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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблемы теории и практики предупреждения преступности 

являются актуальными для современного государства и общества. 

Теоретико-правовые основы профилактики отдельных видов преступности 

– неотъемлемая часть системы реализации мер уголовно-правовой 

политики страны. Обеспечение основ национальной безопасности 

базируется на нейтрализации криминальных угроз – тех факторов, 

детерминирующих преступность, воздействие на которые способно снизить 

ее уровень, а также связанные с ней криминальные риски.  

Предупреждение преступности – это сложная многоуровневая 

система, имеющая свои объекты и субъекты. И только слаженная 

совместная деятельность субъектов предупреждения способна привести к 

эффективному решению основных задач криминологической науки –

предупреждению различных видов преступности на всех уровнях. 

В пособии рассмотрены теоретические и организационно-

практические основы, понятие, система, субъекты предупреждения 

преступности, теория и практика предупреждения таких отдельных видов 

преступности, как преступность несовершеннолетних, рецидивная 

преступность и насильственная преступность, а также проанализированы 

теоретико-практические основы виктимологического предупреждения 

преступности. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

1.1. Понятие и система предупреждения преступности. 

Предупреждение преступности как основное направление 

уголовной политики России 

 

Предупреждение преступности представляет собой сложную 

многоуровневую систему, направленную, главным образом, на выявление, 

устранение и нейтрализацию тех негативных социальных явлений 

(детерминантов), которые ее детерминируют. В криминологической науке 

предупреждение преступности основная ее задача. Все, что изучает 

криминология, служит основополагающей цели – снизить уровень 

преступности, предупредить совершение новых преступлений. Все научно-

криминологические исследования, так или иначе, направлены на решение 

проблем предупреждения различных видов преступности.  

Правовую основу1 системы профилактики преступлений и административных 

правонарушений в нашей стране определяет Федеральный закон от 

23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»2. 

Данный нормативный правовой акт также дает определение таким 

понятиям, как профилактика правонарушений 3 , система профилактики 

нормативно-правовое регулирование правонарушений, определяет круг 

субъектов профилактики, принципы и основные направления профилактики 

правонарушений.  

  

 
1  Согласно ч. 1 ст. 3 Федер. закона от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации», правовую основу системы 

профилактики правонарушений составляют положения Конституции Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры России, 

нормы уголовного законодательства России, законодательства РФ об административных 

правонарушениях. Правовое регулирование профилактики правонарушений осуществляется в 

соответствии с федеральными конституционными законами, данным Федеральным законом, 

другими федеральными законами, а также принятыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Президента России, Правительства Российской Федерации, федеральных 

органов исполнительной власти, законами и другими нормативными правовыми актами 

субъектов РФ, муниципальными правовыми актами. 
2 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : 

Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ : принят Государственной Думой 10 июня 2016 

года : одобрен Советом Федерации 15 июня 2016 года // Гарант : информ.-прав. Портал. URL: 

https://base.garant.ru/71428030/?ysclid=lnjn1a402h767009183 (дата обращения 18.03.2023). 
3  Согласно ст. 2 Федер. закона от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» под правонарушением понимается 

преступление или административное правонарушение, представляющие собой противоправное 

деяние (действие, бездействие), влекущее уголовную или административную ответственность. 
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Решая основные задачи уголовного закона, закрепленные в ч. 1 ст. 2 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), государство 

посредством реализации мер уголовной политики делает все возможное для 

эффективного предупреждения преступлений. Предупреждение 

преступности является основным направлением уголовной политики 

России.  

Являясь составным элементом внутренней политики государства, 

уголовная политика представляет собой системную деятельность, 

направленную на обеспечение национальной безопасности страны, в том 

числе безопасности граждан, общества и самого государства от 

криминальных посягательств.  

Предупреждение преступности в научной литературе разделяют на 

уголовно-правовое и криминологическое. Первое осуществляется 

посредством реализации мер уголовной ответственности, которая 

реализуется в двух основных направлениях:  

– назначение наказания или иных мер уголовно-правового характера 

виновным лицам («ретроспективная», или «негативная» уголовная 

ответственность)4;  

– установление запрета, закрепленного в нормах уголовного 

законодательства, на совершение уголовно-наказуемых деяний под угрозой 

уголовного наказания («проспективная» или «позитивная» уголовная 

ответственность)5. 

Понятие «криминологическое предупреждение преступности» 

гораздо шире и с точки зрения круга предупредительных мер, и с точки 

зрения субъектов, осуществляющих предупредительную деятельность. 

Основной задачей предупреждения преступности с позиции криминологии 

является воздействие на ее причины и условия, выявление и нейтрализация 

которых призваны снизить показатели преступности в целом или отдельных 

ее видов. Криминологическое предупреждение преступности включает 

разнообразные виды предупредительных мер экономического, 

политического, социального, культурного, организационного и иного 

характера. Уголовно-правовое предупреждение подразумевает лишь 

назначение виновному уголовного наказания либо угрозу его применения.  

Таким образом, как в рамках уголовно-правового, так и 

криминологического предупреждения преступности, меры предупреждения 

направлены с одной стороны, на потенциальных преступников (лиц, 

формально не преступавших уголовный закон, но склонных к девиантному 

поведению), а с другой – на реальных преступников (лиц, нарушивших 

нормы УК РФ). 

 
4 Грибов А. С. К вопросу о негативном (ретроспективном) характере и формах 

уголовной ответственности // Юридическая наука. 2013. № 1. С. 42–43. 
5 Захаров Д. Е. О позитивной юридической ответственности // Теория права. 2018. 

№ 4. С. 46–47. 
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Итак, предупреждение преступности нацелено на поддержание ее 

количественных показателей на нейтральном уровне, на снижение темпов 

ее прироста, а также на минимизацию ее негативных последствий путем 

сдерживания уровня наиболее опасных для общества и государства 

преступных посягательств.  

Предупреждение преступности базируется на общеправовых 

принципах, закрепленных в ст. 4 Федерального закона от 23.06.2016 г.  

№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации»6. 

Предупреждение преступности можно определить как 

целенаправленную системную деятельность государственных и иных 

органов (в том числе общественных организаций и отдельных граждан), 

направленную на стабилизацию количественных и качественных 

показателей преступности и удержание их на социально приемлемом 

уровне путем выявления, устранения или нейтрализации факторов, ее 

детерминирующих. 

Эффективное предупреждение преступности невозможно без 

системного подхода. Взаимосвязанные элементы целостной системы 

предупредительных мер, разграниченные по уровням функционирования, 

масштабу, целям, направленности, субъектам и объектам предупреждения, 

подлежат систематизации. В целом основная часть авторов, предлагающих 

классификацию предупредительных мер, придерживается схожего мнения 

в отношении необходимых для этого критериев.  

Большинство из авторов определяют такие критерии, как механизм 

действия, объем и содержание предупредительных мер, уровень и 

масштабы предупредительной деятельности. Вместе с тем часть авторов 

наряду с общепринятым направлением рассматриваемой деятельности «от 

преступника» выделяет и такой относительно самостоятельный вид 

профилактики, как виктимологическая профилактика (которая 

осуществляется путем воздействия на реальных и потенциальных 

потерпевших)7. 

 
6 Согласно ст. 4 Федер. закона от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» к принципам профилактики 

правонарушений относятся: приоритет прав и законных интересов человека и 

гражданина при осуществлении профилактики правонарушений; законность; 

обеспечение системности и единства подходов при осуществлении профилактики 

правонарушений; открытость, непрерывность, последовательность, своевременность, 

объективность, достаточность и научная обоснованность принимаемых мер 

профилактики правонарушений; компетентность при осуществлении профилактики 

правонарушений; ответственность субъектов профилактики правонарушений и их 

должностных лиц за обеспечение прав и законных интересов человека и гражданина. 
7 Репецкая А. Л., Рыбальская В.Я. Криминология: общая часть. Иркутск, 1999. С. 192–193. 
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Разграничивая меры предупредительной деятельности, основываясь на 

иерархии причин и условий преступности, криминологи выделяют три 

основных вида (уровня) ее предупреждения:  

– общее;  

– специально-криминологическое;  

– индивидуальное8. 

Общее предупреждение преступности направлено на всю преступность 

в целом, воздействуя на причины и условия, а также фоновые явления 

преступности, которые могут детерминировать любое криминальное 

проявление. Такие меры реализуются посредством воздействия на 

существующие в обществе негативные социальные явления, 

способствующие приросту общих показателей преступности. Это 

осуществляется путем преодоления существующих в обществе 

противоречий социального, культурного, политического, экономического, 

нравственно-духовного и иного характера. При этом так называемое 

общесоциальное предупреждение преступности выступает некой базой, 

основой для специально-криминологической профилактики, создавая 

определенные предпосылки сдерживания преступности, препятствуя 

существующим в обществе ее детерминантам, подготавливая 

благоприятные условия для эффективной реализации специальных 

предупредительных мер. 

Таким образом, комплекс общих мер предупреждения преступности 

выступает как единая целостная система, основной функцией которой 

является нейтрализация различного плана противоречий, существующих в 

экономической, социальной, идеологической и правовой сферах жизни 

общества. Эта система включает в себя криминологическое и 

виктимологическое предупредительные воздействия на преступность, 

которые в конечном итоге имеют своей целью выявление и устранение 

детерминантов преступности. Общесоциальное предупреждение 

преступности реализует антикриминогенный потенциал общества 

посредством решения масштабных задач, стоящих перед обществом, во 

всех его сферах9.    

Обеспечение национальной безопасности любого государства 

невозможно без принятия мер по противодействию такому негативному 

социальному явлению, как преступность. В борьбе с этим явлением в 

рамках общих превентивных мер основную роль играют меры социального 

характера, направленные на совершенствование общественных отношений. 

Такие меры призваны опосредованно воздействовать на преступность через 

 
8  Криминология : учеб. пособие. Стандарт третьего поколения. Под ред.  

В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. СПб.: Питер, 2013. С. 115–116. 
9 Довгополая Т. А., Репецкая А. Л. Бытовое мошенничество: виктимологическая 

характеристика и предупреждение: монография. Иркутск: Восточно-Сибирский 

институт МВД России, 2010. С. 98. 
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реализацию мероприятий социального, экономического, культурного, 

идеологического и иного характера. В качестве примера общих мер 

профилактики экономического характера можно назвать такие, как 

повышение дохода основной массы населения, снижение темпов роста цен, 

обеспечение населения источниками дохода и т. д. Подобные меры 

реализуются посредством принятия комплексных целевых программ 

антикризисных мер. Они направлены на развитие и восстановление 

промышленного производства в стране, поддержание сельского хозяйства, 

обеспечение занятости и досуга определенных категорий населения 

(например, несовершеннолетних, молодежи, лиц, ранее судимых и 

освободившихся из мест лишения свободы и т. д.). 

Поскольку наиболее распространенной причиной существования 

преступности является наличие в обществе социального неравенства и 

социальное имущественное расслоение граждан, важнейшим элементом 

государственной политики в сфере борьбы с преступностью всегда 

остаются меры, направленные на поддержание экономической 

стабильности в стране, что минимизирует деформации экономического 

сознания, выступающие причиной большинства преступлений.  

Наряду с мерами общей профилактики преступности экономического 

характера немаловажную роль играют такие ее направления, как правовое 

воспитание граждан, нацеленное на искоренение деформаций их 

нравственно-правового сознания, позитивное воздействие на духовную и 

культурную сферы общественного развития и другие. Вместе с тем общее 

предупреждение преступности может включать в себя меры, направленные 

на повышение авторитета государственной власти, закона и законности, как 

высших социальных ценностей10.  

Такое профилактическое воздействие возможно реализовать 

посредством ознакомления граждан с основным законом государства и 

другими нормативными правовыми актами, регулирующими нормы 

основных отраслей права, через средства массовой информации, а также 

путем правового просвещения в различных учреждениях и организациях. 

Искоренение из правосознания граждан такого негативного явления, как 

правовой нигилизм, является важнейшей составляющей общего 

предупреждения преступности. Также в рамках общесоциальной 

профилактики следует осуществлять мероприятия, воздействующие на 

общество с точки зрения ориентирования граждан на правопослушное 

поведение. В этой связи важное значение имеет развитие и поддержание в 

обществе авторитета государственной власти и доверия к деятельности 

органов правосудия.  

 
10 Довгополая Т. А., Репецкая А. Л. Бытовое мошенничество: виктимологическая 

характеристика и предупреждение : монография. Иркутск: Восточно-Сибирский 

институт МВД России, 2010. С. 101. 
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Кроме этого, важнейшей составляющей предупреждения преступности 

на общем уровне является развитие науки и внедрение ее достижений в 

деятельность правоохранительных органов. Решение проблем, связанных с 

«пробельностью» законодательства, реализация научно разработанных мер 

предупреждения преступных посягательств, криминологическое 

планирование и прогнозирование борьбы с преступностью, разработка и 

внедрение мер виктимологической профилактики – все это делает более 

эффективным общесоциальное предупреждение преступности.  

Итак, предупреждение преступности на общесоциальном уровне 

обладает достаточно обширным спектром профилактического воздействия 

на все многообразие факторов, детерминирующих преступность. На данном 

уровне предупреждения реализуются возможности социального развития 

общества в целом и отдельных граждан, что способствует сдерживанию 

криминальных проявлений посредством противодействия криминогенным 

факторам.  

Переходя к анализу специально-криминологического предупреждения 

преступности, отметим, что его основной задачей является 

антикриминогенное воздействие на причины и условия конкретных видов 

преступности (например, насильственной, рецидивной, преступности 

несовершеннолетних, экономической, организованной и т. д.). В целом это 

целенаправленная деятельность, направленная на выявление, устранение и 

нейтрализацию конкретных детерминантов и созданию антикриминогенной 

обстановки, способствующей снижению уровня отдельных видов 

преступлений или типам преступного поведения. Именно специальная 

предназначенность и целенаправленность на борьбу с преступностью и 

отличает специальное предупреждение от общего11.  

Специальная профилактика крайне важна при реализации мер 

уголовной политики государства в сфере борьбы с преступностью. В рамках 

данного уровня предупредительной деятельности осуществляется 

достаточно широкий круг предупредительных мер, поэтому требуется их 

четкая классификация по различным критериям для наиболее эффективного 

разграничения и практического анализа.   

В литературе выделяют такие виды мер специального предупреждения 

преступности, как криминологическое и виктимологическое. Понятие и 

особенности виктимологической профилактики преступлений будут 

подробно проанализированы в следующих параграфах. Здесь же мы 

рассмотрим специфику и научно-практического значение специально-

криминологического предупреждения. 

Кроме этого, подобные меры дифференцируют в зависимости от 

направленности и объема на меры групповой и индивидуальной 

профилактики. Общие меры предупредительной деятельности оказывают 

 
11 Репецкая А. Л., Рыбальская В. Я. Криминология: общая часть. Иркутск, 1999. С. 194. 
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антикриминогенное влияние на преступность в целом, опосредованно 

воздействуя на предупреждение конкретных видов преступлений. 

Специальные меры нацелены на нейтрализацию отдельных видов 

преступности. Меры индивидуальной профилактики воздействуют 

непосредственно на причины и условия индивидуального преступного или 

же виктимного поведения. То есть индивидуальная профилактика 

представляет собой целостную систему профилактических мер, 

направленных на преступное поведение конкретных лиц, а также на 

виктимное поведение реальных и специально-криминологических мер. 

Характер и содержание мер специальной (специально-

криминологической) профилактики преступности зависят от специфики 

того вида преступности, на который они призваны воздействовать. При 

разработке таких мер учитываются количественно-качественные 

показатели отдельных видов преступности, а также детерминанты, 

особенности личности преступников и иные условия. Это позволяет 

разработать специфическую концепцию борьбы с конкретными видами 

преступлений, четко определяя цели, задачи, принципы и основные 

направления профилактики, а также осуществлять планирование 

ресурсного обеспечения предупредительной деятельности и 

прогнозирование тенденций развития различных видов преступлений. 

С этой целью создаются специальные целевые программы, планы и 

концепции федерального и иного уровня по усилению борьбы с отдельными 

видами преступности, которые включают в себя комплекс мер специального 

предупреждения12.  

Продуктивность индивидуальной профилактики напрямую зависит от 

учета всех специфических особенностей конкретного вида преступлений, на 

предупреждение которого они направлены. В этой связи крайне актуальным 

представляется анализ особенностей личности виновных и потерпевших.  

Меры индивидуальной профилактики нацелены на воздействие на 

конкретные категории лиц как криминогенной, так и виктимогенной 

направленности. В число профилактируемых входят как лица, склонные к 

преступному поведению, но не пока проявившие его, так и лица, ставшие 

реальными преступниками.  

 
12 Например: Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 345 (в ред. 

постановлений Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2021 г. № 1541 и 

от 26 ноября 2021 г. № 2053); Указ Президента России от 16 августа 2021 г. № 478 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы»; Распоряжение 

Правительства России от 22 марта 2017 года N 520-р «Об утверждении Концепции 

развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2025 года и плана мероприятий на 2021–2025 годы по 

ее реализации». 
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В зависимости от стадии криминогенной деформацией личности и 

вовлеченности в криминальную деятельность в криминологической 

литературе выделяют: 

▪ раннюю профилактику,  

▪ непосредственное предупреждение,  

▪ пенитенциарное предупреждение, 

▪ постпенитенциарное предупреждение преступности.13  

При этом ранняя профилактика направлена на лиц, которые находятся 

только на первоначальной стадии криминализации личности. Она может 

выражаться в социальной помощи лицам, оказавшимся в неблагоприятной 

жизненной ситуации или под воздействием деструктивных условий 

микросреды (например, асоциальная направленность в семье, коллективе) 

еще до того, как они спровоцировали формирование деформаций сознания 

на каком-либо уровне, вызывающие те или иные формы проявления 

криминального поведения. 

Проявляться ранняя профилактика может также в различных формах 

воспитательного воздействия на круг лиц, склонных, в силу определенных 

обстоятельств, криминогенным деформациям сознания. Это могут быть 

лица, тесно связанные с ранее судимыми, не имеющие постоянного 

источника дохода, вовлеченные в пьянство и т. п.  

Непосредственное предупреждение имеет основной своей целью 

воздействие на лиц, имеющих негативную антиобщественную установку и 

уже начавших свою преступную деятельность для предотвращения 

доведения ее до конца. Так, это могут быть действия по разобщению 

криминальных или маргинальных группировок, по предотвращению 

готовящихся преступлений различного характера, например 

коррупционного.  

Пенитенциарное предупреждение преступности осуществляется в 

отношении осужденных лиц, находящихся в местах лишения свободы в 

рамках деятельности учреждений, исполняющих уголовное наказание. 

Постпенитенциарное – в отношении лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы с целью их дальнейшей ресоциализации14.  

Важно, что от того, насколько эффективно будет реализован тот или 

иной вид индивидуальной профилактики, будет зависеть необходимость 

перехода к последующим ее этапам.15 

 
13 Репецкая А. Л., Рыбальская В. Я. Криминология: общая часть. Иркутск, 1999. 

С. 195–196. 
14 Понятие и проблемы ресоциализации, а также теоретико-практические вопросы 

предупреждения рецидивной преступности будут рассмотрены ниже в параграфе 2.2 

настоящего пособия. 
15 Репецкая А. Л., Рыбальская В. Я. Криминология: общая часть. Иркутск, 1999. 

С. 197. 
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Таким образом, только усилиями единой системы предупредительных 

мер различного вида и уровня возможно добиться положительных 

результатов по снижению показателей преступности как в целом по стране, 

так и в отдельных ее регионах. При этом каждая из ступеней такой 

деятельности по-своему важна и без грамотной реализации мер общей 

профилактики невозможно эффективное специально-криминологическое, в 

том числе на индивидуальном уровне, предупреждение преступности. 

 

 

1.2. Субъекты предупреждения преступности:  

проблемы теории и практики 

 

Предупреждения преступности как система имеет свои объекты и 

субъекты соответствующего воздействия.  

Под объектами предупреждения преступности следует понимать все 

многообразие причин и условий, детерминирующих преступность как 

негативное социальное явление, общество в целом и отдельные его 

социальные группы, а также отдельных лиц, склонных к криминальному 

поведению.  

Под субъектами же предупреждения преступности понимаются 

органы, учреждения или организации, а также лица, участвующие тем или 

иным образом в процессе предупредительной деятельности.  

Наряду с рассмотренными в предыдущем параграфе критериями 

классификации предупредительной деятельности в литературе выделяют 

такой критерий, как субъект применения. 

Так, применительно к субъекту предупредительные меры воздействия 

на преступность в научной литературе криминологического плана 

подразделяются меры, применяемые: 

• специализированными органами, то есть государственными 

органами и негосударственными организациями уровней 

различного характера, должностными лицами и органами, в чьи 

функции непосредственно входит предупреждение преступности 

(например, такими как органы внутренних дел, ФСБ, прокуратура, 

суд, ФСКН России, Следственный Комитет России и др.); 

• относительно специализированными органами, то есть теми 

органами, предупредительная функция для которых является 

вспомогательной, дополнительной, не основной (например, такими 

как Федеральное собрание Российской Федерации, ФНС России и 

др.).; 

• неспециализированными органами, то есть теми органами, в чьи 

функции не входит предупредительная деятельность, и в ходе 

выполнения своих непосредственных обязанностей они могут 

оказывать содействие в борьбе с преступностью вышеуказанным 
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органам (например, образовательные, медицинские учреждения). 

Их перечень четко не очерчен и, по сути, любая организация или 

отдельный гражданин может принимать участие в осуществлении 

предупредительной деятельности, например посредством 

предоставления большего числа рабочих мест, для снижения 

уровня безработицы16; 

• общественными организациями; 

• отдельными лицами. 

Из этого следует, что субъекты предупреждения преступности можно 

классифицировать в зависимости от направленности и объема 

предупредительной деятельности:  

– специализированные; 

– относительно специализированные; 

– неспециализированные; 

– общественные организации; 

– отдельные лица. 

Такое деление субъектов предупреждения преступности 

относительно условно, поскольку направления их предупредительной 

деятельности нередко взаимодополняют и иногда даже дублируют друг 

друга17. 

Вместе с тем следует подчеркнуть особую важность взаимодействия 

судебных органов с иными субъектами в предупреждении преступности. 

В зависимости от целей предупредительной деятельности такое 

взаимодействие может быть нацелено: 

– на предупреждение преступлений; 

– выявление и раскрытие преступлений; 

– задержание или розыск преступника. 

При разграничении данного взаимодействия относительно 

принадлежности субъектов взаимодействия выделяют: 

– внутриведомственное; 

– межведомственное (в том числе взаимодействие с общественностью 

и СМИ);  

– межгосударственное. 

Таким образом, взаимодействие судебных органов со всеми другими 

субъектами рассматриваемой в настоящем пособии деятельности 

 
16 Титов С. Э. Осуществление законодательно закрепленных функций полиции 

как основа предупреждения преступности // Вестник Челябинского государственного 

университета. 2011. № 35(250). Право. Вып. 30. С. 82. 
17  Литвинов Е. В. Взаимодействие судебных органов с иными субъектами в 

предупреждении преступности // Человек: преступление и наказание. 2013. № 2 (81). С. 78.  
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представляет собой слаженную и единую по задачам и целям совместную 

деятельность нескольких структур (подразделений), направленную на 

взаимодействие друг с другом для наиболее эффективного воздействия на 

соответствующую область профилактики18.  

Предупреждение преступности – это целостная система, которая 

требует реализации предупредительных мер в определенный момент и для 

решения конкретной задачи, которые и решаются в зависимости от ее 

характера, конкретным субъектом или субъектами предупредительной 

деятельности. 

Согласно указанному нами в предыдущем параграфе Федеральному 

закону от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» субъекты профилактики 

правонарушений осуществляют свою деятельность в пределах 

компетенции, установленной данным Федеральным законом и другими 

федеральными законами (ч.2 ст. 5). В ч. 1 ст. 5 указанного нормативного 

правового акта перечислены субъекты профилактики 19 . Рассмотрим их 

функции.   

Итак, Федеральные органы исполнительной власти осуществляют 

нормативно-правовое регулирование в сфере профилактики 

правонарушений; разрабатывают государственную политику в данном 

направлении, а также обеспечивают ее реализацию; создают ведомственные 

координационные органы в сфере профилактики правонарушений и 

координируют профилактическую деятельность в подведомственных 

органах и организациях; предоставляют статистические данные, связанные 

с предупреждением преступлений; обеспечивают взаимодействие 

субъектов профилактики правонарушений и лиц, в ней участвующих, а 

также выполняют иные полномочия в сфере профилактики.  

Органы прокуратуры Российской Федерации реализуют свою 

профилактическую деятельность посредством надзора за исполнением 

законодательства федеральными органами исполнительной власти, 

Следственным комитетом Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов России, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами.  

 
18  Литвинов Е. В. Взаимодействие судебных органов с иными субъектами в 

предупреждении преступности // Человек: преступление и наказание. 2013. № 2 (81). С. 80. 
19 Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» под правонарушением 

понимается преступление или административное правонарушение, представляющие собой 

противоправное деяние (действие, бездействие), влекущее уголовную или административную 

ответственность. Согласно ч. 1 ст. 5 данного Федерального закона субъектами профилактики 

правонарушений являются: 1) федеральные органы исполнительной власти; 2) органы 

прокуратуры Российской Федерации; 3) следственные органы Следственного комитета 

Российской Федерации; 4) органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

5) органы местного самоуправления. 



 

16 

 

Следственные органы Следственного комитета Российской 

Федерации выполняют функции по профилактике преступлений и 

административных правонарушений в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

осуществляют разработку, а также реализацию государственной политики в 

сфере профилактики правонарушений в установленной сфере деятельности 

на территориях субъектов России; занимаются нормативно-правовым 

регулированием в рассматриваемой сфере; обеспечивают взаимодействие 

субъектов профилактики лиц, в ней участвующих, на уровне субъектов 

Российской Федерации; утверждают и контролируют исполнение бюджетов 

субъектов Российской Федерации, касающихся профилактики; создают 

координационные органы в сфере профилактики, а также выполняют иные 

полномочия в сфере профилактики. 

Органы местного самоуправления создают координационные органы 

в сфере профилактики правонарушений; принимают муниципальные 

правовые акты в рассматриваемой сфере; осуществляют деятельность по 

устранению факторов, детерминирующих преступность; занимаются 

обеспечением взаимодействия лиц, участвующих в профилактике 

правонарушений, на территории муниципального образования, а также 

выполняют иные полномочия в сфере профилактики.  

Согласно рассмотренному в предыдущем параграфе разграничению 

мер предупредительной деятельности, основанному на иерархии причин и 

условий преступности, можно выделить следующие виды субъектов 

предупреждения преступности: это субъекты общей, специальной и 

индивидуальной профилактики.  

Итак, согласно данной классификации органов, организаций и лиц, 

осуществляющих предупредительную деятельность, к субъектам общего 

предупреждения следует относить федеральные, региональные, а также 

местные органы власти и управления и общественные формирования. В 

качестве примера этих субъектов профилактики можно назвать такие, как 

Государственная дума Российской Федерации, Министерство 

здравоохранения Российской Федерации, местные органы социальной 

защиты, религиозные организации и др.). 

Что касается субъектов специальной профилактики преступлений, то 

это непосредственно правоохранительные органы (в качестве примера 

таких субъектов можно назвать Министерство внутренних дел Российской 

Федерации, прокуратуру и др.), частные охранные предприятия, комиссии 

по делам несовершеннолетних органов местного управления и др.  

В качестве субъектов индивидуальной профилактики преступлений 

выступают инспекторы по делам несовершеннолетних ОВД, участковые 

уполномоченные полиции, сотрудники учебно-воспитательных 

учреждений для несовершеннолетних, исправительных колоний и др.  
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Отдельным элементом в системе субъектов предупреждения 

преступности выделяют различного рода комиссии, комитеты, советы: 

ведомственные, межведомственные, правительственные. Они нацелены на 

эффективную реализацию профилактических мер борьбы с наиболее 

опасными видами преступной деятельности в тот или иной период времени 

в зависимости от криминальной ситуации (например, по борьбе с 

коррупцией, наркоманией и т. д.)20. 

Существует и иная дифференциация субъектов предупреждения 

преступности. Так, Н. П. Кобец относит государство и все институты 

гражданского общества к субъектам общего предупреждения. 

Государственные, а также не государственные, специализированные и 

неспециализированные институты – к субъектам специального 

предупреждения. Также он выделяет неспециализированные 

государственные субъекты, такие как Президент Российской Федерации, 

органы законодательной и исполнительной власти, различные органы 

государственного контроля и др.21. 

Рассмотренные субъекты предупредительной деятельности всегда 

находятся во взаимодействии друг с другом, которое проявляется в двух 

формах. Во-первых, такое взаимодействие может выражаться в совместной 

деятельности конкретных субъектов, которая целенаправленно призвана 

решать определенные совместные задачи 22 . Во-вторых, эта взаимосвязь 

может выражаться во взаимном влиянии друг на друга и на 

соответствующую сферу деятельности и т. д.23. 

Отдельное внимание уделим такому специфическому субъекту 

предупредительной деятельности, как органы внутренних дел. Являясь 

одним из важнейших субъектов исполнительной власти в области 

предупреждения правонарушений, они выполняют основную работу по 

предупреждению преступности, поскольку, согласно действующему 

законодательству, это является приоритетным направлением деятельности 

их служб и подразделений. 

Согласно Приказу МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности 

органов внутренних дел по предупреждению преступлений», который 

содержит «Инструкцию о деятельности органов внутренних дел по 

 
20 Криминология : учеб. пособие. Стандарт третьего поколения. Под ред.  

В. Н.Бурлакова, Н. М. Кропачева. СПб.: Питер, 2013. С. 115. 
21 Кобец П. Н. О важности развития системы профилактики преступности в условиях 

гражданского общества. Государство и право в условиях гражданского общества: сборник статей 

Международной научно-практической конференции. Уфа: Аэтерна, 2015. С. 20. 
22 Аксенов А. А. Организация взаимодействия в органах внутренних дел какфункция 

управления: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1974. С. 13; Литвинов Е. В. Взаимодействие 

судебных органов с иными субъектами в предупреждении преступности // Человек: преступление 

и наказание. 2013. № 2 (81). С. 78. 
23 Плишкин В. М. Теория управления органами внутренних дел. Киев, 1999. С. 503.  
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предупреждению преступлений», органы внутренних дел выполняют 

основную работу по выявлению, устранению и нейтрализации причин и 

условий преступности и являются субъектом специально-

криминологического предупреждения. 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 

определяет одним из основных направлений деятельности участковых 

уполномоченных полиции (далее – УУП) предупреждение преступлений и 

административных правонарушений (п. 2 ч. 1 ст. 2). Согласно п. 4 ч. 1 ст. 12 

ФЗ «О полиции» в обязанности УУП входит выявление лиц, имеющих 

намерение совершить преступление, а также проведение с ними 

индивидуальной профилактической работы.  

Осуществление контроля (надзора) за соблюдением лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы, установленных для них судом 

запретов и ограничений, относится к профилактической деятельности УУП (п. 

26 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции»). Полномочия УУП в отношении лиц, состоящих 

под административным надзором как одной из категорий лиц 

профилактического учета в ОВД, регламентированы приказом МВД России от 8 

июля 2011 г. № 818 «О Порядке осуществления административного надзора за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (подп. 8.1–8.12).  

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» определил 

правовые и организационные основы системы профилактики 

правонарушений, общие правила ее функционирования, направления, виды 

профилактики правонарушений, а также формы профилактического 

воздействия.  

В соответствии с п. 2 указанной нами выше Инструкции о деятельности 

органов внутренних дел по предупреждению преступлений, утвержденной 

приказом МВД России от 17 января 2006 г. № 19, на УУП также возложены 

конкретные задачи и обязанности, связанные с осуществлением 

индивидуальной профилактической работы. В частности, выявление и 

постановка на профилактический учет лиц, имеющих намерение совершить 

преступление; осуществление контроля (надзора) за соблюдением лицами 

установленных для них запретов и ограничений (подп. 2.2, 2.6 Инструкции 

по предупреждению преступлений).   

Организация и проведение индивидуальной профилактической работы 

УУП с лицами, состоящими на профилактическом учете в ОВД, 

регламентированы в разделе V (п. 33–35) Инструкции УУП. В 

территориальных органах МВД России на региональном уровне также 

существуют нормативные акты, дополнительно определяющие 



 

19 

 

организацию и проведение индивидуальной профилактической работы 

УУП24.  

Профилактика негативных социальных явлений осуществляется 

практически всеми подразделениями органов внутренних дел. Так, помимо 

участковых уполномоченных полиции, активно взаимодействуют с 

населением, причем с наиболее криминогенными личностями, сотрудники 

подразделений уголовного розыска, которые в рамках производимых бесед 

разъясняют, что есть альтернативные способы доходов, кроме преступных, 

и альтернативные способы отдыха, кроме употребления алкоголя и 

наркотиков.  

Не меньшая роль в профилактике негативных социальных явлений и, 

что не менее важно, ограничения влияния негативных социальных явлений 

на население принадлежит подразделениям полиции по охране 

общественного порядка, в первую очередь, это подразделения патрульно-

постовой службы полиции и дорожно-патрульной службы.  

Так, сотрудники дорожно-патрульной службы каждый день выполняют 

обязанности по выявлению лиц, управляющих транспортом в состоянии 

опьянения. При этом сам факт активизации деятельности дорожно-

патрульной службы в этом направлении привел к тому, что теперь многие 

лица воздерживаются от употребления алкогольной продукции (или 

наркотиков), если собираются управлять транспортным средством.  

Важный вклад в профилактику преступности и негативных социальных 

явлений вносят и наряды патрульно-постовой службы25. 

Если граждане знают, что на территории, где они находятся, регулярно 

появляются наряды патрульно-постовой службы полиции, эти граждане с 

большей вероятностью воздержаться от совершения правонарушений и 

преступлений на данной территории, что позволяет обеспечить 

безопасность законопослушных граждан, проживающих или находящихся 

на таких территориях (улицах, скверах, парках и т. д.). В то же время если 

наряд патрульной службы пресекает распитие алкогольных напитков в 

общественных местах, он также предупреждает возможность совершения 

преступлений.  

Также в состав органов внутренних дел входят подразделения, задачей 

которых является организация осуществления административного надзора за 

лицами. Административный надзор – достаточно новый правовой институт в 

России. Однако деятельность сотрудников подразделений по организации 

 
24 Например: приказ ГУ МВД России по Алтайскому краю от 30.05.2020 № 260 «Об организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции»; приказ УМВД России по Еврейской автономной 

области от 19.11.2019 № 711 «О некоторых вопросах организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции территориальных органов МВД России на районном уровне Еврейской 

автономной области»; приказ ГУ МВД России по Новосибирской области от 27.03.2020 № 303 «О 

некоторых вопросах организации деятельности участковых уполномоченных полиции на районном 

уровне, подчиненных ГУ МВД России по Новосибирской области» и др.  
25 Дроздов В. Ю., Хлыстова Н. Б. Криминология. Учебник. М.: КноРус, 2019. С. 210. 
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административного надзора (инспекторов по надзору) заключается в проведении 

индивидуальных профилактических бесед за лицами, в отношении которых 

установлен административный надзор. А среди этой категории лиц крайне часто 

находятся злоупотребляющие алкоголем или употребляющие наркотики лица26.   

Таким образом, органы внутренних дел и их отдельные подразделения 

выполняют огромный объем работы в направлении индивидуальной 

профилактики негативных социальных явлений, их воздействии на 

общество и предупреждения преступлений.  

Подразделения органов внутренних дел выполняют различные 

функции по профилактике. Однако именно комплексность подхода к 

индивидуальной профилактике преступлений во многом определяет 

эффективность данной деятельности. Все это говорит о том, что органы 

внутренних дел играют большую роль в вопросе профилактики негативных 

социальных явлений. Необходимо отметить, что контингент, с которым 

взаимодействуют сотрудники полиции различных подразделений органов 

внутренних дел, –лица, с уже сложившейся личностью преступника, в связи 

с чем формальные меры индивидуальной профилактики в отношении них 

недостаточно эффективны. Иными словами, разъяснительная беседа о том, 

что совершение преступлений недопустимо, что необходимо искать 

легальный источник дохода, с теми, кто долгое время злоупотребляет 

алкоголем, употребляет наркотические вещества, в том числе достаточно 

«тяжелые», – малоэффективна. В отношении таких лиц содержание бесед 

должно предполагать объяснение, что в случае совершения преступления 

либо преступлений, сходных с уже совершенными ими, либо 

совершенными в тех местах, где такие лица появляются, – они будут 

первыми подозреваемыми, и их причастность к совершению преступления, 

а затем и виновность, будет в скором времени доказана, и они будут 

привлечены к уголовной ответственности.  

Индивидуальная профилактическая работа УУП включает в себя 

следующие формы профилактического воздействия: правовое 

информирование, профилактическая беседа, посещение по месту 

жительства, объявление официального предостережения. Указанные формы 

профилактического воздействия применимы при проведении 

индивидуальной профилактической работы с лицами, состоящими на 

профилактическом учете.  

Основная цель правового информирования – доведение информации, 

направленной на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, 

общества и государства от противоправных посягательств.    

 
26 Дугенец А. С., Тищенко Ю. Ю. Индивидуальная профилактика преступлений 

как элемент общей профилактической деятельности // Научные труды ФКУ НИИ ФСИН 

России : Научно-практическое ежеквартальное издание. Москва, 2021. С. 116–119. 
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Профилактическая беседа является формой реализации метода 

убеждения и заключается в разъяснении УУП лицу, состоящему на 

профилактическом учете в ОВД, его моральной и правовой ответственности 

перед обществом, государством, а также социальных и правовых 

последствий продолжения антиобщественного поведения. Тактика и 

порядок проведения профилактической беседы, ее результативность 

зачастую зависят от профессиональной подготовки УУП. 

Профилактическая беседа проводится, как правило, при посещении по 

месту жительства27.  

Во время посещения по месту жительства лиц, состоящих на 

профилактическом учете в ОВД, УУП осуществляет наблюдение за их 

поведением, образом жизни, кругом общения и т. д. Обязательным 

условием посещения по месту жительства является процедура опроса 

родственников лиц, состоящих на профилактическом учете, их соседей и 

других лиц. Целесообразно, чтобы УУП начал проверку лица по месту 

проживания с получения информации о нем от соседей. Для этого 

рекомендуется составить беседу с лицами, проживающими по соседству, 

чьи жилые помещения (квартира, частный дом) непосредственно 

примыкают к жилому помещению проверяемого лица. Прежде всего УУП 

должен поинтересоваться вопросами о фактическом проживании лица, 

состоящего на профилактическом учете в ОВД, по указанному адресу 

(постоянно, непостоянно), его поведении в быту, о характере общения с 

близкими людьми, а также о наличии или отсутствии странностей в 

поведении. При получении информации о событиях и происшествиях, 

дающих основания для привлечения лица к определенному виду 

ответственности, УУП обязан ее задокументировать посредством принятия 

объяснения и (или) заявления, передать полученные сведения в дежурную 

часть и в последующем информацию проверить в установленном порядке. 

При этом УУП должен помнить, что не допускается распространение 

информации и сведений о частной жизни граждан, что закреплено п. 6 ст. 5 

ФЗ «О полиции», другими нормами отечественного законодательства28.  

Объявление официального предостережения о недопустимости 

действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо 

недопустимости продолжения антиобщественного поведения применимо 

как к гражданам, состоящим на профилактическом учете, так и к любому 

 
27 Слесарева Е. А., Сафронова Д. А. Психологическая работа органов внутренних 

дел по индивидуальной профилактике преступлений в семьях и с несовершеннолетними 

// Актуальные проблемы психологической работы и профессионального обучения 

сотрудников органов внутренних дел и силовых структур. 2021. С. 362–368. 
28 Быкова А. М. Содержание административной деятельности ОВД по 

индивидуальной профилактике административных правонарушений // Реформа 

контрольно-надзорной деятельности в России: актуальные проблемы теории и практики. 

2021. С. 35–38. 
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физическому лицу, допускающему действия, создающие условия для 

совершения правонарушений, либо совершающему антиобщественный 

поступок. Реализация рассматриваемой формы воздействия происходит 

путем вручения лицу официального документа на бланке территориального 

органа МВД России29. Для эффективного применения УУП данной формы 

профилактического воздействия необходима дополнительная правовая 

регламентация обстоятельств, отягчающих юридическую ответственность, 

в случае совершения правонарушения после вынесения официального 

предостережения. 

Наряду с рассмотренными видами субъектов предупредительной 

деятельности в рамках представленных классификаций, нельзя не выделить 

такой важнейший субъект профилактики, как семья. Этот социальный 

институт содержит колоссальный превентивный потенциал, оказывающий 

прямое воздействие в первую очередь на несовершеннолетних 

правонарушителей. Семья формирует личность подростка, являясь 

сдерживающим, либо, наоборот, провоцирующим фактором при 

формировании криминогенных деформаций его личности.   

В литературе специалисты выделяют три группы факторов, 

формирующих личность лица с точки зрения влияния семьи. Во-первых, это 

социальная микросреда рассматриваемой социальной группы, которая 

закладывает в сознание несформировавшейся личности ту самую систему 

ценностей, которая в будущем и будет определять ее социальные роли и 

характер взаимодействия с окружающим миром. 

Во-вторых, это трудовая занятость как важнейший элемент 

социализации человека. В-третьих, это характер семейного воспитания как 

система педагогического воздействия на ребенка.30 

В целом семья, являясь важнейшей ячейкой общества, определяет 

ценностные ориентиры любого человека, вне зависимости от его возраста. 

Однако в большей степени, безусловно, она оказывает влияние на 

несформированную во всех отношениях детскую психику, закладывая 

наперед жизненные ориентиры, установки, систему ценностей, которые в 

дальнейшем будут определять криминологически значимые свойства 

личности.  

 
29  О некоторых вопросах объявления органами внутренних дел Российской 

Федерации официального предостережения (предостережения) о недопустимости 

действий, создающих условия для совершения преступлений, административных 

правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо 

недопустимости продолжения антиобщественного поведения : приказ МВД России от 

04.03.2020 № 119 // Гарант : информац.-правовой портал. URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74192788/?ysclid=lnihd0k186796462180 (дата 

обращения: 18.03.2023). 
30 Каржаубаева Л. М. Семья – важный субъект предкпреждения преступности 

несовершеннолетних // Актуальные проблемы российского права. 2009. № 3. С. 425.  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74192788/?ysclid=lnihd0k186796462180
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Более подробно особенности формирования личности 

несовершеннолетних правонарушителей и предупредительной 

деятельности в данной сфере будут рассмотрены во второй главе учебного 

пособия. На основании вышеизложенного, можно резюмировать, что все 

субъекты предупреждения преступности представляют собой важнейшую 

составляющую системы профилактики. От слаженности и степени 

организации их деятельности зависит эффективность профилактического 

воздействия на всех уровнях, от общего до индивидуального.  

 

 

1.3.Теория и практика виктимологического 

предупреждения преступности 

 

В специальной литературе под виктимологической профилактикой 

понимается система мер, направленных на выявление лиц, склонных 

становиться жертвами преступных посягательств различного характера, в 

силу наличия у них какого-либо из типов виктимности, либо проявления 

ими преступного поведения (потенциальных потерпевших), и позитивное 

воздействие на них, с целью обеспечения их безопасности 31 , а также 

профилактическую деятельность с реальными жертвами преступлений с 

целью предупреждения их дальнейшей виктимизации32.  

Данное направление подсистемы виктимологического воздействия 

принято считать комплексом всех виктимологических возможностей 

воздействия на преступность (виктимологической профилактикой), 

имеющим своей целью выявление и устранение виктимологических 

факторов, на нее влияющих. 

Будучи подсистемой целостного процесса предупреждения 

преступности, виктимологическое направление профилактики имеет свой 

специфический предмет воздействия – конкретные виктимогенные 

процессы (виктимизация) и виктимогенные факторы, которые 

детерминируют виктимизацию. 

Под виктимизацией в криминологии понимается выделяемый в 

преступлении процесс и социально-значимые последствия превращения 

субъекта охраняемых законом общественных отношений (отдельного лица 

или определенной человеческой общности) в жертву преступления в 

результате преступного деяния. 

Необходимо различать виктимизацию на индивидуальном уровне – от 

преступления, и виктимизацию на общем уровне от преступности в целом. 

 
31  Ривман Д. В. Криминальная виктимология: Жертвы преступлений. 

Мошенничество. Хулиганство. Разбой. СПб.: Питер, 2004. С. 267. 
32  Довгополая Т. А., Репецкая А. Л. Бытовое мошенничество: виктимологическая 

характеристика и предупреждение: монография. Иркутск: Восточно-Сибирский институт  

МВД России, 2010. С. 101.  
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Существует также и групповой уровень, когда виктимизация происходит от 

определенной группы (вида) преступлений (насильственных, корыстно-

насильственных, корыстных и т. д.). 

Виктимизация может быть как первичной, т. е. потерпевший 

становится жертвой преступления впервые, так и повторной, в случаях, 

когда лицо становилось потерпевшим неоднократно. 

Следует не забывать, что виктимизации может подвергнуться как 

физическое, так и юридическое лицо, а также какая-либо социальная 

общность лиц (семья, социальная группа и т. д.). При этом юридическое 

лицо часто подвергается виктимизации через своего физического 

представителя. 

Виктимизация может быть зарегистрированной и латентной. 

Зарегистрированная виктимизация представляет собой ту часть 

потерпевших, в отношении которых в установленном порядке было 

зарегистрировано совершенное преступление, а сами они (или их 

представители) официально признаны потерпевшими. 

Между тем сложно было бы изучать процесс виктимизации без 

факторов, которые ее детерминируют. Это могут быть как внутренние 

виктимогенные факторы (личностные и поведенческие характеристики 

потерпевших), так и характеристики внешней среды, в частности 

предкриминальных ситуаций. 

К таким факторам можно отнести:  

– виктимность потерпевших; 

– виктимное поведение потерпевших; 

– виктимогенные факторы ситуативного характера, т. е. объективные 

обстоятельства, складывающиеся непосредственно перед или в момент 

совершения преступления, не связанные ни с виктимностью жертвы, ни с ее 

виктимным поведением33. 

Повышать вероятность превращения лица в жертву преступления 

может не только присущая ему виктимность, но и виктимное поведение,  

т. е. поведение потерпевшего, объективно способствующее совершению 

против него преступного посягательства. Оно может быть следствием 

реализации, имеющейся у лица виктимности, но может быть и разовым, не 

связанным со специфическими свойствами личности, а определяемым 

конкретными особенностями ситуации.  

Стоит отметить, что само по себе виктимное поведение, не связанное с 

виктимностью жертвы, встречается достаточно редко, поскольку тип 

поведения лица – это следствие наличия у него определенных свойств и 

качеств. Поэтому к данной группе факторов обычно относятся 

 
33 Виктимологическая характеристика региональной преступности и ее 

предупреждение / С.  А. Корягина и др.; под ред. А.  Л. Репецкой. М.: Academia, 2009. С. 16. 
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определенные виды виктимности, реализованные в виктимном поведении 

потерпевшего. 

В данном случае речь идет о таких видах личностной виктимности, как 

виктимогенная деформация личности и стрессовая виктимность.  

В отдельных случаях ролевая виктимность, реализованная в социально-

одобряемом поведении лица, именно вследствии выполнения им каких-

либо социальных или профессиональных функций, может выступать 

фактором, способствующим виктимизации данной группы потенциальных 

жертв. 

Наиболее часто встречающимся фактором этой группы является 

виктимогенная деформация личности потерпевшего, реализованная в его 

виктимном поведении. Действительно, негативные свойства и качества, 

присущие лицу при констатации у него виктимогенной деформации 

личности (конфликтность, эгоизм, алкоголизация, агрессивность и т. п.) 

сами по себе, будучи внутренней характеристикой личности, не 

реализованные в конкретном виктимном поведении, вряд ли могут 

способствовать виктимизации лица. И в этом случае факторами, 

детерминирующими виктимизацию, будут и виктимность потерпевшего, и 

его виктимное поведение. 

Аналогичным действием обладает и стрессовая виктимность: 

потерпевший становится таковым не потому, что он пережил стресс или 

находится в стрессовом состоянии, а потому что ведет себя таким образом, 

что способствует собственной виктимизации34. 

Стоит отметить, что и степень собственной виктимизации 

потерпевшего при реализации данной группы факторов зависит от вида 

виктимного поведения, а также от глубины и стойкости деформаций 

личности или от силы стресса, в котором он находится или находился. 

Так, чем ярче и устойчивей проявляются негативные черты 

потерпевшего и чем дольше времени они реализуются в его поведении, тем 

интенсивнее данный фактор детерминирует причинение вреда в сфере 

интересов такой жертвы. Что касается стрессовой виктимности, 

реализованной в неадекватном ситуации поведении жертвы, то здесь 

значение имеет степень воздействия стресса на психику жертвы, как долго 

она находилась в таком состоянии и насколько неадекватно ведет себя в 

ситуации совершения преступления. Нередко именно стресс, вызванный 

неожиданной ситуацией, влечет состояние резкой угнетенности или 

невозможности сосредоточиться для выполнения каких-то необходимых в 

данной ситуации действий, что в итоге детерминирует последующую 

виктимизацию такой жертвы35.  

 
34 Там же. 
35 Там же. С. 18. 
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В механизме виктимизации большая роль отводится виновному 

поведению потерпевшего, особенно в случаях, когда оно является 

активным, имеет неправомерный или аморальный характер и провоцирует 

преступника на совершение преступления. Меньшую роль играет пассивное 

неосмотрительное поведение, между тем создающее условия для 

виктимизации жертвы. 

Однако и само по себе виктимное поведение может выступать 

фактором, детерминирующим виктимизацию потерпевшего. 

Такие случаи констатируются, когда лицу не присущи какие-то 

негативные свойства и качества, связанные с деформацией его личности, но 

в силу конкретных особенностей ситуации, сиюминутных, случайных 

побуждений, такой потерпевший ведет себя так, что способствует 

преступному посягательству в сфере своих интересов. Речь идет о разовом 

виктимном поведении потерпевшего, способствующем его виктимизации 

при отсутствии у него виктимности. Наиболее часто такое поведение 

способствует виктимизации от краж, изнасилований, мошенничеств и 

некоторых других преступлений. 

Виктимогенные факторы ситуативного характера представляют собой 

третью группу факторов, воздействие на которые также предупреждает 

виктимизацию потенциальных потерпевших. Эта группа более 

разнообразна по своей структуре и не связана ни с личностью потерпевшего, 

ни с его поведением. Иными словами, речь идет об обстоятельствах, 

существующих независимо от воли потерпевшего, имеющих, как правило, 

объективный, ситуативный характер, в которых жертва оказывается 

непосредственно перед собственной виктимизацией, и которые облегчают 

или иным образом детерминируют процесс превращения данного лица в 

жертву преступления. 

Это может быть поведение третьих лиц, как имеющих с потерпевшим 

какие-либо социальные взаимосвязи, так и не имеющие таковых, но 

создающих ситуации, способствующие виктимизации жертвы. Кроме того, 

это могут быть общие объективные обстоятельства, способствующие 

виктимизации потерпевшего: плохие погодные условия или плохое 

дорожное полотно; неосвещенность улиц; пустынность местности, в 

которой оказался потенциальный потерпевший; отсутствие сигнализации в 

квартире; открытые окна, двери и т. п. 

Эти факторы действуют в определенной совокупности, свойственной 

конкретным видам преступлений. Например, для насильственных 

преступлений это одна совокупность факторов; для дорожно-транспортных 

преступлений – другая; для корыстных преступлений – третья. Иногда 

может действовать отдельно взятый фактор, в той или иной мере облегчая 

преступное посягательство. 

Наиболее универсальным фактором этой группы будет слабая или 

недостаточная организация патрульно-постовой и других служб органов 
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внутренних дел, которые должны противодействовать виктимизации 

граждан. 

В целом ситуативные факторы, в силу их объективного характера, 

проще выявить и устранить, чем факторы, связанные с личностью и 

поведением потерпевшего. 

Изучение всех вышеперечисленных процессов имеет целью решение 

одной задачи – разработку системы мер виктимологической профилактики, 

т. е. мер, направленных на предупреждение преступности посредством 

воздействия на потерпевшего, его поведение в опасных для него 

предпреступных ситуациях, а также предупреждения рецидива 

виктимизации. 

Такая система мер должна иметь своей целью: а) снижение и 

нейтрализацию виктимности потенциальных и фактических жертв 

преступлений путем выявления лиц, обладающих личностной 

виктимностью; б) оказание предупредительного воздействия на них для 

коррекции имеющихся деформаций личности; в) охрану лиц, обладающих 

повышенной способностью становиться жертвами преступлений в силу 

возраста, рода профессиональной деятельности (например, инкассаторы, 

охранники и т. п.), а также наличия каких-либо психических или 

соматических заболеваний или физических патологий. 

Виктимогенные факторы проявляются виктимологически значимо на 

различных уровнях преступности и на различных стадиях осуществления 

преступной деятельности. Соответственно этому в виктимологической 

профилактике выделяются три уровня ее действия – общий, особенный и 

индивидуальный. 

Виктимологическая профилактика общего уровня воздействует на 

факторы, детерминирующие виктимизацию от преступности в целом на 

определенной территории.  

Предупреждение виктимизации на общем уровне осуществляется 

посредством   правовой пропаганды и воспитания населения, имеющих 

целью активизировать защитительные возможности потенциальных жертв 

преступлений и обеспечение их безопасности. Для этого разъясняются 

возможные варианты поведения при нападении или наличии реальной 

угрозы жизни, здоровью, имуществу граждан; способы и варианты защиты 

физической неприкосновенности и имущества; навыки распознавания 

опасных ситуаций и т. п. 

Виктимологическая профилактика особенного (группового) уровня – 

это воздействие на детерминанты виктимизации отдельных видов и форм 

преступности. Индивидуальная виктимологическая профилактика 

осуществляется в целях предупреждения первичной либо повторной 

виктимизации конкретного физического лица. 

Основное содержание предупреждения виктимизации на групповом и 

индивидуальном уровнях составляют мероприятия общепрофилактического 
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характера по снижению и нейтрализации виктимности среди различных 

групп населения, индивидуальной профилактики потенциальной 

виктимности у возможных субъектов виктимизации от конкретных 

преступлений, а также меры, направленные на нейтрализацию 

реализованной виктимности у конкретных жертв преступлений с целью 

предупреждения рецидива виктимизации за счет собственной виктимности. 

При этом стоит отметить, что в структуре профилактических мер 

доминируют меры поздней профилактики, когда потерпевшим уже 

причинен вред в результате его виктимизации. Ранняя профилактика, т. е 

работа с потенциальными потерпевшими, является наиболее эффективной, 

но мало применяемой субъектами профилактической деятельности. 

Вместе с тем уровень воздействия виктимологической профилактики 

может иметь различную целевую направленность, т. е. осуществляться как 

на общесоциальном, так и на специальном уровнях. 

На общесоциальном уровне реализация мер экономического. 

политического, организационного и правового характера, не имея целью 

борьбу с преступностью, тем не менее в перспективе должна обеспечивать 

создание условий, снижающих риск виктимизации, устраняющих или 

нейтрализующих виктимогенные факторы. 

Специальный уровень виктимологического предупреждения 

составляет система мер, направленных на блокирование или нейтрализацию 

факторов, непосредственно детерминирующих виктимизацию 

потерпевших. 

Прежде всего речь идет о снижении и нейтрализации виктимности 

потенциальных и фактических жертв преступлений. В зависимости от вида 

виктимности эти меры делятся на две группы. Первая представляет собой 

охранительные меры, имеющие целью охрану лиц, обладающих 

повышенной способностью становиться жертвами преступлений, в силу 

пола, возраста, наличия каких-либо физических или психических патологий 

и состояний, рода профессиональной деятельности. Другая группа мер 

является коррекционными мерами, поскольку нацелена на выявление лиц с 

виктимогенной деформацией личности, осуществлением коррекции 

выявленных личностных свойств, связанных с неблагоприятными 

условиями их социализации. 

Таким образом, все усилия, направленные на снижение виктимности, 

прямо влияют на снижение преступности, поскольку предупреждение 

преступности может осуществляться не только через воздействие на лиц, 

которые могут стать преступниками, но и через снижение количества лиц, 

которые могут стать жертвами преступных посягательств. 

Для реализации виктимологической профилактики необходима 

информационная база виктимологических данных, апробированные 

методики их получения, службы, занимающиеся этой деятельностью. 
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С учетом выявленных закономерностей осуществляется региональное и 

индивидуальное прогнозирование виктимизации. Основываясь на таком 

прогнозе, осуществляется разработка и реализация мер, направленных на 

предупреждение виктимизации и девиктимизацию. 

В отличие от виктимизации, понятие «девиктимизация» представляет 

собой вид профилактической работы, имеющей целью нейтрализацию или 

устранение негативных последствий виктимизации, а также реабилитацию 

конкретных жертв преступлений. 

Девиктимизация осуществляется на общем (от преступности и ее видов) 

и на индивидуальном (от конкретных преступлений) уровнях. 

На общем уровне – это реализация мер общепрофилактического 

характера, направленных на устранение или нейтрализацию негативных 

последствий виктимизации от преступности в целом (таких, как чувство 

страха, снижение престижа правоохранительных органов и т. п.). 

На уровне индивидуальном девиктимизация представляет собой меры по 

реабилитации конкретных жертв преступлений (например, оказание им 

психологической, медицинской, материальной помощи, организация 

специальных центров реабилитации жертв преступлений и др.) и возмещении 

вреда, причиненного преступлением. 

Предупреждение виктимизации и девиктимизация как виды 

профилактической работы не изолированы, а взаимосвязаны и являются 

аспектами виктимологического направления профилактики в общей системе 

предупреждения преступности. 

Кроме того, в содержание виктимологического направления 

предупреждения преступности входит выявление и предупреждение 

виктимогенных факторов ситуативного характера, детерминирующих в 

совокупности с другими факторами совершения преступлений (например, 

неосвещенность улиц, отсутствие охраны строительных объектов, служебных 

помещений и др.), а также нейтрализация опасных ситуаций с 

ориентированием на определенные типы потенциальных жертв. Например, 

вневедомственная охрана жилых помещений; присутствие представителей 

правоохранительных органов при проведении массовых мероприятий; 

обеспечение граждан средствами индивидуальной защиты (газовыми 

пистолетами, баллончиками); помещение лица с ярко выраженными 

психическими отклонениями под особый надзор и др. 

Обязательным условием эффективности указанных мер является 

информационное обеспечение виктимологического аспекта профилактики, 

его регламентация и овладение субъектами предупредительной деятельности 

методикой выявления и нейтрализации виктимогенных факторов. 

В целом виктимологическая профилактика преследует гуманную цель – 

снижение виктимизации жертв, ведущее к устранению и нейтрализации 

причин и условий совершения преступлений методами, не связанными с 

уголовной репрессией в отношении потенциальных преступников.       
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ГЛАВА 2. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

2.1. Теория и практика предупреждения  

преступности несовершеннолетних  

 

Теоретико-практические вопросы, связанные с предупреждением 

преступности несовершеннолетних, как в целом по стране, так и в конкретных ее 

регионах, во все времена были остаются актуальными. В первую очередь острота 

и актуальность этого вопроса обусловлена тем, что данный вид преступности, если 

рассматривать его через призму детерминационных связей, коррелирует с таким 

опасным видом преступности, как рецидивная. Ведь недаром в криминологии 

преступность несовершеннолетних называют «резервом взрослой преступности». 

Исследования в данной области указывают на то, что несовершеннолетние 

преступники в большинстве случаев уверенно встают на криминальный путь и в 

дальнейшем становятся, к сожалению, частью преступности рецидивной или даже 

профессиональной.  

Для разработки и эффективной реализации мер предупредительной 

деятельности на всех уровнях в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей важно изучить условия, способствующие развитию 

деформаций их сознания, выступающих основными причинами совершения ими 

преступлений.  

В этой связи необходимо отметить, что в формировании таких деформаций 

немаловажную роль играют особенности психики таких лиц, связанные 

непосредственно с их возрастными рамками. Возраст рассматриваемой категории 

лиц (от 14 до 17 лет) обладает специфическими особенностями как с точки зрения 

психологии и педагогики, так и с точки зрения криминологической науки. Эти 

особенности, несомненно, должны учитываться при осуществлении 

предупредительной деятельности, направленной на снижение уровня 

преступлений, совершаемых рассматриваемой категорией лиц.  

Разработка мер профилактики любого вида преступности невозможна без 

анализа ее количественных и качественных показателей, а также причин и 

условий, ее детерминирующих, и криминологических особенностей личности 

преступника.  

Рассматривая преступность несовершеннолетних на современном этапе в 

России, обратимся к статистическим данным официальной статистики.  

Итак, анализируя данные статистики, касающиеся состояния преступности 

несовершеннолетних в Иркутской области за последние шесть лет, можно 

отметить, что количество ежегодно регистрируемых преступлений, совершенных 

рассматриваемой категорией лиц, постепенно уменьшается.  

Средний показатель удельного веса преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, в общей структуре преступности в Российской Федерации 

за последние шесть лет составил 4,21 %.  
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Если сравнивать аналогичный показатель с региональными данными, взяв 

в качестве примера такой крупный регион, как Иркутская область, то здесь он 

равен 3 %.  
Таблица 1.  

Состояние преступности несовершеннолетних  

в Российской Федерации в 2016–2021 гг.  
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Общее количество 

выявленных лиц, 

совершивших преступления 

1 015 875 967 103 931 107 884 661 852 506 848 320 

Количество выявленных 

лиц, совершивших 

преступления 

48 589 42 504 40 860 37 953 33 575 29 126 

Удельный вес выявленных 

несовершеннолетних, 

совершивших преступления, 

в общей структуре 

выявленных лиц, 

совершивших преступления 

(%) 

4,78 4,39 4,38 4,29 3,93 3,43 

 

Аналогичную ситуацию можно наблюдать относительно динамики 

удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общей 

структуре преступности как по России, так и в Иркутской области. По сравнению 

с 2016 г. этот показатель по России снизился на 0,9 %, в Иркутской области – на 

0,8 % (табл. 1, 2, 3). 
Таблица 2.  

Преступления, совершенные несовершеннолетними или  

при их соучастии, в Российской Федерации в 2016–2021 гг. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Общее количество 

совершенных преступлений 

2 160 063 2 058 476 1 991 532 2 024 337 2 044 221 2 004 404 

Количество преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними или  

при их соучастии 

53 736 45 288 43 553 41 548 37 771 31 865 

Удельный вес преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними или  

при их соучастии в общей 

структуре всех преступлений 

2,48 2,2 2,18 2,05 1,84 1,58 
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Таблица 3. 

Состояние преступности несовершеннолетних 

в Иркутской области в 2016–2021 гг. 

  
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Общее количество 

зарегистрированных 

преступлений 

47 009 46 026 44 971 45 929 42 174 39 363 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений  

1 606 1 570 1 461 1 266 1 150 1 016 

Удельный вес преступлений 

в общей структуре 

преступности (%) 

3,4 3,4 3,2 2,7 2,7 2,6 

 

Изучение структуры преступности несовершеннолетних в Иркутской 

области с 2016–2021 гг. (табл. 4) говорит о том, что наиболее 

распространенными преступными деяниями среди рассматриваемых лиц 

остаются такие как кражи, грабежи, угоны, а также преступления, связанные 

с незаконным оборотом наркотиков (ст. ст. 228, 228.1–228.4, 229, 229.1, 230, 

230.1, 231, 232 УК РФ). 
 

Таблица 4.  

Структура преступности несовершеннолетних  

в Иркутской области в 2016–2021 гг.  

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Кол-во краж 1020 998 938 808 749 670 

Кол-во грабежей 164 158 153 129 95 80 

Кол-во разбоев  33 22 18 13 15 10 

Кол-во угонов  98 98 72 80 83 66 

Кол-во преступлений, 

связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, (ст. ст. 

228, 228.1-228.4, 229, 229.1, 

230, 230.1, 231, 232 УК РФ 

64 58 49 38 42 51 

Кол-во изнасилований (131-

135 УК РФ) 

6 2 3 6 2 13 

Кол-во умышленных 

убийств  

 7 9 4 14 12 7 

Кол-во ТТП (тяжкие 

телесные повреждения) 

 15 16 20 3 5 9 
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Также стабильно относительно высоким остается процент 

совершения несовершеннолетними преступлений в группе, как в группе лиц 

совместно со взрослыми, так и в группах несовершеннолетних (табл. 5). 

Такая ситуация объясняется особенностью возраста и, соответственно, 

психики рассматриваемой социальной категории.  
 

Таблица 5.  

Преступления, совершаемые несовершеннолетними  

в группе несовершеннолетних и в группе лиц  

совместно с несовершеннолетними  

в Иркутской области в 2016–2021 гг.  
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

Количество преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними  

в группе 

несовершеннолетних 

258 279 295 206 217 162 

Удельный вес 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними  

в группе 

несовершеннолетних  

в общей структуре 

преступности н/л (%) 

16 17,7 20 16,3 18,8 15,9 

Количество преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними  

в группе 

547 534 441 372 379 176 

Удельный вес 

преступлений, 

совершенных н/л в группе 

в общей структуре 

преступности н/л (%) 

34 34 30,2 29,4 33 17,3 

 

Групповые преступления, совершаемые несовершеннолетними, 

являются, как правило, одиночными, после совершения преступления эта 

группа распадается. Но если период групповой преступности не 

прекращается, то в дальнейшем есть риск того, что эта группа перерастет в 

подростковую банду.  

Если проанализировать различные источники, то можно заметить, что 

преступления несовершеннолетних носят ситуативный характер, то есть 

зависят от различных жизненных обстоятельств. Этому способствуют 

отсутствие у несовершеннолетних жизненного опыта, еще не устоявшаяся 

психика, стремление быть лучшим среди сверстников. Как показывает 
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практика, большинство преступлений совершается несовершеннолетними в 

соучастии со взрослыми преступниками или путем подстрекания 

несовершеннолетнего взрослым преступником36.  

Ситуация, отражающая динамику «пьяной» преступности 

несовершеннолетних в Иркутской области, относительно стабильна. За 

последние годы удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, в общей 

структуре преступности несовершеннолетних остается на одном уровне. 

Незначительный его рост наблюдается с 2017 по 2019 гг. (на 4,3 %).  

К 2021 г. этот показатель снизился на 2,1 %, по сравнению с предыдущим 

годом в исследуемом регионе (табл. 6). 
Таблица 6.  

Преступления, совершаемые несовершеннолетними  

в состоянии алкогольного и наркотического опьянения 

в Иркутской области в 2016–2021 гг. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Кол-во преступлений, 

совершенных  

в состоянии 

алкогольного опьянения 

231 193 226 209 148 109 

Удельный вес 

преступлений, 

совершенных  

в состоянии 

алкогольного опьянения, 

в общей структуре 

преступности 

несовершеннолетних (%) 

14,3 12,2 15,4 16,5 12,8 10,7 

Кол-во преступлений, 

совершенных в состоянии 

наркотического 

опьянения 

24 24 0 0 0 0 

 

Среди основных факторов, детерминирующих преступность 

несовершеннолетних, исследователи выделяют следующие.  

Во-первых, это проблемы, связанные с воспитанием подростков. 

Ежегодно, согласно данным официальной статистики, более 57 тыс. человек 

лишают родительских прав. Немало семей состоят на учете как 

неблагополучные, и дети, воспитываемые в таких семьях, испытывают на себе 

негативное влияние родителей, которые подают отрицательный пример, 

употребляют алкоголь, допускают избиения детей и др. Это наносит 

 
36 Барынкин М. В. Особенности и характерные черты преступности 

несовершеннолетних // Ученые записки. 2021. № 1(37). С. 95–99. 
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подросткам необратимые травмы семейно-бытового характера, что нередко 

провоцирует самоубийства по причине жестокого обращения. Иная часть таких 

детей пропадает без вести, уходя из семьи, или встает на криминальный путь.  

Во-вторых, неэффективно организованная мотивация и стимулирование 

педагогической деятельности приводит к низкому уровню воспитательной 

работы образовательных учреждений. В свою очередь, профессиональная 

неподготовленность выступает причиной неэффективной работы по 

воспитанию детей.  

В-третьих, это проблема недостаточного количества государственных 

организаций, которые обеспечивали бы культурную жизнь и досуг детей и 

подростков. Организация досуга еще в Советское время была достаточно 

развита. Коммерциализация большинства организаций сегодня становится 

причиной бессмысленного времяпровождения подростков на улицах, в 

подъездах, в подвалах и на чердаках, что, несомненно, ведет к их 

криминализации.  

Что же касается работающих подростков, то отрицательное влияние на 

них в трудовых коллективах оказывают сохраняющиеся традиции совместного 

употребления алкоголя, неуважительное отношение к чужому имуществу и др. 

В некоторых ситуациях несовершеннолетний нарушает закон для 

удовлетворения своих интересов и потребностей негативного характера. В 

данном случае срабатывает так называемый «механизм преступного 

поведения» при отсутствии необходимого противостояния общественных и 

государственных институтов.  

Рассмотрим криминологически значимые особенности личности 

несовершеннолетнего преступника, которые в большинстве случаев выступают 

детерминантами изучаемого вида преступности.   

Большинство несовершеннолетних преступников являются выходцами 

из проблемных семей. Ежегодно более 10 % несовершеннолетних 

преступников – это выпускники интернатов, детских домов. Более 50 % – 

воспитывались в неполных семьях, в большинстве случаев с одной матерью. И 

более 70 % несовершеннолетних имели родственников, которые были 

осуждены ранее37.  

Криминальная микросреда, отсутствие жизненного опыта и социально 

опасное положение – все это детерминирует становление несовершеннолетних 

на преступный путь.  

Процесс формирования личности несовершеннолетнего преступника 

весьма длительный и сложный, включающий в себя деформацию волевого, 

эмоционального и интеллектуального развития.  

  

 
37  Костылева С. Д., Суденко В. Е. Организованная преступность с участием 

несовершеннолетних // Военное право. 2021. №3 (67). С. 208–214. 
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Эффективное предупреждение преступлений, совершаемых лицами от 14 

до 17 лет, требует подробнейшего изучения всех отрицательных черт личности 

несовершеннолетнего преступника, способствующих детерминации 

преступного поведения в конкретных условиях. Необходимо обладать 

сведениями об отсутствии или наличии признаков психической 

неполноценности или аномалий в состоянии здоровья.  

Психолого-педагогическая диагностика личности несовершеннолетнего 

преступника позволяет решить проблему в полном объеме. Формирование 

психолого-педагогических центров будет экономичным и оптимальным 

вариантом решения данного вопроса. Такие центры могли бы проводить 

психолого-педагогическую диагностику несовершеннолетних, склонных к 

совершению преступлений, а сотрудники правоохранительных органов могли 

бы получать определенные рекомендации по организации профилактической 

работы.  

Оказание воздействия на волю, чувства и сознание различными 

приемами и методами на подростка, склонного к совершению преступления, 

подразумевает два направления: первое заключается в непосредственном 

воздействии на несовершеннолетних, второе – через иных лиц, которые 

принимают участие в предупредительной деятельности.  

Важнейшим условием при оценке эффективности профилактических мер 

является такое обстоятельство, как групповое совершение преступлений 

несовершеннолетними. Работники, осуществляющие профилактику, должны 

обладать настойчивостью, организаторскими способностями, высоким 

профессионализмом, глубокими правовыми, психолого-педагогическими и 

психологическими знаниями. Профилактика преступлений среди 

несовершеннолетних достигнет успеха при условии использования всех 

возможных усилий, направленных на искоренение условий и причин, которые 

порождают эти преступные группы. Как и любой вид деятельности, 

предупреждение преступности подразумевает строгое соблюдение 

определенной последовательности. На практике в последнее время активно 

используется следующее направление: выявление группы правонарушителей – 

криминологическая диагностика группы – учет участников и всей группы в 

целом. В литературных источниках выделяется множество методов и приемов 

по предупреждению групповой преступности, влияющих как на каждого 

участника, так и на всю группу в целом. Среди распространенных методов 

активно применяется изоляция, переориентация и расформирование группы38. 

  

 
38 Миньковский Г. М. Личность несовершеннолетнего преступника и 

современные проблемы борьбы с преступностью несовершеннолетних в России : 

автореферат дис. … канд. юрид. наук., 12.00.14. С. 198. 
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В большинстве случаев именно семейное неблагополучие выступает 

главным фактором антиобщественного поведения несовершеннолетнего. 

Поэтому важнейшим условием для предупреждения преступности 

несовершеннолетних является влияние и воздействие на семьи со стороны 

органов внутренних дел. Прежде чем приступить к работе и воздействию на 

такую семью, необходимо тщательно проанализировать всю доступную 

информацию. Помимо этого, необходимо тщательно изучить методы, которые 

применяются специалистами в области психиатрии и психологии, а также 

использовать опыт индивидуальной профилактической работы 

правоохранительных органов. Выявление взрослых лиц, которые активно 

вовлекают подростков в преступную среду, играет важную роль при 

предупреждении преступлений несовершеннолетних. Главная задача состоит в 

своевременном выявлении, что помогает предотвратить преступление, которое 

готовится совершить несовершеннолетний.  

Важнейшая роль в решении этих задач отводится мерам индивидуальной 

и общей профилактики, которые используются органами внутренних дел для 

устранения условий и причин, способствующих преступления 

несовершеннолетних.  

Эффективность данной деятельности определяется тем, насколько 

предложенные меры основываются на положениях, разработанных 

педагогикой, криминологией, психологией, уголовно-исполнительным и 

уголовным правом.  

Следует отметить, что, несмотря на изменения уголовно-правового 

законодательства, предпринятые в последние годы, увеличение 

количественных и качественных показателей преступности 

несовершеннолетних требуют адекватной реакции, в частности в уголовно- 

процессуальном плане. Это и обосновывает актуальность проблемы 

преступности несовершеннолетних.  

Специфическая особенность современной преступности 

несовершеннолетних заключается в групповом характере. Кроме того, 

согласно исследованиям, большинство несовершеннолетних совершают 

преступление впервые. Тем не менее значительным остается число 

несовершеннолетних преступников, которые уже отбывали наказание, но 

вновь совершали преступления. Причина повторных преступлений кроется 

в недостаточном контроле над последующим поведением 

несовершеннолетних, освобожденных из воспитательных колоний.  

Таким образом, важно на всем этапе работы с подростком, начиная с 

момента выявления факта совершения преступления и до момента 

оглашения приговора в суде, учитывать причины и условия 

индивидуального преступного поведения каждого оступившегося 

подростка, с целью дальнейшей превенции подобного поведения. Кроме 

этого, данная ситуация говорит необходимости усиления принимаемых мер 

профилактики повторной преступности (повышение эффективности 
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профилактической работы совместно с уголовно-исполнительной 

инспекцией, корректировка мер индивидуальной профилактики совместно 

с родителями, педагогами, социальными службами, применение ч. 2 ст. 92 

УК РФ и т. д.). 

Как показывает анализ данных, несовершеннолетние чаще совершают 

преступления в группах (как состоящих из одних подростков, так и 

совместно лицами, достигшими 18-ти летнего возраста). Это обусловливает 

необходимость в процессе профилактической работы разобщения 

преступных групп несовершеннолетних и выявление их лидеров39.  

При определении мер профилактики преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, важное значение имеют мотив и цель преступления. 

В мотивации преступного поведения отражаются, с одной стороны, условия 

нравственного формирования личности и ее социально-психологические 

особенности, а с другой – криминогенные элементы конкретной жизненной 

ситуации. Изменения, происходящие в сфере мотивации 

несовершеннолетних, обусловлены прежде всего изменениями условий их 

образа жизни и деятельности.  

Неблагополучие в семейных отношениях, не говоря уже об 

отсутствии семьи, влечет за собой наличие у детей разнообразных проблем 

психологического характера. Все это нередко выступает факторами, 

детерминирующими безнадзорность несовершеннолетних и их 

криминальное поведение40. 

Преступность несовершеннолетних наиболее остро реагирует на 

изменения социально-экономических условий в обществе, которые 

произошли в течение последних лет. Они связаны с новыми социальными 

условиями жизни, обучения и трудоустройства подростков, отразились на 

возможностях получения образования, организации и степени доступности 

досуга, в том числе в условиях дистанционного обучения.  

К приоритетным направлениям общесоциального предупреждения 

преступности несовершеннолетних можно отнести:  

•  усиление роли семьи, государства и общества при воспитании 

подростков;  

•  укрепление института семьи, как одного из наиболее важных 

социальных институтов, оказывающих основополагающее влияние на 

формирование личности ребенка (важно проводить различные беседы 

с родителями несовершеннолетних в образовательных учреждениях 

 
39  Малыхина Т. А. Актуальные проблемы предупреждения преступности 

несовершеннолетних в Иркутской области // Научный дайджест Восточно-Сибирского 

института МВД России. 2021. № 2(12). С. 70. 
40  Артемова Д. И., Пресняков С. А. Меры предупреждения преступности 

несовершеннолетних лиц и социальная реабилитация подростков // Вестник 

Пензенского государственного университета. 2019. № 4 (28). С. 29. 
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(на родительских собраниях) на тему достаточного внимания к своим 

детям, необходимого надзора, контроля за их поведением, давать 

советы по преодолению трудностей и конфликтов, возникающих 

между подростками и родителями);  

•  создание для подростков, оказавшихся без попечения родителей или 

в случае нахождения в неблагополучной семье, условий, максимально 

приближенных к семейному воспитанию;  

•  создание и совершенствование различных условий, способствующих 

благоприятному и достойному развитию личности подростка 

(открытие различных секций, кружков, клубов с учетом тенденций 

современного общества и интересов несовершеннолетних, внедрение 

современных технологий в процесс обучения и творческой 

деятельности);  

•  устранение негативных факторов, способных негативно 

воздействовать на психику подростков, развращать их, вызывать 

агрессию и жестокость (цензура СМИ и т. д.);  

•  возрождение участия общественных формирований в осуществлении 

воспитательной и профилактической деятельности по профилактике и 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних (на 

сегодняшний день в России встал вопрос о возрождении пионерского 

движения) 41 ; изучение данной проблемы не представляется 

возможным без практических предложений, которые помогут 

выработать меры предупреждения преступности 

несовершеннолетних, а именно: проводить государственные 

программы, посвященные обсуждению темы воздействия алкоголя и 

наркотиков на организм подростка; 

• проведение тренингов с молодежью, направленных на разрешение 

сложных жизненных ситуаций, привлечение волонтерских 

организаций, правоохранительных органов с целью реализации 

профилактических и патриотических акций;  

 
41 Баумштейн А. Б. К вопросу о совершенствовании уголовного законодательства, 

политики и работы государственных органов по борьбе с несовершеннолетней 

преступностью // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия : сборник 

материалов VI Международной научно-практической конференции. Пермь: Пермский 

институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2019. С. 12. 

https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9168
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9168
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• согласно государственному проекту «Национальное образование», 

требуется увеличить охват детей дополнительными формами 

образования; 

• требуется улучшить методику вычисления подростков, состоящих в 

блокируемых сообществах. В связи с закрытием деструктивной 

группы подростки переходят в иные запрещенные группы. Из этого 

следует, что необходимо на первоначальном уровне вычислять, кто из 

граждан состоит в данных социальных сетях и проводить с ними 

профилактические мероприятия42. 

Исследуя материалы статистики и специальные исследования можно 

сделать вывод, что условиями для вступления на путь деморализации 

подростков являются их алкоголизация, развращающее влияние семьи, 

ближайшего окружения. Среди несовершеннолетних многие страдают 

нервно-психическими расстройствами. Их возникновение объясняется 

влиянием неблагоприятных социальных факторов, общей незрелостью 

психической структуры подростка, неравномерностью развития организма, 

что вызывает патологию влечений, а также последствия наследственно-

пораженной психической организации, которая выступает в качестве 

внутренней предпосылки.  

Криминологический аспект преступности подростков специфичен по 

той причине, что объектом внимания является человек, находящийся в 

стадии формирования личности. Важно, чтобы в его сознании преобладало 

понимание социально полезной роли индивидуума, а не стимулировалось 

преступное поведение.  

Таким образом, профилактическая деятельность в отношении 

несовершеннолетних должна основываться на дифференцированном 

подходе, с учетом особенностей возраста, а также особенностей 

криминогенных факторов, при этом важно учитывать особенности 

формирования девиантного поведения несовершеннолетних вообще и 

преступного в частности, которое формируется постепенно, нередко 

является актом самоутверждения и результатом влияния социального 

окружения43. 

Работа над повышением эффективности мер профилактики 

преступности несовершеннолетних, как на специально-

криминологическом, так и на индивидуальном уровнях, представляется, в 

этой связи как никогда актуальной.  

 
42  Омарова Р. И. Современная преступность несовершеннолетних и меры 

предупреждения и борьбы с ней // Аллея науки. 2019. Т. 2. № 3 (30). С. 558–563. 
43  Рогова Е. В., Гайдай М. К. Ранняя профилактика преступности 

несовершеннолетних: сущность, меры и субъекты // Вестник Восточно-Сибирского 

института МВД России. 2019. № 4 (91). С. 78–87. 
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2.2. Теория и практика предупреждения  

рецидивной преступности 

 

В современном мире вопросы, связанные с выявлением причин и 

предупреждением рецидивной преступности, стоят достаточно остро, и 

наша страна в этом смысле не является исключением. 

Увеличение числа преступных организованных групп и сообществ, их 

взаимодействие на межрегиональном и международном уровне, увеличение 

количества тяжких и особо тяжких преступлений позволяют говорить об 

ухудшении криминогенной и криминальной ситуации в России.   
 

Таблица 7.  

Динамика абсолютных и относительных показателей преступности 

в Российской Федерации за период с 2015 по 2021 гг.44 
 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего 

преступлений 

2 388 476 2 160 063 2 058 476 1 991 532 2 024 337 2 044 221 2 004 404 

Тяжкие и 

особо тяжкие 

519 655 457 779 437 303 448 174 494 092 563 204 560 079 

Удельный вес 

тяжких и 

особо тяжких  

в общем 

количестве 

всех 

зарегистрир.  

преступлений 

21,75 21,19 21,24 22,5 24,4 27,55 27,94 

 

Согласно данным официальной статистики МВД удельный вес 

тяжких и особо тяжких преступлений, в числе зарегистрированных, 

увеличился к 2021 году по сравнению с предыдущим с 27,55% до 27,94%. 

Темпы роста таких преступлений в стране прослеживаются с 2016 года. 

Удельный вес тяжких и особо тяжких в общем количестве всех 

зарегистрированных преступлений к 2021 году по сравнению с 2016 годом 

вырос на 6,75 % (табл. 7). 

Рецидивная преступность представляет собой особо опасное для 

общества и государства негативное социальное явление. 

Криминологическая сущность рецидива преступлений в целом говорит о 

наибольшей степени общественной опасности таких деяний, в первую 

очередь ввиду того, что лица, которые неоднократно совершают уголовно 

наказуемые деяния, решительно настроены на устойчивое отрицание и 

 
44  Состояние преступности в Российской Федерации за 2015–2021 гг. // 

Официальный сайт Министерства Внутренних Дел Российской Федерации. URL: 

https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/28021552/ (дата обращения 11.02.2022). 
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противостояние общепринятым нормам поведения. Зачастую рецидив 

преступлений может свидетельствовать о профессионализме преступника и 

его устойчивых антиобщественных установках, которые только 

усугубляются после отбытия им наказания. 

Динамика современной рецидивной преступности в России вызывает 

серьезную озабоченность со стороны государства и общества, поскольку 

различного рода тенденции, имеющие место в различных сферах 

общественной жизни, зеркально отражаются на ее состоянии.  

Рецидивная преступность всегда являлась наиболее важным 

компонентом криминологического исследования всей преступности в 

целом, будучи включенной в ее качественные и количественные 

характеристики.  

Анализ статистических данных, отражающих динамику удельного 

веса числа выявленных лиц, ранее совершавших преступления, в общем 

количестве выявленных лиц, совершивших преступления, показывает, что 

за последние несколько лет этот показатель неуклонно растет. Таким 

образом, мы можем говорить о росте рецидивной преступности в нашей 

стране (табл. 8).  
 

Таблица 8.  

Количество выявленных лиц, ранее совершавших преступления  

в Российской Федерации за период с 2015 по 2021 гг.45 

 
 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего выявлено лиц, 

совершивших 

преступления 

1 075 333 1 015 875 967 103 931 107 884 661 852 506 848 320 

Выявлено лиц, 

ранее совершавших 

преступления 

556 914 548 382 541 541 525 475 504 416 492 107 493 813 

Удельный вес числа 

выявленных лиц, 

ранее совершавших 

преступления  

в общем количестве 

выявленных лиц, 

совершивших 

преступления 

52 54 56 56,4 57 57,7 58,2 

 

  

 
45  Состояние преступности в Российской Федерации за 2015–2021 гг. // 

Официальный сайт Министерства Внутренних Дел Российской Федерации. URL: 

https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/28021552/ (дата обращения 11.02.2022). 
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Раскрывая криминологическую сущность рецидивной преступности, 

следует указать, что в отечественном законодательстве это понятие не 

нашло своего отражения. Являясь сложным социальным явлением, 

рецидивная преступность всегда была предметом споров специалистов в 

различных областях научных знаний.  

Важно отметить, что понятие «рецидивная преступность» является 

криминологическим, и оно не синонимично такому уголовно-правовому 

понятию, как «рецидив преступлений»46.  

С позиции криминологии под рецидивной преступностью понимается 

исторически изменчивое, относительно массовое негативное социальное 

явление, носящее уголовно-правовой характер и состоящее из множества 

преступлений, совершенных лицами, которые ранее уже совершали деяния, 

наказуемые уголовным законом, на определенной территории за 

определенный промежуток времени. Такое понятие основано на 

общепризнанном понятии преступности, которое можно найти в любом 

учебнике по криминологии.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации нет понятия 

«рецидивист», Закон содержит лишь понятие и виды рецидива 

преступлений. Согласно ст. 18 УК РФ мы можем говорить о том, что лицом, 

совершившим рецидив преступлений, может считаться только тот, кто уже 

имел судимость за ранее совершенное умышленное преступление на 

момент совершения им повторного умышленного преступного деяния.  

С точки зрения криминологической науки при анализе личности 

преступника важно проследить причины и условия преступного поведения 

лица и процессы, связанные с деформациями его личности. В этом ключе 

криминологи оперируют таким термином, как «рецидивист», подразумевая 

человека, который совершал преступное деяние более чем один раз, и не 

имеет значения для признания его таковым, был ли он осужден за 

предыдущие деяния либо они остались латентными.  

При криминологическом исследовании личности человека, повторно 

идущего на совершение преступного деяния или деяний, важно проследить 

механизм его индивидуального преступного поведения, механизм 

формирования деформаций его сознания на различных уровнях.  

В этом ключе важно понять, какие условия сформировали или 

укрепили эти деформации сознания личности, что послужило в конечном 

итоге становлению лица на преступный путь.  

Итак, мы выяснили, что существует рецидив криминологический и 

рецидив уголовно-правовой. В данном пособии рецидивная преступность 

будет рассматриваться через призму криминологического рецидива.  

Криминологический рецидив подразумевает совершение лицом 

повторно преступления вне зависимости от того, было ли лицо осуждено  

 
46 Ст. 18 УК РФ. 
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за ранее совершенное преступное деяние. Характеризуя данное понятие с 

точки зрения таких криминологических категорий, как личность 

преступника и типология личности преступника, важно отметить, что 

рецидивист относится к таким типам личности, как «злостный» и «особо 

злостный».  

При этом в зависимости от вида криминологического рецидива 47 

такой преступник может быть лицом, совершающим общий 

криминологический рецидив, либо «профессионалом» (совершающим 

специальный криминологический рецидив). Лица, совершающие общий 

криминологический рецидив. могут относиться к злостному либо особо 

злостному типу личности преступника.   

К злостному типу относятся лица, только вставшие на начальный 

преступный путь, совершившие более чем одно преступление и 

находящиеся в устойчивой негативной позиции к обществу. При этом 

данные преступные деяния быть могут совершенно разнородными, не 

схожими ни с какими уголовно-правовыми или криминологическими 

признаками, спонтанными без заранее обдуманного умысла. 

К особо злостному типу относятся лица, совершающие общий 

криминологический рецидив или несколько преступлений различного 

характера (по объекту, мотивации, характеру и степени общественной 

опасности) и находящиеся в устойчивой негативной позиции к обществу. 

При этом преступная деятельность для них является нормой и 

неотъемлемой частью их жизни, они устойчиво и осмысленно встают на 

преступный путь. Лица, относящиеся к такому типу личности, нередко 

становятся так называемыми профессиональными преступниками, 

регулярно поддерживая и повышая уровень преступной квалификации и 

профессионализма. К «преступникам-профессионалам», совершающим 

специальный криминологический рецидив, относятся лица, совершающие 

несколько преступлений, как правило, однородного характера (по объекту, 

мотивации, характеру и степени общественной опасности) и находящиеся в 

устойчивой негативной позиции к обществу. При этом преступная 

деятельность для них является своего рода «профессией», основным 

источником дохода. Они могут являться членами и лидерами 

организованных преступных групп и сообществ. Такая категория лиц 

обладает наиболее высокой степенью общественной опасности, поскольку 

имеет наиболее стойкую антиобщественную установку, твердо следуя 

традициям криминального мира. При этом интересно указать на следующий 

факт: преступник-рецидивист не всегда является профессионалом, в то 

время как профессиональный преступник – это всегда рецидивист с точки 

зрения криминологической науки. Профессионального преступника и 

профессиональную преступность в целом характеризуют такие 

 
47 Будут рассмотрены ниже. 
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особенности, как длительность и устойчивость преступной деятельности, 

наличие «профессионализма» в определенной криминальной сфере, 

криминальная «специализация» (на определенном виде преступной 

деятельности), приверженность традициям и обычаям преступного мира, 

наличие криминальных связей и др48. 

При криминологической характеристике рецидива преступлений 

очень важно тщательное изучение и анализ всех его признаков, которые 

выступают критериями классификации. 

В научной литературе исследователи выделяют следующие виды 

криминологического рецидива: 

- общий и специальный,  

- однократный и многоразовый,  

- пенитенциарный и постпенитенциарный49.  

Под общим рецидивом в криминологии принято понимать 

совершение лицом преступных деяний разнородного характера, 

предусмотренных различными нормами УК РФ. В случае же специального 

рецидива лицо совершает несколько однородных по характеру, мотиву, 

объекту посягательства уголовно наказуемых деяний, что нередко является 

признаком его «профессионализма» в криминальном плане.  

При однократном рецидиве имеет место одноразовый повтор 

преступного поведения. При многократном – лицо совершает преступление 

вновь более чем один раз.  

Под пенитенциарным рецидивом подразумевается совершение двух и 

более преступлений, за каждое из которых лицу было назначено наказание 

в виде лишения свободы50. Данный вид рецидива проявляется непосредственно 

в местах лишения свободы. При постпенитенциарном рецидиве лицо вновь 

совершает новое преступление уже после отбытия им наказания в виде 

лишения свободы51.  

Итак, рецидивная преступность обладает наибольшей степенью 

общественной опасности, поскольку наличие рецидива преступлений 

говорит о том, что лицо, умышленно совершившее преступление повторно, 

осознанно идет на нарушение уголовного закона, проявляя устойчивое 

 
48 Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. М.: Норма: 

Инфра-М, 2010. С. 622. 
49 Хисамутдинов Ф. Р., Шалагин А. Е. Особенности предупреждения профессиональной 

и рецидивной преступности (история и современность) // Вестник Казанского юридического 

института МВД России. 2014. № 4(18). С. 51. 
50 Зотов Е. П., Актуальные проблемы борьбы с рецидивной преступностью : курс 

лекций / Е. П. Зотов, А. В. Майоров. М.: ЦОКР МВД России, 2010. С. 120. 
51 Хисамутдинов Ф. Р., Шалагин А. Е. Особенности предупреждения 

профессиональной и рецидивной преступности. С. 51. 
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делинквентное52 поведение. Все это свидетельствует о наличии у рецидивиста 

устойчивых деформаций общественного сознания, которые формируются под 

воздействием социальных деформаций в обществе 53 . Соответственно, от 

выявления таких социальных деформаций и своевременности 

превентивного воздействия на них напрямую зависит эффективность 

предупреждения рецидивной преступности. Таким образом, мы можем 

говорить о том, что теория и практика предупреждения рецидивной 

преступности основываются на выявлении и нейтрализации причин и 

условий факторов, ее детерминирующих. 

Как было отмечено выше, основными факторами, способствующими 

развитию рассматриваемого вида преступности, выступают деформации 

общественной психологии на различных уровнях, в различных сферах жизни 

общества54. 

Говоря о таком специфическом виде преступности, как рецидивная, стоит 

отметить, что речь идет о лицах, совершающих преступные уголовно наказуемые 

деяния, которые по какой-то причине повторно, а в некоторых случаях 

неоднократно, умышленно преступают уголовный закон.  

В этой связи важно обратить внимание на то, что рецидивисты могут быть 

латентными либо реальными осужденными. Последние же могут быть осуждены 

условно, либо им может быть назначено наказание, связанное с реальным 

лишением свободы.  

Лиц, реально отбывающих или отбывших наказание, от латентных 

преступников отличают два основных фактора: наличие и судимости 

необходимость ресоциализации 55 . Понятие ресоциализации 56  содержится  

 
52 Делинкве́нтное поведе́ние (лат. delictum – проступок, англ. delinquency – 

правонарушение, провинность) – антиобщественное противоправное поведение человека, 

воплощенное в его проступках (действиях или бездействии), наносящих вред как отдельным 

гражданам, так и обществу в целом. Понятием «делинквентное поведение» оперируют 

представители криминологии, социологии, педагогики, психологии, социальной педагогики 

и других отраслей знания. (URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения 13.02.22). 
53 Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., 1984. С. 20–24. 
54  Довгополая Т. А., Репецкая А. Л. Бытовое мошенничество: виктимологическая 

характеристика и предупреждение: монография. Иркутск: Восточно-Сибирский институт 

МВД России, 2010. С. 43.  
55  Ресоциализа́ция (лат. re (повторное, возобновляемое действие) + лат. socialis 

(общественный), англ. resocialization, нем. Resozialisierung) – это приспособление человека к 

жизни в новом сообществе. // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 15.02.22). 
56 Ресоциализация: «представляет собой комплекс мер социально-экономического, 

педагогического, правового характера, осуществляемых субъектами профилактики 

правонарушений в соответствии с их компетенцией и лицами, участвующими в 

профилактике правонарушений, в целях реинтеграции в общество лиц, отбывших уголовное 

наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового 

характера» (Ст. 25 Закона «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации»). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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в ст. 25 Федерального закона от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации». 

Рассматривая детерминацию рецидивной преступности, следует 

отметить, что лица, побывавшие в местах лишения свободы, отбывшие 

наказания и имеющие судимость, и даже те, чья судимость была снята или 

погашена, в нашем обществе редко легко и беспрепятственно становятся 

полноценными его членами. Колоссальная социальная разница между 

особенностями той микросреды, которая существует в местах отбывания 

наказания, и социальной средой, в которой они существовали до того, как 

были привлечены к уголовной ответственности, делает порой невозможным 

для них процесс ресоциализации, что нередко обусловливает их повторное 

преступное поведение.  

Представляется, что это является одной из основных причин роста 

рецидивной преступности в нашей стране. Так, обращаясь к опыту 

некоторых зарубежных стран (Норвегия, Канада), можно отметить, что 

процесс ресоциализации наиболее эффективен в случае, когда осужденный, 

попадая в места заключения, не лишается всех привычных социальных 

условий, в которых он существовал до осуждения.  

Лишение свободы как вид наказания, безусловно, подразумевает 

лишение свободного времени, свободы выбора, оно само по себе и есть 

наказание. «Но тюрьма не должна лишать заключенного его человеческих 

качеств, прав и достоинств. Это проявляется в том, что каждый 

заключенный имеет право голоса на национальных выборах». Так, 

например, в Норвегии основная задача тюремного заключения сводится не 

к запугиванию осужденных суровыми условиями отбывания наказания, а к 

оказанию преступнику различного рода социальной помощи с целью его 

дальней успешной адаптации после освобождения57.  

Согласно исследованиям, в Норвегии, где осужденные находятся в 

социально привычной для них среде в период отбывания наказания, лишь 

каждый пятый преступник вновь попадает в места лишения свободы58. Там 

осужденные жестко не ограничены в правах, они находятся в камерах, 

похожих на гостиничные номера эконом-класса, носят привычную для них 

одежду, занимаются спортом, имеют возможность работать и совершать 

покупки в магазинах, как обычные граждане. Все это, как показывает 

положительный опыт Норвегии, создавая благоприятную почву для 

дальнейшей социальной реабилитации осужденных, приводит к снижению 

уровня рецидивной преступности в стране. Права заключенных 

сохраняются в значительном объеме в условиях ограничения тюрьмы, с 

ними обращаются достойно, а потому они похожи на обычных людей, 

 
57 Ильина С. Е. Проблемы ресоциализации осужденных к лишению свободы женщин 

в России и за рубежом. // Бюллетень науки и практики. Т. 6. 2020. № 11. С. 331.  
58 Норвегия. Богатая и очень красивая. Большой Выпуск // URL: https:// 

https://zakruti.com/ru/travel/ptuxermann/video-10232. (дата обращения: 18.03.2023). 
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жителей закрытого города: носят простую одежду вместо униформы, у них 

личные комнаты вместо общежитий. Каждому выдается ключ  

от собственной камеры, в которую надзиратель не может войти без согласия 

– все эти условия подготавливают почву для последующей реабилитации59. 

Как показывают исследования, в Норвегии при численности 

населениея в 5,084 млн человек, в местах лишения свободы пребывают чуть 

более 4 тысяч человек, при этом уровень рецидивной преступности 

составляет всего 20 %. Основной же контингент заключенных в Норвегии – 

эмигранты (из России, Украины, стран Прибалтики). Их удельный вес около 

80 % от общего количества заключенных60. 

Речь не идет о том, в России для снижения уровня рецидивной 

преступности необходимо срочно и резко поменять условия отбывания 

наказания для осужденных. Следует постепенно менять саму сущность 

наказания, через воздействие на сознание преступников, а также 

формирование действенных инструментов его адаптации в обществе после 

освобождения. Так, в Скандинавских странах существует понимание того, 

что нахождение лица в изоляции от общества – это уже есть наказание, и от 

того, что в период отбывания наказания лицо будет находиться в жестоких 

для него условиях, его исправление не станет более эффективным. В 

Норвегии суть наказания заключается в том, чтобы вернуть человека в 

общество. Как полагают исследователи 61 , такому пониманию сущности 

уголовного наказания за нарушение уголовного закона в Норвегии 

способствовало гражданское общество скандинавских стран, готовое 

принимать активное участие в работе исправительных учреждений. Именно 

такое отношение общества к преступникам как к людям «оступившимся» 

позволило выработать, как показывает практика, эффективную 

пенитенциарную политику. Каждую из тюрем страны регулярно посещают 

5-6 общественных организаций. Функции общественного контроля за 

соблюдением прав осужденных возложены на «надзирательные советы62. В 

их состав, могут входить как общественные активисты, так и обычные 

граждане. Такой контроль позволяет объективно оценивать ситуацию в 

тюрьмах, выявлять нарушения, требовать соблюдения законности,  

 
59 Радочина Т. Н. Профилактика преступлений несовершеннолетних (опыт Норвегии) // 

Человек: преступление и наказание. 2012. № 1 (76). С. 78–80; Ильина С. Е. Проблемы 

ресоциализации осужденных к лишению свободы женщин в России и за рубежом // Бюллетень 

науки и практики. Т. 6. 2020. № 11. С. 327–338; Д. Н. Кузьмина. Гуманизация отбывания 

наказания: Россия и скандинавские страны // Вестник магистратуры. 2015. № 8 (47) С. 120–122. 
60  Преступность в Норвегии // URL: www.territoriaprava.ru/topics/18370 (дата 

обращения: 18.03.2023). 
61 Кузьмина Д. Н. Гуманизация отбывания наказания: Россия и скандинавские страны. 

// Вестник магистратуры. 2015. №8(47). С. 120–122. 
62  Общественный контроль в тюрьмах Норвегии // URL: 

www.kirovograd.net/society/201/obshestvennyi_kontrol_v_tyurmah_norvegii.htm (дата 

обращения: 18.03.2023). 
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как со стороны осужденных, так и со стороны сотрудников исправительных 

учреждений63.  

Роль нравственного воспитания крайне важна при нахождении лица в 

местах лишения свободы. Предупреждение рецидивной преступности 

предполагает активную, целенаправленную деятельность 

правоохранительных органов и органов исполнения наказания, 

направленную на реализацию системы мер по устранению причин и 

условий, которые обуславливают ее существование. Однако субъектами 

профилактики рассматриваемого вида преступности могут выступать все 

органы государства, а также общество, особенно если речь идет об общих 

социальных мерах предупреждения. Основной целью предупреждения 

рецидивной преступности является недопущение повторного совершения 

преступления лицами, ранее совершавшими преступления. 

В этой связи наиболее важна роль специально-криминологической 

профилактики рецидива преступлений. Так, среди мер, направленных на 

исправление осужденных рецидивистов в период отбывания наказания, 

можно выделить: обеспечение соблюдения осужденными режима; 

привлечение осужденных к общественно полезному труду; привлечение 

осужденных к образованию; проведение с осужденными воспитательной 

работы; минимизация отрицательных контактов между осужденными.  

Помимо этого, важна реализация мер, направленных на недопущение 

совершения преступлений лицами, ранее совершавшими преступления: 

постановка на учет в органы внутренних дел лиц, ранее совершавших 

преступления; выявление криминально направленных лиц, постановка их 

на учет и контроль за ними; ведение и использование банка данных о 

преступниках; оказание лицам, склонным совершать преступления, помощи 

в лечении психических заболеваний, алкогольной, наркотической и других 

видов зависимостей64.   

В современном обществе существует множество иных факторов, 

детерминирующих рецидив преступлений. Так, нельзя не отметить связь 

преступности несовершеннолетних и рецидивной преступности. 

Криминологи называют преступность несовершеннолетних «резервом 

взрослой преступности».   

Если в несовершеннолетнем возрасте лицо по какой-то причине 

преступает уголовный закон и его наказание связано с лишением свободы, 

он попадает в специфическую асоциальную среду, имея при этом 

несформировавшуюся психику и жизненные установки. Эти обстоятельства 

способствуют деформациям сознания подростка, что обусловливает  

 
63 Кузьмина Д. Н. Гуманизация отбывания наказания: Россия и скандинавские 

страны // Вестник магистратуры. 2015. № 8 (47). С. 120–121. 
64  Ягодин Р. С., Волков П. А., Демченко Н. В. Проблемы противодействия 

рецидивной преступности // Ленинградский юридический журнал. 2016. № 1. С. 153–159.   
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в подавляющем большинстве случаев формирование у него негативных 

социальных установок и повторное криминальное поведение в дальнейшем.  

Представляется крайне важным при принятии решения о назначении 

наказания несовершеннолетним преступникам отдавать приоритет мерам 

уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества65.  

Можно сказать, что предупреждение преступности 

несовершеннолетних есть важнейшая составляющая превенции рецидивной 

преступности. Кроме этого, крайне важно использовать возможность 

перевоспитания и исправления несовершеннолетних преступников без 

помещения их в места лишения свободы. Однако, к сожалению, здесь может 

негативно проявиться такой фактор, как безнаказанность. Поэтому так 

важна эффективная реализация мер раннего предупреждения подростковой 

преступности. 

Помимо рассмотренных детерминантов рецидивной преступности, в 

нашей стране существует множество факторов социального, 

экономического, идеологического, политического и иного плана. Так, 

резкое имущественное расслоение населения, невысокие ежемесячные 

доходы, отсутствие у большинства людей законных средств удовлетворения 

своих финансовых потребностей – все это, формируя деформации 

экономического сознания в виде различных видов корысти, нередко 

приводит к поиску различных, в том числе незаконных, способов их 

удовлетворения. Согласно исследованиям, среди лиц, совершивших 

преступления, свыше 65 % не имеют постоянного источника доходов, что 

приводит к развитию неудовлетворенности уровнем жизни, выступая, 

наряду с вышеописанными социальными противоречиями, криминогенным 

фактором рецидива преступлений.  

Вместе с тем низкая конкурентоспособность на рынке труда бывших 

осужденных объясняется отсутствием у большинства из них необходимых 

профессиональных навыков, что обусловливает нежелание работодателей 

принимать на работу лиц, имеющих судимость. В итоге бывшие 

осужденные, в большинстве случаев на фоне их бытовой и трудовой 

неустроенности, вновь возвращаются к преступному образу жизни. В такой 

ситуации необходимым условием профилактики рецидива должны быть 

меры содействия со стороны государства и общественных формирований 

бывшим осужденным в социально бытовом устройстве. Такие 

противоречия свидетельствуют о деформациях в политико-правовой сфере, 

детерминирующих рецидивную преступность в стране.  

 
65 Рогова Е. В., Гайдай М. К. Ранняя профилактика преступности несовершеннолетних: 

сущность, меры и субъекты // Вестник Восточно-Сибирского инстута МВД России № 4 (91) 

2019. С. 81. 



 

51 

 

Игнорирование государством проблем трудового и бытового устройства 

бывших осужденных приводит к совершению ими новых преступлений66.  

Таким образом, при реализации мер предупреждения рецидивной 

преступности необходим системный подход, основанный на реализации 

мер общесоциальной, специально-криминологической, а также 

индивидуальной профилактики. Важно учитывать, что, социальная 

адаптация осужденных происходит наиболее эффективно, если суть 

уголовного наказания заключается не в том, чтобы наказать преступника, 

помещая в жесткие условия, оторванные от привычной социальной жизни, 

а в том чтобы перевоспитать его, когда сам факт его осуждения судом, а не 

специфика условий содержания воспринимался как наказание, заставляя 

встать на путь исправления, не совершать новых преступлений при 

возвращении к привычной жизни.   

 

 

2.3. Теория и практика предупреждения  

насильственной преступности 

 

Раскрывая криминологические особенности и вопросы 

предупреждения насильственных преступлений, необходимо обозначить 

круг деяний, которые относятся к так называемому блоку насильственной 

преступности. В этой связи важно определить криминологический и 

уголовно-правовой смысл такого ключевого в данном случае понятия, как 

насилие. В толковых словарях русского языка можно встретить различные 

определения данного термина67.  

Некоторые авторы под насилием понимают «применение физической 

силы (использование собственной мускульной силы или же с применением 

оружия, каких-либо предметов и веществ) по отношению к другому 

человеку, направленной на нарушение физической неприкосновенности 

другого человека, на причинение вреда здоровью или жизни»68. 

 
66 Филиппова О. В. Общесощиальные детерминанты рецидивной преступности // 

Вестник Томского государственного университета. 2020. № 457. С. 262–263.  
67  Например: 1. «насилие – это применение физической силы к кому-н; акт 

насилия; следы насилия на теле, принудительное воздействие на кого-н., нарушение 

личной неприкосновенности; насилие над личностью, притеснение, беззаконие (См.:  

С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка (А-Д) Издательство 

"Азъ", 1992. OCR Конник М. В. Проверка, коррекция и форматирование Трушкин С. А. 

2003/08); 2. «насилие – это беззаконное применение грубой физической силы и 

морального давления; принудительное, то есть против воли другого лица, воздействие 

на него» // Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред.  

С. А. Кузнецов. СПб., 2000. С. 599. 
68 Андреева Л. А., Константинов П. Ю. Влияние жестокости преступного 

поведения на уголовную ответственность. СПб., 2002. С. 48. 
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Таким образом, с точки зрения уголовного права, насилию 

свойственны такие признаки, как противоправность и общественная 

опасность, умышленная форма вины, стремление к подавлению воли 

другого человека, а также способность причинения вреда здоровью 

различной степени тяжести или смерти69. 

В криминологии, как правило, при характеристике насильственной 

преступности дается анализ совокупности таких зарегистрированных на 

определенной территории за определенный промежуток времени 

преступлений, как убийства, умышленное причинение тяжкого вреда, 

изнасилования и хулиганские действия. В исследуемую группу входят 

посягательства, в которых физическое и психическое насилие над 

личностью выступают в качестве способа достижения преступной цели70.  

Основным объектом посягательства в данном случае является личность, ее 

физическое и психическое здоровье, телесная и половая 

неприкосновенность, а также жизнь.  

В научной литературе выделяют различные виды насилия. Основные 

из них: 

– физическое;  

– психологическое;  

– сексуальное. 

Физическое насилие может подразумевать посягательства на 

телесную неприкосновенность человека (например, побои), лишение 

физической свободы, насильственное перемещение, удержание человека, 

иными словами: любое умышленное нанесение повреждений, насилие над 

физическим телом. Эти повреждения могут привести к смерти, вызвать 

серьезные (требующие медицинской помощи) нарушения физического, 

психического здоровья или иные тяжкие последствия71. 

Психологическое (эмоциональное) насилие может выражаться в 

оказании прямого или косвенного воздействия на психику человека против 

его воли, путем подавления свободы его волеизъявления и способного 

нанести психическую или физическую травму 72 . Психическое насилие 

может быть периодическим или же постоянным, непрерывным, приводить к 

различным патологиям психического характера. Такое насилие может 

выражаться через угрозы и запугивания, направленные на сломление воли 

потерпевшего к сопротивлению, к отстаиванию своих прав и интересов. 

 
69  Черных Е. В. Виктимологическая характеристика и предупреждение тяжкой 

насильственной преступности. Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД РФ, 2010. С. 5.  
70  Криминология : учеб. пособие. Стандарт третьего поколения / под ред.  

В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. СПб.: Питер, 2013. С. 115. 
71  Ильин Е. П.  Насилие как психологический феномен // Universum: Вестник 

Герценовского университета. 2013. № 1. С. 168.  
72 Сердюк Л. В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследование 

/ Под ред. Щербы С. П. М., 2002. С. 44. 
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Сексуальное насилие направлено на сломление воли потерпевшего. 

При этом оно может выражаться как в применении физической силы для 

достижения указанной цели, так и в психическом насилии в виде угроз, 

шантажа и т. д. 

По мнению некоторых авторов: «…с позиции объекта насилия, 

представленное разграничение не вполне правильное, поскольку при 

физическом и сексуальном насилии потерпевший испытывает, в том числе, 

и насилие психологическое, поэтому можно сказать, что с психологической 

точки зрения чисто физического и сексуального насилия не существует73». 

Как с точки зрения уголовного законодательства, так и с точки зрения 

оценки человеческих ценностей, самой опасной формой насилия 

(физического или психического) является то, которое влечет лишение 

человека его наивысшей ценности – жизни. С позиции уголовного права 

такая форма насилия трактуется как убийство (ст. 105–108 УК РФ).  

В Уголовном Кодексе РФ содержатся нормы, устанавливающие 

уголовную ответственность за причинение смерти другому лицу, при 

котором у виновного отсутствует умысел на лишение потерпевшего жизни, 

и это происходит при наличии одного из видов неосторожности (например, 

ч. 4 ст. 111, ст. 109 УК РФ). Такие деяния мы не будем относить к 

насильственным преступлениям ввиду отсутствия такого вышеуказанного 

признака насилия, как умышленная форма вины.  

Кроме этого, уголовное законодательство предусматривает наказание 

за причинение различной степени тяжести вреда здоровью человека, 

нанесение побоев и истязание (ст.ст. 111, 112, 115, 116, 116.1, 117 УК РФ). 

Все эти умышленные противоправные деяния относятся к блоку 

насильственной преступности.  

Также к насильственным преступлениям криминологи относят 

умышленные противоправные посягательства на половую свободу и 

половую неприкосновенности личности (например, ст.ст. 131, 132 УК РФ)   

В криминологической литературе, как правило, при характеристике 

насильственной преступности в целом по стране или же в конкретном ее 

регионе (регионах) исследуются особенности таких преступлений, как 

убийство (ст. 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (ст. 111 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ) и хулиганство (ст. 

213 УК РФ). Криминологическая характеристика данных составов 

преступлений, по мнению исследователей, наиболее объективно отражает 

состояние насильственной преступности.  

 
73 Ильин Е. П. Там же. 2013. № 1. С. 168. 
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Такие преступные деяния, как убийство и причинение тяжкого вреда 

здоровью, наиболее общественно опасны и в общественном сознании 

именно они ассоциируются с понятием «насильственная преступность»74.  

Как видно из статистических данных (табл. 9), наиболее 

распространенным насильственным преступлением, из исследуемых нами, 

является умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. За последние 

шесть лет показатели, отражающие удельный вес тяжких насильственных 

преступлений в общей структуре преступлений против личности в 

Российской Федерации, находились практически на одном уровне. 

Отмечается стагнация, с незначительным ростом изнасилований и таким же 

незначительным снижением количества убийств и умышленных 

причинений тяжкого вреда здоровью. 

 
Таблица 9. 

Удельный вес тяжких насильственных преступлений  

в общей структуре преступлений против личности  

в Российской Федерации за период с 2016 по 2021 гг. (%) 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Убийство и 

покушение 

на убийство 

3 3,3 3 2,9 3 2,8 

Умышленное 

причинение 

тяжкого вреда 

здоровью 

7,9 8,31 8,2 7,9 7,8 7 

Изнасилование и 

покушение  

на изнасилование 

1,1 1,2 1,2 1,17 1,37 1,36 

 

Раскрывая криминологические особенности насильственной 

преступности, нельзя не отметить, что ей свойственен ситуационный, 

импульсивный характер, зачастую с внезапно возникшим умыслом. Это 

объясняется тем, что преступления насильственного характера в 

большинстве случаев совершаются в состоянии опьянения, которое 

повышает характер и степень общественной опасности таких деяний, 

увеличивая тяжесть общественно опасных последствий.  

Согласно данным официальной статистики МВД ФКУ «Главного 

информационно-аналитического центра» за 2021 год в России в 

результате преступных посягательств погибло 23,3 тыс. человек, 

здоровью 32,8 тыс. человек причинен тяжкий вред. На сельскую 

 
74 Черных Е. В. Виктимологическая характеристика и предупреждение тяжкой 

насильственной преступности. Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 

2010. С. 5. 
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местность приходится 38 % погибших (8,8 тыс. чел.), на города и поселки 

городского типа – 67,8 % лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред 

(22,3 тыс. чел.)75. 

Насильственные преступления влекут необратимые и 

невосполнимые общественно опасные последствия, которые способны 

приводить к снижению уровня личной безопасности, выступая угрозой 

национальной безопасности, нарушая общественное спокойствие и 

порождая чувство страха у населения.  

Это обусловливает актуальность вопросов предупреждения 

насильственной преступности, делает приоритетным решение задач в 

данной сфере, которые, безусловно, требуют системного подхода.  

Итак, рассмотрим состояние насильственной преступности в России 

на примере таких тяжких насильственных преступлений, которыми в 

статистических отчетах официальной статистики МВД представлены 

преступления против личности: убийство и покушение на убийство, 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование и 

покушение на изнасилование.  

Таким образом, в качестве одного из основных факторов, 

детерминирующих насильственные преступления можно назвать наличие 

в обществе таких фоновых явлений преступности, как пьянство, 

наркомания, наркотизм, алкоголизм, маргинализация76.  

Многие исследователи в данной сфере указывают на прямую 

детерминационную зависимость между развитием в обществе 

насильственной преступности и процессами алкоголизации, 

наркотизации, бытового пьянства, домашнего насилия, маргинализации 

 
75 Состояние преступности в России. Министерство Внутренних дел РФ. ФКУ 

«Главный информационно-аналитический центр за январь–декабрь 2021 год. https://xn--

b1aew.xn--p1ai/folder/101762 (дата обращения 9.08.2022). 
76 Маргинализация (от лат. marginalis – находящийся на краю) – социологическое 

явление, понятие, обозначающее промежуточность, «пограничность» положения 

человека между какими-либо социальными группами, что накладывает определенный 

отпечаток на его психику. Более точно маргинализацию можно описать как процесс 

разрушения гражданского общества, проявляющийся в распаде социальных групп, 

разрыве традиционных связей между людьми, потере индивидами объективной 

принадлежности к той или иной социальной общности, извращении эстетических, 

этических, правовых, физиологических и иных общечеловеческих норм и ценностей, 

превращении людей в духовных и социальных люмпенов, полностью зависимых от 

непредсказуемых и бесконтрольных действий властей, демагогов и авантюристов. 

Следствием маргинализации является маргина́льность индивидуального человека или 

группы людей. Маргинальная группа людей – группа, отвергающая определенные 

ценности и традиции той культуры, в которой эта группа находится, и утверждающая 

свою собственную систему норм и ценностей. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/ (дата 

обращения 09.08.2022) 

https://мвд.рф/folder/101762
https://мвд.рф/folder/101762
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/
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населения, ужесточения и увеличения случаев агрессивных столкновений 

в подростковой среде77.  

Также в процессе изучения данной темы установлено, что порядка 

62,3 % всех регистрируемых убийств и 64 % случаев умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью случаются в жилом секторе. И, что 

немаловажно, более половины лиц, совершивших указанные 

преступления (51 %), находились в состоянии алкогольного опьянения, а 

60% – ранее уже совершали противоправные деяния78. Все это говорит о 

том, что основными факторами, детерминирующими насильственные 

преступления, выступают конфликты на семейно-бытовой почве, факты 

пьянства среди населения, злоупотребления наркотическими 

психоактивными веществами79. 

В большинстве случаев совершение насильственного преступления 

является результатом наличия у лица какой-либо психической аномалии, 

не исключающей вменяемость. Травмы центральной нервной системы, 

алкоголизм, генетическая предрасположенность к вспышкам агрессии, 

повышенная нервная возбудимость, а также иные факторы в 

совокупности с конкретной жизненной ситуацией выливаются в акт 

преступного насилия. Криминологи в качестве основных детерминантов 

рассматриваемого вида преступности выделяют следующие условия, 

формирующие деформации нравственного сознания, которые способны 

при определенных обстоятельствах приводить к проявлениям 

насильственных преступных действий: 

- обесценивание института семьи и семейных ценностей;  

- пробелы в воспитании, отсутствие должного воспитания 

подростков в семье, пагубное воздействие условий неблагополучных 

семей; 

-  низкий уровень жизнеобеспечения населения; 

- наличие в обществе таких фоновых явлений преступности , как 

пьянство и алкоголизм, наркомания, токсикомания;  

- пропаганда культа насилия в СМИ; 

- низкая эффективность профилактической работы со стороны 

правоохранительных органов на стадии ранней профилактики, а также 

пенитенциарного и постпенитенциарного предупреждения; 

 
77  Бражников Д. А., Афанасьева О. Р., Коваленко В. И., Маликов С. В. 

Криминальная ситуация в Российской Федерации: состояние и тенденции // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. 2017. № 3(41). С. 69. 
78 Гриценко Т. В. Преступления, совершаемые с особой жестокостью, как объект 

криминологического исследования: дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2016. С. 57–79. 
79  Гриценко Т. В., Диденко Н. С. Актуальные проблемы предупреждения 

насильственной преступности в России // Вестник Краснодарского Университета МВД 

России. 2019. № 3 (45). С. 8. 
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- неэффективность ресоциализации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы и т. д.  

По данным исследований насильственные преступления чаще 

совершают лица мужского пола, не имеющие постоянного источника 

доходов, в возрастном промежутке от 31 до 40 лет, имеющие 

неудовлетворительные жилищные условия, низкий образовательный 

уровень и уровень материального достатка, неблагополучные в семейной 

жизни.  

С точки зрения нравственно-психологических признаков можно 

выделить следующие, свойственные данному портрету личности. Это 

грубость, цинизм и жестокость, отрицанием норм права и морали, 

пренебрежительное отношение к личности и обществу, примитивность 

мышления, моральная распущенность, сложные отношения с членами 

семьи и микросреды, низкая мотивация к учебе и работе, злоупотребление 

алкоголем или наркотиками.  

В силу специфики рассматриваемого вида преступности при ее 

криминологической характеристике важно сделать акцент на поведении 

потерпевшего в криминальной ситуации. Так как насильственные 

преступления подразумевают прямой контакт преступника и жертвы, 

поведение последней нередко оказывается решающим. По данным 

исследований, наиболее часто потерпевшими от насильственных 

преступлений (убийств и умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью) становятся лица мужского пола (63,7 %) в возрасте от 31 до 40 

лет (20,8 %), большой процент детей, младше трех лет (12,4 %). Они могут 

быть излишне доверчивыми и легко идущими на контакт с незнакомыми, 

они общительны, склонны к импульсивным и опрометчивым действиям, 

нередко проявляют асоциальное поведение и злоупотребляют спиртными 

напитками. Такие жертвы, как правило, имеют средне специальное 

образование и ниже, не состоят в законном браке и не занимаются 

низкоквалифицированным трудом80. Интересно также отметить, что они 

обладают особой совокупностью социально-психологических свойств 

личности, связанных с особенностями социализации – так называемой 

виктимогенной деформацией личности81. В механизме преступного акта 

такие потенциальные потерпевшие нередко проявляют отрицательное 

(социально неодобряемое) активное виктимное поведение82. 

 
80Федорова А. В. Криминологическая характеристика и направления предупреждения 

насильственной преступности в современных условиях // Вопросы студенческой науки. 2020. 

Вып. № 1 (41). С. 101–102. 
81Рыбальская В. Я. Виктимологические исследования в системе криминологической 

разработки проблем профилактики преступлений несовершеннолетних // Вопросы борьбы с 

преступностью. 1980. Вып. 33. С. 33. 
82 Репецкая А. Л. Виновное поведение потерпевшего и принцип справедливости в 

уголовной политике. Иркутск. Изд-во Иркутского университета, 1994. С. 17. 
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Все вышесказанное важно учитывать при разработке мер 

профилактики данного вида преступности, в том числе 

виктимологической.  

На сегодняшний день в России существует наработанная годами 

система предупреждения насильственной преступности. Многие 

исследователи полагают, что данная система несовершенна ввиду 

недостаточного внимания реализации мер виктимологической 

профилактики.  

Как отмечалось в первой главе пособия, система профилактики 

отдельных видов преступности включает три уровня предупреждений:  

1) общее (общесоциальное), 2) специальное (специально-

криминологическое), 3) индивидуальное предупреждение.  

Объектом общей превенции насильственной преступности 

выступает все общество в целом, и основной ее задачей является 

выявление и нейтрализация криминогенных факторов, способных 

детерминировать насильственные преступные проявления.  Общее 

предупреждение является своего рода базой предупреждения специально-

криминологического, которое активирует антикриминогенный потенциал 

общества. По мнению некоторых исследователей в данной области , при 

предупреждении насильственной преступности профилактическая работа 

и с потенциальными, и с реальными потерпевшими от насильственных 

преступлений одновременно является эффективной и в плане 

антикриминогенного воздействия на преступников83.  

В качестве основных направлений общесоциальной профилактики 

насильственной преступности можно назвать: 

– профилактику бытового, семейного насилия; 

– реализацию мер, направленных на обеспечение   эффективности 

институтов по профилактической социально-правовой защите от 

насилия; 

– решение проблем ресоциализации ранее осужденных за 

насильственные преступления, в том числе их социальная, 

психологическая реабилитация; 

– решение вопросов социально-правовой защиты различных слоев 

населения от бытового насилия, в том числе это касается потенциальных 

и реальных потерпевших; 

– внедрение научных разработок и рекомендаций в данной сфере в 

деятельность правоохранительных органов; 

– замещение культа насилия в обществе на укрепление 

нравственности и морали, культурных и религиозных ценностей;  

 
83 Черных Е. В. Виктимологическая характеристика и предупреждение тяжкой 

насильственной преступности. Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 

2010. С. 83. 
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– организацию доступного досуга для несовершеннолетних и 

молодежи с целью предоставления им возможности эмоциональной 

разрядки через спорт, юмор, творчество; 

– улучшение бытовых условий людей за счет увеличения количества 

рабочих мест, предоставления возможности приобретения доступного 

жилья, создание и реализации региональных программ по поддержке 

малого предпринимательства; 

– формирование целенаправленной государственной 

антиалкогольной и антинаркотической политики и др. 

Важную роль в предупреждении насильственной преступности 

играют меры специально-криминологического предупреждения, в том 

числе специально-виктимологического и меры индивидуальной 

профилактики. При этом виктимологическое (как на специальном, так и 

на индивидуальном уровне) предупреждение насильственной 

преступности включает в себя меры предупредительного воздействия на 

виктимогенные факторы, на потенциальных и реальных потерпевших . 

Такие меры не имеют четко определенных границ, в ряде отношений и 

методы их проведения схожи, а грани между ними весьма подвижны84.  

Как было отмечено ранее, исследователи в данной сфере указывают 

на то, что «насильственные преступники», как правило, имеют 

психические расстройства различные формы девиаций и психических 

аномалий. Соответственно, важнейшим элементом индивидуальной 

профилактики преступлений будет совершенствование правового 

механизма применения к таким лицам принудительных мер медицинского 

характера. Так, некоторые авторы предлагают расширить перечень таких 

мер, включив в него применение к виновному курса психотерапии с целью 

его последующей психокоррекции для минимизации проявлений 

криминального насилия в последующем. Такую необходимость они 

объясняют тем, что сам факт совершения насильственного преступления 

говорит о возможном наличии у лица определенных психологических 

деформаций, и на основании заключения судебной психолого-

психиатрической экспертизы им должен быть назначен обязательный курс 

психотерапии85. 

Большая роль в предупреждении рассматриваемого вида 

преступности отводится участковым уполномоченным полиции. 

Проводимая ими работа, направленная как на раннюю профилактику, так 

и на предупреждение последующей криминализации и рецидива, является 

основой индивидуального предупреждения насильственной 

 
84 Черных Е. В. Виктимологическая характеристика и предупреждение тяжкой 

насильственной преступности. С. 93, с. 120. 
85  Гриценко Т. В., Диденко Н. С. Актуальные проблемы предупреждения 

насильственной преступности в России // Вестник Краснодарского Университета  

МВД России. 2019. № 3 (45). С. 9.  
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преступности. Проводятся профилактические беседы, тематические 

лекции в учреждениях и организациях, осуществляется соответствующее 

взаимодействие со СМИ, с целью повышения правовой культуры 

общества и информирования населения о возможных криминальных 

ситуациях, виктимологическая профилактика.   

Непрерывное взаимодействие всех субъектов профилактики (УУП, 

ПДН, СМИ, школы и т. д.) является чрезвычайно важным и необходимым 

для успешного решения задач предупреждения насильственной 

преступности. 

При реализации предупредительных мер, направленных на борьбу с 

насильственной преступностью, крайне важно воздействие на негативные 

социальные явления, связанные с преступностью, так называемые 

фоновые явления или криминально-криминогенные феномены 86 . Такие 

негативные явления, как пьянство и алкоголизм, наркомания и наркотизм, 

проституция, бродяжничество и иные, н увеличивают риски проявления 

криминального насилия в обществе.  

В состоянии алкогольного опьянения совершается большинство 

насильственных преступлений, поэтому борьба с данным явлением 

является неотъемлемой частью системы предупреждения насильственной 

преступности 87 . Это говорит о необходимости индивидуальной 

профилактики пьянства и алкоголизма. В этой связи необходимо выявлять 

лиц, систематически употребляющих спиртные напитки, осуществлять в 

отношении них разъяснительную и воспитательную работу по развитию у 

них чувства личной ответственности свое здоровье и жизнь, а также за 

судьбу их близких. Все эти задачи также ложатся на плечи как участковых 

уполномоченных полиции, так и иных социальных служб, с привлечением 

к этой деятельности лиц, излечившихся от алкоголизма. 

Профилактическое воздействие в рассматриваемой сфере должно быть 

 
86  Малыхина Т. А. Фоновые явления и их влияние на современное состояние 

преступности в России: учебное пособие / Т.А. Малыхина, АЛ Репецкая. Иркутск: 

Восточно-Сибирский институт МВД России, 2021. С. 17–18.  
87 Согласно проведенным исследованиям, среди видов насильственных 

преступлений, совершенных в состоянии опьянения  первое место занимает убийство – 

82 %; более половины убийств, совершенных при превышении пределов необходимой 

обороны – 66 %; половина убийств, совершенных в состоянии аффекта и причинений 

смерти по неосторожности – 50 %; более половины умышленного причинение тяжкого 

вреда здоровью – 58 %, а так же аналогичного причинения вреда по неосторожности – 

61 %; половина побоев также совершается в состоянии опьянения (Малыхина Т. А. 

Фоновые явления и их влияние на современное состояние преступности в России : учеб. 

пособие / Т. А. Малыхина, А. Л. Репецкая. Иркутск: Восточно-Сибирский институт  

МВД России. 2021. С. 17–18). 
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системным и включать функции воспитания, помощи и социального 

контроля88.  

Итак, при реализации мер профилактики насильственной 

преступности важнейшим ее элементом выступает профилактическая 

работа как с потенциальными, так и с реальными жертвами. Также 

большое значение имеют меры, направленные на предупреждение 

девиантного поведения лиц, склонных к проявлению насилия, 

находящихся в неблагоприятных социальных условиях (в том числе 

подростков), а также уже имеющих криминальный опыт насилия. 

Существенная роль в профилактике насильственной преступности 

отводится воздействию на те негативные социальные явления, которые 

служат своеобразным «фоном» криминального насилия, зачастую 

детерминируя его.  

 

 

 

 

  

 
88 Черных Е. В. Виктимологическая характеристика и предупреждение тяжкой 

насильственной преступности. С. 100.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящем учебном пособии были рассмотрены некоторые 

проблемные вопросы, связанные с теорией и практикой предупреждения 

преступности. Предупреждение преступности это один из основных 

элементов уголовной политики России, основной задачей которого является 

обеспечение национальной безопасности страны путем нейтрализации 

криминальных угроз.   

Современная система предупреждения преступности несовершенна и 

в силу исторической изменчивости преступности как негативного 

социального явления требует постоянных доработок и совершенствования.  

Система общесоциальных, специально-криминологических и 

отдельных видов преступности направлена на различные уровни 

социальной организации для достижения максимальной эффективности в 

борьбе с преступностью. 

Важно отметить, что система предупреждения преступности, 

представляя собой сложную, целостную и многоуровневую систему, 

направленную на выявление, устранение и нейтрализацию ее причин и 

условий, не может эффективно выполнять свои задачи без грамотного 

взаимодействия всех ее элементов.  

Предупреждение преступности – это основная задача 

криминологической науки. Все, что изучает криминология, служит 

основополагающей цели – снизить уровень преступности, предупредить 

совершение новых преступлений. Все научно-криминологические 

исследования нацелены на решение проблем предупреждения различных 

видов преступности. 
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