупции, причины и условия, способствующие 

коррупции государственных служащих, удельный вес коррупционеров, 

которые несут реальную уголовную ответственность за свои действия, 

уровень криминализации реальных коррупционных действий и т. д. 

Всякий круг социально-правовых отношений, которые выступают 

объектом статистического наблюдения, может быть практически 

безграничен. Поэтому, определив содержание объекта, следует четко 

обозначить его пространственные, временные и количественные пределы: на 

какой территории (район, город, субъект Федерации), за какой период 

(квартал, год, несколько лет), в каком объеме (100, 1000 или более единиц 

наблюдения) предполагается изучить нужные явления, процессы, события, 

признаки, чтобы достичь поставленной цели. Без определения указанных 

пределов статистического наблюдения трудно организовать его проведение и 

еще труднее оценить представительность полученных данных. 

3. Определив цель и объект статистического наблюдения, необходимо 

решить вопрос о единицах наблюдения, единицах совокупности и единицах 

измерения. 

Единицей наблюдения обычно именуется тот источник, откуда должна 

быть получена первичная статистическая информация. Применительно к 

уголовной статистике это могут быть отделения милиции, районная или 
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городская прокуратуры, районные суды или мировые судьи, учреждения 

исполнения наказаний. Относительно сведений гражданско-правовой 

статистики такими единицами наблюдения выступают районные суды, 

мировые судьи, арбитражные суды, районные прокуратуры, нотариальные 

учреждения, различные отделы местных администраций. Единицами 

наблюдения административно-правовой статистики могут быть районные 

суды, мировые судьи, органы внутренних дел, ГАИ, пожарный надзор и 

десятки других контрольных и надзорных учреждений, наделенных правом 

административной юрисдикции. 

Единицей совокупности считается первичный составной неделимый 

элемент изучаемой совокупности, признаки которого необходимо 

зарегистрировать в процессе наблюдения. К таким элементам относятся 

преступление, преступник, потерпевший, истец, ответчик, причина, иск и т. 

д. Сумма данных явлений образует совокупность преступлений, 

преступников, причин, потерпевших, исков. 

Единица измерения показывает, в каких величинах учитываются 

изучаемые юридической статистикой социально-правовые явления. В 

статистической отчетности органов уголовной юстиции в качестве единиц 

измерения преступности применяют три показателя: уголовное дело 

(следственное или судебное производство), преступление (по видам) и 

субъект преступления (по лицам) — подозреваемый, обвиняемый, 

подсудимый, осужденный, заключенный. 

Умение правильно провести границу между единицами измерения имеет 

важное научно-практическое значение. Например, нельзя сопоставлять 

преступность, измеренную в преступлениях, уголовных делах и лицах, 

поскольку в конкретном уголовном деле возможно несколько преступлений, 

одно преступление может быть совершено группой лиц или одно и то же 

лицо может совершить ряд преступлений. Более того, в процессе след-

ственной и оперативной деятельности выявляется лишь часть лиц, 

совершивших зарегистрированные преступления. Субъекты преступлений на 
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разных стадиях уголовного правосудия также несопоставимы: не всякий 

подозреваемый становится обвиняемым, не всякий обвиняемый может быть 

подсудимым, не всякий подсудимый может быть осужден и не каждый 

осужденный отбывает наказание в местах лишения свободы. Сопоставимость 

единиц измерения — важнейшее требование статистического наблюдения. 

Данное требование в определенной мере относится к единицам наблюдения и 

единицам совокупности. 

4. Программа статистического наблюдения представляет собой перечень 

четко сформулированных вопросов, на которые должны быть получены 

достоверные ответы в процессе проведения наблюдения. А. Кетле в свое 

время сформулировал три правила составления программы статистического 

наблюдения. Он полагал, что в нее: 1) желательно включать только те 

вопросы, на которые необходимо получить ответы для решения 

поставленной задачи; 2) не следует включать вопросы, на которые 

невозможно получить ответы удовлетворительного качества; 3) не должны 

включаться вопросы, которые могут вызвать недоверие обследуемых 

субъектов относительно целей проводимого обследования. Эти правила не 

утратили своего значения. 

Содержание программы определяется целями и спецификой объекта 

наблюдения. Правильно составленная программа наблюдения и обеспечение 

проверки данных -- важные условия успешной статистики. Программа 

статистического наблюдения составляется при организации каждого 

юридическо-статистического изучения. Своеобразными, относительно 

стабильными программами статистических наблюдений являются 

официальные формы учета и отчетности, государственные и ведомственные. 

Более углубленное изучение судебной практики по гражданским и уго-

ловным делам, преступности, ее территориальных различий, причин 

преступности и других проблем требует специальных программ. 

10. Программа наблюдения и принципы ее разработки 
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Программа наблюдения – это перечень вопросов, по которым 

собираются сведения, либо перечень признаков и показателей, подлежащих 

регистрации. Программа наблюдения оформляется в виде бланка (анкеты, 

формуляра), в который заносятся первичные сведения. Необходимым 

дополнением к бланку является инструкция (или указания на самих 

формулярах), разъясняющая смысл вопроса. Состав и содержание вопросов 

программы наблюдения зависят от задач исследования и от особенностей 

изучаемого общественного явления. 

Программа статистического наблюдения представляет собой перечень 

четко сформулированных вопросов, на которые должны быть получены 

достоверные ответы в процессе проведения наблюдения. А. Кетле в свое 

время сформулировал три правила составления программы статистического 

наблюдения. Он полагал, что в нее: 1) желательно включать только те 

вопросы, на которые необходимо получить ответы для решения 

поставленной задачи; 2) не следует включать вопросы, на которые 

невозможно получить ответы удовлетворительного качества; 3) не должны 

включаться вопросы, которые могут вызвать недоверие обследуемых 

субъектов относительно целей проводимого обследования. Эти правила не 

утратили своего значения. 

Содержание программы определяется целями и спецификой объекта 

наблюдения. Правильно составленная программа наблюдения и обеспечение 

проверки данных -- важные условия успешной статистики. Программа 

статистического наблюдения составляется при организации каждого 

юридическо-статистического изучения. Своеобразными, относительно 

стабильными программами статистических наблюдений являются 

официальные формы учета и отчетности, государственные и ведомственные. 

Более углубленное изучение судебной практики по гражданским и уго-

ловным делам, преступности, ее территориальных различий, причин 

преступности и других проблем требует специальных программ. 

11. Формы статистического наблюдения 
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Учет первичных сведений, как начальная составляющая процесса 

статистического наблюдения, и обобщение их в отчетности или других 

итоговых документах, как его конечная составляющая, в обыденной жизни 

нередко обозначаются термином - сбор первичных данных об объекте 

наблюдения. И хотя специалисты под термином «сбор» понимают далеко не 

одноплановый процесс, осуществляемый с помощью различных форм, видов, 

методов и способов получения необходимой информации, тем не менее этим 

условным обобщающим термином пользуются многие статистики. 

Отвлекаясь от многочисленных методов такого сбора статистической 

информации, остановимся лишь на его организационных формах. Их всего 

две: 

1)  официальные учет и отчетность, организуемые в юридических 

учреждениях в качестве их функциональной деятельности; 

2)   специально организованные статистические обследования, 

проводимые в стране, регионе, ведомстве, в тех же юридических 

учреждениях. Эта форма позволяет собрать сведения, которых нет в 

официальных учете и отчетности. 

Это деление условно. В конкретных статистических наблюдениях могут 

по-разному сочетаться обе эти формы, дополняя и уточняя фактические 

данные об объекте изучения, приближая нас к более объективному и 

полному пониманию наблюдаемых социально-правовых реалий. 

Преступность в России и других странах, как правило, учитывается и 

обобщается на уровне официальной государственной статистики. Но этого 

недостаточно. Зарегистрированная преступность в 2—4 раза ниже уровня 

реально совершаемой. Латентная или скрытая часть преступности состоит из 

незаявленных, невыявленных, неучтенных и неустановленных деяний. Для 

их учета существуют десятки способов, которые могут быть применимы 

лишь на уровне специально организованных форм статистического 

наблюдения. Некоторые из методов базируются на государственной 

отчетности, в которой косвенно отражаются латентные деяния: сведения о 
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незаконном отказе в возбуждении уголовных дел, незаконном прекращении 

возбужденных дел за отсутствием состава или события преступления, 

заявлениях и сообщениях граждан, на которые не отреагировали 

правоохранительные органы, и др. Но эти официальные данные не отражают 

всей латентной преступности. В них нет «незаявленной», «неустановленной» 

и умышленно неучтенной преступности. Данную часть латентной 

преступности можно как-то установить методически выверенным 

социологическим опросом граждан, должностных лиц, осужденных, что 

возможно лишь в форме специально организованного статистического 

наблюдения. 

1. Официальный государственный учет и отчетность являются первой и 

основной формами статистического наблюдения. Вне официальной 

уголовно-правовой, криминологической, административно-правовой и 

гражданско-правовой статистики практически немыслимо проведение ни 

одного более или менее глубокого юридическо-статистического наблюдения. 

Официальный государственный учет и отчетность в всех сферах, в том числе 

и юридической, организуются Госкомстатом РФ. Все формы госу-

дарственной статистической отчетности обязательно утверждаются этим 

органом. Наряду с этим есть сугубо ведомственная отчетность, утверждаемая 

руководством ведомств. 

Централизованная система учета и отчетности в стране — один из 

важнейших рычагов государственного управления и руководства 

экономическим, политическим и правовым регулированием. Именно поэтому 

учет и отчетность организуются на основе общих принципов, по единой 

методологии, методике и организации. Пренебрежение этими вопросами 

может привести к несопоставимости показателей, к невозможности 

комплексных статистических (экономических, социальных, 

демографических, юридических) обследований, искажению количественных 

и качественных реалий. 
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2. Специально организованное статистическое обследование — вторая 

форма статистического наблюдения. К ней прибегают тогда, когда цели и 

задачи юридическо-статистического изучения требуют показателей, не 

охваченных официальной статистической отчетностью. Например, при 

изучении преступности и ее причин в отдельном регионе, субъекте 

Федерации или городе может возникнуть необходимость выяснить степень 

доверия и отношение населения к правоохранительным органам, с одной 

стороны, и характер опоры самих органов на помощь населения, с другой. 

При изучении личности преступников может появиться нужда в более 

глубоком исследовании их правосознания, уровня конформности, характера 

потребностей, интересов и ценностных ориентации, психофизиологических 

особенностей и т. д. Эти сведения собираются при специальном изучении 

уголовных дел, ознакомлении с иными документами, анкетных опросах и 

интервьюировании граждан, сотрудников правоохранительных органов, 

правонарушителей и с помощью других методов сбора информации, не 

отраженной в учете и отчетности. Методика сбора подобной информации 

разнообразна. Она достаточно полно разработана социологией, психологией 

и другими науками и давно применяется в юридических исследованиях. 

12. Несплошное наблюдение 

Несплошное наблюдение бывает: а) монографическим, б) об-

следованием основного массива, в) анкетным, или социологическим, г) 

выборочным. Каждое из них имеет положительные и отрицательные 

стороны. 

Наиболее простая разновидность несплошного статистического 

наблюдения — способ монографического описания. Он применяется для 

глубокого изучения единичных, но типичных в криминологическом или 

социально-правовом плане объектов. Например, при изучении преступности 

в городе производится криминологическое обследование предприятия, в 

котором наблюдается высокий уровень экономических преступлений и 

правонарушений или, наоборот, где установлен высокий уровень пра-
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вопорядка. Монографическое описание применимо при изучении вопросов, 

которые не могут быть исследованы при массовых наблюдениях и 

ограниченных силах и средствах. Оно малопредставительно и допустимо 

лишь при типичности (атипичности) или характерности объектов изучения, 

исследовав которые, можно установить причины имеющихся особенностей. 

Следующий способ несплошного наблюдения - обследование основного 

массива, где для изучения исследователем собираются наиболее крупные или 

комплексные единицы наблюдения. Например, при изучении 

криминологической обстановки в регионе для углубленного статистического 

наблюдения отбираются два-три города (района), которые по определенным 

показателям (численности населения, промышленному и культурному 

развитию, уровню преступности и правонарушаемости, деятельности 

правоохранительных органов и судов) являются наиболее характерными и 

важными. На основе их изучения при экономии сил и средств можно сделать 

общие выводы по региону. Подобный подход может быть реализован в 

отдельном городе, округе или районе для изучения реального положения дел 

на основе обследования отдельных предприятий, учреждений, территорий и 

т. д. Такая практика имеет широкое распространение в правоохранительных 

органах городов и районов, субъектов Федерации и особенно в Генеральной 

прокуратуре, МВД, ФСНП, которые проводят выборочные проверки на 

местах. Она продуктивна и экономична особенно тогда, когда основной 

массив выбран правильно. Проводя подобные наблюдения, необходимо 

помнить, что для некоторых выводов представительность основного массива 

может быть недостаточной, чтобы судить о городе, субъекте Федерации или 

стране в целом. 

Еще один способ несплошного наблюдения -- анкетный, или 

социологический. Он, как правило, проводится в форме специально 

организованных статистических обследований и имеет целью собрать 

сведения, не имеющиеся в соответствующих учреждениях и их официальных 

документах. Нельзя изучить уровень правосознания, общественное мнение, 
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интересы и ориентации граждан и получить другие важные сведения, не при-

бегая к анкетам. С технической стороны социологический метод заключается 

в заполнении специально разработанных анкет. Они могут заполняться как 

самим опрашиваемым, так и специальными лицами во время беседы с 

респондентом или на основании изучения необходимых документов 

(уголовных дел, материалов об административных правонарушениях, граж-

данских дел и т. д.). 

Последний способ несплошного наблюдения — выборочный. Он 

позволяет с большей надежностью, чем другие способы несплошного 

наблюдения, проводить изучение, рассчитывать необходимые пределы 

точности и вводить соответствующие поправки в полученные результаты. 

В конкретных социально-правовых и криминологических исследованиях 

организационные формы (официальная отчетность и специально 

организованное обследование), виды (сплошное и несплошное) и способы 

(выборочное, изучение основного массива, анкетное, монографическое) 

статистического наблюдения, как правило, сочетаются, образуя комплексное 

статистическое наблюдение. 

13. Общие принципы организации единого первичного учета 

преступлений в правоохранительных органах 

Первичный учет преступлений осуществляется путем заполнения 

документов первичного учета (статистических карточек): 

-  на выявленное преступление (Ф.1); 

- о результатах расследования преступления (Ф.1.1); 

- на преступление, по которому лицо, его совершившее, установлено 

(Ф.1.2); 

-  на лицо, совершившее преступление (Ф.2); 

- о движении уголовного дела (Ф.З); 

- о результатах возмещения материального ущерба и изъятия предметов 

преступной деятельности (Ф.4); 

- о результатах рассмотрения дела в суде (Ф.6). 
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Перечень показателей этих карточек устанавливается Генеральной 

прокуратурой и МВД РФ, а по карточке (Ф.6) совместно с Минюстом РФ. 

Показатели о деяниях, расследуемых налоговой полицией и таможенной 

службой, согласуются с Федеральной службой налоговой полиции и 

Государственным таможенным комитетом. В связи с введением нового УК 

РФ совместным указанием Генерального прокурора и министра внутренних 

дел в ноябре 1996 г. были введены и новые документы первичного учета 

(статистические карточки), содержание которых обновлено и расширено. 

Заполнение карточек (или внесение аналогичной информации на 

магнитные носители) осуществляется по месту возбуждения уголовного 

дела, ведения следствия и дознания. Регистрация преступлений, лиц, их 

совершивших, и уголовных дел, а также ведение статистической отчетности 

по преступности в целом осуществляют только органы внутренних дел — 

районные, городские, транспортные. Они в течение суток заносят данные 

карточек в журнал учета преступлений, уголовных дел и лиц, совершивших 

преступления. После этого зарегистрированные документы первичного учета 

немедленно пересылаются в информационные центры МВД, ГУВД, УВД 

республик, краев, областей, городов, автономной области и округов, где 

ведутся контрольные журналы (магнитные носители) учета преступлений, 

уголовных дел и лиц, совершивших преступления. На основе обработки 

карточек первичного учета в информационных центрах производится пер-

вичное формирование всех форм статистической отчетности о преступности. 

Преступление, лицо, его совершившее, и уголовное дело считаются 

учтенными, когда сведения о них внесены в карточки первичного учета (либо 

на магнитные носители), зарегистрированы в журнале учета преступлений и 

поставлены на централизованный учет в информационном центре. 

14. Общие правила заполнения единых статистических 

карточек 

Учет преступлений осуществляется путем заполнения единых 

статистических карточек.  
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1. Учет преступлений ведется путем заполнения прокурором, 

следователем или дознавателем карточки на выявленное преступление (Ф. I). 

Она заполняется немедленно после возбуждения уголовного дела, 

направления в суд материалов с протоколом, санкционированным 

прокурором, или вынесения постановления об освобождении лица от 

уголовной ответственности с применением к нему мер общественного 

воздействия, а также в случаях, когда необходимо зарегистрировать 

преступление, ранее не учтенное. Например, при поступлении уголовного 

дела из органов безопасности или военной прокуратуры, освобождении лица, 

совершившего преступление, от уголовной ответственности по амнистии, 

выделении уголовного дела о преступлении из другого уголовного дела и т. 

д. 

Зарегистрированное преступление подлежит снятию с учета, если 

уголовное дело о нем прекращено по реабилитирующим основаниям, либо по 

нему вынесен оправдательный приговор. Коррекция сведений о выявленных 

преступлениях осуществляется по данным карточек о результатах 

расследования (Ф. 1.1), движения уголовного дела (Ф. 3) и рассмотрения дела 

в суде (Ф. 6). 

2. Учет лиц, совершивших преступления. Учету подлежат все лица, 

совершившие преступления, в отношении которых утверждено 

обвинительное заключение, либо санкционированы направление протокола с 

материалами в суд или передача материалов для применения мер 

общественного воздействия без возбуждения уголовного дела. Учету 

подлежат также лица, уголовные дела по обвинению которых прекращены, 

либо в возбуждении уголовного дела отказано в связи с истечением сроков 

давности, вследствие акта амнистии или помилования, в отношении умер-

шего обвиняемого, в связи с изменением обстановки и по другим 

нереабилитирующим основаниям. 

Статистическая карточка на лицо, совершившее преступление (Ф. 2), 

заполняется следователем или дознавателем, производившим расследование 
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(досудебную подготовку) при направлении дела (материалов) прокурору или 

при прекращении дела, либо при санкционировании передачи материалов 

для применения мер общественного воздействия. Карточка передается в го-

родской, районный, транспортный или другой отдел внутренних дел для 

внесения сведений о лице в журнал учета и последующего направления в 

учетно-регистрационное подразделение органов внутренних дел. 

3. Учет уголовных дел. Движение уголовных дел в процессе рас-

следования учитывается на основании карточек на выявленное преступление 

(Ф. 1) и движение уголовного дела (Ф. 3). Последняя заполняется 

прокурором, следователем или органом дознания немедленно после 

принятия по делу одного из следующих решений: возбуждения уголовного 

дела, соединения уголовных дел, утверждения обвинительного заключения, 

передачи по подследственности, прекращении дела, возобновления 

производством ранее прекращенного дела, возвращения дела на 

дополнительное расследование и других. Путь прохождения этой карточки 

такой же, как и других статкарт.  

4. К рассмотренным документам первичного учета близко примыкает 

статистическая карточка о результатах возмещения материального ущерба и 

изъятии предметов преступной деятельности (Ф. 4), где учитываются сумма 

и характер ущерба, его погашение, изъятие имущества (денег, товаров, 

иностранной валюты, драгоценных металлов, камней и алмазов, оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и т. д.). Информационный объем этой 

формы составляет около 600 единиц. 

В итоге нашей правоохранительной системой собирается огромное 

количество первичных сведений о совершенном преступлении, 

правонарушителе, движении уголовного дела и деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью.  

Сведения, собираемые на основе первичных документов и других 

материалов, обобщаются почти в 70 формах государственной и 

ведомственной статистической отчетности. Они имеют важное 
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криминологическое, уголовно-правовое, уголовно-процессуальное, 

криминалистическое, пенитенциарное, организационно-управленческое 

значение. Эта фактическая база обеспечивает принятие решений многих 

научно-практических задач.  

15. Содержание и правила применения справочников для 

заполнения документов первичного учета преступлений 

Статистическая карточка на выявленное преступление (Ф. 1) и 

углубляющая ее карточка о результатах расследования преступления (Ф. 1.1) 

содержат более 300 социальных, криминологических, уголовно-правовых, 

уголовно-процессуальных, криминалистических, организационных и иных 

юридически значимых признаков в текстуальном изложении, а также в кодах 

для возможного использования на ЭВМ. Кроме этого, в карточках при-

меняются методы сжатия информации, позволяющие умножить число 

отражаемых признаков. Скажем, в п. 19 (он же код) формы 1 указывается 

один признак «место совершения преступления» с добавлением (по 

справочнику № 2). В этом справочнике приводятся 105 признаков, 

уточняющих место совершения преступления (акционерное общество, дача, 

касса, поезд и т. д.). При кодировании места совершения преступления, 

например, «обменного пункта валюты» в карточке кроме кода «19», 

указывается код «115». 

В статистических карточках (Ф.1) и (Ф.1.1) используются десять 

справочников из имеющихся тринадцати: (№ 1) — классификатор отраслей 

хозяйства, имеющий 286 признаков; (№ 2) — место совершения 

преступления — 105 признаков; (№ 3) — предмет преступного 

посягательства или преступного оборота — 103 признака; (№ 4) — оружие, 

боеприпасы и взрывчатые материалы -60 признаков; (№ 5) — 

национальность — 130 признаков; (№ 6) -страны (государства) — 208 

признаков; (№ 7) — валюта — 50 признаков; (№ 8) — наркотические и 

сильнодействующие вещества -96 признаков; (№ 9) -- социальное положение 

--22 признака"; (№ 10) — должностное положение потерпевших и лиц, 
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совершивших преступления — 48 признаков; (№ 11) — организационно-

правовая форма хозяйствующего субъекта — 54 признака; (№ 12) -способ 

совершения преступления — 29 признаков; (№ 13) — источник информации 

— 29 признаков. 

Статистическая информация может быть расширена также путем 

наложения кодов. Например, в справочнике № 3 (предмет преступного 

посягательства) «товары продовольственные» имеют код 1000, товары 

«гуманитарного назначения» — 0300, «грузы» — 0090. Если надо 

закодировать продовольственные товары гуманитарного назначения, 

транспортировавшиеся в виде грузов, то кодом их будет цифра 1390. 

Подобные наложения кодов применимы по любому из справочников. 

Своеобразным справочником является УК РФ. В форме 1 в п. 13 (он же — 

код) отмечается квалификация преступления, которая кодируется по статьям 

Особенной части УК, а их 256 наименований. Аналогичный метод применен 

и в других статистических карточках. 

Таким образом, общее число сведений о выявленном и раскрытом 

преступлении, которые отражаются в статистических карточках форм 1 и 1.1, 

составляет около 1500 признаков, текстуальных и закодированных для 

работы как вручную, так и на электронно-вычислительных машинах. В этих 

карточках мы можем найти краткое описание преступления, его 

квалификацию и категорию, место, способ, орудия и средства совершения 

деяния, объект (отрасль, сфера) и предмет посягательства, характеристику 

лица (группы), совершившего деяние, мотивы преступления, материальный 

ущерб, кем выявлено и расследовано деяние, движение дела и т. д. и т. п. 

Статистическая карточка на лицо, совершившее преступление (Ф. 2), и 

статистические карточки на преступление, по которому лицо, его 

совершившее, установлено (Ф. 1.2), отражают более 200 признаков личности, 

текстуальных и закодированных. А с учетом использования кодов 

справочников (сжатые сведения) и Особенной части УК -- около 1500: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, образование, гражданство, 
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страна проживания, цель приезда, социальное и должностное положение, ме-

сто работы (учебы), отрасль хозяйства, квалификация деяния, стадия 

совершения преступления, место совершения преступления, сумма ущерба, 

способ совершения преступления, мотивы и цели, состояние субъекта во 

время совершения преступления, соучастие, характеристика преступной 

(организованной) группы, судимость и другие сведения о лице. 

Объем признаков, отражаемых в карточке Ф. 3, составляет около 60. 

16. Система, структура отчетности в органах внутренних дел 

Первичные документы учета (статистические карточки, журналы учета и 

другие материалы) лежат в основе значительной части официальной 

отчетности (месячной, полугодовой, годовой) органов внутренних дел, 

прокуратуры, налоговой полиции, таможенной службы, а также службы 

безопасности и военной прокуратуры. 

1. В органах внутренних дел непосредственно учитывается, во-первых, 

более 80% зарегистрированных уголовных деяний; во-вторых, сведения о 

преступлениях, первоначально учтенных в органах прокуратуры, налоговой 

полиции и таможенной службы, формируются в официальную 

статистическую отчетность в информационных центрах МВД; в-третьих, 

именно органы внутренних дел осуществляют счет и выдачу четырех форм 

государственной статистической отчетности, а также около 20 форм ве-

домственной отчетности, раскрывающих относительно полную картину как 

состояния учтенной преступности, так и результатов деятельности 

различных служб органов внутренних дел по обеспечению правопорядка в 

стране, раскрытию преступлений, розыску преступников. 

Помимо форм государственной и ведомственной отчетности, 

базирующихся на документах первичного учета криминальных явлений, в 

МВД РФ обрабатывается еще почти 50 форм, освещающих различные 

стороны оперативной и служебной деятельности.  

На принципах единого учета преступлений государственная 

статистическая отчетность разрабатывается МВД и другими пра-
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воохранительными органами (в рамках своей компетенции), согласовывается 

с Генеральной прокуратурой и утверждается постановлением Госкомстата 

РФ. Государственная статистическая отчетность базируется на учете 

криминальных явлений органами внутренних дел, прокуратуры, налоговой 

полиции и таможенной службы, которые охватывают более 95% учтенных 

преступлений, и обобщается в ГИЦ МВД РФ.  

2. Государственная статистическая отчетность правоохранительных 

органов состоит из пяти форм. 

1) Отчет о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых 

преступлениях, в котором, кроме сведений о зарегистрированных, раскрытых 

и нераскрытых в отчетном периоде преступлениях, приводятся данные о 

расследованных преступлениях, совершенных отдельными категориями лиц, 

о нераскрытых преступлениях прошлых лет и др.  

2)  Единый отчет о преступности, в котором приводятся сведения по 

перечню всех видов преступлений, предусмотренных в Особенной части УК 

РФ (ст. 105-360) в соотношении с характеристиками преступлений и 

выявленных лиц. 

3) Отчет о лицах, совершивших преступления, в котором эти лица 

распределяются по полу, возрасту, образованию, месту жительства, 

социальному и должностному положению, категории тяжести совершенного 

деяния, состоянию, характеристике групповых преступлений и другим 

уголовно-правовым, социально-демографическим признакам, соотнесенным 

с различными группами и видами преступлений. 

4)  Отчет о следственной работе, в котором отражаются общие сведения 

по оконченным делам и по наиболее опасным и распространенным видам 

преступлений, по делам и протокольным производствам, оконченным 

следователями и органами дознания прокуратуры, внутренних дел, 

налоговой полиции, срокам расследования, по делам о преступлениях 

несовершеннолетних, дополнительным расследованиям, задержаниям 
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подозреваемых, прекращенным делам, об обеспечении возмещения 

причиненного ущерба и другим признакам. 

5)  Отчет о работе прокурора, содержание которого выходит за пределы 

сведений о состоянии преступности и борьбе с ней к более общим сведениям 

о правопорядке в стране. В нем находят отражение результаты надзора за 

исполнением законов и за законностью правовых актов, издаваемых на 

различных уровнях власти и в различных министерствах (ведомствах), за 

законностью предварительного следствия и дознания, за исполнением 

законов в местах лишения свободы и предварительного заключения, а также 

сведения об участии прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и 

арбитражных дел и др. 

3. В дополнение государственной статистической отчетности в органах 

внутренних дел имеются еще более 60 форм ведомственной статотчетности, 

в том числе более десяти форм о различных аспектах состояния 

преступности и борьбы с ней. К ним относятся: отчет о состоянии о 

преступности и результатах расследования преступлений, Отчет о 

рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях, отчет о незаконном 

обороте, производстве и использовании наркотиков, отчет о результатах 

деятельности органов внутренних дел по борьбе с организованной 

преступностью, отчет о преступлениях, совершенных с помощью оружия, 

отчет о состоянии преступности на транспорте и многие другие. 

 

 


