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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы настоящей работы состоит в том, что сегодня 

преступления из хулиганских побуждений (в отдельных случаях по 

совокупности с хулиганством) считаются одними из самых распространенных 

видов нарушений общественного порядка и зачастую совершаются на фоне 

алкогольного или наркотического опьянения в общественных местах, нередко в 

отношении случайных граждан, незнакомых или малознакомых хулигану. 

Рассматриваемые преступления довольно циничны, они сопровождаются 

хамством и явной несоразмерностью насильственных преступных действий 

относительно потерпевшего. В результате происходит нарушение 

установленного и охраняемого нормами права общественного порядка. 

В последнее время уголовно наказуемые хулиганские проявления нашли 

свое отражение в таком разделе Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее - УК РФ
1
), как «Преступления против личности», и являются 

показателем совершения многих тяжких преступных деяний, к примеру 

убийств, побоев, а также умышленного причинения вреда здоровью разной 

степени тяжести.  

О хулиганских побуждениях нередко говорят тогда, когда неясен мотив. 

Поэтому верное понятие сути хулиганских побуждений, корреляция их с 

мотивом очень много значит для того, чтобы правильно квалифицировать 

преступления из хулиганских побуждений.  

В связи с этим концепцию предупреждения преступлений из хулиганских 

побуждений необходимо развивать и дальше, что не представляется 

возможным, не имея необходимых теоретических исследований. Ее развитие 

также необходимо в связи с постоянно растущими практическими запросами. 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон: принят Гос. Думой 24 мая 

1996 г.: одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г.: по состоянию на 17 апреля 2017 г. // 

Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 
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В последнее время количество преступлений из хулиганских побуждений 

в общем числе регистрируемых преступлений в стране постепенно снижается. 

По данным ФКУ «ГИАЦ МВД» за период 2016 г. зарегистрировано 2597 

преступных деяний по статье «Хулиганство», что на 21,7% меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года, за 2015 г. количество данных 

преступлений снизилось на 17,8%, а за 2014 г. - на 17,5% по сравнению с 2013 

г.
2
 Данные показатели можно объяснить обострением процесса укрывания 

преступлений от учета и регистрации, в том числе уменьшением активности 

правоохранительных органов по выявлению преступлений, о которых не было 

заявлено. 

Несмотря на изложенное выше, общая криминогенная ситуация в стране 

продолжает оставаться сложной - тяжкие и особо тяжкие преступные деяния 

находятся на третьем месте по количеству совершаемых за год, а относительно 

отдельных видов преступлений, причиняющих вред здоровью, можно 

наблюдать и ежегодный прирост. Уголовная статистика не отражает отдельно 

преступные деяния по квалифицирующему признаку, а именно совершаемые из 

хулиганских побуждений, поэтому их учет осуществляется в разряде тяжких. 

Следовательно, можно предполагать, что удельный вес рассматриваемых 

преступных деяний продолжает оставаться стабильно высоким. 

Вышеизложенное подтверждает актуальность, теоретическую и 

практическую значимость темы, и соответственно, необходимость проведения 

исследования. 

Хулиганство исследуется во многих работах. Данному вопросу посвятили 

свои труды такие авторы, как: Ю.М. Антонян, В.Е. Батюкова, С.В. Борисов, 

С.В. Векленко, О.И. Гракович, А.Ю. Еркубаева, Н.С. Иванова, Э.И. Ильясов, 

С.М. Иншаков, Н.И. Каменская, Г.Ю. Каримова, В.Н. Кудрявцев, Э.Н. 

Любичева, В.Д. Малков, Е.Л. Оськина, И.В. Пашута, А.В. Ростокинский, Н.Я. 

Фомичев, А.В. Хренов, К.В. Шалаева, В.Е. Эминов, А.В. Яскевич и др. Труды 

                                                           
2
 Данные с официального сайта ФКУ «ГИАЦ МВД» // URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/folder/101762/item/2994866/(проверено 03.06.2017). 
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указанных авторов послужили теоретической основой при написании 

настоящей работы. 

Цель настоящей работы - дать криминологическую характеристику 

преступлений, совершаемых из хулиганских побуждений, исследовать 

особенности предупреждения данных преступлений и предложить пути 

улучшения комплексной системы мер по совершенствованию деятельности 

полиции и по предупреждению таких преступлений. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

 определить понятие преступлений, совершаемых из хулиганских 

побуждений; 

 охарактеризовать структуру, динамику и иные криминологические 

характеристики хулиганства; 

 дать криминологическую характеристику личности хулиганов; 

 проанализировать причины и условия совершения преступлений из 

хулиганских побуждений; 

 изучить общесоциальные и специальные меры предупреждения 

преступлений из хулиганских побуждений; 

 выявить роль органов внутренних дел в предупреждении преступлений, 

совершаемых из хулиганских побуждений. 

Объектом исследования являются природа и причины преступлений из 

хулиганских побуждений, в том числе связанные с личностью совершающего 

такие преступления.  

Предмет исследования - комплекс мероприятий, осуществляемых в целях 

предупреждения преступлений из хулиганских побуждений. 

Методика исследования является всеобщий диалектический метод 

познания, совокупность общенаучных методов исследования: наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез и др., а также формально-логический, исторический, 

сравнительно-правовой и другие частнонаучные методы исследования.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что изучена 

криминологическая природа преступлений, совершенных из хулиганских 
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побуждений, их объем и содержание, что позволяет считать это исследование 

существенным вкладом в теорию криминологии в части понимания и 

объяснения природы этих преступлений, их причин, а так же 

совершенствования практики борьбы с ними.  

Работа состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, 

заключения и списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ИЗ 

ХУЛИГАНСКИХ ПОБУЖДЕНИЙ 

§ 1. Понятие преступлений, совершаемых из хулиганских 

побуждений 

 

Преступления, совершаемые из хулиганских побуждений, довольно тесно 

сопрягаются с хулиганством. Их нельзя во всех случаях рассматривать не 

связывая с ним, так как всегда в первую очередь проявляются хулиганские 

побуждения, обнаруживается хулиганское начало. Для полноценного изучения 

хулиганских побуждений, необходимо рассмотреть, что же такое хулиганство и 

какие оно имеет общественные взаимосвязи и социальные условия. Понятия 

хулиганство, хулиганские побуждения, хулиганское начало переплетаются, 

хоть и являются различными, а поэтому они должны быть конкретизированы, 

поскольку они являются разнохарактерными, причем не только с правовой и 

социальной точек зрения, но и с лингвистической и даже психологической. 

Среди ученых все еще отсутствует единое мнение по поводу 

этимологического содержания слова «хулиганство». В литературе даются такие 

определения, как: «поведение, обнаруживающее явное неуважение к обществу, 

к достоинству человека, крайнее бесчинство», хулиганство - это «озорство 

(разг.), бесчинство», а лицо, совершающее хулиганские действия, называют 

хулиганом, озорником, безобразником, архаровцем (разг.); ухорезом, 

оторвистом, оторвищником (прост.); охаверником, кромещником (устар.); 

колобродником, саврасом без узды (устар. разг.); собирательно называют 

хулиганьем (разг.), шпаной
3
. 

По нашему мнению, хулиганство - это грубое нарушение общественного 

                                                           
3
 Яскевич А.В. Анализ развития взглядов на правовую природу хулиганства / А.В. Яскевич, 

И.В. Пашута // Академия МВД Республики Беларусь. Вестник. - 2012. - №1(17). - С. 137. 
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порядка, общепринятых норм поведения, проявление неуважения к 

достоинству людей. 

Истоки поступков, которые затрагивали устои общественного 

спокойствия, можно усмотреть уже со времени Русской Правды, где 

говорилось, что если злонамеренное деяние было совершено без всякого 

основания (повода), ничем не провоцировалось (в современном понимании - из 

хулиганских побуждений), то наказание значительно ужесточалось. 

С развитием правовой системы Российского государства в последующем 

все больше внимания со стороны государства было уделено правовой охране 

общественного спокойствия.  

С целью разграничения хулиганских проявлений по степени 

общественной опасности содеянного, то есть в зависимости от тяжести 

причиненного ущерба охраняемым государством общественным отношениям, 

законодательство Российской Федерации выделяло (до изменений и 

дополнений, внесенных Федеральным законом № 162-ФЗ
4
) три разновидности 

уголовно наказуемого и один вид административно наказуемого хулиганства. 

Первым видом уголовно наказуемого хулиганства являлось так 

называемое простое хулиганство. Термин «простое» в законе не употребляется. 

Однако в юридической литературе и судебной практике он получил широкое 

распространение. Этот термин был удобен тем, что позволял провести грань 

между тремя видами хулиганства, за которые была установлена уголовная 

ответственность. В ч. 1 ст. 213 УК РФ, где установлена ответственность за 

«простое» хулиганство, оно являлось преступлением небольшой тяжести, 

санкция за которое предусматривала максимальное наказание в виде лишения 

свободы сроком до двух лет. В отличие от мелкого хулиганства повышенная 

общественная опасность уголовно наказуемого хулиганства была выражена в 

том, что действия виновного затрагивали и нарушали не только общественный 

                                                           
4
 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон: принят Гос. Думой 21 ноября 2003 г.: одобрен Советом Федерации 26 

ноября 2003 г.: по состоянию на 7 декабря 2011 г. // Российская газета. - 2003. - № 252. 
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порядок, но способны были нанести существенный вред другим 

правоохраняемым ценностям. В частности, диспозиция ч. 1 ст. 213 УК РФ 

говорила о хулиганских действиях, которые сопровождались применением 

насилия или угрозой его применения к гражданам или причинением ущерба 

имуществу. 

В ч. 2 ст. 213 УК РФ была предусмотрена уголовная ответственность за 

злостное хулиганство, т.е. более опасный вид хулиганства по сравнению с 

«простым». Слова, которыми в законе начиналось определение этой 

разновидности преступного посягательства, «то же деяние» следовало 

понимать так, что злостное хулиганство образовывало такие же действия, что и 

«простое» хулиганство, однако отличающиеся групповым характером их 

совершения или связанные с сопротивлением представителю власти или иному 

лицу, которое выполняет обязанности по охране общественного порядка или 

пресекающему нарушение общественного порядка, а равно совершаемые 

лицом, раннее осужденным за хулиганские действия. Исходя из смысла закона, 

для квалификации действий виновного как злостного хулиганства достаточно 

было хотя бы одного из перечисленных признаков. Состав злостного 

хулиганства, кроме общественного порядка, охранял от преступных 

посягательств хулиганов личность, имущество и порядок управления, и, в 

отличие от простого хулиганства, относился к категории преступлений средней 

тяжести. 

Согласно ч. 3 ст. 213 УК РФ, предусматривающей уголовную 

ответственность за особо злостное хулиганство, квалифицирующим 

обстоятельством являлось совершение хулиганства с применением оружия или 

предметов, используемых как оружие. Данное преступление в соответствии со 

ст. 15 УК РФ относилось к категории тяжких, поскольку потенциальные 

возможности по причинению вреда общественным отношениям вооруженного 

хулигана намного выше, так как он всегда и во всех случаях ставит под угрозу 

безопасность окружающих, то есть их жизнь и здоровье, которые неоспоримо 

ценнее непосредственного объекта посягательства (общественный порядок). 
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К типичным видам мелкого хулиганства, за которое устанавливалась 

административная ответственность, были отнесены нецензурная брань в 

общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и иные 

аналогичные действия, которые нарушают общественный порядок и покой 

граждан, под которыми правоприменители понимали самые разнообразные 

отклонения от общепринятых норм поведения. Действия, подпадающие под 

признаки мелкого хулиганства, не были сопряжены с посягательствами на 

здоровье и телесную неприкосновенность граждан, а также повреждение или 

уничтожение чужого имущества. 

К признакам мелкого хулиганства, за которое установлена 

административная ответственность (ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ
5
), в соответствии с 

данными изменениями, относится нарушение общественного порядка, которое 

выражается в явном неуважении к обществу и сопровождается нецензурной 

бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а 

равно уничтожением или повреждением чужого имущества, то есть 

практически все признаки бывшей ч. 1 ст. 213 УК РФ до изменений, внесенных 

вышеуказанным законом. 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ, а вслед за ним и 

Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 60-ФЗ
6
 изменили законодательное 

понятие хулиганства, под которым следует понимать «грубое нарушение 

общественного порядка, которое выражается в явном неуважении к обществу, 

совершаемое: а) с применением оружия или предметов, применяемых как 

оружие; б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

                                                           
5
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный 

закон: принят Гос. Думой 20 декабря 2001 г.: одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 

г.: по состоянию на 17 апреля 2017 г. // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 1 (ч. 1). - 

Ст. 1. 
6
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации: Федеральный закон: принят Гос. Думой 17 

марта 2017 г.: одобрен Советом Федерации 29 марта 2017 г. // Российская газета. - 2017. - № 

71. 
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вражды в отношении какой-либо социальной группы; в) на железнодорожном, 

морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом 

ином транспорте общего пользования» (ч.1 ст. 213 УК РФ). 

Этим же законом № 162-ФЗ введена уголовная ответственность за 

умышленное причинение легкого вреда здоровью и уничтожение или 

повреждение имущества из «хулиганских побуждений» (ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 

167 УК РФ), побои (ч.2 ст. 116 УК РФ). 

Грубым необходимо считать такое нарушение общественного порядка, 

которое влечет причинение значительного вреда (срыв общественных 

мероприятий, нарушение нормальной деятельности предприятий или 

организаций, нарушение спокойствия неопределенно большого круга лиц и 

т.п.), связано с издевательством или глумлением над личностью, является 

длительным и упорным, совершается вопреки мерам, направленным на 

прекращение противоправных действий
7
. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 

45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных 

преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений»
8
 указано, что, 

решая вопрос о наличии в поступках подсудимого грубого нарушения 

общественного порядка, которое выражает явное неуважение к обществу, 

необходимо обращать внимание на способ, время, место совершения действий, 

их интенсивность, продолжительность и иные обстоятельства (п. 1). 

Явность подразумевает, что действия очевидны для других лиц и это 

должно осознаваться виновным. Отдельными авторами высказано мнение о 

том, что в качестве необходимого признака явности выступает публичность 

действий виновного. При этом однозначное понятие публичности отсутствует и 

понимается, например: 1) как совершение хулиганских действий в 

                                                           
7
 Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / под ред. А.В. Бриллиантова. - 

М.: Проспект, 2012. – С. 744. 
8
 О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 

совершенных из хулиганских побуждений: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

15 ноября 2007 г. № 45 // БВС РФ. - 2008. - № 1. 
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общественных местах; при очевидцах; 2) возможность совершения хулиганства 

в любом месте, даже если очевидцы отсутствуют, но при условии, что грубо 

нарушаются общепринятые стандарты общения между людьми. По нашему 

мнению, общественное место не должно являться непременным признаком 

состава хулиганства. Неверно смешивать понятия общественный порядок и 

порядок в общественном месте, поскольку общественный порядок должен 

поддерживаться и соответственно может нарушаться не только в общественных 

местах, но и в других. Данный вывод в большинстве случаев подтверждается и 

судебной практикой. 

Например, судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ, оставив 

приговор и кассационное определение в отношении Д. без изменения, обратила 

внимание на то, что совершение хулиганских действий на берегу реки, в 

отсутствие граждан, с использованием незначительного повода, правильно 

квалифицировано судом первой инстанции по ч. 2 ст. 213 и п. «д» ч. 2 ст. 111 

УК РФ. 

Так, Д., будучи признан виновным в хулиганстве, которое было 

совершено группой лиц по предварительному сговору, а также в умышленном 

причинении тяжкого вреда здоровью Ш., совершенном из хулиганских 

побуждений, в надзорной жалобе оспаривал обоснованность приговора, 

ссылаясь на то, что судом необоснованно было квалифицировано совершенное 

им по ст. 213 УК РФ, так как он, будучи на берегу реки, при отсутствии иных 

лиц, не мог нарушить общественный порядок. 

Виновность Д. в совершении указанных преступлений установлена и 

подтверждена исследованными в суде доказательствами, из которых следует, 

что Д. вместе с Г., воспользовавшись незначительным поводом - малолетний 

Ш. отказался дать им сигареты, сначала избили его руками и ногами, а затем по 

очереди, угрожая ножом, заставили съесть химический порошок, который был 

найден на месте, а потом Д., поддавшись уговорам Г., нанес потерпевшему Ш. 

удар ножом в спину. 

Довод осужденного о том, что, будучи около реки, он не мог нарушить 



13 
 

общественный порядок своими действиями, не соответствует обстоятельствам 

дела и имеющимся доказательствам. 

Как следует из материалов дела, преступление совершено в городском 

районе, действия осужденных, обусловленные незначительным поводом и 

выраженные в избиении малолетнего Ш. и издевательстве над ним с 

применением ножа, говорят о желании виновных противопоставить себя 

окружающим, показать пренебрежительное, циничное отношение к другому 

гражданину, в грубой форме представить свою силу, что подтверждается 

выводами суда о наличии в действиях Д. грубого нарушения общественного 

порядка
9
. 

В данном случае, несомненно, незначительный для совершения 

хулиганских действий повод послужил основанием для вывода суда о наличии 

у осужденного хулиганского мотива даже и без признака публичности - 

события происходили в безлюдном месте при отсутствии третьих лиц, т.е. 

свидетелей или других потерпевших. 

Подобную позицию подтвердил и Московский городской суд, указав, что 

причинение побоев и легкого вреда здоровью потерпевших с применением 

предметов, используемых в качестве оружия, а именно деревянной палки и 

металлической ручки от детской коляски, в условиях отсутствия публичности, 

обусловленное незначительным поводом, квалифицируется как грубое 

нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 

обществу, т.е. преступление, предусмотренное ст. 213 УК РФ
10

. 

Представляется, что представленный в большинстве постановлений судов 

подход к вопросам квалификации верен тем, что не признает публичность 

деяния обстоятельством, необходимым для установления хулиганского мотива 

правонарушителя. 

                                                           
9
 Дело № 16-Д08-45: определение Верховного Суда РФ от 4 декабря 2008 г. // Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. (проверено 03.06.2017). 
10

 О результатах обобщения работы надзорной инстанции Московского городского суда по 

уголовным делам за 2006 год: справка Московского городского суда от 15 июня 2007 г. // 

Доступ из СПС КонсультантПлюс. (проверено 03.06.2017). 
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На основании вышеизложенного представляется целесообразным 

уточнение Верховным Судом РФ своей позиции и дополнение текста 

Постановления № 45 соответствующими разъяснениями, согласно которым 

признак публичности для квалификации преступления, предусмотренного ст. 

213 УК РФ, а также иных преступлений, совершенных из хулиганских 

побуждений, не является обязательным. 

Особенностью и обязательным признаком хулиганства выступает 

использование оружия или предметов, применяемых как оружие. Под признаки 

этой нормы подпадает любое оружие, которое будет признано таковым 

экспертным заключением.  

Редакция ст. 213 УК РФ, по сути, декриминализирует действия, которые 

хотя и жестко нарушают общественный порядок, но совершаются без 

использования оружия или предметов, используемых в качестве такового. 

Поэтому, на наш взгляд, нет логики в утверждении (которое вытекает из 

нормы), что для общества опасным является лишь хулиган с оружием. 

Опасным является любой хулиган - тот, которого опасаются окружающие, 

независимо от того, наступили ощутимые в физическом смысле этого слова 

последствия от его действий или нет, поскольку общественный порядок 

является составной частью свободы. Свободы от всякого посягательства, будь 

то дубина или кулак. И государство обязано эту свободу обеспечить путем 

внесения изменений в ст. 213 УК РФ. 

В то время, как отечественное уголовное законодательство значительный 

период времени устанавливает ответственность за хулиганство, среди 

теоретиков отсутствует единое мнение относительно объекта рассматриваемого 

преступного деяния. Это связано с тем, что в разные периоды развития 

уголовного законодательства хулиганство было отнесено к разным видам 

преступных деяний, а диспозиция статьи всегда имела достаточно сложную 

юридическую конструкцию. 

Полагаем, что родовым объектом хулиганства является общественная 

безопасность, видовым объектом - общественный порядок, а непосредственным 
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объектом (на уровне обязательного объекта) - состояние общественного 

порядка в общественных отношениях, на которые посягает лицо, совершающее 

хулиганство. 

Под общественным порядком как объектом хулиганства необходимо 

понимать сложившиеся общественные отношения в существующем обществе, 

которые определяются традициями, нормами права, морали, правовыми 

нормами и направлены для поддержания чести, достоинства, нравственности и 

неприкосновенности всех членов этого общества. 

Факультативными признаками объекта преступления, существование 

которых обусловлено наличием дополнительного объекта, являются 

потерпевший от преступления и предмет преступления
11

.  

Потерпевшими от хулиганства, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ, 

могут быть любые лица, однако при этом следует отметить, что потерпевшие от 

хулиганских действий, предусмотренных п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, должны 

принадлежать к какой-либо политической группе, иметь идеологические 

взгляды, быть представителями какой-либо расы, национальности или 

религиозной конфессии какой-либо социальной группы, которая обусловливает 

совершение в отношении их хулиганских действий. 

Кроме того, в ч. 2 ст. 213 УК РФ очерчивается конкретный круг 

потерпевших: 

 представители власти - должностные лица правоохранительных или 

контролирующих органов, а также иные должностные лица, которые 

наделены в законном порядке распорядительными полномочиями 

относительно лиц, не являющихся от них служебно зависимыми (прим. к ст. 

318 УК РФ); 

 иные лица - граждане, не являющиеся представителями власти, которые, 

выполняя возложенные на них общественные обязанности или гражданский 

                                                           
11

 Курс уголовного права. Общая часть / под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. - М.: 

Проспект, 2015. - С. 216. 
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долг, участвуют в наведении общественного порядка, пресекают 

хулиганские действия. 

Обязательным дополнительным объектом хулиганства, в случае его 

квалификации по ч. 2 ст. 213 УК РФ по признаку оказания сопротивления 

представителю власти либо иному лицу, которое выполняет обязанности 

охраны общественного порядка, являются общественные отношения, 

обеспечивающие охрану прав и свобод личности. В случае совершения 

хулиганства с оказанием сопротивления представителям власти к 

дополнительному объекту хулиганства следует относить и общественные 

отношения, обеспечивающие установленный порядок управления. 

Итак, говоря о преступлениях, совершаемых из хулиганских побуждений, 

мы приходим к выводу, что они посягают на общественный порядок, жизнь, 

здоровье, честь и достоинство человека, его имущество, не абстрактный, не 

виртуальный, а реальный, установленный законом и моралью порядок в нашем 

быту, на улицах и площадях, стадионах, в парках и т.д. Таким образом, 

хулиганство посягает на охраняемые уголовно–правовым законом 

общественное отношения, на которые направленно общественно опасное 

деяние и которым причиняется вред либо создается реальная угроза его 

причинения. 

 

§ 2. Структура, динамика и иные криминологические 

характеристики хулиганства 

 

По степени общественной опасности, тяжести причиняемого вреда 

хулиганство занимает особое место среди других преступных проявлений. 

В 1999 г. происходит значительное увеличение количества 

зарегистрированных хулиганств по отношению к показателям 1989 г., т.е. за 10 
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лет. Увеличению способствовали последовавшие за распадом СССР изменения 

в политической, экономической, социальной и культурных сферах. По 

сравнению с показателями 1989 г. в 1999 г. происходит увеличение хулиганства 

более чем на 28,85 % . Однако в то же время, наблюдается снижение удельного 

веса нарушений общественного порядка от общего числа всех 

зарегистрированных преступлений с 6,16% в 1989 г. (1619181) до 4,3% 

(128701). Уровень хулиганства в январе 2000 г. составил 4,5%
12

. 

Статистические данные за период с 2001 по 2007 год по России в целом 

свидетельствуют о сокращении количества хулиганства. В 2003 

зарегистрировано 114052 случаев хулиганства, что на 14,4% меньше, чем в 

такой же период 2002 года, а от всех 328993 преступлений, совершенных в 

общественных местах, - 7, 74% (25487)
13

. 

Дальнейшее снижение количества зарегистрированных хулиганств 

связано не только с изменением уголовного законодательства, которое 

отказалось от криминализации простого хулиганства, но и с тем, что действия 

лиц, совершивших хулиганство, чаще всего квалифицируются по иным нормам 

УК РФ. 

Вместо ранее действовавшего основного состава хулиганства (ч. 1 ст. 213 

УК) Федеральным законом № 162-ФЗ от 8 декабря 2003 г. был введен новый 

основной состав, который ранее был квалифицированным. Его 

декриминализация в несколько раз уменьшила объем регистрируемого 

уголовно наказуемого хулиганства. На основании изложенного, можно сделать 

вывод, что до сих пор хулиганство и преступления, совершенные из 

хулиганских побуждений, продолжают оставаться одними из наиболее 

распространенных видов правонарушений и преступлений. 

Анализ данных статистики позволяет сделать вывод, что, несмотря на то, 

что динамические показатели снижаются, удельный вес рассматриваемых 

                                                           
12

 Данные с официального сайта ФКУ «ГИАЦ МВД» // URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/folder/101762/item/2994866/(проверено 03.06.2017). 
13

 Там же. 
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преступлений в общем количестве преступлений оставался стабильно высоким. 

В 2007 году удельный вес хулиганства от общего количества 

зарегистрированных преступлений составил 4,1%. 

Однако все же наблюдается дальнейшее снижение показателей. В 2008 

году зарегистрировано 13589 хулиганств, что на 33,3% меньше по сравнению с 

таким же периодом предыдущего года. В 2009 году по рассматриваемой статье 

зарегистрировано 9474 преступления, что в свою очередь на 30,3% меньше по 

сравнению с 2008 годом. В 2010 году количество зарегистрированных 

преступлений по ст. 213 УК РФ составило 7219 преступлений, что на 23,8% 

меньше аналогичного периода прошлого года, а удельный вес хулиганства от 

общего количества зарегистрированных преступлений составил всего 0,2%
14

. 

В последние годы продолжают снижаться зарегистрированные 

преступления по ст. 213 УК РФ по сравнению с таким же периодом 

предыдущего года: в 2011 году – (5635) меньше на 21,9%; в 2012 году – (5155) 

меньше на 8,5%; в 2013 году – (4850) меньше на 5,9%; в 2014 году - (4022) 

меньше на 17,5%; в 2015 году - (3318) - меньше на 17,8%; в 2016 году - (2597) - 

меньше на 21,7%; за январь-апрель 2017 г. - (682) - меньше на 25,5%
15

. 

На сегодняшний день, принимая во внимание изменения 

законодательства, указанную выше статистику необходимо рассматривать не 

только как сведения о хулиганстве, но и как сведения о ряде иных 

преступлений, совершаемых из хулиганских побуждений. 

Общая криминогенная ситуация в нашей стране не улучшается, с чем 

соглашаются все российские криминологи. 

О серьезной опасности исследуемых преступлений для общества говорит 

и то, что сегодня меняются не столько количественные показатели хулиганства, 

но и его качественные характеристики, поскольку действия хулиганов нередко 
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сопровождаются уничтожением имущества, жестокими побоями потерпевших 

и имеют четко выраженную разрушительную направленность. 

Для криминологической характеристики преступлений из хулиганских 

побуждений также существенным вопросом выступает момент, когда именно 

грубо нарушается общественный порядок. Из-за неспособности многих 

граждан грамотно и с пользой организовывать собственный досуг, множество 

хулиганских проявлений совершается в выходные дни. По нашему мнению, 

причина кроется в слабой работе органов власти, осуществляемой в области 

улучшения отдыха граждан. 

Относительно времени суток можно указать, что максимальное число 

рассматриваемых преступных деяний зарегистрировано в вечернее время. Это 

следует из того, что после окончания работы появляется свободное время, 

которое многие стараются занять и провести каким-либо образом. Как раз в 

вечернее время люди активно общаются, что нередко сопровождается 

употреблением спиртных напитков. Примерно 20% нарушений общественного 

порядка приходится на дневное время суток (12 - 16 часов). Около 26% 

хулиганских проявлений совершается в вечернее и ночное время. Поскольку 

действие алкоголя к утру заканчивается, многие компании расходятся в 

утреннее время (6-11 часов), поэтому в этот период отмечается минимальное 

количество хулиганских действий - 15%
16

.  

Рассматриваемые преступные деяния совершаются, как правило, во 

дворах и подъездах дома, на улицах, в скверах, в парках. Зачастую 

преступления из хулиганских побуждений совершаются в общественном 

транспорте, на остановках общественного транспорта, станциях метро, 

железнодорожных станциях и примыкающих к ним территориях, а также в 

кафе, ресторанах, барах и на примыкающих к ним территориях; в магазинах, 

киосках, в государственных учреждениях, на складах и хранилищах, на рынках 
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и вокзалах, в других местах (пунктах проката, салонах красоты, автостоянках, 

гаражных кооперативах, детских площадках и т.д.). 

Существенное значение имеет и количество потерпевших от 

рассматриваемых преступных деяний. Исследования показывают, что зачастую 

потерпевшим становится один человек - 85% случаев, два лица становятся 

потерпевшими реже – 9,6%, еще реже три и больше - 5%
17

. 

Чаще всего рассматриваемые преступные деяния совершает одно лицо 

(86%), но довольно высоким остается показатель, который указывает на 

групповое совершение рассматриваемых преступлений (14%)
18

. Обычно, 

группа лиц, совершающая преступления из хулиганских побуждений, как и 

любая другая включает два - четыре человека мужского пола. Такие же данные 

приводит В.С. Четвериков - автор книги «Криминология и профилактика 

преступлений», в которой он отмечает, что количество участников в группе 

составляет три - четыре человека, и они обычно объединяются случайно для 

совместного проведения свободного времени
19

. Во время осуществления 

групповых нарушений общественного порядка отличительным признаком 

выступает применение более грубых форм насилия и цинизма относительно 

большинства потерпевших, нередко они совершаются после употребления 

спиртных напитков, по небольшому поводу. 

Средний возраст лиц, которые принимают участие в групповых 

преступлениях из хулиганских побуждений, составляет 27 - 28 лет, в тоже 

время необходимо обратить внимание на тот факт, что нередко их участниками 

становятся несовершеннолетние. Одной из причин привлечения 

несовершеннолетних выступают их психофизиологические особенности. 

Подросток с легкостью под влиянием группы принимает непродуманное 

решение, действует «как все», заодно с компанией. В тоже время, в последние 
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годы, данные ГИАЦ МВД России говорят о снижении хулиганских действий 

несовершеннолетними и с их участием. Темпы прироста преступлений 

исследуемой категории с участием несовершеннолетних в 2014 году снизились 

на 50,3% по сравнению с таким же периодом 2013 года; в 2015 году – на 22,5% 

по сравнению с 2014 годом; в 2016 году – на 7,2%
20

. Однако, несмотря на 

указанную динамику участия несовершеннолетних в совершении хулиганских 

действий, их доля продолжает оставаться высокой. 

Одной из главных причин и условий рассматриваемых преступлений 

выступает пьянство. Алкоголь является постоянным спутником преступлений 

из хулиганских побуждений, а так же одной из главных причин, которая в свою 

очередь, может при определенных обстоятельствах выступать в качестве 

условия. Как раз лица, которые злоупотребляют спиртными напитками, 

доминируют среди субъектов рассматриваемых преступлений. Данные ГИАЦ 

МВД России указывают, что в последнее время удельный вес совершения 

хулиганства в алкогольном опьянении продолжает оставаться стабильно 

высоким. В 2014 году удельный вес хулиганства в состоянии алкогольного 

опьянения из числа расследованных преступлений составил 99,6%; в 2015 году 

– 99,7%; в 2016 году – 99,3%
21

. 

По имеющимся в литературе данным среди других обстоятельств, 

способствовавших совершению преступлений из хулиганских побуждений, 

нарушение правил продажи спиртных напитков составляет 35,6%
22

. 

Наиболее часто рассматриваемые преступные деяния совершаются с 

применением оружия, ножей и иных предметов, не только специально 

приспособленных (приготовленных), но и взятых (подобранных) на месте 

преступления. Зачастую виновные используют ножи, которые не являются 

холодным оружием (т.е. кухонные, перочинные и т.п.) - 40,1% и иные 
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предметы, как специально приспособленные (приготовленные), и не 

приспособленные (неприготовленные) для причинения телесных повреждений - 

57,8%, причем максимальное использование находят предметы, взятые на месте 

совершения преступного деяния
23

. 

Исследования показывают, что при нанесении потерпевшему побоев в 

ходе совершения преступлений из хулиганских побуждений орудия 

применяются в 32% случаях; при совершении преступлений из хулиганских 

побуждений, повлекших причинение потерпевшим легкого вреда здоровью - в 

42% случаях; при хулиганских проявлениях, связанных с причинением средней 

тяжести вреда здоровью - в 47% и в 100% случаев с нанесением потерпевшему 

тяжкого вреда здоровью и смерти
24

. Эти данные подтверждают, что указанный 

вред здоровью в большинстве случаев причиняется не посредством оружия или 

ножа, а посредством иных предметов, применяемых как оружие, подобранных 

на месте совершения преступления, например, разбитыми бутылками, 

отрезками металлических труб, деревянными палками, камнями и т.п. В то же 

время количество случаев, в которых применяется огнестрельное и холодное 

оружие с целью причинить реальный вред здоровью личности потерпевшего 

при хулиганстве является небольшим. Применение холодного оружия обычно 

выражается в угрозе нанесения вреда личности. Говоря о применении 

огнестрельного оружия, следует отметить, что в 67% случаев оно выражается в 

стрельбе в воздух, в птиц, собак. Однако, несмотря на то, что применение 

огнестрельного или холодного оружия в отношении потерпевшего составляет 

небольшой процент, все же данный факт сказывается на психическом 

воздействии на потерпевших гораздо больше, чем использование каких-либо 

иных предметов. 

Таким образом, изучение способа совершения преступлений из 

хулиганских побуждений показывает, что использование преступником тех или 
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иных предметов, используемых в качестве оружия, значительно повышает 

размер наносимого общественному порядку и гражданам ущерба, а также 

степень вероятности его наступления, что в свою очередь влечет за собой 

увеличение степени общественной опасности преступного деяния. 
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ГЛАВА 2. ЛИЧНОСТЬ ХУЛИГАНА И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 

НА СОВЕРШЕНИЕ ИМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ИЗ ХУЛИГАНСКИХ 

ПОБУЖДЕНИЙ 

§ 1. Криминологическая характеристика личности преступника  

 

Характеризуя личность преступника, совершающего преступление из 

хулиганских побуждений, нужно исследовать структуру личности преступника, 

в которой следует выделить следующие элементы
25

: 

1) социально-демографические признаки: пол, возраст, социальное и 

должностное положение, уровень материальной обеспеченности и др.; 

2) поведенческие признаки: данные о виде совершенного преступления, 

его мотивации, формах вины, единоличном или групповом характере 

преступной деятельности, уголовном прошлом и т.д.; 

3) субъективно-ситуационные признаки. 

Отдельные криминологические исследования и данные статистики о 

состоянии хулиганства указывают на то, что рассматриваемые преступления 

совершаются в основном мужчинами - 89,3%, женщинами реже - 10,7%
26

.  

Наиболее часто преступления из хулиганских побуждений совершаются 

лицами в возрасте от 18 до 24 лет. В данном возрастном интервале находится в 

среднем 28,6% лиц, в то время как по таким возрастным группам, как 14-15 лет 

- 2,4%; 16-17 лет - 8,7%; 25-30 лет - 14,7%. Довольно редко рассматриваемую 

категорию преступлений совершают лица старше 50 лет
27

. 

Результаты исследований возрастной характеристики лиц, совершающих 

рассматриваемые преступления, позволяют говорить о криминогенной 
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активности разновозрастных групп, об особенностях возрастного состава, что 

указывает на специфику поведения людей, их потребности и жизненные 

установки, так как это связано с особенностями каждого этапа социализации 

личности, выполнением им той или иной социальной роли. С возрастом 

происходит изменение его социальных функций, привычек, характера, 

способов реагирования на определенные ситуации. 

Уже давно криминологи установили, что лица молодежного возраста 

чаще совершают преступные деяния агрессивного, импульсивного характера. 

Лица же старшего возраста действуют гораздо обдуманнее, в том числе и с 

позиции вероятных последствий такого поведения. Ибо очевидно, что как раз 

возраст во многом обусловливает потребности, жизненные цели людей, круг их 

интересов, образ жизни. И это сказывается на неправомерных поступках. 

Социальное положение выступает немаловажным элементом социально-

демографической характеристики личности. В узком смысле, это виды 

занятости личности, как она участвует (или не участвует) в важнейших сферах 

общественного производства. Рассматривая социальное положение личности, 

мы, следовательно, оцениваем ее социальную активность. 

Существующие статистические данные групп социальной активности 

распределяются следующим образом. Первое место среди лиц, совершающих 

рассматриваемые преступления, отводится субъектам, не имеющим источник 

дохода - 49,8%; доля работающих преступников составляет - 19,4%; учащихся - 

7,1%; студентов - 3%; служащих - 2,3%; предпринимателей -1,6%; 

собственников - 0,2%
28

. 

Итак, рассматриваемое преступление совершают, как правило, не 

работающие субъекты. Если же говорить о работающих, то их трудовая 

деятельность обладает своей спецификой. Они, как правило, выполняют работу 

низкого уровня квалификации, довольно часто меняют место работы, кроме 

этого, зачастую работу они выполняют недобросовестно, прогуливают и т.д. 
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Кроме этого преобладание рабочих среди преступников можно объяснить 

скорее не только принадлежностью человека к этой социальной группе, но и 

низким уровнем образования, культурного сознания. Необходимо помнить и о 

том, что относятся к труду они довольно различно и труд для них всегда 

выступает средством реализации ценностных ориентаций. 

В тоже время, трудолюбие - высокое моральное качество личности. По 

нему, как по ценностной мерке, можно определить нравственное достоинство 

человека, построить моральные суждения о нем и его поведении. 

Следовательно, положительное или отрицательное отношение к труду 

выступает значимой характеристикой личности хулигана, оно должно 

учитываться при определении меры уголовно-правового воздействия за 

совершенное преступное деяние. 

Проводимые исследования указывают на то, что совершению 

рассматриваемых преступлений в большой степени подвержены лица, не 

имеющие источника дохода, и рабочие с низким социальным статусом; следом 

идут учащиеся и студенты, имеющие неустойчивую психику, находящиеся в 

стадии развития личности. 

Довольно значительно на формирование качеств личности влияют 

семейное положение и воспитание. Социально-нравственная характеристика 

лиц, совершивших преступление из хулиганских побуждений, включает в себя 

их отношение к семье - жене (мужу), детям, родителям, другим родственникам. 

Наличие семьи, а особенно детей, престарелых родителей, увеличивает круг 

обязанностей человека, умножает чувство ответственности. Он должен 

заботиться не только о себе, но и о своей семье. 50% лиц, которые были 

осуждены за рассматриваемые преступления, неженаты (не замужем) к 

моменту совершения преступления, 30% состояли в зарегистрированном браке 

и 11% - в фактических брачных отношениях
29

. 

Зачастую взаимоотношения с семьей зависят от самого осужденного. 
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Нередко сами осужденные провоцируют недоброжелательную и конфликтную 

семейную атмосферу: пьянствуют, устраивают скандалы, дебоши и пр. Да и 

сами осужденные соглашаются с таким фактом, что именно они выступают в 

качестве главных виновников негативных семейных взаимоотношений. 

Следовательно отношение к семье также необходимо учитывать при 

определении конкретной меры уголовно-правового воздействия. 

Информация о поведении до совершения преступного деяния должна 

быть учтена при анализе личности преступника, совершившего преступления 

из хулиганских побуждений. Прежде всего должна изучаться информация о 

факте совершения ранее данным лицом преступления. Отдельные исследования 

уголовных дел указывают на то, что данные о личности устанавливаются и 

указываются в материалах дела поверхностно. К примеру, в 16,9% дел нет 

характеристик с места работы или с места жительства, в 18,3% дел отсутствуют 

сведения о наличии или отсутствии судимости
30

. 

В тоже время необходимо помнить о том, что характеристика поведения 

виновных в совершении преступлений из хулиганских побуждений, не связана 

только рамками сведений о его преступном прошлом. Прошлое отрицательное 

поведение может быть выражено не только в виде уголовно наказуемых 

деяний. Среди лиц, совершающих рассматриваемые преступления, часто 

попадаются субъекты, которые ранее были привлечены к административной 

ответственности за различные правонарушения. К ним также могли 

применяться меры общественного или дисциплинарного воздействия. 

Учитывая указанные и иные сведения о поведении лиц, совершающих 

исследуемые преступления, можно прийти к выводу, что многие из них в 

прошлом совершали противоправные поступки, зачастую находились в 

продолжительных неприязненных отношениях с иными лицами, 

провоцировали различные конфликтные ситуации. 

Еще одна субъективно-ситуационная характеристика, указывающая на 
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многое как о самом преступлении, так и о личности преступника, 

совершившего преступление из хулиганских побуждений, это мотивы 

совершения преступного деяния. Мотив выступает формой и итогом 

соотнесения актуальных потребностей индивида с определенной ситуацией. 

В литературе выделяют следующие типы ситуаций, специфичных для 

хулиганства
31

: 

1) по периоду существования: разовая, краткая (например, ссора граждан 

в общественном месте); относительно длящаяся (совместная выпивка); 

длящаяся (интенсивный бытовой конфликт соседей или семейный конфликт); 

2) по степени внезапности возникновения: неожиданная либо 

целенаправленная (т.е. заранее запланированная); 

3) по наличию или отсутствию повода, т.е. видимой причины для 

совершения хулиганства, сосредоточенного именно в обстоятельствах данного 

места, времени и т.д. (провоцирующая и иная): 

4) по вариантам появления: 

а) заранее создаваемые лицами, совершаемыми хулиганские действия 

(например, предвиденный отказ на просьбу дать закурить или познакомиться); 

б) непреднамеренно создаваемые ими же (к примеру, доведение себя до 

состояния алкогольного опьянения); 

в) возникающие в результате правонарушений или аморальных поступков 

других лиц (т.е. агрессивное поведение иных лиц); 

г) возникающие в результате легкомысленного, неосторожного поведения 

будущих потерпевших или иных лиц; 

д) созданные нахождением лица в тяжелых жизненных условиях либо 

воздействием негативных обстоятельств; 

е) возникающие в результате экстремальных состояний личности 

вследствие болезни, усталости, а также из-за влияния негативных 

метеорологических условий. 
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Данная классификация ситуаций вписывается в две категории 

криминогенных установок: одна обуславливается объективными факторами, 

другая инспирируется субъективно самим хулиганом. 

Вследствие возникшего мотива, сама ситуация становится для субъекта 

поведения личностно значимой и целостной. Как раз в таком плане 

криминологи говорят о преступлении как об итоге взаимодействия личности и 

ситуации. Мотив - та основа, без которой нельзя уяснить субъективный смысл 

преступного деяния, усмотреть его непосредственную причину. Без мотивов 

преступного поведения, не учитывая их, невозможно судить и о самой 

личности преступника
32

. 

Определение действительных мотивов хулиганских действий является 

одной из самых трудных задач. Наука не имеет, тем более правоохранительные 

органы, такие методические средства, которые позволяли бы с достаточной 

надежностью раскрывать мотивационный подтекст хулиганства. Имеющиеся 

представления о мотивах рассматриваемых преступлений базируются в 

основном на результатах исследования поводов к совершению хулиганства и 

характера взаимоотношений будущих преступника и потерпевшего. 

Существует общепризнанное мнение, что через хулиганские побуждения 

реализуется фундаментальная потребность личности в самоутверждении, 

которая воплощается в стремлении индивида посредством собственных 

антиобщественных действий вносить в сознание других лиц (в первую очередь 

в сознание потерпевшего) представлений о значимости собственного «Я»
33

. 

В основе хулиганского мотива лежит извращенный эгоизм, а также 

вульгарное понимание свободы
34

. 

Хулиганский мотив - видимая беспричинность совершения хулиганских 

действий, когда внутренней причиной конфликта фактически являются пьяная 
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агрессивность виновного, нарочитая грубость, жестокость, патологическая 

ненависть к окружающим
35

. 

Мотивация конкретного преступления из хулиганских побуждений 

связана с виктимологическими аспектами. Личность и поведение жертвы в 

определенной ситуации, с одной стороны, может усиливать мотивацию и 

решимость преступника, а с другой стороны, приостановить ее или даже 

заглушить. 

Наиболее типичными являются следующие ситуации: месть, переросшая 

в грубое нарушение общественного порядка и явное неуважение к обществу из-

за унижения (подлинно или мнимо) личного достоинства, месть из-за отказа 

потерпевшего исполнить какую-нибудь просьбу или требование, месть из-за 

отказа одолжить деньги на спиртное, поучаствовать или пригласить к участию 

в употреблении спиртного, месть за громкое и длительное прослушивание 

музыки в соседской квартире, месть за неправильную парковку машины, месть 

из-за неудобного (для виновного) возведения ограждения в общем дворе и т.п. 

Исследуя личность преступников совершивших преступление из 

хулиганских побуждений, нельзя не остановиться и на их нравственно-

психологических признаках, включающих в себя широкий спектр внутренних 

позиций личности в различных сферах социального бытия. Известно, что 

деформация нравственно-психологических качеств - основа отличия личности 

преступника от личности законопослушного гражданина. Потребности, 

интересы, морально-волевые позиции личности, развитость воли и чувств - все 

это определяет ее качественную характеристику, что дает основание, прежде 

всего, определять личную установку хулигана, то есть его отношение к 

существующим и принятым в обществе социальным ценностям. 

Н.И. Каменская предлагает разделить группу хулиганов на три категории. 

Одна группа - это хулиганы с достаточно сформированными ценностными 

ориентациями, взглядами, установками, сознательно ориентирующиеся на 

выбор преступного поведения. Как правило, такие лица имеют высшее 

                                                           
35

 Уголовное право: учебник / под ред. Л.Д. Гаухмана. - М.: РИОР, 2012. - С. 564. 



31 
 

образование, имеют статус служащего, состоят в браке, не злоупотребляют 

спиртными напитками. Основным мотивом хулиганских побуждений для 

данной категории лиц является спонтанно возникшая конфликтная ситуация. 

Вторая группа - это личности, которые до совершения хулиганских 

действий не смогли самоутвердиться. Они, как правило, в детстве, молодости 

подвергались унижениям, воспитывались в неполных семьях, имеющих низкий 

прожиточный уровень, вследствие чего испытывали постоянную зависть к 

более обеспеченным и благополучным членам общества. По этой же причине 

(особенно в годы перестройки, когда стало платным образование, медицина и 

т.д.) у них нет среднего специального или высшего образования и достойного 

социального уровня в обществе (лица без постоянного источника дохода и 

рабочие). 

Как правило, следствием такого образа жизни становится озлобленность 

личности, неуравновешенность психики. Совершая хулиганства, они таким 

образом пытаются компенсировать свою ущербность, мстят за свое прошлое и 

настоящее и тем самым, как они думают, самоутверждаются. В итоге личность 

разрушается и теряет все связи с обществом (именно из этой категории лица 

совершают преступления неоднократно, в том числе и хулиганства). 

Третья группа - это учащиеся, студенты и молодые люди, находящиеся в 

поисках определения своей жизненной позиции, которые, в силу своего 

возраста и неустоявшейся психики, склонны совершать хулиганские действия в 

целях самоутверждения своей личности. 

Мы предлагаем разделить лиц, совершающих рассматриваемые 

преступления, исходя из степени общественной опасности или более конкретно 

исходя из признаков антиобщественной направленности личности и ее 

поведения. Предлагается выделять следующие типы: 

1. Неустойчиво-насильственный тип - лица, которые раньше не 

совершали преступления из хулиганских побуждений и другие насильственные 

уголовно наказуемые деяния, но допускали различные правонарушения и 

неправомерные проступки. Социально-психологические свойства личности 
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являются непостоянными и двойственными, позитивный компонент не 

выражен. Личность имеет дурные привычки, от которых не может и не желает 

избавиться, что и влияет на отклонение от нормального образа жизни и в итоге 

ведет к нарушению закона. 

2. Рецидивно-насильственный тип - лица, которые раньше совершали 

преступления из хулиганских побуждений и были привлечены к наказанию за 

это. Аморальный образ жизни данного типа личности привычен для него, а 

отчасти и необходим. Новые преступные деяния совершает довольно легко, 

всю «процедуру» от задержания до отбывания наказания также легко 

переносит. Этот тип нередко подпадает под влияние более опасных 

преступников. 

3. Особо опасный тип - лица, которые раньше совершали различные иные 

насильственные преступления и были осуждены за них. Такие личности 

отличаются высокой деформацией в структуре социальной направленности. У 

этого типа личности хулигана (сильно деформированной) существует 

устойчивая направленность на совершение преступлений. Характеризуется не 

только правовым нигилизмом, но и довольно низкой общей моральной 

культурой, глобальной преступной установкой и является профессионалом. 

Обычно лица данного типа отчуждены от нормальных связей и отношений, 

однако отлично адаптированы к местам лишения свободы. 

Итак, если кратко представить портрет хулигана, то он будет выглядеть 

следующим образом: это, как правило, лицо мужского пола в возрасте от 18 до 

24 лет, не женат, не имеет источника дохода. Если же он работает, то, как 

правило, выполняет работу низкого уровня квалификации. Нередко в прошлом 

совершал противоправные поступки, находился в продолжительных 

неприязненных отношениях с иными лицами, провоцировал различные 

конфликтные ситуации. 
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§ 2. Причины и условия совершения преступлений из хулиганских 

побуждений 

 

Для предупреждения преступлений, в первую очередь требуется выявить 

причины и условия, которые способствуют их совершению. 

Существенным условием успешной борьбы с хулиганскими 

проявлениями выступает доскональное исследование личности хулигана, 

знание его социальных, правовых, социально-демографических, нравственно-

психологических свойств личности. Понять человека и его поведение, в том 

числе и преступное, не представляется возможным не изучая его социально-

демографические, нравственные и психологические характеристики
36

. 

Изучение этих данных очень значимо для установления причин и условий, 

которые способствуют хулиганским проявлениям и формированию мер по их 

ликвидации и предупреждению. 

Оценивать личность хулигана можно с двух диаметрально 

противоположных точек зрения: либо считая его личностью, от природы 

обладающей преступными свойствами, с предрасположенностью к совершению 

общественно опасных поступков (агрессивностью, жестокостью, корыстными 

свойствами и т, д.), - тогда хулиган не что иное, как "преступная личность", 

либо понимая хулигана как социальное существо, приспособленное к жизни в 

обществе и "не запрограммированное" природой на вражду, на антагонизм с 

обществом и посягательства на его устои, тогда, хулиган будет пониматься как 

личность, которая в конце концов под влиянием социальных условий 

совершила преступное деяние или стала на путь совершения преступлений
37

. 

Исследование многочисленных и разнообразных хулиганских проявлений 
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позволяет сделать вывод, что существуют социальные системно-

интегрированные факторы, обусловливающие хулиганское поведение. Исходя 

из этого отсутствует смысл в старом споре о первичности биологического или 

социального. 

Антиобщественное поведение складывается под влиянием комплекса 

таких факторов как воспитание, круг общения, семейные устои, уровень 

образования, материальное и социальное положение в обществе и иные 

социальные факторы, усиленные индивидуально-биологическими 

особенностями личности. Но для того, чтобы одни факторы взаимодействовали 

с другими, необходимо наличие некоего связующего элемента - психологии 

человека. Поэтому неверно говорить о каком-либо одном отдельно взятом 

факторе как об источнике преступления. Для того, чтобы борьба и 

предотвращение рассматриваемых преступных деяний было успешным, 

необходимо принимать во внимание все возможные факторы, которые влияют 

на появление этого явления. 

Определяющий момент, который бесспорно необходим для успешной 

борьбы с хулиганством, это исследование обстоятельств, находящихся в основе 

грубых нарушений общественного порядка. Для того, чтобы полнее уяснить 

весь комплекс обстоятельств, определяющих совершение преступления из 

хулиганских побуждений, нужно разделить их на условия, способствующие 

совершению рассматриваемого преступления, и непосредственные причины, 

вызывающие грубые нарушения общественного порядка. 

Непосредственными причинами преступлений в науке называют систему 

явлений, которые обладают генетическими способностями и сложной 

структурой, охватывающей разнообразные уровни и периоды. 

Можно согласиться с мнением С.В. Борисова, что непосредственной 

причиной хулиганских побуждений необходимо признавать отрицательные 

элементы мотивационной сферы виновных лиц, которые заключаются в 

неприятии совокупности общепризнанных правовых, моральных и других 

ценностей; искаженной потребности в самоутверждении, агрессивности и 
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отсутствии внутренних барьеров на пути совершения хулиганских действий
38

. 

Но это субъективные причины. 

Наряду с ними есть внешние обстоятельства, влияющие на формирование 

указанных побуждений. У хулигана - это и есть объективные причины. 

Благоприятную обстановку совершения преступлений, совершаемых из 

хулиганских побуждений, нужно отнести не к причинам, а к условиям их 

совершения. 

В качестве условий, благоприятствующих преступности и совершению 

преступлений необходимо понимать комплекс обстоятельств, присутствие 

которых формирует положительную обстановку для этих явлений. 

Применительно к действиям из хулиганских побуждений их можно 

подразделить на несколько групп. Во-первых, к обстоятельствам, которые 

способствуют совершению таких действий, необходимо отнести плохую работу 

центров досуга, учебно-воспитательных учреждений. Так как отдельные 

граждане, не найдя других способов занять свободное время, идут на поиски 

«приключений», острых ощущений, что зачастую ведет к возникновению драк, 

дебошей, нападений без причин на граждан. На данное обстоятельство 

указывал еще В.В. Скидан, который отмечал: «Излишек энергии, удали, при 

условии бесцельного безделья, свободы времени, которое нечем заполнить, при 

крайней интеллектуальной неразвитости - все это подталкивает 

рассматриваемых нами граждан на вышеуказанные эксцессы». 

Крупной проблемой современного общества выступает воспитание 

молодежи в духе уважения к закону, прививание необходимого уровня 

культуры. Недостаточно сегодня ведется воспитательная работа в школах, 

высших и средних специальных учебных заведениях, трудовых коллективах 

учреждений и предприятий. М.А. Ефимов и многие другие исследователи 
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отмечают, что причины преступления из хулиганских побуждений связаны с 

низким уровнем сознания и культуры определенной части людей. Мы считаем 

это причинами названных преступлений. 

Все еще печальным остается состояние правовой культуры граждан. 

Зачастую в общественном сознании не только не уменьшаются факты 

совершения хулиганства с применением насилия, но нередко грубое нарушение 

общественного порядка считается проявлением «удали», «доблести». Нередко 

происходит недооценка степени общественной опасности хулиганских 

проявлений, к лицам, их совершившим относятся слишком терпимо. Поэтому 

большое количество фактов грубого нарушения общественного порядка 

остается невидимыми для органов правопорядка, например, из-за отсутствия 

заявлений. Всюду наблюдается очень низкая инициативность граждан по 

содействию в раскрытии и расследовании дел рассматриваемой категории. 

Сказанное оказывать содействие на появление у правонарушителей чувства 

безнаказанности и, как итог, совершению ими новых, нередко еще более 

опасных преступных деяний. 

Довольно сильно на формирование положительного фона для совершения 

грубых нарушений общественного порядка сказываются изъяны в работе 

органов правопорядка, в частности полиции, прокуратуры, суда. Из условий, 

которые способствуют хулиганским проявлениям в общественных местах, 

необходимо выделить низкую организацию правоохранительных органов по 

охране общественного порядка, слабая заинтересованность городских 

организаций к проблемам планировки и освещения улиц и площадей и т.д. 

К условиям, способствующим преступлениям из хулиганских 

побуждений необходимо отнести недостаточное количество и оснащенность 

патрульных нарядов, отсутствие системы в их расстановке, закостенелость при 

управлении такими нарядами, некомпетентность сотрудников относительно 

оперативной обстановки, о причинах и условиях совершения преступлений 

рассматриваемой категории, а также о способах их обнаружения и допустимых 

мерах их ликвидации. Также, срок проверки заявлений и сообщений граждан о 
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преступлениях из хулиганских побуждений неосновательно задерживается, как 

впрочем, и расследование таких уголовных дел
39

. 

Несвоевременное реагирование на факты совершения насильственных 

действий из хулиганских побуждений, необоснованная снисходительность к 

совершившим их, значительные недостатки в работе по охране общественного 

порядка в отдельных случаях вызывают у отдельных лиц чувство 

безнаказанности и вседозволенности. 

К числу названных выше недостатков необходимо относить подчас 

формальное отношение сотрудников полиции к рассмотрению заявлений и 

сообщений граждан о причинении им побоев, телесных повреждений, 

уничтожении имущества и угрозах со стороны лиц систематично нарушающих 

общественный порядок. Существенным фактором выступает привлечение к 

деятельности по пресечению и предупреждению хулиганства на бытовой почве 

сотрудников, не обладающих практическим опытом, специальными навыками 

работы в конфликтной ситуации, что ведет к нарушению законности и жалобам 

от граждан, а также к неполному расследованию и сбору информации, 

характеризующей личность хулигана. Как итог - даже по делам, которые дошли 

до суда, зачастую выносятся неверные приговоры
40

. 

В качестве основных причин совершения рассматриваемых преступлений 

сегодня необходимо считать проблемы, связанные с социально-бытовыми 

условиями жизни российского общества. 

Причинами совершения рассматриваемых преступлений являются 

обстоятельства, которые сложились в обществе, детерминирующие 

формирование противоправных установок. Существуя объективно, как раз они 

являются следствием совершения преступлений из хулиганских побуждений. 
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Отсутствие уважения к обществу как такового не возникает и не существует 

само по себе, оно всегда связывается с указанными факторами и выступает их 

последствием. Поэтому причинами становятся как раз социальные условия, 

которые порождают в итоге негативные установки и как окончательный итог - 

совершение преступного деяния. 

Важным фактором, который влияет на динамику названных 

преступлений, являются недочеты воспитания детей в семье, ибо семья 

выступает первичной ячейкой, где формируется личность и воспитанность 

человека. Именно в семье ребенок уясняет главные моральные требования, 

правила приличия, формирует основные черты характера, которые в 

последующем развивает в процессе жизни. Человек, который с раннего 

возраста усвоил правила морали в семье, меньше подвергается негативным 

влияниям других лиц. В тоже время родители сами должны представлять 

полезность и необходимость моральных требований и запретов и уметь научить 

ребенка. Мы согласны с теми учеными, которые отмечают специфику 

воспитания детей в неполных семьях, где детей воспитывают одинокие матери. 

Отсутствие отца в семье ранит душу ребенка, у него формируется 

отрицательное отношение к окружающим, он зацикливается на собственных 

негативных переживаниях и хуже адаптирован к жизни. Обида «на весь мир» 

является вполне криминогенным состоянием индивидуального сознания. 

Если в семье присутствует грубость, бескультурье, эгоизм, жестокость и 

алкоголизм, есть большая вероятность, что у ребенка будут сформированы 

озлобление, культ силы и вседозволенности для достижения любых целей, в 

том числе самых негативных, самых позорных в понимании большинства 

членов общества. В семьях преступников как правило можно наблюдать 

негативный морально-психологический климат, который обострен 

педагогической безграмотностью членов семьи, невысоким уровнем их 
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правовой и нравственной культуры
41

. 

Немаловажной причиной выступает очень низкая воспитательная работа 

в школе вследствие недостаточной материально-технической базы, нерегулярно 

выплачиваемой невысокой заработной платы педагогам, авантюрных реформ 

учебных программ с непредсказуемыми последствиями, а также отсутствием 

актуальной правовой пропаганды среди учащихся, что негативно сказывается 

на процессе воспитания личности. СМИ и специальная литература говорят о 

том, что школа в действительности стала «штамповочной машиной», которая, 

не обращая внимания на слабый уровень образования и культуры основной 

массы выпускников, выдает аттестаты, складывая с себя груз 

ответственности
42

. 

У подростков зачастую нет элементарных представлений о добре и зле, 

базовых моральных норм. «На криминализацию детей, - указывает О. 

Хлобустов - оказывает влияние, несомненно, и снижение воспитательной 

функции школы, и семейное неблагополучие, вызванное экономическим 

кризисом, и слом системы социализации подрастающего поколения в целом»
43

. 

Кроме указанных выше, одной из главных причин, которые лежат в 

основе преступлений из хулиганских побуждений, выступает алкоголизм и 

пьянство. Употребление спиртного в непомерных дозах порождает ослабление 

уровня сознания человека, существенно снижает самоконтроль, пагубно 

воздействуя на его психику. Состояние опьянения, отмечает Н.Г. Иванов, 

усиливает психическую и двигательную активность человека, затрудняет 

концентрацию внимания, человек начинает переоценивать свои возможности, 

уменьшается самокритика. В состоянии опьянения происходит 

растормаживание инстинктов и выказываются скрытые особенности личности 
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и переживания, которые контролируются в трезвом состоянии (ревность, 

тщеславие, обиды и т.п.). 

Алкоголь на человека влияет так, что у него значительно ослабляется 

самоконтроль, что определяет легкий выбор антиобщественных форм 

поведения, тогда как в трезвом виде отважиться на грубое нарушение порядка 

гораздо труднее. Кроме этого, состояние веселья, безалаберности, эйфории 

формируют своеобразный «фон», который способствует совершению 

необдуманных выходок, которые могут перерасти в нанесение вреда другим 

лицам или имуществу. 

Также алкогольное опьянение провоцирует неадекватные реакции на 

раздражители извне, что в некоторых случаях предрасполагает к появлению и 

развитию ничем не обусловленных конфликтов (к примеру, бурное 

реагирование на отказ дать сигарету). 

Помимо пьянства, все большее влияние среди причин совершения 

преступлений из хулиганских побуждений получают сегодня такие явления, 

как наркомания и токсикомания. Для этих заболеваний характерны все 

элементы отрицательного влияния на организм и психику человека, 

свойственные алкоголю, однако их негативное влияние особенно ярко 

проявляется во время абстиненции, так называемой ломки, т.е. состояния 

наркотической нехватки в организме, в период которой человек особенно 

страдает как психически, так и физически. В таком состоянии человек с 

легкостью может решиться совершить преступление, особенно насильственное 

из хулиганских побуждений, срывая, таким способом, на окружающих 

собственную неудовлетворенность окружающим миром. 

Алкоголизм и наркомания ведут к деградации личности, утрате высших 

ценностей, потребности сходятся к примитивным, а их следствием выступает 

разрыв с семьей и трудовым коллективом. Алкоголики и наркоманы как 

правило являются неработающими, а для добычи средств, чтобы приобрести 

спиртные напитки и наркотики, совершают как имущественные преступления 

(обычно небольшой общественной опасности), так и тяжкие насильственные 
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преступления. 

Большое значение в детерминации преступлений из хулиганских 

побуждений имеют слабое правосознание, слабая правовая культура и такой же 

уровень правового воспитания граждан. Отдельные граждане, не знающие о 

праве на необходимую оборону, которое закреплено в УК РФ, не вмешиваются 

и не пресекают хулиганские действия, боясь за себя, что формирует 

благоприятную обстановку для преступников. В.Н. Кудрявцев отметил, что 

если хулиган видит беззащитность потерпевшего и безразличие со стороны 

окружающих граждан, он не только приобретает объективную возможность 

продолжить хулиганские действия, но и получает субъективную уверенность в 

собственной безнаказанности и окончательно разнуздывается
44

. 

Невысокая же правовая культура выражается в том, что сами 

правонарушители неадекватно относятся к своим действиям с правовой точки 

зрения и полагают, что их действия не являются противозаконными. 

Совершение рассматриваемых преступлений зависит не только от 

социальных причин и условий, которые были рассмотрены выше, но и само 

рождает новые неправомерные действия, т.е. происходит самодетерминация 

хулиганства. 

В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов указывают, по меньшей мере, на четыре 

формы выражения самодетерминации. Первая форма выражается в том, что 

одно успешно совершенное и нераскрытое преступное деяние зачастую 

рождает другое. Как раз на основании этого формируется профессиональная и 

рецидивная преступность, деятели которой превращают совершение 

преступлений в постоянное занятие, в образ жизни. Вторая форма 

самодетерминации выражается в совершении «вспомогательных», 

«подсобных» преступных деяний, которые в последующем неизбежно влекут за 

собой основные. Третья форма самодетерминации связана с организованной 
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преступностью. Однажды созданное преступное сообщество вызывает целый 

«букет» различных преступных действий. Четвертая форма самодетерминации 

преступности выражается через психологию населения. Если преступность 

значительна, а преступления зачастую остаются безнаказанными, появляется 

специфическое психологическое состояние допустимости, разрешенности 

преступлений, а также суждение о слабости, незначительности законов. Это так 

называемая аномия или безнормативность в поведении граждан, когда они не 

верят в правовые и моральные нормы и с легкостью склоняются к 

неправомерному, в том числе и преступному, поведению, ориентируясь на 

безвластие и низкую эффективность правоохранительной системы. 

Следовательно, уже само увеличение преступности провоцирует ее 

дальнейший рост; она становится, к несчастью, довольно привычной формой 

существования в обществе
45

. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ИЗ ХУЛИГАНСКИХ 

ПОБУЖДЕНИЙ 

§ 1. Общесоциальные меры предупреждения 

 

Предупреждение преступности – это сложившиеся система воздействия 

на антиобщественные явления и их причинный комплекс с целью реализации в 

исторической перспективе тенденции постепенного снижения уровня и 

масштабов преступности, хотя с преступностью покончить невозможно
46

. 

Предупреждение преступности необходимо рассматривать как социально-

правовой процесс, ограничивающий и снижающий явления, порождающие 

преступность. 

Предупреждение преступлений, совершаемых из хулиганских 

побуждений, так же как и профилактика преступности в целом имеет два 

направления. Первое связано с оздоровлением общества в целом и 

уменьшением общесоциальных предпосылок насильственной преступности 

(общее предупреждение), второе связано с целенаправленным воздействием на 

составляющие ее причинного комплекса (специальное предупреждение). Так 

как преступность - отрицательное социальное явление, следовательно, главное 

значение в борьбе с ним имеют общие по цели социальные мероприятия, 

направленные на дальнейшее развитие и совершенствование общественных 

отношений. Прежде всего, профилактика преступности осуществляется путем 

проведения общих мероприятий - экономического, идеологического, 

воспитательного, в том числе правового порядка. 

В общесоциальном предупреждении преступности руководящая роль 

отводится государству и общественности - не только общественным 
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организациям, но и отдельным лицам, которые могут внести свой вклад в 

решение этой проблемы. Решить задачу только силами правоохранительных 

органов, без привлечения к этому широкой общественности невозможно, 

поскольку большую часть своей жизни человек находится в контакте с 

обществом, является членом малых или средних его структур (семьи, рабочего 

коллектива, досуговых объединений и т.п.). 

Поскольку преступления из хулиганских побуждений - социальное 

явление, следовательно борьба с ними может быть успешной только когда к 

ним подходить комплексно, как при их исследовании, так и при разработке мер 

предупреждения. Следовательно в широком общесоциальном плане борьба с 

преступлениями из хулиганских побуждений - это применение мер 

экономических, социально-культурных, воспитательных и, наконец, правовых. 

При этом очевидным является то, что политическая атмосфера в обществе - это 

то, что способно полностью исключить все формы и методы руководства 

обществом, привести их в хаос и развалить либо, наоборот, стабилизировать 

общественный (и государственный) организм. 

Корни преступлений из хулиганских побуждений кроются в 

отрицательных общественных, социальных, политических, экономических и 

духовных проблемах. Следовательно самым эффективными для снижения 

количества совершаемых преступлений из хулиганских побуждений в 

долгосрочной перспективе должны быть меры, направленные на укрепление 

экономики, обеспечение населения рабочими местами, социальные программы, 

повышающие уровень жизни, формирования в обществе положительного 

нравственного климата, снижение таких связанных с преступностью явлений, 

как пьянство и наркомания, бродяжничество, бедность, нелегальная миграция, 

межнациональные и иные конфликты. 

Безусловно, относительно множества указанных выше явлений (скажем, 

безработицы и злоупотребления спиртным) нельзя говорить о полном их 

искоренении. Но целенаправленные меры, принимаемые государством и 

обществом могут существенно снизить их отрицательное действие: например, 
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достойная организация и финансирование служб занятости дает возможность 

не только снизить безработицу, но и поднять уровень жизни вынужденно 

безработных, сдержать их моральную деградацию и препятствовать к 

обращению их к неправомерным средствам получения дохода; грамотная 

антиалкогольная пропаганда и обеспечение доступа молодежи к не связанным с 

выпивкой видам досуга (спорт, творчество, политическая деятельность) может 

значительно уменьшить потребление алкоголя. 

К общесоциальным видам предупреждения преступлений из хулиганских 

побуждений (и преступности в целом) необходимо отнести: а) формирование и 

улучшение экономических отношений, технологических процессов и 

технического оснащения производства, что неразрывно связано с ростом 

уровня жизни и материального благосостояния граждан; б) повышение 

культурного уровня членов общества, улучшение их образования, а стало быть, 

воспитанности, установление нравственных взглядов, которые основываются 

на всем том положительном, что было накоплено человечеством в данной 

области за все время своего развития
47

. 

Указанные меры косвенно оказывают влияние на динамику преступлений 

из хулиганских побуждений, чем выше уровень экономического, технического 

и культурного состояния общества, тем больше оснований полагать, что 

насильственная преступность из хулиганских побуждений в таком обществе 

будет ниже. 

Процесс борьбы с преступлениями из хулиганских побуждений связан со 

многими преобразованиями в жизни общества, которые постепенно происходят 

в экономике, в идеологии и в других областях общественных отношений. 

При постоянном росте цен, даже на самые нужные продовольственные и 

промышленные товары, все больше криминогенной становится сфера 

обслуживания населения (предприятия торговли, общественного питания, 

транспорт). Снизить уровень криминогенности в данной сфере можно только 
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решив чисто экономические проблемы. В данном случае невозможно говорить 

о каких-либо временных, внеэкономических профилактических решениях. 

Факторами, которые положительно воздействуют на борьбу с 

рассматриваемыми преступлениями, являются стабилизация политической 

ситуации в стране, прекращение межнациональных конфликтов, улучшение 

уровня жизни граждан для обеспечения свободного удовлетворения 

физических, интеллектуальных и духовных потребностей человека. 

Общее предупреждение связано с пресечением процессов обеднения 

большой доли граждан и с возникновением ограниченной группы сверхбогатых 

граждан за счет теневой и криминальной деятельности, которая провоцирует 

рост эмоциональной напряженности в обществе, а следовательно, и рост 

преступности, в том числе и преступлений из хулиганских побуждений. В связи 

с этим необходима поддержка добросовестного предпринимательства и 

введение действенных мер борьбы с легализацией (отмыванием) преступных 

доходов. Резкая и содержательно не подготовленная либерализация цен, 

изнуряющая перманентная инфляция, обесценивание вкладов - все это привело 

и приводит к практическому обнищанию значительного числа жителей страны. 

Произошло невиданное ранее расслоение населения по уровню доходов. Все 

это идет вкупе с такими явлениями, как возникновение морально-

идеологического вакуума, внедрение в сознание молодежи самых примитивных 

и пошлых образцов подражания и поведения, правовой нигилизм
48

. 

Общее предупреждение сегодня уже не может быть полем деятельности 

только юристов, оно, освобождаясь от правовых направлений, социализируется 

и распространяет свое влияние на все сферы жизнедеятельности людей. В нем 

принимают активное участие психологи, педагоги, психиатры, наркологи и 

другие специалисты самых различных отраслей знания. Особо значимой в этом 

смысле является сфера быта и досуга, тесно связанная со свободным временем. 

Данная сфера наполнена разнообразными социальными реалиями, 
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имеющими и криминальную окраску. Речь идет о противоречиях и конфликтах 

между людьми в сфере быта и досуга. В последние годы они обостряются, 

ужесточаются, в результате чего совершаются различные правонарушения
49

. 

Для преодоления указанных противоречий и конфликтов необходима 

профилактика, способная выступить в качестве регулятора межличностных 

отношений, что будет способствовать предупреждению преступлений. В этом 

плане большое значение имеют мероприятия, направленные на укрепление 

семейных устоев, повышение культуры быта и межличностных отношений. 

Особенно необходимо усилить социальный контроль. 

В сфере быта и досуга весьма полезным было бы расширение сети 

кризисных центров, учреждений социально-психологической помощи, фондов 

милосердия, и других профилактически значимых структур. Приоритет должен 

быть отдан оздоровлению образа жизни населения. 

Для решения проблем в сфере быта и досуга необходимым остается 

вопрос усиления трудовой занятости населения. Занятость относится к 

важнейшим макроэкономическим показателям и условиям, характеризующим 

уровень и качество жизни. Проблема занятости населения - это проблема 

вовлечения людей в трудовую деятельность и степень удовлетворения их 

потребности в труде рабочими местами. Не все трудоспособное население 

имеет работу и есть безработные, большинство из которых начинает вести 

антисоциальный образ жизни. Безработными признаются граждане в 

трудоспособном возрасте, которые по независящим от них причинам не имеют 

работы и заработка (трудового дохода), зарегистрированные в государственной 

службе занятости в качестве лиц, ищущих работу, способные и готовые 

трудиться, и которым эта служба не сделала предложений подходящей работы. 

Решение вопроса безработицы должно стать не разовой антикризисной 

мерой, а целостной системой, работающей при любом состоянии экономики. 

Предупреждение безработицы должно происходить по двум 
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направлениям, предусматривающим обязательства как государства, так и 

работодателей. Обязательства государства в отношении граждан, находящихся 

под риском увольнений должны включать следующие меры по 

предупреждению безработицы: опережающее профессиональное обучение 

работников в случае угрозы массового увольнения; организацию общественных 

работ и временного трудоустройства. 

Обязательства работодателей в отношении граждан, которые подпадают 

под увольнение должны найти отражение в нормах трудового 

законодательства. Необходимо внести в Трудовой кодекс Российской 

Федерации (далее - ТК РФ
50

) положения, четко регулирующие и обязывающие 

работодателей предоставит возможность работникам, подпадающим под 

увольнение, пройти профессиональное обучение с возможностью 

переквалификации. Такая практика существует в ряде стран, где перед 

проведением увольнений по экономическим причинам предприятия обязаны 

рассмотреть возможности сохранения численности персонала путем 

использования не только внутренних переводов, но и обучения (переобучения) 

работников
51

. 

В рамках общего предупреждения необходимо решать вопросы 

духовного и нравственного развития подрастающего поколения, а также 

проблемы социализации лиц, имеющих те или иные негативные 

психофизиологические особенности. Активная помощь правоохранительным 

органам должна быть оказана со стороны семьи, школы и ближайшего 

бытового окружения (коллектива). Известно, что ближайшее окружение 

наиболее сильно влияет на личность, особенно находящуюся в стадии 

формирования. Если в семье человека или среди его дружеского окружения 

наблюдаются грубость, агрессивность, жестокость, отрицательные стереотипы 
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поведения, то соответствующие качества могут быть усвоены и проявиться у 

каждого участника этой микросоциальной группы. 

Коллектив оказывает огромное влияние на поведение человека. В нем 

устраняются многие конфликтные ситуации, сглаживаются отклонения в 

поведении, которые могут привести к правонарушениям. Именно коллектив 

способен заметить на ранней стадии отклонения в мировоззрении и поведении 

человека, провести более раннюю профилактику правонарушений, чем 

правоохранительные органы, перенацелить личность на другие интересы или 

показать ей, что поставленной цели можно достичь вполне законным путем. 

Большое внимание следует уделять воспитанию подрастающего 

поколения, формированию в нем нравственных правил должного поведения с 

точки зрения господствующей морали и норм. Профилактическая работа с 

подростками, растущими в семьях с неблагоприятным нравственным климатом, 

должна строиться в тесном взаимодействии с общественностью по месту 

жительства, различными инспекциями и комиссиями, общеобразовательными 

школами. Именно школы являются оптимальными системами для 

профилактики психического здоровья, а школьные психологи являются 

основными специалистами, реальная деятельность которых необходима для 

проведения первичной профилактики хулиганских действий. К первичной 

профилактике необходимо отнести работу школьных психологов с детьми, 

имеющими незначительные эмоциональные, поведенческие и учебные 

расстройства. Однако в целях осуществления заботы о психическом здоровье и 

психических ресурсах всех детей, на этом уровне в центре внимания психолога 

должны находиться все учащиеся школы, как «нормальные», так и с 

проблемами (т. е. 10 из 10 учащихся). 

Вторичная профилактика должна быть направлена на так называемую 

«группу риска», т.е. на тех детей, у которых проблемы уже начались. Данная 

профилактика подразумевает раннее выявление у детей трудностей в учении и 

поведении. Основная ее задача - преодолеть эти трудности до того, как дети 

станут социально или эмоционально неуправляемыми. Здесь необходимо 
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работать уже не со всеми детьми, а с узко определенной группой (примерно с 3 

из 10). Так же вторичная профилактика должна включать в себя не только 

консультацию с родителями и учителями по оказанию содействия в указанном 

вопросе, но и обучение стратегии преодоления различного рода трудностей и 

т.д. 

Третичная профилактика заключается в том, что внимание должно быть 

сконцентрировано на детях с ярко выраженными учебными или 

поведенческими проблемами, основная задача - коррекция или преодоление 

серьезных психологических трудностей и проблем. В таких случаях 

необходимо работать с отдельными учащимися (примерно с 1 из 10). 

На наш взгляд, целесообразно понимать психологическую службу в 

учебных заведениях как службу по профилактике психического здоровья, а 

соответственно и профилактики возможных преступлений из хулиганских 

побуждений, поскольку в школе существует доступность влияния на большое 

количество детей на протяжении длительного времени и, следовательно, 

школьные психологи и педагоги могут значительно оказывать влияние на 

социальное и эмоциональное развитие детей. Суть психопрофилактической 

работы заключается в поддержке и укреплении психического и 

психологического здоровья подрастающего поколения. 

Психопрофилактика является специальным видом деятельности детского 

психолога, которая должна сохранить, укрепить и развить психологическое 

здоровье детей на всех этапах дошкольного и школьного возраста
52

. 

Психологическая профилактика подразумевает
53

: 

1) ответственность за соблюдение в детской образовательной 

организации (детский сад, интернат, детский дом, школа, лицей, колледж, 

профессиональное училище и пр.) психологических условий, которые 

необходимы, чтобы личность ребенка полноценно психически развивалась и 
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формировалась в каждом возрастном периоде; 

2) своевременное установление таких особенностей ребенка, которые 

способны спровоцировать определенные сложности, отклонения его 

интеллектуального и эмоционального развития, его поведения и отношений; 

3) предупреждение вероятных осложнений, которые могут возникнуть 

при переходе ребенка в следующий возрастной период. 

Так же в профилактике преступлений из хулиганских побуждений важно 

добиться, чтобы сами родители выполняли обязанности по воспитанию детей 

на уровне тех требований, которые предъявляются к ним обществом и 

государством. 

Результаты опроса сотрудников правоохранительных органов показали, 

что 30% из них считают, что гарантировать наиболее эффективно 

предупреждение хулиганских проявлений могут прежде всего меры по 

ликвидации процессов детерминации и причинности преступности в области 

экономики, политики, воздействующих на всех граждан. Одновременно 60% 

респондентов полагают, что особенное значение имеют общесоциальные 

мероприятия, которые связаны с комплексным воспитанием членов общества, 

непосредственно формирующих обширный круг положительных потребностей 

и интересов, культуру поведения, общения и отношений, гражданскую 

активность и ответственность, готовность уважать права и законные интересы 

других лиц
54

. 

Наряду с крупномасштабными мероприятиями воспитательного 

характера необходимо проведение дифференцированных программ по 

проведению воспитательной работы с некоторыми группами, выделяемым по 

общим экономическим, социальным и иным критериям, создающим 

вероятность преступного поведения, в том числе и хулиганских действий. 

Например, проведение указанных работ необходимо осуществлять с лицами, 

прибывшими для работы или учебы из другой местности, с лицами, имеющими 
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низкий культурно-образовательный уровень, с проживающими в общежитии и 

т.п. 

Очень важно учитывать факт взаимодействия разных сфер в жизни 

общества. Если какое-то отрицательное явление нельзя немедленно 

предотвратить, то его можно в какой-то мере нейтрализовать, обеспечив его 

взаимодействие с определенными факторами политической или духовной 

жизни. 

Существенное влияние на формирование личности кроется в усилении 

противодействия алкоголизму, наркомании, токсикомании, проституции и 

других форм социальной патологии, сильно влияющей на физическое и 

духовное здоровье общества. Систематическое злоупотребление спиртными 

напитками ведет к снижению морального и интеллектуального уровня 

человека. Алкоголь нарушает работу нервной системы и нормальное течение 

психических процессов человеческого поведения, расстраивает сознание и 

волю. 

Первичное предупреждение алкоголизма подразумевает выполнение 

комплекса опережающих мер, направленных на ликвидацию даже 

гипотетической возможности появления пристрастия к алкоголю. Во-первых, 

путем формирования в человеке мировоззрения, согласно которому он должен 

полностью отказаться от потребления алкоголя. Во-вторых, путем 

формирования в человеке правильного отношения к употреблению спиртных 

напитков. Данные методы предупреждения алкоголизма должны 

реализовываться через специальные уроки в школах и университетах, 

тематические программы по телевиденью, социальную рекламу. 

Активная борьба с проявлениями пьянства и алкоголизма подразумевает, 

в сущности, ликвидацию почвы, подпитывающей различные хулиганские 

проявления. В качестве одной из профилактических мер, направленных на 

предотвращение хулиганских действий, предлагается «запрещение продажи 
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всех спиртных напитков лицам, находящимся в состоянии опьянения»
55

. 

Однако нужно помнить, что одними запретами в этой сфере профилактического 

воздействия ничего не добьешься. В 1985 году, когда был резко перекрыт 

доступ к спиртным напиткам в связи с проводимой компанией по борьбе с 

пьянством и алкоголизмом, многие зависимые были вынуждены приобщаться к 

наркотикам. 

На сегодняшний день в общей профилактике рассматриваемых 

преступлений требуется стабилизировать объем потребляемого алкоголя в 

пределах всей страны и дальнейшее его сокращение в субъектах, где 

существует ярко выраженная криминогенная обстановка. Должно 

обеспечиваться высокое качество реализуемых спиртных напитков. 

Необходимым условием эффективности борьбы с пьянством и 

алкоголизмом является своевременное выявление и привлечение к активному 

лечению, лиц страдающих соответствующими недугами. В соответствии с 

Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании»
56

 в настоящее время в России осуществляется помощь больным 

алкоголизмом. Однако, лечение больного наркоманией, токсикоманией или 

алкоголизмом должно проводиться только при его добровольном согласии. 

Принудительное же лечение алкоголика проводится только по решению суда и 

только в случае совершения им уголовного преступления. К больному 

алкоголизмом не нарушившему уголовный кодекс принудительное лечение не 

применяется. 

На наш взгляд, использование ограничений в правах и свободах личности 

(принудительное лечение алкоголизма), к лицам, злоупотребляющим 

спиртными напитками и наркотиками все же допустимо. Мы полагаем, оно 

возможно только в случаях систематического нарушения лицом больным 
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алкоголизмом общественного порядка, прав и свобод других граждан. 

Профилактика пьянства и совершаемых на его почве преступлений безусловно 

очень сложна, но решать данную задачу необходимо. 

Одним из направлений противодействия преступности применительно к 

рассматриваемым преступлениям является улучшение качества жизни 

населения нашей страны, должна быть гарантирована личная безопасность, а 

также высокие стандарты жизнеобеспечения, которое зависит от различных 

объективных и субъективных факторов, но всецело может существовать, в том 

числе и в современных условиях развития государства. 

Благосостояние - это, в первую очередь, наличие жилья, работы, 

социальных услуг, достойная заработная плата и возможность обеспечить 

необходимыми материальными благами гражданина и его близких. На 

сегодняшний день государство старается разрешить эти проблемы, но пока не 

вполне комплексно (к примеру, остается неразрешенной проблема по 

разработке концепции жилищной (хотя бы только молодежной) политики). В 

такой концепции должны учитываться и меры профилактического воздействия 

на хулиганские проявления. В законодательстве, по нашему мнению, должны 

быть расширены конкретные основания для выселения из жилья тех лиц, 

которые, живя вместе с несовершеннолетними, ведут антиобщественный образ 

жизни, к примеру, имеют судимость за преступления против жизни и здоровья 

граждан, совершили насильственные преступные деяния в состоянии 

алкогольного опьянения. Также, можно в ипотечных программах 

предусмотреть материальную помощь семьям, которые имеют 

несовершеннолетних детей, в виде значительного снижения процентной ставки 

по ипотеке, дотации государства на такие цели. Это может решить сразу 

множество проблем: во-первых, может побудить граждан, которые имеют 

постоянный средний доход, приобрести отдельное жилье, что естественно 

снизит социальную напряженность, во-вторых, демографическую, в-третьих, 

станет одним из материальных условий по созданию и укреплению семьи. 

Думается, что такие меры должны стать довольно эффективными и смогут 
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нейтрализовать глубинную причину рассматриваемых преступлений - 

озлобленности, жестокости, негативных стереотипов поведения, возникающих 

из житейских обстоятельств, поскольку отсутствует возможность 

удовлетворять нормальные потребности в спокойном отдыхе, полноценном 

питании, гигиене
57

. 

Мощным средством повышения эффективности борьбы с хулиганскими 

действиями является ликвидация правовой безграмотности населения, 

устранение дефектов правосознания отдельных членов общества. Изучение 

практики борьбы с хулиганскими проявлениями показывает, что подчас лица, 

привлекаемые за антиобщественные поступки, ссылаются на незнание того, что 

их действия представляют общественную опасность и влекут 

административную, и тем более уголовную ответственность. 

Особенно низкий уровень правосознания наблюдается у подростков и 

жителей сельских мест. Опрос последних свидетельствует, что отдельные из 

них не считают правонарушением драки в общественных местах без каких-либо 

серьезных последствий, сквернословие, приставание к женщинам, распитие 

спиртных напитков в запрещенных общественных местах, побои своих близких 

родственников (жен, детей, родителей), ссылаясь при этом на издавна 

существующие традиции, обычаи
58

. Незнание закона не освобождает от 

ответственности, в свою очередь своевременная правовая пропаганда во многих 

случаях могла бы содействовать воздержанию морально неустойчивых лиц от 

подобного ошибочного поведения, способствуя снижению числа 

правонарушений. 

Борьба с вышеуказанными проявлениями - большое и сложное дело, 

требующее значительных усилий со стороны государства и общества. 

Важнейшими предупредительными мерами являются: пропаганда 
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законодательства, официальное предостережение потенциальных 

правонарушителей, побуждение к добровольному отказу от завершения 

начатых преступных действий. 

Многие граждане сталкиваются с понятием хулиганства, как правило, 

только когда оказываются в качестве свидетеля, потерпевшего или 

обвиняемого, да и то не всегда могут в нем разобраться. Появляется много 

вопросов, ответы на которые должна дать активная и целенаправленная 

пропаганда уголовного законодательства в сфере борьбы с хулиганскими 

действиями. Наилучшим средством на наш взгляд является укрепление связи 

правоохранительных органов с населением через радио, телевидение, печать, а 

так же через непосредственный контакт с правонарушителями. 

С.В. Максимов отмечает, что «уголовно-правовая пропаганда 

традиционно занимала скромное место среди иных средств общего 

предупреждения и по сей день являет собой стихийную практику»
59

. Это 

сохранилось по настоящее время, но подобное положение дел требует поиска 

конкретных путей по совершенствованию форм пропаганды уголовного закона 

и повышение ее эффективности. 

Основными целями пропаганды являются повышение активности 

населения в пресечении хулиганских действий и удержании от их совершения 

потенциальных правонарушителей, которые требуют целенаправленного 

поиска аудитории для проведения разъяснительных бесед и показательных 

процессов. Основными формами устной правовой пропаганды являются лекции 

и беседы. Лекции не должны носить теоретический характер, их следует 

рассчитывать на широкий круг слушателей, либо специализированную 

аудиторию, которая должна быть однородна по своему социальному и 

профессиональному составу, возрасту и интересам. 

Лекции являются важным элементом профилактической работы, которые 

направлены на обучение родителей, выполняющих обязанности по воспитанию 
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детей на уровне тех требований, которые предъявляются обществом и 

государством. Так как отрицательное влияние на детей оказывает плохой 

пример родителей (дебоши, скандалы и иные аморальные поступки), под 

влиянием которых дети становятся раздражительными, грубыми, 

озлобленными, для родителей должны проводиться лекции и беседы в целях 

предотвращения неблагоприятного климата в семьях. Беседа заключается в 

совместном обсуждении какого-либо правового вопроса под руководством 

квалифицированного специалиста. Живое, непосредственное общение 

выступающего с аудиторией, позволяет учитывать ее особенности, немедленно 

отвечать на поставленные вопросы, воздействовать не только на разум, но и на 

чувства людей. Лектор должен избегать нотационного либо устрашающего 

характера выступлений, так как это существенно подрывает нравственное 

содержание пропаганды и снижает ее эффективность. В ходе лекций и бесед 

нужно способствовать росту солидарности населения с действующим законом, 

усилению стереотипов правомерного поведения, повышению уверенности в 

справедливость и нравственной целесообразности борьбы с хулиганами. 

Еще одной предупредительной мерой является пропаганда правомерного 

поведения, которая должна начинаться с рекламы здоровой семьи, школьного 

воспитания, спортивных мероприятий, интенсивного и постоянного потока 

положительной информации о правомерном и высоконравственном поведении 

людей с телеэкранов, государственного и общественного заказа на детские и 

юношеские кинофильмы, пропагандирующие добро, справедливость, 

трудолюбие, образованность, патриотизм. 

Итак, общесоциальными мерами предупреждения преступлений, 

совершаемых из хулиганских побуждений, которые могут значительно 

сократить негативное воздействие этих преступлений являются: хорошая 

организация и финансирование служб занятости, что позволит не только 

уменьшить безработицу, но и улучшить жизненный уровень вынужденно 

безработных, удержать их от моральной деградации и обращения к незаконным 

средствам получения дохода; грамотная организация антиалкогольной 
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пропаганды и обеспечение доступа молодежи к не связанным с выпивкой 

формам досуга (спорт, творчество, политическая деятельность), что может 

привести к значительному уменьшению потребления алкоголя наиболее 

подверженной его негативным эффектам. 

К общесоциальным видам предупреждения преступлений из хулиганских 

побуждений (и преступности в целом) относятся также: развитие и 

совершенствование экономических отношений, технологических процессов и 

технического оснащения производства, что неразрывно связано с повышением 

жизненного уровня и материального благосостояния людей; повышение уровня 

культуры членов общества, улучшение их образования, а следовательно, 

воспитанности, установление нравственных взглядов, основанных на всем том 

лучшем, что накопило человечество в данной области за весь период своего 

развития. 

 

§ 2. Специальные меры предупреждения 

 

Меры общесоциального и специального предупреждения имеют 

определенную и устойчивую связь между собой. Они являются 

взаимодополняющими видами целенаправленной социальной деятельности. 

Результаты, полученные от применения средств специального характера 

должны влиять и предопределять меры общесоциального характера. В свою 

очередь меры общесоциального предупреждения служат или должны служить 

базой для специального предупреждения, посредством использования 

субъектами специального предупреждения преступности дополнительных 

указаний или инструкций и ресурсных возможностей, которые открывают те 

или иные общесоциальные мероприятия. 

Специально-криминологическое предупреждение преступлений - это 
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социальный процесс, основой которого является применение отвечающих 

требованиям общественной морали и законности специальных методов и 

приемов, знаний и навыков регулирования социальных отношений в целях 

ликвидации тех их отрицательных последствий, которые могут вызвать 

совершение преступлений
60

. 

Специальное криминологическое предупреждение называется таковым не 

только потому, что оно направлено на достижение указанных целей, но и 

потому, что требует специальных криминологических подходов, умений, 

знаний, которые необходимы и при разработке комплексных планов и целевых 

программ, и при выработке и реализации мер предупреждения отдельных видов 

преступлений, в том числе из хулиганских побуждений. 

Специальная профилактика является основой предупредительной 

деятельности и задает критерии, на основании которых решается вопрос о 

профилактических свойствах общепредупредительных мер. Специальное 

предупреждение преступности, в отличие от общего, имеет целенаправленный 

характер на недопущение преступлений из хулиганских побуждений. 

Рассматриваемые меры предупреждения органично дополняют, а иногда 

и конкретизируют общие меры, однако они принимаются в разрезе отдельных 

его составляющих и имеют временные границы. Они строго целенаправленны, 

специализированы и так или иначе локализованы во времени и пространстве 

применительно к определенным срокам проведения, к различным отраслям 

хозяйства и т.д. 

Специально-криминологические мероприятия должны разрабатываться и 

осуществляться применительно и к преступлениям из хулиганских 

побуждений, а именно в сфере общественной жизни, к отдельным личностям и 

к различным социальным группам, так как они характеризуются особенностями 

процессов детерминации. 

Меры специального предупреждения преступлений из хулиганских 
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побуждений, как и меры предупреждения всей преступности, разнообразны и 

классифицируются по разным основаниям. Специально-криминологические 

меры различаются по содержанию (экономические, политические, культурно-

воспитательные и др.), по масштабам действия (общегосударственные, 

региональные и др.). В зависимости от момента применения (начала 

реализации) различается раннее и непосредственное предупреждение 

первичных и предупреждение рецидивных преступлений. 

Раннее предупреждение заключается в выявлении и устранении 

возможных и имеющихся неблагоприятных условий формирования личности, в 

оздоровлении микросреды и коррекции поведения, а также в удовлетворении 

потребностей, интересов, взглядов лиц, могущих встать на преступный путь. В 

предупреждении рецидива - предупредительное воздействие оказывается на 

лиц, уже совершавших преступления из хулиганских побуждений и 

подвергавшихся уголовному наказанию и мерам, его заменяющим, с целью 

недопущения их возврата на преступный путь. 

Прежде всего, это специальная профилактика преступлений из 

хулиганских побуждений, она должна осуществляться в сфере социализации 

личности. В период разрушения тоталитаризма в нашем государстве была, по 

существу, ликвидирована и сложившаяся (достаточно рациональная) система 

предупреждения преступности. Возрождая эту систему, на новой, 

добровольной основе необходимо восстановить и укрепить связь между 

правоохранительными органами и населением, а так же вернуть утраченное 

доверие к ним со стороны граждан. При этом необходимо акцентировать 

внимание не на введении однотипных предупредительных институтов в 

масштабах страны и их жестком соподчинении, а на поощрении создания 

институтов, выполняющих функцию социальной защиты населения от 

наиболее опасных, разрушающих быт преступлений на местном уровне. На 

федеральном уровне должно обеспечиваться единство в подходах 

государственных и негосударственных органов к решению предупредительных 
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задач связанных с защитой национальной безопасности
61

. 

Новым резервом в этом направлении профилактики хулиганства может 

являться стимулирование участия населения в предупреждении преступности. 

Осуществление вышеизложенного возможно, главным образом, путем 

предоставления местным органам самоуправления: средств на конкретные 

негосударственные предупредительные программы в сферах быта и досуга с 

оказанием помощи полицией общественным формированиям с проведением 

разъяснительно-пропагандистской работы по вовлечению населения в 

конкретные виды профилактической деятельности, в том числе самозащитного 

плана. 

Необходимым является создание общественных формирований по месту 

жительства на базе единства интересов по защите от преступлений, 

совершаемых из хулиганских побуждений. В основном эти формирования 

должны быть отражены в виде сходов людей по месту жительства, 

оказывающих друг другу и сотрудникам полиции помощь в поддержании 

порядка на своей территории, а также в виде негосударственных объединений 

по проведению реабилитационных мероприятий или нуждающихся в 

реабилитационной взаимопомощи. 

В этой связи следует отметить позитивный опыт зарубежных стран. В 

Великобритании на добровольной основе в помощь полиции привлекаются 

граждане. В соответствии с планами правительства численность подразделений 

«добровольной стражи» в перспективе должна достичь 5 млн. человек. В 

американской столице насчитывается около 300 патрульных групп из местных 

жителей, объединяющих порядка 14000 человек. Для стимулирования граждан 

в деятельности по охране правопорядка применяются самые разные способы: 

почетные грамоты, денежные премии, выдача бесплатной униформы 

престижных моделей, упоминание в средствах массовой информации и т.д. В 

ЮАР (Южно-Африканская Республика) для общественного патрулирования 
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стали привлекать за умеренную плату безработных, что позволяет, с одной 

стороны, несколько улучшить их материальное положение, а с другой стороны, 

нейтрализует эту одну из самых криминогенных социальных групп
62

. 

Немалую роль в реформе системы мер предупреждения хулиганских 

действий и всей преступности в целом должны сыграть специальные 

независимые и смешанные государственно-общественные фонды. Государство 

должно создать правовые и экономические стимулы для создания таких фондов 

на выгодных условиях. Наличие таких фондов, в свою очередь, должно 

привлекать специалистов для определения своих расходов на поддержку 

конкретных программ предупреждения преступности. Государственные 

вложения должны быть катализаторами в деятельность по предупреждению 

преступлений из хулиганских побуждений. Так же государство должно создать 

условия, благоприятно влияющие на возникновение предупредительных 

институтов снизу и на их самостоятельное сложение в специальную систему 

предупреждения хулиганской преступности. 

Так как государственная специальная предупредительная работа по-

прежнему не утрачивает своего значения, то по нашему мнению, в будущем 

целесообразно продолжить работу по созданию и развитию системы 

специальных служб надзора и ресоциализации лиц, отбывающих и отбывших 

уголовное наказание. В современных, российских условиях есть только 

отдельные элементы этой системы (например, административный надзор), но 

целостного института, обеспечивающего адаптацию освобожденных к 

условиям нормальной жизни на воле, пока не существует. 

Говоря об основных направлениях специальной профилактики 

преступлений из хулиганских побуждений, следует отметить, что к ним, в 

первую очередь, относятся выявление и устранение отрицательных явлений в 

семье и быту, которые способствуют формированию типичных для хулиганов 

личностных качеств. Ранее эти меры принимались широким кругом 
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разнообразных органов: органами милиции, органами опеки и попечительства, 

общественными пунктами охраны порядка, советами профилактики и 

комиссиями содействия семье и школе, трудовых коллективов, 

административными комиссиями и комиссиями по делам несовершеннолетних; 

товарищескими и народными судами и др. 

В настоящее время приходится констатировать, что существенно 

сократилось количество органов профилактики правонарушений и социально-

правовой охраны подрастающего поколения. В настоящее время практически 

отсутствуют такие чрезвычайно важные направления профилактики, как 

идейное (идеологическое), патриотическое, политическое воспитание 

подростков и молодежи. Работа с несовершеннолетними является 

немаловажной для процесса формирования личности. Однако некоторые 

направления работы стали осуществляться на коммерческой основе (этическое, 

нравственное, культурное, спортивное, оздоровительно-развивающее, 

информационное воздействие), что существенно сузило круг объектов 

профилактики. Несмотря на вышеизложенное, нельзя говорить об отсутствии 

системы профилактики правонарушений несовершеннолетних в настоящее 

время, так как местные администрации осуществляют функции организации и 

контроля над этой деятельностью. И все же, на наш взгляд, система 

профилактики стала намного слабее, прежде всего из-за утраты субъектов, 

действовавших на общественных началах. 

В целях совершенствования профилактики преступлений из хулиганских 

побуждений подрастающего поколения предложено: 

1. Ведомственные нормативные документы, регулирующие деятельность 

подразделений по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, 

привести в соответствии с реальной сложившейся ситуацией. 

2. Организовать, в высших учебных заведениях МВД РФ, группы по 

подготовке сотрудников для прохождения службы в отделах по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних. 

На наш взгляд, меры по выявлению и устранению отрицательных 
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влияний в семье и быту должны включать: 

а) выявление активных носителей отрицательных влияний, могущих 

привести к формированию у окружающих лиц взглядов и привычек поведения, 

присущих лицам склонным к хулиганству; 

б) сбор необходимой информации для воздействия на них; 

в) осуществление интенсивного и длящегося контроля за ними 

(постановка, и профилактический учет, периодические беседы работников 

полиции и общественности, шефства и т.д.); 

г) применение мер общественного воздействия, например, через 

коллектив; 

д) применение мер, предусмотренных гражданским и семейным, 

законодательством для разобщения носителей отрицательных влияний и 

несовершеннолетних, находящихся в их ближайшем окружении; 

е) применение мер административно-правового характера; 

ж) применение мер медицинского характера; 

з) применение уголовно-правовых мер в отношении лиц, подстрекающих 

к хулиганству, вовлекающих несовершеннолетних в различные виды 

антиобщественного поведения (пьянство, азартные игры и т.п.). 

В специальном предупреждении преступлений из хулиганских 

побуждений также большое внимание следует уделять предоставлению 

экстренной социальной помощи и защите в острых конфликтных ситуациях. В 

первую очередь забота государства и общественности должна касаться 

безнадзорных, «трудных», «запущенных» подростков, а также определенных 

групп взрослого населения (безработные, мигранты, алкоголики, наркоманы и 

др.) Постепенно необходимо создавать социальную службу, направленную на 

заботу о слабо адаптированных людях, еще не вставших на путь преступления, 

но уже испытывающих семейные, бытовые, производственные трудности. 

Большое внимание правоохранительных органов должно быть 

направлено на неблагополучные семьи, на участников затянувшихся семейно-

бытовых конфликтов. В этой связи профилактика включает: 
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 своевременное выявление бытовых конфликтов, наличие которых указывает 

на возможность возникновения насильственных хулиганских действий их 

участников. Для этого, наряду с участковыми уполномоченными полиции, 

работниками службы ОППН, должна привлекаться общественность по месту 

работы и жительства, включая общежития учащихся и рабочих; 

 своевременная регистрация органами полиции и быстрое реагирование на 

каждое заявление о насильственных хулиганских действиях или бытовых 

конфликтах. 

На наш взгляд для предупреждения криминального насилия в семейно-

бытовой сфере важно создание специализированных структур, которые 

целенаправленно контролировали бы конкретных лиц, допускающих 

юридически значимые отклонения от норм поведения. Такие подразделения 

муниципальных органов охраны общественного порядка, действующие в 

микрорайонах по месту жительства граждан, непосредственно в населенных 

пунктах, могли бы обеспечивать сочетание социального контроля, воспитания и 

помощи, своевременно и адекватно реагировать на административные и другие 

правонарушения для исключения их перерастания в насильственные 

хулиганские действия, способные повлечь причинения вреда здоровью 

различной степени тяжести, побои и другие насильственные преступления, в 

том числе и убийства. 

В целях устранения причин конфликтов и оздоровления обстановки в 

целом, не исключено применение к лицам, провоцирующим ссоры, драки, 

скандалы, таких мер административно-правового воздействия, как удаление их 

из учебного заведения, организации, общежития и т.п. 

Предлагается проведение специальных лекций, а еще лучше клинических 

психотерапевтических бесед для осужденных за преступления из хулиганских 

побуждений, которые могут предотвратить некоторые из них и сократить их 

рецидив. 

В рамках специального предупреждения чрезвычайно важным является 

оказание воздействия на лиц, прошлое поведение которых, а так же связи и 
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образ жизни указывают на возможность совершения ими насильственных 

хулиганских действий. Такое воздействие включает
63

: 

а) применение перечисленных мер в отношении тех, кто злоупотребляет 

алкоголем, замечен в мелком хулиганстве, агрессивно ведет себя в ссорах, 

конфликтах, демонстрирует циничное отношение к женщине и т.д.; 

б) организацию соответствующими службами ОВД совместно с 

общественностью социального контроля и помощи для быстрейшей адаптации 

лиц, отбывших наказание за хулиганство и преступления из хулиганских 

побуждений (условно-досрочно освобожденных), а также осужденных к мерам, 

не связанным с реальным лишением свободы, и лиц освобожденных от 

уголовного наказания с применением заменяющих мер. Особое внимание 

необходимо уделять выявлению и нейтрализации влияния лидеров 

формирующихся по месту жительства компаний с отрицательной 

направленностью времяпрепровождения (выпивки, приставания к прохожим и 

т.п.). В необходимых случаях таких лиц следует привлекать к установленной 

законом ответственности. 

Немаловажным является стимулирование защиты населения страдающего 

от насильственных хулиганских действий. Речь идет о необходимости 

воздействия на лиц, образ жизни которых способствует созданию ситуаций и 

среды, благоприятно способствующих хулиганству. 70% экспертов указывают 

на то, что в выявлении и оказании общественного и правового воздействия 

акцент должен ставится на пьяниц, лиц не учащихся и не работающих без 

уважительных причин, с целью разобщить их компании и изменить их образ 

жизни. Еще 15% указывают, что необходимо дополнительное воздействие на 

лиц, своим поведением провоцирующих бытовые конфликты. 

В зависимости от поведения всех потерпевших от преступлений из 

хулиганских побуждений можно выделить следующие направления 

виктимологической профилактики. В отношении агрессивных потерпевших 
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мероприятия профилактики смыкаются во многом с теми мероприятиями, 

которые осуществляются в отношении лиц, от которых можно ожидать 

совершения преступления. Важнейшей профилактической мерой в отношении 

некритичных потерпевших является воспитательная работа, целью которой 

является формирование у каждого лица умения здраво разобраться в опасных 

ситуациях, приобретение ими должной осмотрительности. Меры профилактики 

в отношении нейтральных потерпевших носят в основном общий характер и 

направлены на предотвращение преступлений в отношении определенных 

категорий лиц либо в отношении всего населения в целом. 

Таким образом, виктимологические направления профилактики 

хулиганства, являясь дополнением профилактики традиционного направления, 

складывается из трех основных компонентов: 

 общая виктимологическая профилактика. Заключается в выявлении причин 

и условий преступлений, способствующих их совершению, если они 

связаны с личностью и поведением потерпевших, а так же в устранении этих 

причин и условий; 

 индивидуальная виктимологическая профилактика. Заключается в 

выявлении лиц, которые, судя по их поведению или совокупности 

личностных характеристик, с наибольшей вероятностью могут оказаться 

жертвами преступлений из хулиганских побуждений и включает в себя 

организацию в отношении этих лиц мер воспитания, обучения и 

обеспечения личной безопасности; 

 предотвращение и пресечение конкретных преступлений. Заключается в 

использовании виктимологических возможностей профилактики в 

дополнение к мероприятиям, направленным на лиц, от которых можно 

ожидать совершение преступлений, а так же в существенном усилении 

эффективность профилактической работы в целом. Разноплановое 

позитивное воздействие на потенциальных потерпевших расширяет арсенал 

предупредительных мер и возможностью их использования не следует 

пренебрегать. 
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В деле специального предупреждения преступлений из хулиганских 

побуждений, важное значение приобретает зарубежный опыт борьбы с 

подобными преступными проявлениями. Например, создание 

специализированных структур, которые целенаправленно контролируют 

конкретных лиц, допускающих юридически значимые отклонения от норм 

поведения, и ориентированные на население конкретной локальной общины 

граждан, используется муниципальной полицией многих зарубежных стран. 

Именно этот принцип обусловил, например, создание шерифской службы в 

США. Немаловажным фактором является взаимодействие такой местной 

(выборной) полиции с населением, которое ей доверяет. В этом случае 

появляется возможность создавать общественные формирования, действующие 

в сфере профилактики. 

Не менее актуальными являются и меры, препятствующие употреблению 

алкоголя или иных наркотических веществ. В 2011 году Госдума РФ приняла 

ужесточающие поправки к Федеральному закону «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции»
64

. Согласно этим поправкам, пиво и напитки на его 

основе, крепость которых - более 0,5 %, считаются алкогольной продукцией, и 

на них распространяется запрет ночной продажи (с 23.00 до 8.00). С начала 

2013 года вступил в силу запрет на торговлю спиртными напитками в 

нестационарных торговых точках - ларьках, киосках, на рынках и вокзалах. 

Однако указанные меры являются недостаточными. На наш взгляд, 

ограничение продажи алкоголя необходимо увеличить с 7 вечера до 11 утра 

вместо действующего сегодня федерального запрета. Государству необходимо 

урегулировать число точек продаж с помощью выдачи и отзыва лицензий. Так 
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же целесообразно ввести полный запрет на использование пластиковой 

упаковки для реализации алкогольных напитков, включая пиво, так как своим 

объемом и доступностью оно стимулирует алкоголизацию населения, а 

российскими учеными доказано содержание опасных канцерогенов, 

переходящих в содержимое бутылки из пластиковой упаковки. 

Для эффективной борьбы с алкоголизмом необходима пропаганда 

здорового образа жизни. Для этого должны быть доступны спорт, досуг, не 

связанные с алкоголем, табаком и наркотиками. Алкоголь и табак должны быть 

дорогими и труднодоступными. В связи с этим необходимо наладить борьбу с 

нелегальной алкогольной продукцией в целях предотвращения возможности ее 

приобретения лицами с низким уровнем дохода. 

Как известно средства массовой информации занимаю первое место по 

популярности среди населения по сравнению со всеми другими источниками 

информации. Главная сила печати, телевидения, радиовещания состоит в тех 

широких возможностях распространения идей с использованием 

документальных и художественных средств, которые коммуникационная 

техника доносит до каждого человека
65

. В современных условиях возрастает 

роль таких форм пропаганды как постоянные правовые теле- и радиопередачи, 

специальные циклы учебных передач для молодежи, репортажи из зала суда. 

Более широкого распространения заслуживают такие активные массовые 

формы правовой пропаганды, как юридические конкурсы, викторины, 

олимпиады и т.п. Данная живая форма правовой пропаганды распространяет 

свое воздействие так же и на непосредственных участников конкурсов, которые 

наблюдают за правовым знанием команд. 

На эффективность пропаганды борьбы с нарушениями общественного 

порядка из хулиганских побуждений существенно влияет форма и содержание 

уголовно-правового запрета. Правовая норма, соответствующая 

представлениям граждан, позитивно воспринимаемая ими через призму 
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свойственных им взглядов, действует значительно более эффективно, чем при 

расхождении с этими взглядами и представлениями
66

. Исходя из 

вышеизложенного, сам текст закона относительно хулиганских побуждений, 

должен стать более понятен и доступен для широких масс населения. 

По действующему законодательству обнаружение умысла на совершение 

преступлений из хулиганских побуждений не является уголовно наказуемым, 

однако это обстоятельство может служить основанием применения к лицу 

официального предостережения, которое способствует предупреждению с его 

стороны совершения преступлений и иных противоправных действий из 

хулиганских побуждений, а при продолжении ведения антиобщественного 

образа жизни является правовым фиксатором такого поведения и основанием 

для принятия предусмотренных законом мер. 

Институт официального предостережения с успехом применяется 

полицией ряда государств Западной Европы. Так, например, для охраны 

публичного порядка в Италии действует Закон «О мерах предупреждения в 

отношении лиц, представляющих угрозу для безопасности и общественной 

морали». В соответствии с ним некоторые категории лиц могут быть 

подвергнуты полицией предостережению о необходимости изменить свое 

поведение. К ним относятся бродяги, лица, занимающиеся нелегальной 

торговлей, проституцией, контрабандой и иной деятельностью противоречащей 

общественной морали. В случае, если предостереженные полицией лица не 

изменят свое поведение, суд вправе применить к ним следующие меры: 

установить контроль со стороны полиции; запретить проживание в 

определенной местности; поселить в определенной местности (отдаленной от 

крупных городов, население которой не должно превышать 5 тыс. жителей и 

где располагается учреждение полиции). Нарушение указанных мер 

предостереженными может повлечь наказание, в том числе связанное с 
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лишением свободы. Сущностью предостережения, в соответствии с данным 

законом Италии, является элемент угрозы применения определенного 

наказания при условии, если лицо не изменит своего поведения
67

. 

Побуждение к добровольному отказу от начатого преступления, как мера 

уголовно-правовой борьбы с преступностью, обусловлена интересами 

индивидуальной профилактики преступлений и тем, что мысль о добровольном 

отказе может быть подсказана правонарушителю со стороны. 

Отдельные авторы полностью отрицают возможность побуждения к 

добровольному отказу со стороны правоохранительных органов, как 

противоречащую условиям его добровольности
68

. Другие поддерживают 

мнение о необходимости побуждения к добровольному отказу. В 

криминологической литературе справедливо указывается, что всякая 

предупредительная деятельность направлена на обеспечение правомерного 

поведения людей и тем самым на исполнение требований уголовного закона без 

обращения к его санкциям, она создает благоприятные предпосылки для 

исправления и перевоспитания правонарушителей на ранних стадиях 

совершения преступления. Мы разделяем позицию тех ученных, которые 

считают, что тактические приемы побуждения к добровольному отказу, 

связанные с созданием препятствий на пути к преступной цели, вполне 

правомерны в тех случаях, когда эти препятствия не могут быть восприняты 

субъектом как непреодолимые, лишающие возможности доведения 

преступления до конца
69

. 

Наказание остается не только важным, но и необходимым средством 

борьбы с хулиганскими действиями. Оно в определенной мере останавливает 

                                                           
67

 Мышляев Н.П. О некоторых аспектах совершенствования работы участковых инспекторов 

милиции / Н.П. Мышляев // Вопросы совершенствования деятельности участковых 

инспекторов милиции: Сборник № 6. - М.: ГУООП МВД Российской Федерации, НИИ МВД 

Российской Федерации, 1993. - С. 7. 
68

 Векленко С.В. Уголовно-правовые меры воздействия на хулиганские проявления / С.В. 

Векленко. – М.: ЦИиНМОКП МВД России, 1998. – С. 22. 
69

 Булгакбаев Б.А. Предотвращение преступлений путем побуждения к добровольному 

отказу / Б.А. Булгакбаев // Вопросы охраны правопорядка и борьбы с правонарушениями в 

деятельности ОВД: межвузовский тематический сборник. – Караганда, 1983. - С. 129. 



72 
 

преступные намерения, а следовательно, и прерывает преступную 

деятельность. Концепция общего предупреждения сводится и к тому, что путем 

наказания одного преступника в сознании других граждан создается 

психологический барьер, препятствующий реализации преступного намерения. 

Предупреждение совершения новых преступлений соответствует целям общего 

предупреждения и относится к тем лицам, к которым наказание ранее не 

применялось, как правило, к лицам ранее не судимым. Ведь если человек будет 

твердо знать, что риск, на который он идет, столь велик, наказание столь сурово 

и за содеянное он непременно будет наказан, это заставит его отказаться от 

совершения преступления. Многое зависит еще и от неотвратимости наказания. 

Известно, что данный принцип является наилучшим средством 

предупреждения преступлений. 

Эффективность предупредительного воздействия наказания тесно связана 

и с такой проблемой как наказания в зависимости от степени общественной 

опасности преступления и личности виновного (ст. 60 УК РФ). Что касается 

преступлений из хулиганских побуждений, то мы являемся сторонниками 

жестких и суровых мер за эти деяния. Они часто сопровождаются жестокостью, 

тяжкими последствиями. А отношение к ним пока довольно мягкое.  

Борьба с хулиганскими действиями в общественных местах во многом 

зависит от правильного и четкого несения патрульно-постовой службы. В целях 

предупреждения насильственных хулиганских действий необходимо 

организовать патрулирование таким образом, чтобы работники полиции 

оказывались в непосредственной близости от вероятных мест скопления 

нарушителей общественного порядка: вблизи ресторанов, баров, клубов и т.д. 

Необходимо улучшить профилактическую деятельность следственных и 

судебных органов по делам рассматриваемой категории, а именно по линии 

более полного выявления причин и условий совершения преступлений из 

хулиганских побуждений и принятия мер с целью их устранения и контроля за 

выполнением представлений, а так же по линии укрепления связи с 

общественностью через широкое привлечение представителей общественности 
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к рассмотрению уголовных дел и т.д. 

Одной из действенных форм профилактического воздействия на лиц, 

склонных к насильственному хулиганству, является проведение выездных 

открытых заседаний судов, в местах, где это явление имеет большую 

распространенность. Особенно, если на такого рода судебные заседания будут 

приглашены представители средств массовой информации, в ходе судебного 

разбирательства будет осуществляться видеозапись процесса с тем, чтобы его 

можно было широко транслировать и т.д. 

Во многом успех в борьбе с хулиганскими проявлениями зависит не 

только от предупредительных мероприятий, умения оперативно раскрывать 

преступления, но и от правильного применения закона в уголовном процессе. 

Итак, к основным направлениям специальной профилактики хулиганства 

в первую очередь относятся выявление и устранение отрицательных явлений в 

семье и быту, способствующих формированию типичных для хулиганов 

личностных качеств. В рамках специального предупреждения чрезвычайно 

важным является оказание воздействия на лиц, прошлое поведение, связи, 

образ жизни которых указывают на возможность совершения ими хулиганства. 

В специальном предупреждении хулиганства акцент следует делать также на 

предоставлении экстренной социальной помощи и защиты в острых 

конфликтных ситуациях. 

Кроме того, по нашему мнению, большое значение должно придаваться 

стимулированию виктимологической защиты населения от хулиганства. 

Не теряют актуальности и меры, препятствующие употреблению 

спиртных напитков или иных сильнодействующих возбуждающих веществ. 
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§ 3. Роль органов внутренних дел в предупреждении преступлений, 

совершаемых из хулиганских побуждений 

 

При выявлении хулиганских действий и совершенных преступлений из 

хулиганских побуждений, нарушающих общественный порядок, сотрудники 

органов внутренних дел обязаны проводить работу по предупреждению новых 

таких правонарушений, а именно принимать решительные меры в отношении 

лиц, которые нарушают моральные нормы, правила общежития, пьянствуют, 

недостойно ведут себя в быту и т.д. 

Если своевременно не предупредить и не пресечь подобные отклонения 

от норм общественного поведения, то виновные в этом лица, как показывает 

практика, могут стать на путь повторного совершения таких общественно 

опасных уголовно наказуемых действий. Поэтому сотрудники органов 

внутренних дел призваны должным образом воздействовать на подобные 

явления, проводить с такими лицами разъяснительную работу, о фактах их 

антиобщественного поведения информировать общественные организации 

предприятий, учреждений, а также в отношении лиц, допускающих нарушения 

правил общежития, принимать установленные законом меры принудительного 

воздействия
70

. 

Органы внутренних дел призваны выявлять нарушения закона и причины, 

а также предлагать устранить их должностным лицам, в компетенцию которых 

входит решение таких вопросов. 

Каждый из правоохранительных органов осуществляет предупреждение 

преступлений, а конкретно и насильственных хулиганских проявлений в 

пределах своей компетенции, конкретных целей и задач. Меры направленные 

на коррекцию личности, а также предупреждение преступлений, совершаемых 

из хулиганских побуждений, осуществляются самими правоохранительными 
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органами с использованием в необходимых случаях помощи других субъектов. 

При этом следует отметить, что позитивное влияние системы 

правоохранительных органов на уровень преступности в значительной степени 

ограничено объективными обстоятельствами: правоохранительные органы не 

имеют возможностей прямого воздействия на формирование у лица таких 

важных элементов криминогенной мотивации, как потребности, интересы, цели 

и средства достижения преступных намерений. Только частично они влияют на 

формирование правосознания путем общей и индивидуальной превенции, 

устранения причин и условий конкретных преступлений, принятия уголовно-

правовых мер воздействия на лиц, совершивших преступления, а также 

исправления и перевоспитания осужденных. Это представляет собой участие 

правоохранительных органов в предупреждении преступлений и 

профилактических воздействий на конкретное лицо. 

Из всех органов, ведущих борьбу с преступностью, органам внутренних 

дел чаще других приходится иметь дело с непосредственной реализацией 

соответствующих предупредительных мер. Это связано, прежде всего, с тем, 

что первоначальные сведения о преступлениях, как правило, поступают в 

органы полиции, которые выполняют основной объем работы по 

предупреждению преступлений со стороны конкретных лиц. Органы 

внутренних дел, раскрывая и расследуя преступления, принимая меры по 

обеспечению сохранности собственности, опираются в своей деятельности на 

помощь других государственных органов, коллективы трудящихся и 

общественность. 

Важное значение в предупредительной деятельности органов внутренних 

дел придается их связи с общественностью, а так же опоре на общественные 

организации по месту жительства и в трудовых коллективах. Именно в этом 

состоит главный источник наращивания усилий в деле повышения 

эффективности деятельности по предупреждению преступлений из 

хулиганских побуждений. 

В общественном сознании растут сомнения в способности 
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государственных институтов, и прежде всего правоохранительных органов, 

обеспечить безопасность населения, защитить личность и имущество от 

хулиганских проявлений. Многие россияне считают, что полиция не в 

состоянии полностью обеспечить надлежащий общественный порядок и 

личную безопасность граждан. Нередко сами сотрудники правоохранительных 

органов ставят под сомнение возможность обеспечения высокого уровня 

выявления преступлений и реализации уголовной ответственности за 

противоправные деяния. В отношении хулиганства и преступлений из 

хулиганских побуждений это проявляется, прежде всего, в 

неудовлетворительной работе по принятию и регистрации поступающих от 

граждан заявлений о фактах грубых нарушений общественного порядка со 

стороны так называемых «бытовых хулиганов». 

Однако нельзя оставить незамеченным и отношение самих граждан к 

преступным проявлениям. В благопристойных городских районах США никто 

не разрешает себе ночью нарушить покой налогоплательщиков даже 

распеванием песен на улице, так как знает, что за этим последует не один и не 

два звонка в полицию, которая незамедлительно арестует нарушителя 

правопорядка. Люди убеждены: платим налоги, часть из которых идет на 

содержание полицейских, так пусть будут любезны ограждать нас от любых 

посягательств хулиганов на наше спокойствие
71

. Однако нам до этого еще 

далеко, так как заявление на соседа-дебошира многими гражданами, 

отвыкшими за долгие годы от защиты, воспринимается как донос или желание 

насолить. Да и сами правоохранительные органы не проявляют должной 

заинтересованности в пресечении подобных противоправных действий.  

Правоохранительным органам гораздо престижнее заниматься 

организованной преступностью, расследовать захват заложников или 

«раскручивать» налоговые махинации, но все же эти преступления по 

количеству нарушенных прав и интересов значительно уступают хулиганским 

посягательствам. Исходя из этого одной из первоначальных задач повышения 
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эффективности уголовно-правовой борьбы с преступлениями, совершаемыми 

из хулиганских побуждений, является поднятие ее престижа. 

В нашей стране для осуществления целенаправленной борьбы с 

насильственными хулиганскими действиями существует целая система мер 

уголовно-правового воздействия, которая представляет собой основанную на 

законе деятельность правоохранительных органов по предупреждению и 

пресечению преступлений данной категории, а так же по реализации 

ответственности лиц их совершивших. В эту систему входят следующие меры: 

пропаганда уголовного законодательства, предостережение потенциальных 

правонарушителей, побуждение к добровольному отказу от завершения 

начатых преступлений, побуждение правонарушителей к деятельному 

раскаянию, содействие социальной адаптации лиц, отбывших наказание, 

пресечение преступления, задержание хулигана, выявление и регистрация 

хулиганских действий, возбуждение уголовных дел, раскрытие преступлений, 

возмещение причиненного преступлением вреда, квалификация хулиганства, 

обеспечение судебной индивидуализации наказания, обеспечение назначения 

принудительных мер медицинского характера судом алкоголикам и 

наркоманам, исполнение наказания, обоснованное представление осужденных к 

смягчению наказания
72

. Многие сотрудники органов внутренних дел, 

следователи, оперативники, участковые, сотрудники патрульно-постовой 

службы и другие сотрудники органов внутренних дел, осуществляющие борьбу 

с нарушениями общественного порядка из хулиганских побуждений, не 

применяют или даже не знают большинства из существующих мер уголовно-

правового воздействия на лиц, совершивших хулиганские действия. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о низком уровне 

использования правоохранительными органами возможностей уголовно-

правовой борьбы с хулиганскими проявлениями. Следовательно, на наш взгляд, 
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повышение этого уровня будет способствовать оздоровлению обстановки в 

обществе и укреплению общественного порядка. 

В целях повышения эффективности деятельности правоохранительных 

органов в борьбе с насильственными хулиганскими действиями необходимо 

рассмотреть побуждение к деятельному раскаянию. Однако следует уточнить, 

что институт деятельного раскаяния может применяться не во всех случаях, в 

частности при квалификации по ч. 2 ст. 105 УК РФ применение данного 

института невозможно. Большое количество преступлений данной категории 

совершается в состоянии алкогольного опьянения, а лица их совершившие, в 

полной мере отдают себе отчет и до конца понимают тяжесть совершенного 

только когда протрезвеют. Побуждение к деятельному раскаянию - это 

предоставление одуматься, раскаяться в содеянном, а так же своими силами 

устранить причиненный вред и тем самым смягчить свою участь. 

Применение правоохранительными органами такой меры уголовно-

правового воздействия как деятельное раскаяние на лиц, совершивших 

преступления из хулиганских побуждений, позволяет говорить о ее 

существенном вкладе в дело борьбы с этим видом преступлений. Большинство 

сотрудников органов внутренних дел применяют к хулиганам побуждение к 

деятельному раскаянию, но все же пока далеко не все резервы в этом 

направлении использованы. В соответствии с действующим законодательством 

стимулирующее воздействие уголовного закона, побуждающее виновного 

добровольно заявить о факте грубого нарушения общественного порядка и 

возместить причиненный материальный ущерб либо компенсировать 

физический и моральный вред, осуществляется посредствам статьи 75 УК РФ 

(применяется освобождение от уголовной ответственности, если имеет место 

совершенное впервые преступление небольшой или средней тяжести, при 

совершении преступления иной категории, освобождение от уголовной 

ответственности возможно только в случаях, специально предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ), а так же п.п. «и», «к» ч. 

1 ст. 61 УК РФ, предусматривающей данные действия в качестве обстоятельств, 



79 
 

смягчающих ответственность. Однако, поскольку законом не определена 

степень влияния названных обстоятельств на размер наказания, практика в этом 

отношении не стабильна и в целом характеризуется недостаточным их учетом. 

Следовательно применение указанной меры уголовно-правовой борьбы 

сотрудниками правоохранительных органов было бы гораздо более 

эффективным, если бы закон содержал четкие размеры смягчения наказания в 

случае его деятельного раскаяния. 

Основными силами, участвующими в охране общественного порядка и 

обеспечении общественной безопасности, являются строевые подразделения 

патрульно-постовой службы полиции (ППС). 

Ежегодно нарядами ППС, обеспечивающей порядок на улицах, объектах 

транспорта и в других общественных местах, предотвращается более 50% и 

раскрывается более 40% преступлений, но и здесь имеются внутренние резервы 

повышения эффективности деятельности. Добиться более полного и 

своевременного пресечения грубых нарушений общественного порядка из 

хулиганских побуждений возможно путем рационального размещения 

патрульно-постовой службы. 

Необходимо призвать сотрудников органов внутренних дел к 

совершенствованию специальной (физической, психологической и правовой) 

подготовки, так как наблюдается нехватка правовых знаний по отдельным 

отраслям права: уголовному процессу, гражданскому праву и др. На наш 

взгляд, необходимо увеличить количество часов по изучению тех отраслей 

права, которые влияют на формирование профессиональных качеств 

сотрудников ППС. Низкая заработная плата является еще одной проблемой 

успешного осуществления возложенных на сотрудников ППС задач, так как по 

этой причине осуществляется ненужная частая ротация кадров. 

Несмотря на то, что в настоящее время по сравнению с предыдущими 

годами улучшилось состояние автопарка полицейской службы и все основные 

маршруты обеспечены автотранспортом, для успешного осуществления 

возложенных задач на силы ППС, необходимо все же усилить обеспечение 
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техническими средствами и служебными животными. К числу применяемых 

технических средств относятся патрульные автомашины, мотоциклы, 

велосипеды и т.п. На наш взгляд, сотрудники ППС нуждаются обеспечении 

автоматизированной навигационной системы, что значительно позволит 

повысить мобильность и эффективность службы, а следовательно будет 

способствовать быстрому реагированию при совершении хулиганских 

действий. 

В качестве служебных животных в патрульно-постовой службе полиции 

используются служебные собаки. В целях предупреждения преступлений из 

хулиганских побуждений их привлечение необходимо в ночное время суток на 

мало освещенных улицах, в жилых районах, при осмотре дворовых и парковых 

территорий для существенного повышения эффективности работы нарядов 

полиции по предупреждению рассматриваемых правонарушений и задержанию 

преступников. 

Следует помнить, что в подавляющем большинстве случаев уже сам факт 

нахождения сотрудника полиции в установленной форме одежды в 

общественном месте оказывает сдерживающее воздействие на нарушителей 

общественного порядка, способствуя предупреждению нарушений и вселяя в 

граждан уверенность в безопасности и надежной защите их прав и личного 

достоинства. Однако для полной реализации профилактической функции этого 

недостаточно. В целях предотвращения правонарушений наряды ППС с 

помощью сил ГИБДД обязаны: осуществлять активное наблюдение мест 

возможного появления и укрытия преступников; своевременно предостерегать 

граждан от совершения противоправных действий; разъяснять им 

недопустимость антиобщественного поведения; принимать меры к устранению 

правонарушений
73

. 

Наружные наряды (наряды ППС) в целях более эффективного 
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использования сил и средств по предупреждению преступлений из хулиганских 

побуждений должны более активно использовать следующие формы 

взаимодействия с оперативными службами: 

 непосредственная совместная охрана общественного порядка и 

предупреждение преступлений, осуществление мероприятий по розыску и 

задержанию преступника; 

 оказание содействия при решении задач каждой службы; 

 оперативный обмен информацией; 

 участие в инструктажах, ориентирование нарядов на приметы 

разыскиваемых лиц. 

Наружные наряды полиции сообщают дознавателям и следователям, 

сотрудникам подразделений по делам несовершеннолетних и участковым 

уполномоченным полиции полученную ими информацию о появлении лиц, 

которые интересуют сотрудников этих служб, выявляют причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений, оказывают содействие данным 

службам в проведении мероприятий по охране общественного порядка и борьбе 

с преступностью. 

Особое место среди сотрудников органов внутренних дел занимают 

участковые уполномоченные, которые в пределах своей компетенции отвечают 

за состояние охраны общественного порядка на обслуживаемом участке и 

принимают непосредственное участие в организации и контроле за несением 

патрульно-постовой службы на его территории. Они постоянно 

взаимодействуют с нарядами в поддержании общественного порядка на 

участке, периодически осуществляют совместное патрулирование с ними, 

информируют об оперативной обстановке на обслуживаемом участке, о лицах с 

антиобщественным поведением, в том числе состоящих под административным 

надзором, о приметах разыскиваемых преступников, местах и времени 

возможного совершения правонарушений, скопления антиобщественных 

элементов, обеспечивает взаимодействие нарядов полиции с общественными 

формированиями и т.п. 
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Как бы хорошо не были подготовлены и оснащены сотрудники 

правоохранительных органов, все же без помощи граждан борьба с ними не 

может быть успешной. Сравнительно недавно на территории Советского Союза 

существовала мощная система участия общественности в профилактике и 

пресечении правонарушений, которая включала 50 тысяч общественных 

пунктов охраны порядка в жилых микрорайонах, 149 тысяч советов 

профилактики правонарушений на предприятиях, а 282 тысячи добровольных 

дружин насчитывали 13 миллионов человек
74

. Конечно, в деятельности 

подобных формирований имели место и негативные моменты - низкая 

материальная заинтересованность, принудительный характер участия, однако 

оказываемая ими помощь была довольно существенной. В последние годы 

качественное изменение политических и экономических условий 

жизнедеятельности нашего общества диктуют необходимость поиска новых 

подходов к проблеме участия населения в охране общественного порядка. 

Создание и функционирование принципиально новых общественных 

формирований с надежной материальной базой и с качественной правовой, 

физической и психологической подготовкой их членов окажет значительное 

предупредительное воздействие на количественные и качественные показатели 

хулиганских проявлений. 

Действенную помощь в повышении эффективности выявления и 

регистрации фактов преступных нарушений общественного порядка из 

хулиганских побуждений способно оказать активное разъяснение населению 

сотрудниками полиции положений уголовного закона по борьбе с 

хулиганством и его проявлениями в сфере быта. 

Следует продумать более доступный для граждан порядок сообщений о 

ставших им известными преступлениях и виновных лицах, а также механизм 

морального и материального стимулирования социально-правовой активности 

населения. Следует обратить внимание на международный опыт. Например, в 
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Нью-Йорке разработана система учета анонимных звонков. Любой гражданин 

может набрать определенный номер телефона и сообщить все, что ему 

известно, не называя своего имени. Полиция в таких случаях присваивает ему 

кодовое имя, и если информация оказалась полезной, он получает 

вознаграждение
75

. 

В целом недостатки в деятельности правоохранительных органов на пути 

снижения уровня тяжких насильственных преступлений из хулиганских 

побуждений все еще являются заметным препятствием. Особенно нетерпимы 

такие явления, как: а) сокрытие от учета или непринятие мер по заявлениям и 

сообщениям о преступлениях и иных антиобщественных правонарушениях; б) 

слабая борьба (а подчас и отсутствие какой-либо борьбы) с менее тяжкими 

насильственными преступлениями, в первую очередь с истязаниями, угрозами 

убийством, квартирным и иным хулиганством. Существует прямая зависимость 

между снижением активности в борьбе с хулиганством и ростом убийств и 

тяжких телесных повреждений. Одной из проблем борьбы с хулиганскими 

проявлениями является низкий уровень как профессиональной, так и 

психолого-педагогической, подготовленности многих сотрудников полиции, 

сказывающийся в их неумении разбираться в сложных жизненных коллизиях, 

тактично смягчать или решительно нейтрализовать конфликтные ситуации. В 

связи с ростом уличной насильственной преступности сотрудники органов 

внутренних дел должны уделять особое внимание следующим участкам своей 

деятельности: 

1) проведению регулярных анализов состояния уличной преступности с 

обязательным составлением карт пораженности (преступлениями и иными 

правонарушениями) конкретных улиц, дворов, мест массового отдыха, 

микрорайонов; использованию результатов таких анализов для своевременной 

коррекции работы по охране общественного порядка; 

                                                           
75

 Горяйнов К.К. Латентная преступность в России: опыт теоретического и прикладного 

исследования / К.К. Горяйнов, А.П. Исиченко, Л.В. Кондратюк. – М.: Изд-во ВНИИ МВД 

РФ, 2015. – С. 106. 



84 
 

2) обеспечению постоянной проверки фактического соблюдения 

графиков и маршрутов патрулирования; 

3) принятию мер по восстановлению системы постовой службы; 

дислокация полицейских постов должна определяться на основе изучения 

мнения населения конкретных микрорайонов; 

4) проведению работы по широкому привлечению общественности к 

охране правопорядка по месту жительства; строить эту работу при постоянном 

взаимодействии с комитетами (советами) местного самоуправления. 

Подключение граждан к работе по предупреждению насильственных 

преступлений является в настоящее время непременным условием слома 

крайне негативных тенденций. В первую очередь именно сами граждане (а не 

только вышестоящее начальство) должны контролировать деятельность 

правоохранительных органов, судить о степени своей защищенности от 

преступных и других антиобщественных посягательств. Для этого необходимо, 

в частности, проводить регулярные опросы общественного мнения, в ходе 

которых выяснять отношение населения к работе своего участкового 

уполномоченного, характер, степень и места распространения беспокоящих их 

правонарушений и иные отклонения от норм общественной морали. 

Добиваясь активизации и профилактической результативности работы 

правоохранительных органов, необходимо также стремиться к более широкому 

и подготовленному обеспечению личной безопасности граждан. Здесь перед 

научными и практическими работниками возникает немало никогда ранее не 

решавшихся задач, связанных с изучением зарубежного опыта, разработкой и 

распространением брошюр, памяток, наставлений с описанием разнообразных 

форм и способов активной и пассивной самозащиты, пересмотром некоторых 

доктринальных положений, относящихся к институту необходимой обороны. 

Практика участия граждан в обеспечении личной безопасности ни в коем 

случае не должна рассматриваться лишь под углом зрения ситуаций, когда 

гражданин лицом к лицу сталкивается с преступником. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, на основании изложенного, мы приходим к следующим выводам. 

Преступления, совершаемые из хулиганских побуждений, посягают на 

общественный порядок, жизнь, здоровье, честь и достоинство человека, его 

имущество, не абстрактный, не виртуальный, а реальный, установленный 

законом и моралью порядок в нашем быту, на улицах и площадях, стадионах, в 

парках и т.д. Таким образом, хулиганство посягает на охраняемые уголовно–

правовым законом общественные отношения, на которые направленно 

общественно опасное деяние и которым причиняется вред либо создается 

реальная угроза его причинения. 

Преступления, совершенные из хулиганских побуждений, продолжают 

оставаться одними из наиболее распространенных видов преступлений, так как 

в современных условиях происходят изменения не столько количественных 

показателей хулиганства, сколько его качественных характеристик, ведь 

действия хулиганов часто сопровождаются уничтожением имущества, 

жестоким избиением потерпевших и имеют ярко выраженную разрушительную 

направленность. 

Наибольшее количество преступлений, совершенных из хулиганских 

побуждений, регистрируется в вечерний период, это связано с тем, что после 

завершения рабочего дня появляется свободное время, которое многие 

стараются занять и провести каким-либо образом. Именно вечером происходит 

активное общение людей, которое зачастую сопровождается употреблением 

спиртных напитков. 

Преступления рассматриваемой категории совершаются во дворах и 

подъездах дома, на улицах, в скверах, в парках. Реже хулиганские действия 

совершаются в общественном транспорте, на остановках общественного 

транспорта, станциях метро, железнодорожных станциях и прилегающих к ним 

территориях, а также в кафе, ресторанах, барах и на прилегающих к ним 
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территориях. 

Относительно количества потерпевших чаще всего от хулиганских 

действий страдает один потерпевший, реже потерпевшими оказываются два 

лица, еще реже три и более. 

Чаще всего хулиганские действия совершаются одним лицом, однако 

значительно высоким остается показатель, указывающий на то, что 

преступления данной категории продолжают совершаться группой лиц. 

В ходе совершения групповых нарушений общественного порядка 

характерным является использование более грубых форм насилия и цинизма в 

отношении большинства потерпевших. 

Наиболее часто хулиганские действия совершаются с использованием 

оружия, ножей и других предметов, не только специально приспособленных 

(приготовленных), но и взятых (подобранных) на месте преступления.  

По результатам проведенного исследования составлен 

криминологический портрет лиц совершавших преступления из хулиганских 

побуждений: а) анализ трудовой занятости показал, что основное место среди 

лиц, совершивших преступление из хулиганских побуждений, занимают 

субъекты, не имеющие источника дохода; б) основная масса осужденных за 

хулиганство и преступления, совершенные из хулиганских побуждений по 

совокупности, не состоят в браке. 

Основными причинами совершения преступлений из хулиганских 

побуждений, на сегодняшний день можно признать проблемы, связанные с 

социально-бытовыми условиями жизни нашего общества, наряду с которыми 

являются обстоятельства, связанные с недостаточной штатной численностью 

полиции и перезагрузками в работе, применением устаревших технологий 

охраны общественного порядка, обусловленными низким уровнем 

материально-технического обеспечения ОВД, недостатками организации 

взаимодействия с общественными формированиями, обстоятельства, 

сложившиеся в обществе, которые детерминируют собой становление 

антисоциальных установок и др. 
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На основании исследования общесоциальных и специальных мер 

предупреждения преступлений, совершаемых из хулиганских побуждений, мы 

предлагаем узаконить принудительное прохождение курса наркологического 

лечения только для больных алкоголизмом, нарушивших закон и причинивших 

вред жизни и здоровью других лиц, а также ввести санкцию, направленную на 

принудительное лечение алкоголизма, в качестве дополнительной меры 

принуждения за совершение преступлений из хулиганских побуждений. 

В работе также была определена роль органов внутренних дел в 

предупреждении преступлений, совершаемых из хулиганских побуждений. 

Большинство Россиян считают, что полиция не в состоянии полностью 

обеспечить надлежащий общественный порядок и личную безопасность 

граждан, в связи с низким уровнем использования правоохранительными 

органами возможностей уголовно-правовой борьбы с хулиганскими 

проявлениями. Повышение этого уровня будет способствовать оздоровлению 

обстановки в обществе и укреплению общественного порядка. 
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