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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Конструкция Особенной части действующего 

отечественного уголовного законодательства предусматривает среди 

составов преступлений с умышленной виной порядка 10 % составов с 

неосторожной формой вины. Криминальная статистика не содержит 

отдельной графы о состоянии неосторожной преступности. В этой связи 

следует заключить, что ежегодно в стране регистрируется 10-13 % 

преступлений, совершаемых по неосторожности, среди всех преступлений, 

нашедших отражение в формах отчетности о состоянии преступности.  

Актуальность проблемы борьбы с неосторожными преступлениями 

обусловлена не только неблагоприятными тенденциями их динамики и 

непосредственно ущербом, причиняемым жизни, здоровью, имуществу 

людей, но и тем, что указанные преступления принадлежат к числу наиболее 

острых и опасных форм проявления социальной безответственности, 

недисциплинированности, эгоизма, равнодушия преступников к обществу и 

его благам. Морально-политический вред, наносимый обществу 

неосторожными преступлениями, связан и с тем, что они могут играть 

криминогенную роль в умышленных преступлениях.  

Неосторожная преступность, являясь самостоятельным структурным 

элементом преступности и имея собственные показатели, требует выделения 

противодействия ей в качестве одного из самостоятельных направлений 

уголовной политики на современном этапе. Это выделение обосновано 

возрастающей опасностью неосторожной преступности, особенно отдельных 

ее видов. Неосторожные преступления независимо от сферы реализации 

причиняют серьезнейшие последствия как сугубо физического или 

экономического, так и морально-политического характера. 

Противодействие неосторожной преступности при соблюдении общих 

принципов уголовной политики предполагает применение специфических 

методов и средств, в том числе и уголовно-правового характера. Сложный и 
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достаточно противоречивый механизм неосторожного преступления 

обусловливает потребность в изучении обширного круга вопросов. Так, 

оценке подвергаются не только обстоятельства совершения преступления, но 

и, например, такие, как мера возможностей лица правильно оценить 

ситуацию, принять точное решение и избежать ошибочного действия; расчет 

на поведение другого лица. 

В настоящее время много внимания уделяется дисбалансу мнений по 

проблеме установления и доказывания вины, в том числе ответственности и 

наказания за неосторожность. В институте вины многоаспектность делает 

проблему преступной неосторожности одной из наиболее актуальных, 

недостаточно изученных, сложных и противоречивых криминологических и 

социально-правовых проблем. 

На основании вышеизложенного выбранная тема представляется 

достаточно актуальной и требующей детальной проработки с учетом 

последних изменений в правовом поле и общественной жизни. 

Степень изученности темы исследования. Криминологическую 

характеристику неосторожных преступлений рассматривали в своих трудах 

такие авторы, как Г.А. Аванесов, М.А. Кочубей, С.И. Курганов, А.В. 

Симоненко, Н.Д. Солодовников, О.В. Старков, Н.Д. Эриашвили и другие. 

Вопросам борьбы с преступлениями, совершенными по неосторожности, 

посвящено достаточно много научных трудов таких ученых, как P.M. 

Абызов, Г.А. Аванесов, А.И. Алексеев, Ю.М. Антонян, С.В. Бородин, А.В. 

Варданян, Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, С.И. Герасимов, А.И. Долгова, 

А.П. Дьяченко, А.Э. Жалинский, В.Н. Кудрявцев, А.В. Наумов, B.C. 

Овчинский, П.Г. Пономарев, В.П. Ревин, В.А. Уткин и др. Однако следует 

заметить, что специальных исследований, связанных с предупреждением 

преступлений, совершенных по неосторожности, в последние годы не 

проводилось. Таким образом, огромная социальная значимость проблемы, с 

одной стороны, и ее недостаточная разработанность, с учетом современных 
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условий и тенденций - с другой, предопределяют актуальность темы 

настоящего исследования, ее теоретическую и практическую значимость. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере уголовно-правового и криминологического 

воздействия на преступления, совершенные по неосторожности. 

Предмет исследования - теоретические и прикладные аспекты 

уголовно-правового регулирования борьбы с преступлениями, 

совершенными по неосторожности, их феноменология (состояние, структура, 

динамика), этиология (причинный комплекс) и организация предупреждения. 

Цель выпускной квалификационной работы - осуществить 

комплексный анализ преступлений, совершенных по неосторожности, и 

предложить методы предотвращения данных преступлений. 

Для достижения сформулированной цели в работе сделана попытка 

решения следующих основных задач: 

1) раскрыть понятие и дать общую характеристику неосторожных 

преступлений; 

2) охарактеризовать лиц, совершающих неосторожные преступления с 

позиций криминологии; 

3) изучить причины и условия совершения неосторожных 

преступлений; 

4) проанализировать общие меры предупреждения неосторожных 

преступлений; 

5) рассмотреть специальные и индивидуальные меры предупреждения 

неосторожных преступлений; 

6) выявить и теоретически обосновать пути совершенствования 

приоритетных направлений противодействия неосторожной преступности. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

базовые положения науки уголовного права, а также общенаучные методы 

познания (анализ и синтез), в том числе, системный метод, а также частно-
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научные методы: историко-правовой, формально-юридический, 

сравнительно-правовой, метод толкования норм права. 

Нормативной основой выпускной квалификационной работы 

послужили Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, а также другие 

федеральные законы, нормативно-правовые акты и ведомственные 

документы. В качестве подкрепления теоретического материала в работе 

проанализированы материалы судебной практики по проблемным аспектам 

предупреждения преступлений, совершенных по неосторожности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

том, что в работе предложены и теоретически обоснованы пути 

совершенствования приоритетных направлений противодействия 

неосторожной преступности. Результаты данного исследования могут быть 

использованы в учебных, лекционных, методических материалах, в 

преподавании таких дисциплин, как криминология и уголовное право.  

Структура работы построена с учетом характера темы, а также степени 

научной разработанности затрагиваемых в ней проблем. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованных источников, литературы и приложений. В первой 

главе представлена криминологическая характеристика преступлений, 

совершаемых по неосторожности. Во второй главе проанализированы и 

обобщены особенности и проблемные аспекты предупреждения 

преступлений, совершенных по неосторожности. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ 

 

 

§1. Понятие и общая характеристика неосторожных преступлений 

 

Одной из самых серьезных опасностей для общества в условиях 

научно-технической революции является неосторожность, понимаемая в 

самом широком социальном плане. Появление новых источников энергии, 

увеличение числа и мощности источников повышенной опасности на 

производстве, транспорте и в быту - все это существенно повышает 

опасность неосторожного поведения людей. Преступления же, совершаемые 

по неосторожности, представляют собой часть общей преступности, 

самостоятельный сегмент ее структуры. 

Рассмотрим неосторожные преступления в истории уголовного права 

России. 

Отечественное уголовное право знает институт неосторожности на 

протяжении нескольких столетий. Первая кодификация российского права - 

Русская правда1 - уже различает деяния по наличию в них злой воли. Однако 

древнерусский законодатель не дает понятия неосторожности. Различия 

между умышленными и неосторожными преступлениями - только внешние 

признаки, например, совершение убийства в разбое и совершение убийства 

на пиру или в ссоре. В рассматриваемых нормах отличие заключается в 

следующем: в разбое убийство умышленное, на пиру или в ссоре - 

неосторожное. 

В правовых памятниках Московского периода русского государства 

анализ участия в преступлении воли также слаб, как и в Русской правде2. 

 
1 Русская правда // История государства и права России в документах и материалах. С 

древнейших времен до 1930 г. / сост. И. Н. Кузнецов. - М.: Амалфея, 2000. - С. 6. 
2 Там же. - С. 34. 
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Судебник 1497 г.1 и Судебник 1550 г.2 выделяют деяния «безхитросные», 

такие деяния не являлись уголовно-наказуемыми. Можно предположить, что 

под бесхитростными деяниями законодатель понимал деяния, которые 

совершались без злого умысла. Аналогичный подход законодателя 

прослеживается в уставных грамотах XVI в., в них содержится явное 

указание на ненаказуемость за последствия бесхитросных деяний, в которых 

воля человека была не при чем3. 

Соборное уложение 1649 г.4 различало деяния случайные, 

неосторожные и умышленные. В большинстве случаев законодатель не 

устанавливает ответственности за неосторожные действия, исключение 

составляют несколько статей (например, ст. 223, ст. 227 главы X), которые 

предусматривают ответственность за неосторожность, приведшую к пожару. 

Наиболее интенсивно в дореволюционный период наука уголовного права 

развивалась в середине и второй половине XIX - начале XX вв. К этому 

времени относится достаточно много теоретических разработок в области 

неосторожной преступности. Неосторожную форму вины исследовал Л. С. 

Белогриц-Котляреевкий, который отмечал, что деятельность человека 

должна согласовываться с интересами общества, но осуществление такой 

деятельности требует тщательной обдуманности, которая составляет 

необходимое условие согласия деятельности и общественных интересов. 

Однако недостаток обдуманности может поставить деятельность человека в 

разрез с общественными интересами и привести к вредоносному 

последствию, что и составляет преступление, совершенное по 

неосторожности5. Л. С. Белогриц-Котляревский считал, что юридические 

 
1 Титов Ю.П. Судебник 1497 г. // Хрестоматия отечественного государства и права. - М.: 

ТК Велби, Из-во Проспект, 2014. - С. 40. 
2 Там же. - С. 43. 
3 Сергеевич В.И. Лекции и исследование по древней истории русского права (изд. 1910 г.). 

- СПб.: Питер, 2014. - С. 27. 
4 Маньков А.Г. Соборное уложение 1649 г. // Российское законодательство X - XX вв. В 9 

т. Т. 3. Акты Земских соборов. - М.: Из-во Юрид. лит., 1985. - С. 16. 
5 Белогриц-Котляревский Л.С. Очерки курса русского уголовного права. Общая и 

Особенная часть (изд. 1908 г.). - М.: Бек, 2009. - С. 111. 
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конструкции некоторых преступлений исключают возможность 

неосторожной формы вины их совершения. К таким преступлениям, прежде 

всего, относятся преступления, имеющую специальную цель, например, 

богохульство, поджог своего имущества с целью получения страховой 

премии. К этим преступлениям относятся также и преступления, которые 

предполагают сознательное направление воли на правонарушение, например, 

клевета, обида, кража, разбой, подделка монеты, составлений шаек, бунт. 

Остальные группы преступлений, кроме умысла, допускают и неосторожную 

форму виновности. 

В.И. Сергеевич предлагал наказуемость за неосторожные преступления 

ставить в зависимость от рода неосторожных действий: 

1) лицо совершило действие, которое само по себе совершенно 

невинно, но имеет последствием нарушение прав другого лица/лиц. В данном 

случае представлена самая меньшая степень неосторожности, которая 

граничит с ненаказуемыми случайными деяниями. Такое деяние должно 

повлечь за собой легкое наказание; 

2) лицо совершило действия, которые сами по себе запрещены в виде 

охраны общественной безопасности. Такое деяние должно наказываться 

строже предыдущего; 

3) лицо совершило неосторожные деяния, которые стали последствием 

преступных действий (например, драка со смертельным исходом). Данный 

вид неосторожных действий является самым тяжелым, который должен 

повлечь суровое наказание1. 

Статья 5 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.3 

разделила преступления на умышленные и неумышленные. Общая часть 

Уложения дает определения преступлений умышленных (ст. 6) и случайных 

деяний (ст. 7), однако обходит вниманием преступления неосторожные. 

Некоторые интересующие положения содержатся в разделе «О наказании по 

 
1 Сергеевич В.И. Лекции и исследование по древней истории русского права (изд. 1910 г.). 

- СПб.: Питер, 2014. - С. 200. 
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мере большей или меньшей умышленности преступления». Интерес 

представляет ст. 113 Уложения, согласно которой учинивший преступление 

без умысла, без обдуманного заранее намерения, наказывается также строго, 

как учинивший преступление впервые, но с умыслом и обдуманным заранее 

намерением. Статья 116 предписывает усиливать наказания за преступления, 

совершенные без заранее обдуманного намерения, лицом, которое по званию 

своему или обстоятельствам было обязано действовать с особой 

осторожностью. 

Уголовное уложение 1903 г.1 более детально разработало вопросы, 

связанные с формой вины, которым посвящено пятое отделение «О формах 

виновности». Часть 2 ст. 48 гласит, что преступное деяние считается 

неосторожным не только, когда виновный не предвидел, но мог или должен 

был предвидеть, но также хотя и предвидел наступление последствий, 

обуславливающих преступность этого деяния, легкомысленно предполагал 

такие последствия предотвратить. Законодатель установил, что преступления 

неосторожные наказываются только в случаях, которые особо указаны в 

законе.  

Советская наука и советское законодательство также много внимания 

уделили неосторожной преступности. Так, например, М.Г. Угрехелидзе 

представлял уголовно-правовую и криминологическую характеристику 

неосторожной преступности2. Особенности уголовной ответственности за 

преступления, совершенные по неосторожности, в целом и ответственность 

за конкретные виды неосторожных преступлений рассматривал, например, В

.Г. Макашвили3. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г.4 содержал нормы о 

преступлениях, совершенных по неосторожности, в разделе 3 «Общие начала 

уголовной политики РСФСР». Статья 10 закрепила положения о том, что 

 
1 Уголовное уложение 1903 г. // ПСЗ. - Собр. 3. - Т. XXIII. - Одт. 1. - № 22704. 
2 Угрехелидзе М.Г. Проблема неосторожной вины в уголовном праве / М.Г. Угрехелидзе. - 

М.: Норма, 1987. - С.20. 
3 Макашвили В.Г. Уголовная ответственность за неосторожность / В.Г. Макашвили. - М.: 

Из-во Госюриздат, 1957. - С. 96. 
4 Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. // Собрание Узаконений. - 1926. - № 80. - Ст. 600. 
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меры социальной защиты судебно-исправительного характера могут быть 

применимы к лицам, совершившим общественно опасное деяние, которые 

при этом действовали: 

1) умышленно, то есть предвидели общественно-опасные последствия 

своих действий, а также желали наступления этих последствий или 

сознательно допускали наступление этих последствий; 

2) неосторожно, то есть не предвидели общественно-опасные 

последствия своих поступков, однако должны были их предвидеть или 

легкомысленно надеялись предотвратить общественно-опасные последствия. 

В 30-х гг. ХХ века неоднократно ужесточалась ответственность за 

преступления, совершенные в области эксплуатации автотранспорта, в том 

числе за причинение смерти. В конце 40-х - начале 50-х гг. ряд деяний был 

декриминализован. Однако работники автотранспорта привлекались к 

уголовной ответственности в случаях смерти потерпевшего, при этом 

действия водителей автотранспорта квалифицировали как причинение 

смерти по неосторожности1. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г.2 также 

выделил две формы вины: умысел (ст. 8) и неосторожность (ст. 9).  

Таким образом, уголовно-правовой институт неосторожности имеет 

многовековую историю развития, которая зафиксирована в историко-

правовых актах всех периодов развития Российского государства. Следует 

отметить, что прослеживается некоторая преемственность в развитии 

уголовно-правовых понятий «неосторожность», «неосторожное деяние» в 

законодательстве России досоветского, советского и постсоветского 

периодов. 

Уместно указать на огромный физический, материальный и моральный 

вред, который причиняется неосторожными преступлениями. В частности, 

большинство составов неосторожных преступлений предусматривают в 

 
1 Войтенков Е.А. Уголовная и административная ответственность за преступления и 

правонарушения в сфере безопасности дорожного движения в советском 

законодательстве: историко-правовой анализ и особенности правоприменительной 

практики / Е.А. Войтенков // Российский следователь. - 2017. - № 16. - С.41. 
2 Уголовный кодекс 1960 г. // Ведомости ВС РСФСР. - 1960. - № 40. - Ст. 591. 
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качестве преступных последствий гибель людей или причинение им увечий. 

Количественно физический вред от неосторожных преступлений 

значительно превышает вред от умышленных посягательств на здоровье и 

жизнь человека. По данным НИИ Генеральной прокуратуры РФ, в 62,4 % 

преступлений, повлекших смерть потерпевшего, она наступила в результате 

неосторожности1. Существуют также косвенные данные о том, что 

материальный ущерб, причиняемый неосторожными преступлениями, 

неизмеримо выше, чем вред от таких умышленных деяний, как хищения, 

умышленное уничтожение или повреждение имущества и т.д. 

Общеизвестно, что неосторожная преступность является частью общей 

преступности, самостоятельным элементом ее структуры. В специальной 

литературе широко используются термины «неосторожные преступления», 

«преступления, совершаемые по неосторожности», «неосторожная 

преступность», «преступная неосторожность». Употребление данных 

терминов представляется не только правомерным, но и, по нашему мнению, 

они являются тождественными. Действующий же уголовный закон в ст. 26 

УК РФ оперирует понятием «преступление, совершенное по неосторожности

», выдвигая таковое в качестве приоритетных2.  

С.И. Курчанов считает, что к неосторожной преступности относятся 

преступления, совершающиеся в самых различных сферах деятельности. Это 

могут быть преступления против личности (причинение смерти по 

неосторожности), против общественной безопасности (нарушение правил 

безопасности на объектах атомной энергетики), против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта (нарушение правил дорожного 

 
1 Генеральная прокуратура РФ, Главное организационно-аналитическое управление: 

управление правовой статистики // Сборник о состоянии преступности за 2018 г. 

[Электронный ресурс]. - Доступ: http://crimestat.ru/analytics. - Дата обращения 25.05.2019. 
2 Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. 5 изд., перераб. и доп. 

М.: Инфра-М, 2015. - С. 543. 
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движения и эксплуатации транспортных средств), экологические 

(загрязнение вод)1. 

О.В. Старков определяет неосторожное преступное поведение как 

«предусмотренная уголовным законом общественно опасная деятельность, 

направляемая к преступлению легкомыслием и небрежностью (деятельность, 

а не деяние потому, что она складывается из ряда нарушений правил 

предосторожности ≈ 3/5 случаев), а также экстремальной, управленческой и 

виктимно-криминогенной ситуациями»2. 

По мнению Г.А. Аванесова, неосторожные преступления, в общей 

структуре преступности, составляют весьма незначительную часть (их доля 

из года в год колеблется в пределах 10-12%), однако они лидируют по 

тяжести последствий3. 

Таким образом, преступлениями, совершенными по неосторожности, 

признаются общественно опасные деяния, совершенные физическими 

вменяемыми лицами, достигшими возраста уголовной ответственности, по 

легкомыслию или небрежности. Под преступной неосторожностью следует 

понимать совокупность преступлений, совершенных по неосторожности в 

том или ином регионе за конкретный период времени.  

Содержание понятия «неосторожная преступность» зависит от 

состояния уголовного законодательства, от перечня предусмотренных в нем 

неосторожных преступлений и характеризующих их признаков. Особенная 

часть УК РФ содержит около 50 составов преступлений, предусматривающих 

уголовную ответственность только за неосторожность. Существует примерно 

такое же число составов, в которых при умышленных действиях допускается 

уголовная ответственность за неосторожные последствия. 

Криминологическая характеристика всех этих видов преступного поведения 

 
1 Курганов С.И. Криминология: учебное пособие / С.И. Курганов. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - С.84. 
2 Старков О.В. Криминология: Общая, Особенная и Специальная части: учебник. - СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2016. - С.441. 
3 Аванесов Г.А. Криминология: учебник для вузов / Г.А. Аванесов. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - С.313. 
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в силу их неоднородности обладает своими особенностями. Они 

многочисленны, непосредственно связаны с предметной деятельностью 

субъектов, в процессе которой совершаются преступления1. Они также 

относятся к различным сферам общественной жизни, посягают на различные 

объекты. Это требует дифференцированного криминологического подхода 

при их изучении. 

Что же касается понятия неосторожной преступности, то оно может 

формулироваться следующим образом. Неосторожная преступность 

представляет собой совокупность всех неосторожных преступлений, 

совершенных на данной территории за определенный промежуток времени. 

Причем это не просто сумма преступлений с неосторожной формой вины, а 

именно совокупность, обладающая определенным единством, внутренней 

структурой и детерминируемая определенными социальными 

закономерностями и социально-психологическими установками. 

Неосторожные преступления по их структуре принято делить на 

следующие три группы, характеризующие внутреннюю дифференциацию 

данного вида преступности. Во-первых, это неосторожные(очень часто 

бытовые) преступления, совершенные вне сферы действия технических 

средств или других источников повышенной опасности (неосторожное 

уничтожение или повреждение имущества, неосторожное причинение вреда 

здоровью различной тяжести и т.д.) и характеризующиеся крайним 

разнообразием способов и последствий.  

Во-вторых, это наиболее многочисленная и постоянно 

увеличивающаяся группа - неосторожные преступления, совершенные в 

сфере взаимодействия человека и технических средств или источников 

повышенной опасности (например, транспортные преступления).  

 
1 Лунеев В.В. Криминология: учебник / В.В. Лунеев. - М.: Юрайт, 2013. - С.573. 
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В-третьих, самостоятельную группу составляют неосторожные 

преступления, совершаемые с использованием служебных, управленческих 

функций (должностная халатность и т.д.)1.  

Несмотря на неоднородность перечисленных групп неосторожных 

преступлений, их криминологическая характеристика имеет много общего. 

Особенно это относится к их причинам, личности преступников, характеру 

последствий, о чем речь пойдет далее. 

Следует отметить, что статистика состояния четко выделенной 

неосторожной преступности в массе других зарегистрированных 

преступлений и в глобальном и в национальном масштабах многих стран 

отсутствует. Многие из них, в частности США, Великобритания, Германия, 

Япония, выводят неосторожные преступления вообще или отдельные их 

виды (скажем, транспортные) из всей массы регистрируемых преступных 

деяний и учитывают их отдельно2. 

В Российской Федерации, как уже отмечалось, удельный вес и 

динамика неосторожной преступности неблагоприятны: рост за последние 

четыре десятилетия с пяти до 9-12 %. Как справедливо констатируется в 

криминологической литературе, в структуре неосторожной преступности в 

России превалируют преступные деяния, влекущие наиболее тяжкие 

последствия в виде гибели большого числа людей, крупного материального 

ущерба и упущенной выгоды, больших финансовых убытков, трудно 

восстановимых бедствий и потерь, а также приводящие к катастрофам, 

авариям, чрезвычайным происшествиям. Но особенно это касается 

автотранспортных преступлений. Количественно их доля составляет около 

75% общего числа регистрируемых неосторожных преступлений. В 

абсолютном выражении в России ежегодно совершается около 200 тыс. ДТП 

с участием автомобильного транспорта. В результате автотранспортных 

 
1 Воронин Ю.А. Введение в криминологию / Ю.А. Воронин. - М.: Инфра-М, 2017. - С.245. 
2 Бессонов А.А. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных по 

неосторожности / А.А. Бессонов // Актуальные проблемы российского права. - 2016. - 

№12(73). - С.46. 



 

 

16 

происшествий ежегодно погибают свыше 35 тыс. человек1. Около 10-15 % 

составляют преступные нарушения правил охраны имущества, халатность; 4-

6 % - нарушения правил охраны труда и техники безопасности; 3-5 % - 

неосторожные преступления против личности (убийства, телесные 

повреждения)2. 

Неосторожная преступность характеризуется высоким уровнем 

латентности. По мнению специалистов, это обстоятельство связано прежде 

всего с тем, что многие неосторожные преступления «ускользают» от 

регистрации, поскольку вызывают внимание правоохранительных органов 

чаще всего лишь при обнаружении общественно опасных последствий, 

прямо предусмотренных в уголовном законе. Отчасти такая ситуация 

объясняется и тем, что, к сожалению, проблема неосторожной преступности 

(на фоне неуклонного роста всей общеуголовной преступности) как бы 

отодвигается на второй план, а это чревато самыми негативными 

последствиями. 

Структура неосторожной преступности характеризуется существенным 

различием долей отдельных составляющих ее преступлений. В основном это 

преступления, связанные с использованием техники. В общей совокупности 

неосторожных преступлений около 75% принадлежит нарушениям правил 

безопасности движения и эксплуатации автомототранспорта; примерно 9-

15% приходится на преступную халатность, нарушения правил охраны и 

сбережения имущества, нарушения правил охраны природы, 3-5% - на 

преступные нарушения правил охраны труда, 3-4% - неосторожные 

причинения смерти либо тяжкого вреда здоровью. Малочисленную группу 

составляют такие редко встречающиеся в следственной и судебной практике 

 
1 Иншаков С.М. Криминология: учебник / С.М. Иншаков. - М.: Статут, 2013. - С.252. 
2 Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. 5 изд., перераб. и доп. 

М.: Инфра-М, 2015. - С.541. 
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преступления, как неосторожное уничтожение или повреждение чужого 

имущества, утрата документов, содержащих государственную тайну и т.д.1 

На основании изложенного представляется возможным предложить 

следующую структуру криминалистической характеристики преступлений, 

совершенных по неосторожности:  

а) обстановка преступления (место, время, другие элементы);  

б) способ преступления;  

в) типичные следы преступления и вероятные места их нахождения;  

г) предмет преступного посягательства и (или) личность потерпевшего;  

д) личность преступника;  

е) предшествующие и сопутствующие преступлению обстоятельства, 

его обуславливающие и с ним связанные.  

Следует заметить, что исследователям не стоит слишком увлекаться 

«выдумыванием» дополнительных элементов криминалистической 

характеристики для преступлений тех или иных видов. Каждый такой 

дополнительный элемент в структуре видовой криминалистической 

характеристики должен обосновываться исключительно за счет увеличения 

объема изучаемого эмпирического материала и впоследствии подвергаться 

проверке, прежде всего практическим путем. В свою очередь, накопление 

криминалистически значимой информации о различных видах преступлений, 

совершаемых по неосторожности, в рамках их криминалистических 

характеристик должно являться первоочередной задачей как с точки зрения 

исследования их криминалистической сущности, так и для использования в 

качестве информационной основы формирования методик расследования 

соответствующих преступных деяний. 

 

§2. Криминологическая характеристика лиц, совершающих  

 
1 Новикова Ю.В. Некоторые дискуссионные вопросы научного познания преступности 

(преступлений) с позиции криминологии, криминалистики, уголовного процесса, теории 

оперативно-розыскной деятельности / Ю.В. Новикова // Актуальные проблемы 

российского права. - 2014. - №9(46). - С. 228. 
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неосторожные преступления 

 

Под личностью преступника понимается совокупность биологических, 

социально-психологических свойств и качеств индивида, совершившего 

запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние, судимость за 

которое может быть и снята/погашена (либо освобожден от уголовной 

ответственности по нереабилитирующим основаниям) в установленном 

порядке, в которых отражены связи и взаимодействие человека с социальной 

средой посредством практической деятельности1.  

Известно, что структуру личности любого преступника составляет 

совокупность 1) социально-демографических, моральных, нравственно-

психологических, 2) уголовно-правовых и 3) уголовно-исполнительных 

характеристик. Материалы различных исследований свидетельствуют, что 

подавляющее большинство лиц, совершивших неосторожные преступления, 

отрицательно относятся к общественным нормам. Их поведение 

характеризуется пренебрежительным отношением к тем правилам, которые 

общество выработало для обеспечения своей безопасности2.  

В зависимости от лиц, совершающих неосторожные преступления, 

различают два вида. Во-первых, это, так называемая, профессиональная 

неосторожность, когда лицо допускает неосторожность, имея 

соответствующие профессиональные навыки и в сфере своего труда. Во-

вторых, бытовая неосторожность, возникающая в случае, допущения 

неосторожности в сфере домашнего быта или при проведении досуга, 

безотносительно к его профессиональным свойствам.  

Бытовые неосторожные преступления, в свою очередь также делятся на 

нетехнические преступления, которые совершаются вне сферы действия и 

без использования технических средств и других источников повышенной 

 
1 Одинцова Л.Н. Личность преступника: понятие и криминологическая характеристика: 

монография / Л.Н. Одинцова. - М.: Юрайт, 2016. - С. 24. 
2 Блувштейн Ю.Д. Теоретические проблемы учения о личности преступника / Ю.Д. 

Блувштейн. - М.: Юридическая литература, 1979. - С. 105. 
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опасности; технические преступления, совершаемые в сфере действия или с 

использованием технических средств либо источников повышенной 

опасности. 

Профессиональные неосторожные преступления можно разделить на 

четыре вида: преступления, совершаемые в сфере действия или с 

использованием технических средств или других источников повышенной 

опасности; экологические преступления; преступления, совершенные в сфере 

чисто профессиональной деятельности, но как без использования 

технических средств или других источников повышенной опасности, так и не 

связанные со служебными, должностными (управленческими) функциями; 

преступления, совершенные в процессе исполнения должностных, 

служебных или управленческих функций1. 

Для объективной криминологической характеристики лиц, 

совершивших неосторожные преступления, интерес представляют такие их 

признаки, как пол, возраст, образовательный уровень, профессиональные 

навыки и особенно нравственно-психологические свойства. При совершении 

неосторожных преступлений поведение виновного определяется его 

отношением к окружающей действительности, к соблюдению норм и правил 

поведения, установленных в обществе. 

Среди лиц, совершивших неосторожные преступления, несмотря на 

активную феминизацию, тем не менее преобладают мужчины, что во многом 

объясняется их преимущественным участием в профессиональной 

деятельности, предполагающей использование физической силы в 

применении технических средств, соблюдение правил техники безопасности 

и охраны природы2 и, как верно замечено, мужчинам чаще свойственны 

 
1 Старков О.В. Криминология: Общая, Особенная и Специальная части: учебник. - СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2016. - С.442. 
2 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Портреты преступников: криминолого-психологический 

анализ / Ю.М. Антонян. - М.: Норма, 2014. - С. 154. 
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рискованные, необдуманные поступки, от которых женщины по своей 

природе воздерживаются1.  

Неосторожных преступников отличает преобладание среди них лиц 

молодого и среднего возраста. Так, по возрасту осужденных за совершение 

дорожно-транспортных преступлений эти деяния распределяются 

следующим образом: 14-17 лет - 1 %; 18-24 года - 31,2 %; 25-29 лет - 32,6 %; 

30-49 лет - 29,6 %, 50 лет и старше - 5,6 %. Таким образом, наиболее 

криминогенной является группа 18-29-летнего возраста, а средний возраст 

неосторожного преступника равен 31 году, что моложе преступников, 

совершающих умышленные преступления на 1 год2. Такое положение 

объясняется, к примеру, тем, что у людей, достигших этого возраста, 

обладающих в основном небольшим опытом вождения автомобиля, тем не 

менее, появляются необоснованная уверенность в возможности избежать 

вредных последствий при нарушении правил дорожного движения, а 

зачастую и пренебрежение установленными правилами.  

Образовательный уровень, семейное положение и социально-ролевая 

характеристика лиц, совершивших неосторожные преступления, не имеют 

существенных отличий от соответствующей характеристики лиц, не 

привлекавшихся к уголовной ответственности.  

Нравственно-психологические свойства личности неосторожных 

преступников характеризуются недооценкой ею общественной опасности 

нарушения существующих правил, их несоблюдением, чувством 

безответвенности.  

Лицам, совершившим неосторожные преступления, присущи такие 

качества, как эгоизм, безразличие к социальным последствиям своих 

решений и действий, если они представляются лицу выгодными или 

 
1 Шамсудинов И.У. Общественная опасность неосторожной преступности. Причины, ее 

порождающие, и меры борьбы с ней / И.У. Шамсудинов // Молодой ученый. - 2017. - №4. 

- С. 606. 
2 Одинцова Л.Н. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых по 

неосторожности: учебное пособие / Л. Н. Одинцова. - Новокузнецк: ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России, 2019. - С.36. 
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удобными, формальное отношение к правилам профессиональной 

деятельности (в том числе эксплуатации источников повышенной опасности

). Именно поэтому нельзя рассматривать неосторожные преступления как 

результат лишь неумелых действий в сложной ситуации. Конечно, 

определенная часть неосторожных преступлений связана с незнанием 

(неполным знанием) правил безопасности профессиональной или бытовой 

деятельности либо с неумением их применять в конкретной обстановке, 

например, из-за недостаточной профессиональной подготовки, малого опыта. 

Однако не менее 55-60% нарушений этих правил совершаются осознанно, в 

обычной, а не в экстремальной ситуации1.  

У большинства неосторожных преступников наблюдается развитие 

сдвигов и искажений в ценностно-нормативных ориентациях личности. 

Констатируются приоритетные ориентации на легкомысленно-

безответственное (в отношении безопасности других лиц, имущества) или 

эгоистически-потребительское поведение (профессиональное и бытовое) 

либо на сочетание того и другого. Так, изучение дел о нарушениях правил 

техники безопасности позволило выявить наличие у виновных явно 

легкомысленного, беспечного отношения к своим обязанностям в 86 % 

случаев таких нарушений. Распространена также явно завышенная ими 

самооценка своих возможностей и способностей к безопасным действиям в 

сложных ситуациях Нередки преступления, совершенные в результате 

благополучного исхода предшествующих нарушений, профессионального 

неумения распознавать опасные ситуации и избегать их. Так, почти 3/5 

неосторожных преступников в сфере профессиональной деятельности ранее 

уже допускали сходные нарушения правил предосторожности. Показательно 

и то, что во многих случаях неосторожные преступления совершаются в 

 
1 Одинцова Л.Н. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых по 

неосторожности: учебное пособие / Л. Н. Одинцова. - Новокузнецк: ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России, 2019. - С.37. 
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нетрезвом виде (например, при совершении свыше 30% причинения смерти 

по неосторожности)1.  

При этом следует иметь в виду, что сдвиги и искажения нравственно-

психологических свойств личности неосторожных преступников носят чаще 

всего локальный характер и проявляются именно в ситуациях, где 

допускается пренебрежительное отношение к правилам безопасности, 

предосторожности. Они совмещаются с положительной в целом 

профессиональной и бытовой характеристиками большинства из этих лиц 

(только один из пяти-семи виновных имел отрицательную характеристику). 

Однако при систематически совершаемых нарушениях не исключается 

распространение пренебрежительного отношения к правилам безопасности и 

на другие сферы регулируемой правом деятельности. Сказанное позволяет 

выделить в контингенте неосторожных преступников преимущественно 

ситуационный и неустойчивый типы, реже - злостный тип нарушителей 

правил безопасности, предосторожности. Отметим, что последний из них 

представляет собой результат дальнейшей деформации личности 

нарушителей предыдущих типов.  

Следует согласиться с высказыванием о том, что субъектам, 

совершившим преступления по неосторожности, присущи определенные 

особенности, отличающие их от умышленных преступников. Неосторожным 

преступникам практически не характерны криминогенные свойства 

личности2.  

Уголовно-правовые характеристики личности неосторожного 

преступника в отличие от лиц, совершающих преступления с умышленной 

формой вины, имеют явные отличия. Так, перечень ставов преступлений, 

ими совершаемых, сильно сужен, ограничен. Повторим, среди них наиболее 

 
1 Кузьмин Ю.А., Перепелкин В.И. Профилактика преступлений, совершаемых в состоянии 

алкогольного опьянения / Ю.А. Кузьмин  и др. // Актуальные проблемы юридической 

науки и правоприменительной практики: сб. материалов 5-й Междунар. науч.-практ. конф. 

(Чебоксары, 3 декабря 2015 г.). - Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2015. - С. 343. 
2 Кузьмин Ю.А. К вопросу о личности неосторожного преступника / Ю.А. Кузьмин // 

novainfo.ru. - 2017. - № 58-2. - С.24. 
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распространенными общественно опасными деяниями против личности 

являются такие как: причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), 

причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ), 

неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ); против конституционных 

прав и свобод - нарушение требований охраны труда (ст. 143 УК РФ); против 

собственности - уничтожение или повреждение имущества по 

неосторожности (ст. 168 УК РФ); против общественной безопасности - 

нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики, при 

ведении горных, строительных и иных работ, на взрывоопасных объектах, 

требований пожарной безопасности (ст. 215, 216, 217, 219 УК РФ), 

прекращение или ограничение подачи электроэнергии либо отключение от 

других источников жизнеобеспечения (ст. 2151 УК РФ), небрежное хранение 

огнестрельного оружия (ст. 224 УК РФ), ненадлежащее исполнение 

обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (ст. 225 УК РФ); против здоровья населения и 

общественной нравственности - нарушение санитарно-эпидемиологических 

правил (ст. 236 УК РФ), нарушение требований сохранения или 

использования объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных 

объектов культурного наследия (ст. 2431 УК РФ); экологические 

преступления (ст. 246-248, 257, 262 УК РФ); в сфере безопасности движения 

и эксплуатации транспорта (ст. 263-264, ст. 268-2711 УК РФ); компьютерные 

преступления - нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки 

или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ); против основ 

конституционного строя и безопасности государства - утрата документов, 

содержащих государственную тайну (ст. 284 УК РФ); 
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должностные/служебные - халатность (ст. 283 УК РФ); воинские 

преступления (ч. 3 ст. 340, ч. 3 ст. 342, ст. 344, 347-352 УК РФ).  

Не следует забывать, что неосторожная форма вины исключает 

институт соучастия (ст. 32 УК РФ). Поэтому все неосторожные преступники 

совершили противоправные деяния в одиночку.  

Думается, не ошибемся, если скажем, что практически все 

неосторожные преступники вину свою признают, в содеянном раскаиваются, 

заглаживают вред, причиненный преступлением в период расследования 

уголовного дела, рассмотрения его в суде, в период отбытия уголовного 

наказания в порядке ч. 41 ст. 79 УК РФ.  

Мотивы совершенных преступлений разнообразны, на квалификацию 

не влияют. Как правило, это человеческая беспечность, невнимательность. 

Однако их следует учитывать сотрудникам уголовно-исполнительной 

системы при выборе индивидуальных средств исправительного воздействия. 

Полагаем, уровень рецидива у неосторожных преступников ничтожно мал, 

если не равен нулю. Это объясняется и, в частности, положениями п. «а» ч. 4 

ст. 18 УК РФ.  

Обычно отбывают наказания лица, осужденные за преступления с 

неосторожной формой вины, отбывают наказания в следующих учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы ФСИН России - уголовно-

исполнительных инспекциях (альтернативные наказания или иную меру 

уголовно-правового воздействия в виде условного осуждения), колониях-

поселениях или исправительных колониях общего режима для впервые 

осужденных к лишению свободы. Поэтому далее рассмотрим уголовно-

исполнительные признаки личности неосторожного преступника. По степени 

исправления преимущественное большинство из них (порядка 80%) встали / 

твердо встали на путь исправления1. Как правило, все они стараются не 

нарушать режим, установленный порядок отбывания наказания в 

 
1 Кузьмин Ю.А. К вопросу о личности неосторожного преступника / Ю.А. Кузьмин // 

novainfo.ru. - 2017. - № 58-2. - С.25. 
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исправительном учреждении, соответственно, не привлекаются к 

дисциплинарной ответственности и тем более не являются злостными 

нарушителями порядка отбывания наказания согласно ст. 116 УИК РФ1.  

Выполнение осужденными за преступления с неосторожной формой 

вины положений ч. 41 ст. 79 УК РФ в плане возмещения потерпевшему вреда 

от совершенного преступления дает им возможность условно-досрочно 

отбыть назначенное наказание, в том числе и в отсутствии у них социальной, 

педагогической запущенности.  

Таким образом, особенности рассматриваемого преступника в 

зависимости от характера личностно-мотивационных свойств следует 

именовать неосторожным типом2, по социальной направленности личности - 

небрежным типом, по характеру и содержанию мотивации - легкомысленно-

безответственный с небрежным отношением к требованиям и обязанностям3. 

В целом эти типы личности характеризуются легкомысленным отношением к 

социальным нормам, регулирующим поведение в обществе; негативная 

направленность у них минимальная, в основном выражена позитивным 

компонентом. Указанные условия предметного и глубокого изучения 

личности неосторожных преступников позволят более успешно 

разрабатывать проблему предупреждения неосторожной преступности.  

 

§3. Причины и условия совершения неосторожных преступлений 

 

Общее состояние и интенсивность разработки проблемы причин 

преступной неосторожности в криминологической науке заставляет 

констатировать тот факт, что именно она является сегодня наименее 

 
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 8 

января 1997 г. № 1-ФЗ: по сост. на 27 декабря 2018 г.] // Собрание законодательства РФ. - 

1997. -№2. - Ст.198; 2018. -№52. - Ст.7933. 
2 Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. 5 изд., перераб. и доп. 

- М.: Норма, 2015. - С. 166. 
3 Одинцова Л.Н. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых по 

неосторожности: учебное пособие / Л. Н. Одинцова. - Новокузнецк: ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России, 2019. - С.64. 
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исследованной и в связи с актуальностью нуждается в самом серьезном 

внимании юристов, социологов, психологов, представителей других отраслей 

науки. Сложившееся положение объясняется тем, что, во-первых, развитие 

криминологии в течение многих лет шло в русле общей проблематики 

преступления и преступности, ее причин и мер предупреждения. При этом во 

главу угла брался либо общий подход к преступности в целом, либо к 

отдельным категориям, главным образом к умышленным преступлениям. Во-

вторых, в связи с серьезными изменениями в структуре преступности, 

вызванными заметным ростом неосторожных преступлений, криминологи 

стали все чаще обращаться к проблеме преступной неосторожности, 

сосредоточивая, однако, внимание либо на ее отдельных аспектах, либо 

выделяя какую-то определенную категорию неосторожных преступлений 

(как правило, автотранспортные либо преступления в сфере охраны труда)1. 

Это тем более необходимо потому, что преступная неосторожность в 

отличие от умышленных преступлений, несомненно, имеет свои 

специфические социальные и психологические особенности и истоки. К их 

числу, как мы уже это отмечали, относятся и особенности психологического 

механизма этих преступлений, и особенности личности правонарушителей, а 

также некоторые факторы социального плана.  

В то же время здесь более заметный криминогенный «уклад» факторов, 

лежащих в плоскости ситуации, ее значительное воздействие и роль в 

механизме преступления. И, наконец, преступную неосторожность отличает 

«более близкая, прямая и непосредственная связь между негативными 

социальными факторами и совершением преступлений». К тому же следует 

иметь в виду и специфический психологический смысл неосторожности, 

содержанием которого является иной механизм восприятия общественно 

опасного характера действий, и особенно их последствий в сознании 

виновного. 

 
1 Шамсудинов И.У. Общественная опасность неосторожной преступности. Причины, ее 

порождающие, и меры борьбы с ней / И.У. Шамсудинов // Молодой ученый. - 2017. - № 4. 

- С.31. 
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Неосторожная преступность - явление не случайное, а закономерное и 

причинно обусловленное. Неосторожные преступления, как и умышленные, 

имеют устойчивые закономерности, предопределенные уровнем социального 

экономического, научного, технического, организационного и нравственного 

развития общества. Только эти причинные связи несколько иные, они менее 

сильные, по сравнению с причинностью умышленных деяний. Таким 

образом, на неосторожную преступность распространяются все 

принципиальные положения и выводы криминологии относительно 

проблемы преступности и ее причин.  

Вместе с тем причинный комплекс неосторожных преступлений имеет 

свои специфические особенности. Во-первых, в неосторожных 

преступлениях более близкой, прямой и непосредственной является связь 

между негативными социальными факторами и совершением преступлений. 

Так, увеличение числа источников повышенной опасности или рост 

скоростей движения автотранспорта без одновременного принятия мер 

безопасности почти сразу же вызывает рост числа неосторожных 

преступлений. Это же обстоятельство порождает и большую «отзывчивость» 

неосторожной преступности на профилактические меры. Во-вторых, 

неосторожные преступления все же совершаются лицами с меньшими 

нравственными дефектами, по сравнению с субъектами умышленных 

преступлений. И это создает затруднения в выявлении и 

«профилактировании» подобных лиц. 

Российские криминологи чаще всего называют следующие причины и 

условия неосторожных преступлений. Общей причиной неосторожной 

преступности является очень распространенная группа социально-

психологических явлений: недостаточная забота об общественных интересах, 

легкомысленно-безответственное к ним отношение, невнимательность, 

игнорирование правил предосторожности1. Неизбежно возникает вопрос: а 

 
1 Козаченко И.Я. Криминология: учебник / И.Я. Козаченко, К.В. Корсаков. - M.: Проспект, 

2011. - С.266. 
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что порождает названные негативные черты в структуре личности 

определенной категории людей? Здесь следует назвать прежде всего 

недостатки воспитания в семье и школе, дающие пример систематического 

нарушения установленных правил, легкомыслия, невнимательности, 

забывчивости со стороны взрослых. Перечисленные явления воспитывают у 

подростков пренебрежительное или невнимательное отношение к нормам 

предосторожности, недисциплинированность при использовании техники. 

Другим обстоятельством является отсутствие эффективного контроля за 

соблюдением правил профессиональной деятельности, особенно при 

использовании источников повышенной опасности, безразличие к 

проявлениям расхлябанности, лихачества, пренебрежение к запретам и 

ограничениям, обеспечивающим безопасность. 

К числу специфических и очень типичных криминогенных факторов, 

условий, способствующих неосторожной преступности, принято относить: 

а) различного рода недостатки и диспропорции в деятельности 

хозяйственных организаций (в частности, между большим числом 

транспортных средств и слабой ремонтной базой); 

б) недостатки в техническом обеспечении контроля за работой машин 

и механизмов, путей сообщения, средств сигнализации; 

в) несовершенство норм, регулирующих безопасное использование 

техники; 

г) недостатки профессиональной ориентации, профессионального 

отбора и подготовки работников, связанных с использованием технических 

средств; недостатки контроля за психофизиологическим состоянием лиц, 

обслуживающих источники повышенной опасности; 

д) безнаказанность значительной части нарушителей правил 

безопасности; 

е) неправильные действия потерпевших, их неосмотрительность как в 

сфере профессиональной, так и бытовой1. 

 
1 Иншаков С.М. Криминология: учебник / С.М. Иншаков. - М.: Статут, 2013. - С.237. 
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В силу специфических истоков и психологических особенностей 

преступной неосторожности ее причины и условия, очевидно, не могут 

полностью укладываться в разработанные криминологией 

общетеоретические положения о причинах и условиях преступности и 

потому этой стороне проблемы должно быть уделено большее внимание. 

Представляется спорным мнение В.Н. Кудрявцева о том, что совершение 

неосторожных деяний «полностью подчинено тем психологическим и 

социальным закономерностям, которые действуют применительно к генезису 

умышленных правонарушений»1. 

С учетом специфики механизма неосторожных преступлений, их 

ситуативного характера, а главное, значительности криминогенной нагрузки 

ситуаций этих деяний мы полагаем, что причины и условия, способствующие 

преступной неосторожности, представляют собой взаимодействующую 

совокупность объективных и субъективных факторов, противоречащих 

требованиям общественной безопасности, которые связаны с опасными 

ситуациями, дефектами личностных свойств правонарушителей, а также с 

существованием определенных асоциальных взглядов, традиций и привычек 

в индивидуальном, групповом и общественном сознании. 

Одним из сложных и весьма важных методологических вопросов 

проблематики неосторожности является соотношение причин преступности в 

целом, причин преступной неосторожности как массового социального 

явления и причин конкретного неосторожного преступления. В.К. Звирбуль и    

А.С. Шляпочников справедливо отмечают, что назрела настоятельная 

необходимость в теоретической разработке социально-психологических 

механизмов трансформации причин преступности в индивидуальном 

преступном поведении2. 

 
1 Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. 5 изд., перераб. и доп. 

М.: Инфра-М, 2015. - С.271. 
2 Звирбуль В.В., Шляпочников А.В. О состоянии и перспективах развития советской 

криминологии / В.В, Звирбуль и др. // Законность. - 2013. - №8. - С. 35. 
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Преступность, преступная неосторожность и конкретные 

неосторожные преступления соотносятся как общее, особенное и отдельное. 

В таком же соотношении находятся и причины этих социальных явлений. 

Причины индивидуального преступного поведения «связаны с общей 

иерархией причин преступности и как бы отражают на индивидуальном 

уровне ее основные черты». Это означает, во-первых, тесную связь явлений 

социального и индивидуального порядка, во-вторых, то, что причины 

индивидуального преступного акта не могут «объяснить» причины явления в 

целом (на уровне особенного и общего). Для их объяснения необходимы 

статистические обобщения, уяснения качественно иных социальных 

закономерностей. Поэтому причины конкретных неосторожных 

преступлений не полностью характеризуют преступную неосторожность как 

массовое социальное явление и, наоборот, причины последнего не полностью 

«объясняют» все многочисленные проявления конкретных преступлений. 

Иначе говоря, следует скорее говорить о понятиях перекрещивающихся, в 

ряде отношений во многом не совпадающих, каждое из которых не может 

полностью объяснить существование и причины другого явления. Поэтому, 

как отмечалось, причины преступной неосторожности (на уровне 

особенного) не есть сумма причин конкретных неосторожных преступлений1. 

Наряду с этим действуют субъективные условия правонарушений. 

Первые - это, главным образом, условия, связанные с социально-

психологическими характеристиками личности; вторые - противоречия и 

различного рода организационно-технические недостатки. Взаимодействие 

всех этих причин и условий приводит к совершению правонарушений. 

Естественно, роль и интенсивность влияния каждого из элементов этого 

взаимодействия различны в зависимости от вида и сферы противоправного 

поведения и множества других факторов. 

 
1 Бессонов А.А. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных по 

неосторожности / А.А. Бессонов // Актуальные проблемы российского права. - 2016. - № 

12 (73). - С.48. 
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В эту же концептуальную «сетку» укладывается и иная интерпретация 

рассматриваемого взаимодействия, когда роль причины правонарушений 

отводится комплексу субъективных факторов, а роль условий, 

способствующих их совершению, играют объективные факторы. При этом 

допускается «перерастание» объективных факторов в категорию причин 

правонарушений1. 

Если обратиться к преступной неосторожности (на уровне особенного), 

то вопреки сложившимся представлениям возникает сомнение в 

возможности обозначения жестких границ между причинами и условиями, 

способствующими совершению этих преступлений. На мой взгляд, одна из 

специфических сторон преступной неосторожности как раз и состоит в том, 

что грани между ее причинами и условиями настолько подвижны, что 

выделить и разграничить соответствующую группу факторов, которую в 

криминологии принято относить только к понятиям «причина» или условие, 

зачастую невозможно2. 

Сказанное в одинаковой степени относится к причинам и условиям 

преступной неосторожности, выделяемым как на уровне особенного, так и на 

уровне конкретного неосторожного преступления. Взять, например, 

«человеческий фактор» - психофизиологические особенности личности, во 

многом предопределяющие исход проблемной ситуации. Очевидно, при 

бытующем воззрении на причины конкретных преступлений этот фактор 

нельзя отнести ни к причинам, ни к условиям, способствующим совершению 

преступления (поскольку с последними пока принято связывать лишь 

особенности конкретной ситуации). Иначе говоря, этот фактор один из 

обязательных элементов взаимодействия объективных и субъективных 

факторов, которое, в свою очередь, и является причиной конкретного 

неосторожного преступления. 

 
1 Шамсудинов И.У. Общественная опасность неосторожной преступности. Причины, ее 

порождающие, и меры борьбы с ней / И.У. Шамсудинов // Молодой ученый. - 2017. - № 4. 

- С.32. 
2 Цагель П.С. Неосторожность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы / П.С. 

Цагель. - М., 1976. - С.73. 
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То же самое можно сказать и о причинах преступной неосторожности 

как социального явления (на уровне особенного). Те или иные объективные и 

субъективные обстоятельства (о них будет сказано позже) могут выступать и 

в виде специфических причин этого явления, и в виде способствующих ему 

условий. Поэтому под причинами понимают и условия, способствующие 

противоправным проявлениям. Такого рода понимание причин и условий 

преступной неосторожности позволяет избежать во многом спора об 

отнесении тех или иных факторов или обстоятельств лишь к разряду 

способствующих ей условий либо только к разряду ее причин1. 

Кроме того, следует отметить, что преступную неосторожность нельзя 

рассматривать лишь как правовую (и даже чисто криминологическую) 

проблему. Между тем, при анализе причин неосторожности в литературе 

четко просматриваются два автономных подхода: либо сугубо юридический 

либо чисто технический (с позиций инженерной психологии). Каждый из них 

взятый сам по себе, естественно, не учитывает ряд положений, 

характеризующих неосторожность при ином подходе. 

Субъективными причинами являются негативные обстоятельства, с 

которыми связывают различные недостатки в деятельности государственных 

органов (в планировании, различные диспропорции в хозяйстве). Вся 

совокупность названных явлений социально-психологического и социально-

политического плана, находящихся в причинной и обусловливающей связи с 

преступной неосторожностью, и составляет ее «полную причину». 

Представляет определенный научный интерес выявление правового 

значения вины и причинной связи в неосторожных преступлениях.  

Анализ уголовных дел показывает, что в процессе квалификации 

допускаются грубые ошибки, поскольку зачастую игнорируется психическое 

отношение виновного к самому деянию, в том числе к наступившим 

последствиям, цементирующую роль между которыми составляет причинная 

 
1 Звирбуль В.В., Шляпочников А.В. О состоянии и перспективах развития советской 

криминологии / В.В, Звирбуль и др. // Законность. - 2013. - №8. - С. 36. 
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связь. К примеру, некто Мехов обратился к своему знакомому К. с просьбой 

помочь перевезти его вещи с квартиры, которую, с его слов, он арендовал. 

Клюев, имевший личный автомобиль, согласился. Мехов носил вещи из 

квартиры, а Клюев их укладывал в машину. После погрузки вещи были 

доставлены на другую квартиру. Не имея наличных денег, Мехов за 

оказанную услугу расплатился с Клюевым кожаной курткой, якобы ему 

принадлежащей. Через две недели Мехов был задержан полицией за 

совершение квартирной кражи. В качестве соучастника был задержан и 

Клюев, а в обвинительном заключении было указано, что вина его 

заключалась в том, что при нем была обнаружена похищенная куртка. При 

этом Клюев был уверен, что он оказывал услугу приятелю и помог перевезти 

его собственные вещи1.  

Приведенный пример ярко демонстрирует полное исключение из 

квалификации субъективного признака (умышленная вина). В том числе не 

установлена взаимосвязь с таким объективным признаком, как причинная 

связь и отношение к ней самого задержанного. Норма ст. 25 УК РФ содержит 

правило, требующее проведения анализа умышленной формы вины, начиная 

с установления не только осознания лицом общественной опасности 

совершаемого им преступления, но и предвидения наступления общественно 

опасного результата. Последнее характеризует отношение лица к развитию 

причинной связи и, в частности, к наступлению конкретного преступного 

результата. В приведенном примере не было установлено ни 

интеллектуального, ни волевого элементов прямого умысла. Правильное 

установление причинной связи напрямую связано с обязательной уголовно-

правовой оценкой содержания вины субъекта. Факт причинения вреда 

преступным поведением подлежит оценке в совокупности с самим 

психическим отношением к совершенным действиям, в том числе к 

умышленно причиненному вреду. 

 
1 Уголовное дело № 2-0049/16. Архив Набережночелнинского городского суда за 2016 г. 

[электронный ресурс]. - Доступ: https://sudact.ru/regular/stats. Дата обращения: 25.05.2019. 
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Норма статьи 25 УК РФ содержит ряд обязательных признаков, 

которые должны быть установлены в процессе квалификации содеянного. Во

-первых, это осознание лицом степени общественной опасности 

совершенного им деяния. Во-вторых, обязательное предвидение им 

возможности или неизбежности наступления опасных преступных 

последствий. В-третьих, желание субъекта и его стремление к наступлению 

последствий (прямой умысел). В-четвертых, отсутствие желания 

последствий, но при одновременном сознательном их допущении либо 

проявление к ним полного безразличия. Уголовный закон, сформулировав 

умышленную форму вины (ст. 25 УК РФ), признает достаточным само 

осознание лицом общественной опасности совершаемого преступления, 

результатом которого должны быть преступные последствия. Волевое 

стремление лица к результату присуще как прямому, так и косвенному 

умыслу, но лишь с единственным отличием. При прямом умысле лицо 

активно стремится и желает достижения преступного результата, а при 

косвенном такое желание отсутствует, но не исчезает, а подменяется 

безразличием. Само по себе совершаемое преступление ни в коей мере не 

может рассматриваться как предмет преступного желания. Таким предметом 

является желание достижения поставленной цели как осознанная 

необходимость. 

Исследуя форму вины, следует обращать внимание на ее 

содержательную сторону, в частности, на уровень осознания лицом 

преступного характера своего поведения1. Это значит, что следует 

установить степень оценки лицом фактических признаков самого деяния, 

затем осознание его вредоносности для объекта уголовно-правовой охраны. 

Для умышленной формы вины вполне достаточным является установление 

степени осознания субъектом общественной опасности через призму 

содержания интеллектуального элемента прямого либо косвенного умысла. 

 
1 Бойцова Ж.А. К вопросу об истории развития российского законодательства об 

уголовной ответственности за подделку документов / Ж.А. Бойцова // Вестник 

Московского университета МВД России. - 2018. - № 6. - С. 114. 



 

 

35 

Если у лица обнаруживается отсутствие желания причинения вреда, тогда в 

таком признаке субъективной стороны, как вина, исключено волевое 

стремление к достижению преступного последствия. В отличие от прямого 

при косвенном умысле виновный не ставит перед собой целью достижение 

преступного последствия, так как он не желает этого, хотя причинение вреда 

уже становится для него основным и не исключается как побочный 

результат. Изначально, начав совершать преступление, субъект сознательно 

тем самым выражает свое согласие на его возникновение. При этом основное 

внимание следует обращать на то, что само преступное поведение 

проявляется в момент его совершения носителем общественной опасности1, 

наличие которой подтверждается неизбежностью и необходимостью 

наступления конкретного вреда (прямой умысел), либо такая возможность 

стала необратимой (косвенный умысел). 

Наличие причинной связи характерно не только для умышленных 

преступлений, но и для таких, которые совершаются по неосторожности, а 

иногда и в сочетании умысла и неосторожности. Преступная неосторожность 

(ст. 26 УК РФ) предусматривает два варианта психического отношения лица 

к совершенному деянию: преступное легкомыслие (ч. 1 ст. 26 УК РФ) и 

преступная небрежность (ч. 3 ст. 26 УК РФ). Указанная норма открывается 

определением понятия преступного легкомыслия, которое начинается не с 

осознания, а с предвидения виновным реального наступления общественно 

опасных последствий. Такое предвидение, в отличие от предвидения при 

умышленной форме вины, характеризуется наименьшей степенью 

определенности в преступном результате. Легкомыслие (самонадеянность) 

содержит в себе возможность предвидения, которая носит отвлеченный, 

неконкретный характер, при котором виновный не осознает реального 

 
1 Бойцова Ж.А. К вопросу об общественной опасности подделки, изготовления или сбыта 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков // 

Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью: сборник 

научных статей по итогам научно-практического семинара в Московском университете 

МВД России, состоявшегося 29 апреля 2015 г. / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Н.Г. 

Кадникова и канд. юрид. наук М.М. Малыковцева. - М., 2015. - С. 232. 
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развития причинной связи, но неправильно оценивает обстановку и 

совершает ошибку. 

Сам интеллектуальный признак подобного легкомысленного 

отношения неразрывно связан с волевым, при котором ярко выражена 

направленность на предотвращение вредных последствий с учетом 

самоуверенности лица и проявленного им легкомыслия. Подобный признак 

самонадеянности, по своему волевому критерию, очень похож на волевой 

элемент косвенного умысла. Отличие между ними в том, что при косвенном 

умысле лицо проявляет безразличие к последствиям, не исключая их 

наступления, а при легкомыслии у лица отсутствует желание причинения 

вредных последствий. Волевой признак легкомыслия всегда таит в себе 

надежду на то, что вред не наступит, субъект рассчитывает на свои 

способности, самоуверенность. Установление отличительных признаков 

между волевыми признаками косвенного умысла и преступного легкомыслия 

имеет решающее значение для установления отличия между умышленным и 

неосторожным преступлением. 

Умысел и неосторожность в любом их сочетании (прямой или 

косвенный умысел, преступное легкомыслие или небрежность) связаны с 

проявлением субъектом содержания интеллекта и направленности воли, 

которые в целом приводят к реализации задуманного преступного плана. При 

этом интеллектуальный элемент умысла позволяет осознавать общественную 

опасность совершаемого им преступления (например, квартирная кража), а в 

неосторожности интеллектуальный признак не связан с осознанием такой 

опасности и начинается с предвидения наступления преступных последствий 

(легкомыслие) либо непредвидения наступления таковых (небрежность). В 

неосторожности волевой элемент полностью исключает свою 

направленность на наступление преступных последствий. 

Примером проявления интеллектуального и волевого признаков 

неосторожной формы вины служат часто встречающиеся в судебно-

следственной практике случаи, где виновный наносит удары кулаком 
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потерпевшему, от которых тот падает, ударяется о землю, и это падение 

становится роковым, поскольку приводит к наступлению смерти. Обычно 

следователи, прокуроры, судьи, давая уголовно-правовую оценку 

происшедшему, обращают особое внимание на то, что виновный не желал 

причинения смерти, и потому такое деяние в целом совершено по 

неосторожности. На самом же деле подобная оценка крайне поверхностна и 

не учитывает содержания психического отношения лица к совершаемому им 

действию, начало которому было положено нанесением ударов 

потерпевшему. В подобных случаях следует подробно выяснять все условия, 

предшествующие конфликту, с чего началось совершение действий, какими 

причинами они были вызваны (ссора, месть, обида и т. п.). Это необходимо 

для того, чтобы установить содержание интеллектуального элемента в 

совершенных действиях, которые не могли быть начаты иначе как 

умышленно. 

Такова в общих чертах схема трансформации причин преступности на 

уровне общего и особенного в причины преступности на уровне отдельного 

(конкретного) неосторожного преступления. 

Подведем некоторые итоги первой главы выпускной 

квалификационной работы. 

Преступления, совершаемые по неосторожности, составляют 

объективно присущую обществу часть общей преступности. Более того, с 

развитием научно-технического прогресса удельный вес этих преступлений, 

вредные последствия их совершения неминуемо возрастают. 

Неосторожные преступления характеризуются большим 

многообразием. Данные преступления совершаются в самых разных сферах 

общественных отношений и обусловливаются различными 

обстоятельствами. Они связаны с нарушениями правил предосторожности, 

безопасности при использовании технических средств и других источников 

повышенной опасности (техническая неосторожность); с ненадлежащим 

отношением к профессиональным и должностным обязанностям 
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(профессиональная и должностная неосторожность) либо к правилам 

поведения в быту (бытовая неосторожность). 

Типичным для неосторожных преступлений является контраст между 

личностью преступника и тяжестью наступивших последствий. Зачастую 

физический, моральный и материальный вред, причиняемый неосторожными 

преступлениями, неизмеримо выше, чем вред от умышленных преступных 

деяний. 

Проанализировав особенности криминологической характеристики 

«неосторожных» преступников, мы усматриваем ее прямую связь с 

необдуманным, подчас безалаберным и просто глупым поведением в разных 

областях профессиональной деятельности и повседневной жизни людей. 

Наличие таких негативных тенденций в поведении людей является 

следствием современных изменений в специфике как общественных 

отношений, так и производственных процессов. Перечень 

криминологических детерминантов (объективных и субъективных причин и 

условий) неосторожных преступлений сегодня достаточно велик и проблема 

предупреждения неосторожных преступлений весьма актуальна.  

Очевидно, что успешное предупреждение неосторожных преступлений 

возможно только при систематическом принятии мер борьбы с ними. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СОВЕРШЕННЫХ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ 

 

 

§1. Общие меры предупреждения неосторожных преступлений 

 

Для снижения уровня неосторожных преступлений необходимо 

бороться с причинами и условиями, которые оказывают влияние для 

совершения неосторожных преступлений. Обычно профилактика 

преступности вообще в специальной литературе понимается как 

многоуровневая система государственных мер и осуществляющих их 

субъектов, направленная на:  

а) выявление и устранение либо ослабление и нейтрализацию причин 

преступности, отдельных ее видов, а также способствующих им условий;  

б) выявление и устранение ситуаций на определенных территориях или 

в определенной среде, непосредственно мотивирующих или провоцирующих 

совершение преступлений;  

в) выявление в структуре населения групп повышенного 

криминального риска и снижение этого риска;  

г) выявление лиц, поведение которых указывает на реальную 

возможность совершения преступлений и оказание на них сдерживающего и 

корректирующего воздействия, а в случае необходимости - и на их 

ближайшее окружение;  

д) задержание лиц на месте совершения преступления, их розыск по 

«горячим следам», поиск похищенного;  

е) полное, объективное и всестороннее расследование уголовных дел;  

ж) возмещение вреда от преступления;  

з) исправление преступников;  
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и) противодействие рецидиву преступлений1.  

Регламентируется профилактическая деятельность в нашей стране 

посредством положений Федерального закона РФ 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации»2 и других нормативных правовых актов, включая 

административное, водное, земельное, лесное, трудовое и уголовное 

законодательство.  

Несомненно, деятельность по предупреждению преступности должна 

являться частью политики государства в области обеспечения национальной 

безопасности и иметь цели: 1) противодействовать криминогенным 

процессам в обществе, обеспечивать сдерживание и сокращение 

преступности; 2) способствовать созданию и укреплению в обществе 

атмосферы спокойствия и стабильности; 3) устранять угрозы правам, 

свободам и законным интересам членов общества и государства, 

возникающие в связи с возможностью перехода лиц на преступный путь; 4) 

обеспечивать исправление лиц, вовлекаемых в сферу предупредительного 

воздействия, и их ресоциализацию3.  

Анализируя практику за 2017-2018 по неосторожным преступлениям в 

стране, выявлено следующее, что на нарушение правил безопасности 

движения и эксплуатации автомототранспорта составляет 70-75% всех 

неосторожных преступлений; 3-7% - нарушение правил труда и техники 

безопасности; 6-10% - неосторожные преступления против личности 

(неосторожные убийства причинение вреда здоровью). Число смертей и 

причинения тяжкого вреда здоровью граждан от неосторожных 

 
1 Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. 5 изд., перераб. и доп. 

М.: Инфра-М, 2015. - С. 279 
2 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: 

[федеральный закон РФ от 23.06.2016 № 182-ФЗ] // Российская газета. 2016. № 139. 
3 Щербакова Л.М. Женская насильственная преступность: общая характеристика и 

проблемы предупреждения: монография / Л.М, Щербакова. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 

2016. - С. 47. 
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преступлений превышает аналогичные показатели для умышленных 

преступлений против жизни и здоровья1. 

Приведем следующие примеры из судебной практики. Так, будучи в 

состоянии алкогольного опьянения, Даниил рано лёг спать, когда к нему «в 

гости» пришли два друга, Кирилл и Андрей. Оба были нетрезвыми, но 

хотели выпить ещё, о чём и попросили Даниила. Тот гостей принимать не 

хотел и начал друзей выгонять. В итоге Андрей и Даниил подрались. Такое 

случалось и раньше, Даниил всегда побеждал, он был крупным, сильным 

мужчиной. Даже после драки Андрей уходить не хотел, и тогда Даниил 

решил его «попугать» кухонным ножом. Однако в результате двух 

«предупреждающих» ударов Андрей умер буквально на руках у Кирилла, не 

дождавшись «Скорой». В полицию Даниил не пошёл, более того, убежал, 

позднее был найден. Вину признал, но упорно утверждал, что убивать не 

хотел, лишь пугал. Однако следствие показало, что Даниил должен был 

предвидеть опасность своего поведения. Следующие пять лет неосторожный 

убийца проведёт в колонии строгого режима2. 

В качестве второго примера можно привести следующий случай. 

Мастер строительно-монтажных работ Владимир проводил проверку 

подготовки к демонтажу топливного оборудования. Во время проверки 

полагалось установить, что из рабочих полостей полностью удалены все 

горючие материалы. Владимир подписал акт приёмки, не удостоверившись в 

этом. Когда начался демонтаж оборудования, при резке металла остатки 

топлива загорелись. Пламя охватило стоявшего рядом рабочего. Тот умер в 

течение нескольких минут. Владимир полностью признал свою вину. Он сам 

и предприятие-работодатель извинились перед вдовой умершего, выплатили 

денежную компенсацию. Судья учёл эти обстоятельства, а также другие. 
 

1 Кузьмин Ю. А., Саливаров В. Я. Предупреждение неосторожных преступлений // 

Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной практики: сборник 

материалов 4-й Междунар. науч.-практ. конф. - Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2018. - С. 

372. 
2 Уголовное дело № 1-1210/2017. Архив Куйбышевского районного суда г. Ново-кузнецка 

Кемеровской области за 2017 г. [электронный ресурс]. - Доступ: 

https://sudact.ru/regular/stats. Дата обращения: 25.05.2019. 



 

 

42 

Владимир был отцом малолетнего ребёнка, репутацию имел безупречную, 

судимости отсутствовали. Приговором стало ограничение свободы на восемь 

месяцев. В течение этого срока Владимиру запретили без разрешения 

инспекции менять место жительства. Также воспрещался выезд за пределы 

области1. 

На основании статистических данных в России каждый год примерно 

полторы тысячи человек умирает из-за чьей-то профессиональной или 

бытовой небрежности. Помимо этих двух групп, криминалисты выделяют 

неосторожные преступления, совершенные в сфере действия технических 

средств, других источников повышенной опасности (техническая 

неосторожность) и неосторожные преступления, совершенные в процессе 

исполнения должностных (управленческих) функций2. 

При многоплановой специфике неосторожных преступлений нужна и 

специфическая система мер. Во-первых, в отличие от умышленных деяний, 

приоритет ситуативных факторов в механизме неосторожных преступлений 

определяет наиболее перспективный и преимущественный характер именно 

предупредительных мероприятий. Во-вторых, преступная неосторожность не 

знает специфических особенностей преступной деятельности, характерных 

для умышленных преступлений.  

Однако разнообразие видов неосторожных преступлений 

предопределяет и необходимость дифференциации мер предупреждения, 

связанных с профилактикой:  

1) неосторожности операторов источников повышенной опасности;  

2) другой профессиональной неосторожности при проведении работ, 

которые требуют особой предосторожности;  

3) служебной неосторожности при принятии и исполнении 

управленческих решений;  

 
1 Уголовное дело № 22-67/2018. Архив Бабушкинского районного суда г. Москвы за 2018 

г. [электронный ресурс]. - Доступ: https://sudact.ru/regular/stats. Дата обращения: 

25.05.2019. 
2 Забавко Р.А. Неосторожные преступления-понятие, общая характеристика, виды / Р.А. 

Забавко // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. - 2018.- № 2 (49). - С.31. 
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4) бытовой неосторожности, связанной с использованием оружия, 

бытовых устройств и т. д.  

Эти меры продиктованы и новым мышлением, современной 

концепцией поступательного развития нашего общества в условиях 

радикальной перестройки всех сфер жизнедеятельности, ускорением научно-

технического, социального прогресса и формированием правового 

государства; с диалектикой противоречий общественного развития, 

социально-правовой природе преступности и исторических перспектив ее 

преодоления; понятие неосторожной преступности и механизмом 

отклоненной неосторожного поведения; с негативными сторонами и 

противоречиями обыденного сознания; побуждениями и деформированным 

отношением отдельных лиц к правилам безопасности и осторожности в 

профессиональной и бытовой деятельности, выступают как объективные и 

субъективные предпосылки совершения неосторожных преступлений.  

Стоит отметить особенности лица, совершившие неосторожные 

преступления: пренебрежение к правилам безопасности и их соблюдению, 

безразличие к общественным интересам, недисциплинированность и т. д. 

Именно из этих черт и свойств личности складывается легкомысленно-

безответственное отношение виновного к правоохраняемым объектам и 

своим обязанностям по отношению к ним. Неосторожные преступления 

совершаются лицами от 18 до 40 лет. Такая группа лиц склонны рисковать, 

недооценивать опасность и переоценивать свои возможности, создавая 

различные аварийные ситуации1. 

На основе вышеизложенного, проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению неосторожной преступности, должны 

включать в себя как общесоциальные, так и специальные меры, которые 

будут носить предупредительный характер. 

 
1 Криминология и предупреждение преступлений: учебник / под общ. ред. В.И. 

Авдийского, Л.А. Букалеровой. - М.: Проспект, 2018. - С.379. 
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К общесоциальным мерам предупреждения неосторожной 

преступности следует отнести: 

- укрепление общественной дисциплины и особенно трудовой;  

- усиление борьбы с таким явлением как пьянство; 

- расширение и совершенствование правового, экологического, 

антиалкогольного воспитания; 

- разработка и внедрение новых средств и правил техники 

безопасности и охраны природы; 

- улучшение организации и методики работы контролирующих органов 

- усовершенствование транспортной инфраструктуры; 

- проведение обязательных инструктажей лиц, работающих с 

источниками повышенной опасности. 

Кроме того, позитивная социальная политика государства должна 

способствовать осуществлению на общесоциальном уровне следующих 

конкретных мероприятий: 

1) совершенствование нормативно-правовой основы управленческой 

деятельности и деятельности, связанной с эксплуатацией источников 

повышенной опасности, а также контроль за этими видами деятельности; 

2) проведение крупномасштабных мероприятий по улучшению 

условий управленческой, производственной и бытовой деятельности 

населения: выпуск продукции и товаров, оказание услуг и выполнение работ 

в соответствии с современными требованиями техники безопасности, 

внедрение эффективных средств охраны труда, укрепление управленческой, 

трудовой и производственной дисциплины, поддержание в нормальном 

техническом состоянии источников повышенной опасности (различные 

транспортные средства и т. п.) и средств их обслуживания; 

3) совершенствование в обществе управленческой, технической и 

правовой культуры, соответствующей усугубляющимся социальным, 

экологическим и другим проблемам, повышение в общественном сознании 
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чувства социальной ответственности за создание и сохранение системы 

безопасности жизнедеятельности общества; 

4) научное прогнозирование негативных последствий принятия 

управленческих решений, насыщения среды обитания человека техникой и 

другими источниками повышенной опасности, а также своевременная 

выработка научно обоснованных мер по устранению, нейтрализации или 

смягчению таких последствий1. 

Таким образом, общесоциальный уровень профилактики неосторожной 

преступности включает решение крупных экономических, социальных, 

идеологических, политических, культурновоспитательных, организационно-

управленческих и других проблем жизни общества, их реализация косвенно 

влияет на преступность и на все звенья механизма антиобщественного 

поведения.  

Сюда входят базовые мероприятия, которые имеют разные характеры 

для формирования и развития системы целенаправленной профилактики 

неосторожных преступлений. Это: крупномасштабные мероприятия по 

улучшению условий и охраны труда, развитию техники безопасности, 

внедрению механизации, автоматизации, кибернетизации в производство и 

быт, а также мероприятия по укреплению социальной, производственной, 

технологической дисциплины, воспитанию у населения (особенно у 

подрастающего поколения) чувства гражданской ответственности и долга. К 

таким мерам следует отнести и укрепление трудовой и общественной 

дисциплины, усиление борьбы с пьянством, расширение и 

совершенствование правового, экологического, антиалкогольного 

воспитания. 

 Они помогают устранять различные несовершенства в технологии 

производства, недостатки в планировании, управлении, организации 

контроля, подготовке и подборе кадров, способствующие совершению 

 
1 Криминология и предупреждение преступлений: учебник / под общ. ред. В.И. 

Авдийского, Л.А. Букалеровой. - М.: Проспект, 2018. - С.380-381. 
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неосторожных преступлений, а также ограничивают и делают возможной 

ликвидацию тех криминогенных деформаций групповой и индивидуальной 

психологии, которые являются причинами данных преступлений. 
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§2. Специальные и индивидуальные меры предупреждения  

неосторожных преступлений 

 

Важную роль в борьбе с неосторожными преступлениями играют и 

меры специальной профилактики: разработка и внедрение новых, наиболее 

эффективных средств и правил техники безопасности и охраны природы; 

совершенствование законодательства об ответственности за неосторожные 

преступления и иные создающие для них почву «фоновые» правонарушения; 

улучшение организации и методики работы контролирующих органов, 

органов расследования и судебного разбирательства дел о неосторожных 

преступлениях различных видов, прокурорского надзора за исполнением 

законов об охране труда, охране окружающей среды. Индивидуальная 

воспитательная работа с лицами, склонными к совершению неосторожных 

преступлений, обеспечение общего и специального превентивного эффекта 

занимают важное место в деятельности правоохранительных органов1.  

Специальная профилактика неосторожных преступлений связана и с 

осуществлением различных мероприятий в конкретных социальных группах, 

коллективах, семьях, где возникают конфликтные ситуации, намечаются 

отрицательные явления. Так, специфика мер специально-

криминологического предупреждения «бытовой» неосторожности 

заключается в том, что большое значение имеют предупредительные меры 

общественного характера (например, профилактика наркомании, пьянства). В 

отношении неосторожных деликтов в сфере использования техники в 

системе мер специально-криминологических на первый план выдвигаются те 

из них, которые учитывают конкретную специфику субъекта, который 

обслуживает технологическую систему.  

В зависимости от рода деятельности должны осуществляться меры 

контроля за конструкцией машин, механизмов, за качеством их изготовления

 
1 Зыков Д.А., Шеслер А.В. Профилактика неосторожной преступности / Д.А. Зыков  и др. 

// Вестник Владимирского юридического института. - 2014. - №4. - С. 76. 
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, условиями эксплуатации, наличием и техническим уровнем систем 

безопасности, дублированием этих систем на решающих участках и т.д. 

Кроме того, необходимо подробно разрабатывать рекомендации по 

профессиональному отбору операторов (наличие у них выдержки, 

самообладания в нештатной ситуации, скорость принятия решения и реакции 

на ситуацию, помехоустойчивость; способность применять без колебаний 

принято решение, осуществляя контроль за его эффективностью; осознание 

социальной ответственности и профессионального долга и проч.), принимая 

во внимание психофизиологические свойства, подготовки тренажеров для 

труда в экспериментальных условиях, экстремальных ситуаций, по контролю 

за состоянием их работоспособности во время дежурства или выполнения 

работ.  

Предотвращению должностной неосторожности в сфере охраны 

природы и рационального использования ее ресурсов, в том числе 

организации подбора кадров, характеризующихся профессионализмом и 

порядочностью, устойчивостью против давления группового эгоизма 

коллектива предприятия, организации.  

Вместе с этим нужны четкое нормативное регулирование и 

методическое обеспечение принятия и исполнения управленческих решений; 

своевременное и достаточное информационно-аналитическое обеспечение, 

что позволяет оценить степень и обоснованные риски, возможные 

последствия. Существенным дополнением к этим мерам является 

систематический анализ допущенных ошибок, их причин и последствий, 

чтобы не допустить повторения; обеспечение реального устранения 

предприятием, организацией ущерба, нанесенного природе, другим 

предприятиям, отдельным гражданам1. 

В профилактике неосторожных преступлений применительно к 

отдельной личности исследователи выделяют два направления: укрепление 

 
1 Криминология и предупреждение преступлений: учебник / под общ. ред. В.И. 

Авдийского, Л.А. Букалеровой. - М.: Проспект, 2018. - С.383. 
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позитивных качеств в сознании личности и устранение или смягчение 

криминогенного влияния ситуации. Такой подход нуждается в некотором 

уточнении в силу специфики рассмотренного нами ранее механизма 

индивидуального преступного поведения, в частности, в силу существенной 

роли конкретной жизненной ситуации, влияющей на личность, возможных 

психофизиологических состояний и свойств последней, лучшей ее 

криминологической характеристики по сравнению с личностью 

умышленного преступника1. Исходя из этого, считаем необходимым 

выделить в профилактике неосторожных преступлений еще два направления, 

а именно: прогнозирование индивидуального преступного поведения и 

формирование готовности личности к адекватным поступкам в 

экстремальной или сложной психологической ситуации.  

Рассмотрим указанные направления более подробно. Устранение или 

смягчение криминогенного влияния на личность ситуаций, в которых обычно 

совершаются неосторожные преступления, могут предполагать 

соответственно исключение либо нейтрализацию этих ситуаций, а также 

снятие их сложного или экстремального характера. Целью таких мер 

является ослабление давления на личность внешних обстоятельств при 

принятии ею необходимого решения. Достижению этой цели могут служить 

индивидуальный и групповой инструктаж по технике безопасности лиц, 

эксплуатирующих источники повышенной опасности, контроль за развитием 

напряженных технических, управленческих и иных ситуаций, создание 

условий работы, оптимально приближенных к психофизиологическим 

свойствам личности (например, выход на работу в утренние или вечерние 

часы), оказание помощи личности в решении конкретных проблем, 

принудительное изъятие личности из проблемной ситуации (например, 

принудительное отстранение нетрезвого лица от управления источником 

повышенной опасности). 

 
1 Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии. Том II. Особенная часть: 

учебник для магистров / В.В. Лунеев. - М.: Юрлитинформ, 2018. - С.110. 
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Таким образом, специальные меры по предупреждению преступлений 

можно рассматривать в двух аспектах. В первом случае, предупреждение 

бытовой неосторожности, и проведение таких мероприятий как 

предупреждение конфликтных ситуаций, борьба с пьянством, наркоманией. 

Во втором случае, пресечение административных правонарушений; 

обеспечение неотвратимости ответственности за нарушение различных 

правил безопасности; привлечение общественности к обеспечению 

безопасности дорожного движения; совершенствование прокурорского 

надзора. 

В ходе проведения индивидуальной профилактической деятельности в 

отношении конкретных лиц, совершивших антиобщественные действия в 

сфере неосторожных правонарушений, следует опираться на методы 

воспитательной работы (убеждение, принуждение, оказание помощи), 

правовые меры в отношении операторов источников повышенной опасности, 

участников работ, требующих особой предусмотрительности, владельцев 

оружия; лиц, злоупотребляющих алкоголем, наркотиками и другими 

сильнодействующими веществами в немедицинских целях, 

демонстрирующим пренебрежительное отношение к нормам безопасности, 

выполняющим указания руководителей о работе в условиях, угрожающих 

безопасности и здоровью (выполнения работ при усталости, болезни, 

неисправности техники, неблагоприятных метеоусловий и проч.).  

Подчеркнем, что на практике положительно себя зарекомендовали 

беседы:  

1) ознакомительная - ответственное мероприятие, от содержания и 

результатов которого во много зависит ход дальнейшей воспитательной 

работы. В ходе этой беседы должны присутствовать доброжелательность, 

заинтересованность в судьбе человека с требовательностью к нему;  

2) предупредительная -преследует цель контроля за поведением 

подучетного, а также используется для информационного обеспечения 

индивидуального предупреждения преступлений. Главной ее задачей 
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выступает оказание непосредственного воспитательного воздействия на 

подучетного;  

3) воспитательная - близка по цели, основному содержанию, способам 

воздействия предупредительной беседе. Как правило, проводится в 

неофициальной обстановке, чаще представителями общественности, по 

месту жительства, учебы или работы лица, в отношении которого 

реализуется данная мера1.  

Индивидуальная воспитательная работа должна охватывать не только 

лиц, поведение которых непосредственно реализует преступную ошибку, но 

и лиц с повышенной виктимностью создание ситуации для такой ошибки. 

Эффективной является системная взаимодействие общих и специальных мер 

предупреждения, интенсификация ранней профилактики, неотвратимость 

ответственности за каждое правонарушение или преступление.  

Констатируя изложенное, резюмируем, индивидуальное 

предупреждение преступного поведения - это деятельность государственных 

и негосударственных органов, организаций и их представителей по 

выявлению лиц, от которых можно ожидать совершения преступлений, и 

оказание на них и окружающую их социальную микросреду позитивного 

корректирующего воздействия.  

Любая профилактика неосторожных преступлений должна 

базироваться на принципах индивидуализации предупредительного 

воздействия, социально-экономической обусловленности, законности, 

справедливости, гуманизма, адекватного реагирования на выявленные 

причины и условия преступного поведения, научной обоснованности; 

разрешать ряд поставленных задач; отвечать современным условиям. 

Подводя итог, отметим, что указанные меры по предупреждению 

неосторожной преступности не могут быть универсальными. Их применение 

и содержание во многом зависят от того, в какой сфере осуществляется 

 
1 Одинцова Л.Н. Личность преступника: понятие и криминологическая характеристика: 

монография / Л.Н. Одинцова. - М.: Юрайт, 2016. - С. 71. 
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профилактика неосторожных преступлений (бытовой, управленческой и т. 

д.). Для выяснения оснований происхождения неосторожных преступлений и 

их профилактики недостаточно устанавливать запрещение применения 

некоторых форм и видов деятельности, большое значение будут иметь 

технические мероприятия и методы некарательного профилактического 

воздействия, влияющие на правосознательное поведение личности. 

 

 

§3. Пути совершенствования приоритетных направлений противодействия 

 неосторожной преступности 

 

Для криминологической характеристики неосторожной преступности 

ее традиционного уголовно-правового понимания, оказывается, как правило, 

недостаточно. Необходимо рассмотрение этой проблемы с широких 

социологических и социально-психологических позиций, так как в наше 

время существенно изменилось соотношение уголовно наказуемой «бытовой

» и «технически усиленной» неосторожности. Это находит свое отражение и 

в росте числа неосторожных преступлений, совершаемых с использованием 

техники, и в изменениях законодательства, регулирующего поведение людей 

в условиях научно-технического прогресса, и в повышении общественной 

опасности неосторожных преступлений. Примерами могут служить трагедия 

на Чернобыльской АЭС, Саяно-Шушенской ГЭС, последствия землетрясения 

в Спитаке, взрыв газопровода в районе Уфы, авария на морском пароме 

«Латвия», авиакатастрофа в Иркутске, пожар в торговом центре «Зимняя 

вишня» в Кемерово и т.п.  

Поэтому при изучении проблем борьбы с неосторожными 

преступлениями наиболее актуальным является не уголовно-правовой, а 

криминологический аспект. Специфика неосторожных преступлений 

(причины, психологический механизм, генезис, условия и формы 

проявления) должна обязательно учитываться при осуществлении мер их 
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предупреждения. Главное внимание при этом должно уделяться выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих совершению неосторожных 

преступлений. 

Проблема профилактики неосторожных преступлений требует 

углубленного изучения, имеет свои специфические особенности. 

Эффективные меры предупреждения умышленных преступлений не всегда 

могут быть действенными при профилактике неосторожной преступности, 

они требуют учета специфики причин и условий именно конкретных 

неосторожных преступлений1. В этой связи, во-первых, в системе мер их 

предупреждения удельный вес общесоциальных мероприятий, по сравнению 

со специально-криминологическими, гораздо выше, чем это имеет место в 

профилактике умышленных преступлений. Во-вторых, меры 

предупреждения неосторожных преступных деяний часто имеют сходство 

или совпадают с общими мерами защиты от случайного причинения вреда. 

В-третьих, в системе профилактики неосторожных преступлений 

значительно больший удельный вес, чем в предупреждении умышленных 

преступлений, занимают различные технические мероприятия. Наконец, в-

четвертых, неосторожная преступность, как уже отмечалось, более 

«отзывчива» на предпринимаемые меры, чем преступность умышленная2. 

К числу общесоциальных мер предупреждения неосторожных 

преступлений относятся прежде всего развитие научно-технического 

прогресса в области техники безопасности. Именно поэтому так актуальны 

сегодня разработка теории надежности технических систем, изучения путей 

повышения надежности человека-оператора, разработка и внедрение новых 

средств обеспечения безопасности условий труда на предприятиях, 

улучшение качества выпускаемых машин, оборудования, надежности и 

безопасности их эксплуатации. 

 
1 Криминология / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. - М.: Норма, 2012. - С.541. 
2 Воронин Ю.А. Введение в криминологию / Ю.А. Воронин. - М.: Инфра-М, 2017. - С.249. 
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В предупреждении неосторожных преступлений велика роль мер, 

направленных на формирование соответствующих качеств личности. Прежде 

всего, это мероприятия по повышению сознательности и ответственности 

личности, ее зрелости и дисциплинированности. Психологические 

исследования показывают, что для оператора в любой профессии важны не 

только профессиональное мастерство, быстрота реакции, но и высокие 

морально-психологические качества. Немаловажное значение имеет 

организация профессиональной ориентации и профессионального отбора 

работников с учетом психологической и физиологической пригодности к 

работе, связанной с источниками повышенной опасности. 

Большое предупредительное значение имеет также совершенствование 

системы образования, организация профессионального обучения и 

повышения квалификации работников. 

Специально-криминологическое предупреждение неосторожных 

преступлений в значительной мере дифференцируется в зависимости от той 

сферы, где они совершаются. В частности сфера быта, в которой 

регистрируется значительная часть неосторожных преступлений, в 

наименьшей степени подвержена государственному (социальному) 

контролю. В ней традиционно отсутствуют нормативно закрепленные 

правила безопасности, действуют неписаные, стихийно сложившиеся 

правила предосторожности. Предупреждение неосторожных преступлений в 

этой сфере должно идти по направлениям, доступным социальному 

контролю. Это максимально возможное изъятие из сферы быта опасных 

предметов (оружия, взрывчатых, ядовитых веществ); разработка правил 

безопасности и обучение им населения (например, правилам пожарной 

безопасности); воздействие на лиц, проявляющих склонность к опасным 

формам поведения (например, на лиц, склонных к пьянству и наркомании)1. 

Сфера использования техники, а также предупреждение 

профессиональных и служебных неосторожных преступлений отличаются 

 
1 Шиханцев Г.Г. Криминология: учебник / Г.Г. Шиханцев. - М.: Контракт, 2014. - С.295. 
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особенно сложным характером. Специально-криминологическое 

предупреждение в указанных случаях должно быть сосредоточено на 

техническом совершенствовании, повышении надежности механизмов, 

максимальной регламентации их использования и совершенствовании правил 

безопасности; совершенствовании контроля за деятельностью, сопряженной 

с опасными ситуациями; научной организации труда с учетом требований 

медицины и психологии; общем повышении культуры и 

дисциплинированности граждан.  

Особую область специально-криминологического предупреждения 

неосторожной преступности составляют меры правовой ответственности 

(дисциплинарной, административной, гражданско-правовой, уголовной).  

С проблемой предупреждения неосторожных преступлений тесно 

связана другая проблема - уменьшение причиняемого ими вреда. Этому 

способствуют самые разнообразные меры защиты и так называемые «меры 

пассивной безопасности»: привязные ремни в самолетах и автомобилях; 

шлемы у строителей, горняков, мотоциклистов; оборудование транспортных 

средств аптечками и т.д. Нетрудно, однако, заметить, что названные меры не 

имеют специфического криминологического характера, они направлены на 

сокращение любого вреда, возможного в конкретной сфере деятельности. Их 

разработка выходит за рамки криминологии и составляет задачу 

специальных отраслей науки. 

Подведем некоторые итоги второй главы выпускной 

квалификационной работы. 

Предупреждение неосторожных преступлений имеет свои особенности 

по отношению к предупреждению умышленных преступлений: 

1) при совершении неосторожных преступлений нет таких форм 

деятельности, как приготовление, покушение, соучастие, поэтому и 

невозможны такие методы предупреждения как выявление лиц, готовящихся 

к совершению преступлений, пресечение начавшихся преступлений и др.; 
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2) основными мерами предупреждения выступают общесоциальные и 

технические мероприятия; 

3) предупреждение направлено на всех лиц, которые могут совершить 

или уже совершили неосторожное преступление, в том числе с целью 

предупреждения случайного вреда. 

Работа по предупреждению неосторожных преступлений должна 

вестись на трёх уровнях: общесоциальном, групповом и индивидуальном. 

Меры предупреждения неосторожных преступлений должны носить, 

прежде всего, кадровый, организационный и технический характер с 

ориентацией на воспитание индивидуального ответственного и 

предусмотрительного поведения. Кроме того, данные меры должны 

ориентироваться на особый тип личности неосторожного преступника, 

который, как правило, не обладает негативной уголовно-правовой и 

социальной характеристикой. 

 



 

 

57 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подведем основные итоги проведенного исследования и сформулируем 

выводы. 

1. Преступлением, совершенным по неосторожности, в соответствии со 

ст. 26 УК РФ признается деяние, при котором лицо, его совершившее, 

предвидело возможность наступления общественно опасных последствий 

своего действия или бездействия, но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывало на их предотвращение либо не предвидело 

возможности наступления таких последствий, хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло их 

предвидеть.  

Закон предусматривает две разновидности неосторожной формы вины 

- преступное легкомыслие и преступную небрежность. Неосторожную форму 

вины следует отличать от умышленной, двойной и смешанной форм вины.  

2. Преступлениями, совершенными по неосторожности, признаются 

общественно опасные деяния, совершенные физическими вменяемыми 

лицами, достигшими возраста уголовной ответственности, по легкомыслию 

или небрежности.  

Под преступной неосторожностью следует понимать совокупность 

преступлений, совершенных по неосторожности в том или ином регионе за 

конкретный период времени.  

Неосторожную преступность подразделяют на несколько видов: 1) 

бытовая; 2) техническая; 3) профессиональная 4) служебная/должностная.  

Статистический анализ неосторожных преступлений затруднен, так как 

они «разбросаны» по различным главам Особенной части УК РФ. Однако 

конструкция Особенной части УК РФ предусматривает среди составов 

преступлений с умышленной виной порядка 10% составов с неосторожной 

формой вины. Криминальная статистика не содержит отдельной графы о 

состоянии неосторожной преступности. В этой связи следует заключить, что 
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ежегодно в стране регистрируется 10-13% преступлений, совершаемых по 

неосторожности, среди всех преступлений, нашедших отражение в формах 

отчетности о состоянии преступности.  

3. Особенности рассматриваемого преступника, средний возраст 

которого равен 31 году, в зависимости от характера личностно-

мотивационных свойств именуется неосторожным типом, по социальной 

направленности личности - небрежным типом, по характеру и содержанию 

мотивации - легкомысленно-безответственный с небрежным отношением к 

требованиям и обязанностям. В целом эти типы личности характеризуются 

легкомысленным отношением к социальным нормам, регулирующим 

поведение в обществе; негативная направленность у них минимальная, в 

основном выражена позитивным компонентом. Указанные условия 

предметного и глубокого изучения личности неосторожных преступников 

позволят более успешно разрабатывать проблему предупреждения 

неосторожной преступности.  

4. Причины и условия неосторожных преступлений разнообразны. 

Детерминация рассматриваемых преступлений отличается значительной 

спецификой. В частности, она состоит в том, что при их совершении в 

соотношении личностных и ситуационных факторов последние в целом 

играют более заметную роль, нежели в генезисе умышленных преступлений. 

На уровне всего общества криминогенное значение имеют усилившиеся 

элементы социальной дезорганизации, общее падение дисциплины в стране, 

полная утрата норм морали и нравственности.  

В основе неосторожного преступления всегда лежит ошибка человека 

(только субъективный фактор), которая влечет за собой причинение вреда 

охраняемым уголовным законом интересам общества. Источником такой 

ошибки является недостаточный учет особенностей взаимодействия 

личности с орудиями или средствами осуществляемого действия в 

определенной ситуации.  
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Основные причины неосторожных преступлений обусловлены 

противоречиями между субъектом их совершения и объективными 

обстоятельствами (ситуацией, конкретными орудиями труда, техническими 

средствами и т. п.). Отмеченные дефекты личности неосторожного 

преступника, опасные свойства ситуаций и орудий кроются в 

общесоциальных, специально-криминологических и индивидуальных 

причинах и условиях преступности в целом: политическом и экономическом 

кризисе, деформации общественного и индивидуального сознания, 

дезорганизации общественной жизни. В этой связи проводятся базовые 

мероприятия, которые имеют разные характеры для формирования и 

развития системы целенаправленной профилактики неосторожных 

преступлений.  

5. Предупреждению неосторожных преступлений способствует 

техническое перевооружение, механизация и автоматизация производства, 

разработка и внедрение эффективных средств безопасности труда.  

Профилактика неосторожных преступлений должна базироваться на 

принципах индивидуализации предупредительного воздействия, социально-

экономической обусловленности, законности, справедливости, гуманизма, 

адекватного реагирования на выявленные причины и условия преступного 

поведения, научной обоснованности; разрешать ряд поставленных задач; 

отвечать современным условиям. 

Важную роль в борьбе с неосторожными преступлениями играют и 

меры специальной профилактики. К их числу относятся: разработка и 

внедрение новых, наиболее эффективных средств и правил техники 

безопасности и охраны природы; совершенствование законодательства об 

ответственности за неосторожные преступления; улучшение организации и 

методики работы контролирующих органов, органов расследования и 

судебного разбирательства дел о неосторожных преступлениях различных 

видов, прокурорского надзора за исполнением законов об охране труда, 
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охране окружающей среды; индивидуальная воспитательная работа с 

лицами, склонными к совершению неосторожных преступлений. 

Меры воздействия на неосторожную преступность можно разделить на 

три группы: 

1) меры воздействия на человека; 

2) повышение конструктивной безопасности технических средств; 

3) меры, обеспечивающие безопасную эксплуатацию источников 

повышенной опасности. 

Успешное предупреждение неосторожных преступлений возможно 

только при систематическом принятии мер борьбы с ними.  

В качестве рекомендаций предлагаем два направления предупреждения 

неосторожных преступлений: 

1) прогнозирование индивидуального преступного поведения. Данное 

направление предполагает выявление лиц, которые по своим 

профессиональным, психическим и другим устойчивым качествам или 

возможным особым состояниям (психическим или физическим) не способны 

в экстремальной или сложной ситуации принять оптимальное решение. 

Именно этой цели служат профессиональный отбор кадров, профосмотры, 

медицинское освидетельствование лиц, эксплуатирующих источники 

повышенной опасности (например, транспортные средства); 

2) выработку готовности личности к адекватным действиям в 

экстремальной или сложной ситуации. Индивидуально-профилактическое 

значение в этом плане могут иметь такие мероприятия, как повышение 

квалификации, укрепление психического или физического здоровья, 

соответствующее лечение, коррекция психики, психологический тренинг в 

условиях моделирования экстремальных или сложных ситуаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Виды неосторожной преступности 

Техническая  

неосторожность 

(например: нарушение 

правил безопасности в 

использовании источников 

повышенной опасности) 

Профессиональная 

неосторожность 

(например: ненадлежащее 

отношение к исполнению 

своих профессиональных и 

должностных обязанностей) 

Бытовая 

неосторожность 

(например: 

пренебрежение к 

правилам поведения в 

быту) 
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Приложение 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детерминанты неосторожной преступности 

Субъективные 

 

- пренебрежительное отношение к 

нормам, правилам, требованиям; 

- недостаточный уровень 

образования, опыта, 

профессионализма; 

- слабая самоорганизация лица.  

Объективные 

 

- стремительность научно-

технического прогресса; 

- внедрение высоких технологий в 

профессиональные сферы; 

- ускорение ритма жизни, 

глобализация; 

- влияние СМИ; 

- недостатки воспитательной 

работы; 

- толерантность общества; 

- распространенность девиаций; 

- недостатки управленческой 

сферы. 
 












