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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность: в настоящее время преступления, совершаемые по 

неосторожности, составляют характерную для общества часть общей 

преступности. Кроме того, с формированием  научно-технического прогресса 

количество  таких преступлений, вредные итоги их совершения неизбежно 

растут. Неосторожная форма вины является основанием для признания 

совершенного преступления неосторожным, и для его раскрытия  нужна  очень  

полная криминологическая характеристика преступлений, совершаемых по 

неосторожности, а также необходимо знание способов  их предупреждения. 

Вместе с тем, высоко оценивая в обще-юридическом смысле действующие 

нормативно-правовые акты, изменения социально-политического и 

экономического пространства в стране неоднократно приводили законодателя к 

необходимости внесения изменений и дополнений в криминологической и 

уголовно-правовой науке, а также разработке эффективных мер 

предупреждения. 

Вопросы  неосторожных преступлений для криминологии, связаны  со 

значительной  интенсификацией разных  видов неосторожного преступного 

поведения, ростом  потенциальной возможности  в разных областях  

профессиональной и бытовой деятельности, ростом  причиняемого ущерба. 

В свою очередь эти тенденции вытекают из быстрых изменений в природе  

трудовых процессов, которые связаны: 

1. С комплексной механизацией и автоматизацией, насыщением 

источниками повышенной опасности и усложнением требований к управлению 

ими; 

2. С ростом  источников повышенной опасности в бытовой сфере ; 

3. С интенсивным ростом  парка автомобилей; 

4. С отсутствием уровня подготовки и трудоустройстве лиц 

прибывших на заработки (гастарбайтеров) без соответствующей квалификации 

и с нарушением трудовых норм; 
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5.  С распространением в сфере  значимых категорий  населения 

выражений  недисциплинированности, легкомысленно-пренебрежительного и 

равнодушного отношения к соблюдению норм технической безопасности, 

равнодушия; 

6. С интенсификацией применения  все более мощных источников 

энергии и влияния на природу. 

При этом пропорционально или даже опережающие по отношению к росту 

распространенности этих явлений растет и «цена ошибки», т.е. опасность 

результатов самонадеянно-легкомысленных или  небрежных решений. 

Объектом исследования выступают неосторожные преступления как 

самостоятельное уголовно-правовое и криминологическое явление. 

Предметная направленность обусловливается выделением научно-

объективного взгляда о преступлении, совершаемом по неосторожности как 

объективно характерным  современному обществу явлению и возможности его 

предупреждения с помощью  специальных мер. 

Целью работы является оценка современного состояния и перспектив 

развития и всестороннем изучении института неосторожной преступности, и на 

основании этого, выдвижение рекомендаций по предупреждению и 

профилактике неосторожной преступности. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Изучить законодательство и проанализировать теоретические 

аспекты криминологической характеристики неосторожных преступлений; 

2. Раскрыть детерминанты неосторожной преступности; 

3. Изучить особенности предупреждения преступлений совершаемых 

по неосторожности. 

Методология исследования представлена общенаучным методом 

диалектического материализма и частными методами научного познания: 

индуктивным и дедуктивным; анализа и синтеза; наблюдения, 

интервьюирования; историческим и сравнительным методами, и другими.  
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Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что 

автором на основе существующих социально-экономических и политико-

правовых реалий на обще-теоретическом и практическом уровне, с учетом 

соответствующего исторического, отечественного опыта научно обоснованы 

предложения, направленные на применение уголовно-правовых и 

криминологических мер предупреждения и профилактики неосторожных 

преступлений. 

Теоретическую базу работы составили научные труды по криминологии и 

уголовно-процессуальному праву.  Л.А. Алексеева,1 Ю.М. Антоняна2, В.Н. 

Бурлакова3, Л.А. Герцензона4, Я.И. Гилинский5, А.И. Долгова6, Ж.А. 

Кеворкова7, В.В. Лунеев8, Э.Ф. Побегайло9, Л.К. Совюк10, В.С. Савельева11, 

Л.И.  Стручков12, Ю. В. Чуфаровский13. 

Нормативно-правовая база исследования представлена нормами 

Конституции РФ, международного права, уголовного законодательства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами РФ, а также 

законодательством, относящимся к теме исследования. 

                                                 
1 Алексеева Л.А. Психологический анализ признаков субъекта преступления в УК РФ // 

Вестник Тюменского государственного университета. - 2014. - № 5. - С. 178-180 с. 
2 Антонян Ю.М. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступления.  / Ю.М. 

Антонян - M., 2015. - 150 с. 
3 Бурлакова В.Н. Криминология. Учебник для юридических вузов Санкт-Петербургская 

академия МВД России / В.Н. Бурлакова - Спб., - 2013. - 365 с.  
4 Герцензона Л.А. Криминология / Л.А. Герцензона, И.И. Карпеда, В.Н. Кудрявцева - М., 

2014. - 336 с. 
5 Гилинский Я.И. Криминология /  Я.И. Гилинский. - М.: Юрист, 2015.- 152 с.  
6 Долгова А.И. Криминология / А.И. Долгова - М.: ИНФРА-М-НОРМА, 2014. - 320 с. 
7 Кеворкова Ж. А., Бахолдина И. В. Особенности неосторожных преступлений. / Ж.А. 

Кеворкова, И.В. Бахолдина - М., 2013. - 208 c. 
8 Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии. В 2 томах. Том 1. Общая часть / 

В.В. Лунеевв - М., 2014. - 777c. 
9 Побегайло Э.Ф.  Тенденции современной преступности и совершенствование уголовно-

правовой борьбы с нею. / Э.Ф. Побегайло - М., 2014. - 450 с. 
10 Совюк Л.К. Криминологическое учение о преступности: понятие, признаки, тенденции. / 

Л.К. Соврюк - М.,2014 – 320 с. 
11 Савельева В. С. Основы квалификации преступлений / В.С. Савельева - М., 2014. - 541 c. 
12 Стручков Л.И.  Территориальные различия преступности и их причины. Вопросы борьбы с 

преступностью / Л.И. Стручков - М., 2011. - 520 с. 
13 Чуфаровский Ю. В. Криминология / Ю.В. Чуфаровский – М., 2013. - 104 с. 
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 Структура выпускной квалификационной работы определена целью и 

задачами исследования и включает в себя введение, три главы, заключение, 

список использованной  литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШАЕМЫХ ПО 

НЕОСТОРОЖНЫХ   

 

§1. Понятие, виды и криминологические особенности преступлений, 

совершаемых по неосторожности 

 

Неосторожная преступность представляет собой часть общей 

преступности, самостоятельный компонент  ее структуры. В науке 

высказывается мнение  о том, что преступления, совершаемые по 

неосторожности, не представляют большой общественной опасности, особенно 

на фоне увеличения  общеуголовной преступности, но представляется, что это 

мнение   нельзя считать верным1.  

Статистические  данные  всех видов неосторожных преступлений 

отличаются сравнительно устойчивым невысоким удельным весом и тяжестью 

последствий.   

К примеру, в абсолютных цифрах доля неосторожной преступности в РФ 

имеет тенденцию к весомому снижению в  сравнении  с началом 2000-х гг. и 

относительной устойчивостью  в период, начиная с 2004 г. Назовем эти цифры: 

в 2001 году - 68720, 2002 г. - 65891, 2003 г. - 76990, в 2004 г. -34777, в 2005 г. - 

35115, в 2006 г. - 35391, в 2007 г. - 33237, в 2008 г. - 32048, в 2009 г. - 36481, 

2010 г. – 35487, 2011 г. – 34967, 2012 г. – 348653, 2013 г.- 389632, 2014 г. – 

411256, 2015 г.- 436899, 2016 г. – 4512322. 

Тем не менее, составляя в общей структуре преступлений 6-8 %, 

неосторожная преступность занимает первой место среди преступлений по 

тяжести последствий. В широком смысле факторы  неосторожных 

преступлений определены противоречиями между субъективными (личность, 

                                                 
1 Бурлаков В.Н., Криминология. Учебник для юридических вузов / В.Н. Бурлакова– СПб: 

Санкт-Петербургская академия МВД России, 2014. – 45 - 46 с. 
2 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports дата обращения 

20.03.2017 г. 

http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports%20дата%20обращения%2020.03.2017
http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports%20дата%20обращения%2020.03.2017
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ее цели, намерения, поведение) и объективными (ситуация, орудие либо 

механизм совершения) обстоятельствами. При этом следует сказать о том, что 

если причиной конкретного преступления, совершенного по неосторожности, 

является взаимодействие личности с опасной ситуацией, то сами аномалии 

человека, опасные свойства ситуации и орудий (средств), которые приводят к 

криминальной неосторожности, лежат  в более серьезных социальных 

причинах и условиях Суммарный материальный ущерб, причиняемый 

неосторожными преступлениями, уже сравним с результатами  совершения 

умышленных преступлений, а по некоторым характеристикам и превосходит 

его1.  

За последние несколько лет от неосторожных преступлений погибло и 

получило ранения  более 1,5 млн. человек (что сравнимо с количеством 

населения большого города), материальный ущерб от них каждый год 

составляет около 7% валового национального продукта. Объем неосторожных 

преступлений и их жертв в Российской Федерации превосходит подобные 

показатели в странах Европейского союза и Америки. При этом главные  

параметры неосторожных преступлений является неблагоприятными. Так, по 

степени травматизма со смертельным исходом (на 1000 сотрудников - 0,133) 

Россия сильно опережает экономически развитые страны (Германия - 0,080; 

США - 0,054; Япония - 0,020; Великобритания - 0,0162).   

Так же необходимо отметить достаточно высокий процент преступлений, 

совершаемых по неосторожности со стороны мигрантов, гастарбайтеров 

прибывших на заработки в Россию. Низкий уровень образования и 

профессиональной квалификации, дешевая рабочая сила, отсутствие трудовых 

договоров являются основными причинам, тяжелых последствий неосторожной 

преступности, данное направление имеет массовый характер. Отмечается, что 

преступность мигрантов, как  социальное  явление, приобретает свои 

собственные характеристики, которые придают ей ощутимую  качественную 

                                                 
1  Малкова В.П. Криминология / В.П. Малкова - М., 2014. 38 - 39 с.  
2 Гладких В. И., Борбат А. В., Кулакова В. А. Криминология. Учебное пособие / под ред., 

В.И. Гладких , А.В. Борбат , В.А.Кулакова - М., 2015. - 116 c 
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оригинальность, проявляющуюся  в высокой общественной опасности, 

специфики региональной распространенности, высокой латентности.  

Говоря о неосторожной преступности, нужно сказать о том, что во 

взглядах ученых не встречается единства терминологии.  

В источниках по криминологии в качестве равноправных широко 

применяются  дефиниции  «неосторожная преступность», «преступная 

неосторожность», «неосторожные преступления», «преступления, совершаемые 

по неосторожности»1. С идентичностью перечисленных терминов невозможно 

согласиться, потому что  некоторые из  этих терминов  имеют 

криминологическое содержание (неосторожная преступность), иные  – 

уголовно-правовое (неосторожные преступления; преступления, совершаемые 

по неосторожности). Термин  же «преступная неосторожность» вообще 

характеризуется  формой вины, а не как социальное явление. Поэтому, говоря о 

совокупности всех преступлений, совершаемых по неосторожности, которые 

имеют  место в конкретном  обществе (регионе) за определенное  время, в 

настоящем исследовании  считаем верным использование термина 

«неосторожная преступность».  

В свою очередь, учитывая, что преступления несовершеннолетних 

составляют малую  часть неосторожной преступности, и присутствие в данной  

работе  не только криминологической, но и уголовно-правовой составляющей. 

На основании выделяемых уголовно-правовой наукой видов неосторожной 

вины, скажем, что неосторожная преступность также существует в двух 

основных проявлениях:  

 1) легкомыслие, когда человек понимает, что вредные последствия могут 

наступить, но надеется, на их предотвращение или не наступление. Такие  

поступки людей, с учетом тяжести наступивших последствий, составляют 

большую  часть неосторожной преступности;   

                                                 
1 Эминов В. Е., Мацкевич И. М. Кримиология:  Неосторожная преступность / В.Н. 

Кудрявцева, В. Е. Эминова - М.: Юристъ, 2014. – 53- 54 с.  
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2) небрежность, когда человек не предвидит вредных последствий своих 

действий и не желает их наступления.  

Ученые  предлагают разные  классификации неосторожных преступлений 

в зависимости от сферы деятельности. Так, В. Е. Эминов, И. М. Мацкевич и В. 

А. Нерсесян выделяют четыре категории неосторожных преступлений, 

совершаемых:   

1) в быту (без применения  технических средств);  

2) при взаимодействии человека с техникой;  

3) при реализации  профессиональной деятельности, не связанной с 

применением  управленческих функций либо технических механизмов. В этом 

случае имеются в виду преступления, которые связаны  с неисполнением 

человеком своих профессиональных обязанностей, причиняющих вред 

обществу; 

 4) при осуществлении должностных (управленческих) функций1. 

Неосторожная форма вины является основанием для признания 

совершенного преступления неосторожным. Помимо того, таким 

преступлением в криминологическом аспекте  является и умышленно 

совершенное общественно опасное деяние, тяжкие последствия которого не 

охватывались умыслом виновного и наступили при наличии по отношению к 

ним неосторожной формы вины2. 

Неосторожные преступления характеризуются значительным 

разнообразием. Эти  преступления совершаются в многообразных областях 

общественных отношений и определяются  разными  условиями. Они связаны с 

нарушениями правил предосторожности, безопасности при применении 

технических средств и иных  источников повышенной опасности (техническая 

неосторожность); с ненадлежащим отношением к профессиональным и 

должностным обязанностям (профессиональная и должностная 

                                                 
1 Эминов В. Е., Мацкевич И. М. Неосторожная преступность. / В.Е. Эминов, И.М. Мацкевич 

– М., - 2015 -  52 - 53. 
2 Вицин С.Е., Уткин В.А. Криминология: учебное пособие / С.Е. Вицин, В.А. Уткин - М.,- 

2015 – 24 – 25 с.   
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неосторожность) или  к нормам поведения в быту (бытовая неосторожность), 

убийства, совершаемые по неосторожности. Существенен и субъекты 

преступлений, совершаемых по неосторожности. 

К преступлениям, которые обусловлены технической неосторожностью, 

относят: 

1. Нарушения правил безопасности при использовании техники в 

промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, повлекшие по 

неосторожности тяжкие итоги  (нарушение правил охраны труда; нарушение 

правил безопасности на объектах атомной энергетики, при ведении горных, 

строительных или иных работ, на взрывоопасных объектах, при строительстве, 

эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов; нарушение правил 

учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий; нарушение 

правил пожарной безопасности); 

2. Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации 

транспорта (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного или водного транспорта; нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; 

недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями; приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения; нарушение правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта). 

К преступлениям, которые  обусловлены профессиональной, должностной 

неосторожностью относят: утрату документов, содержащих государственную 

тайну; небрежность; ненадлежащее исполнение обязанностей по охране 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил; нарушение правил эксплуатации ЭВМ, 

системы ЭВМ и их сети; производство, хранение, перевозку или сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности; создание, использование и распространение вредоносных 
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программ для ЭВМ. К этой группе также относят большое количество  

экологических преступлений, а также некоторые преступления против военной 

службы1. 

Количество  преступлений определен бытовой неосторожностью, 

нарушением правил, охраняющих жизнь, здоровье граждан и имущество 

собственников (причинение по неосторожности смерти, тяжкого вреда 

здоровью; неоказание помощи больному; уничтожение или повреждение по 

неосторожности чужого имущества; небрежное хранение оружия). 

Для криминологической характеристики неосторожного  преступления ее 

классического уголовно-правового понимания, проявляется, обычно, 

недостаточно. Нужно изучение таких вопросов  с глубоких  социологических и 

социально-психологических взглядов, так как в настоящее время  значительно 

изменилось соотношение уголовно наказуемой «бытовой» и «технически 

усиленной» неосторожности. Это проявляется  и в повышении  объема 

неосторожных преступлений, совершаемых с применением  техники, и в 

изменениях законодательства, которые регулируют поведение людей в 

ситуации  научно-технического прогресса, увеличение экологических 

преступлений, совершаемых по неосторожности и в росте  общественной 

опасности неосторожных преступлений в целом. 

Примерами может  служить катастрофа  на Чернобыльской АЭС  1986 г., 

где, даже спустя три десятка лет существует  реальная угроза для жизни и 

здоровья людей;  авария на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции; 

последствия землетрясения в Спитаке, взрыв газопровода в районе Уфы, авария 

на морском пароме «Латвия», авиакатастрофа в Иркутске и т.п. 

Говоря о криминологической характеристике  неосторожных 

преступлений, необходимо в первую очередь сказать о том, что чаще всего  они 

тесно связаны с формированием  научно-технического прогресса, с устойчивой 

интенсификацией производственных процессов, результатом которых при 

                                                 
1 Гладких В. И., Борбат А. В., Кулакова В. А. Криминология. Учебное пособие / под ред.,  

В.И. Гладких , А.В. Борбат , В.А.Кулакова - М., 2015. - 116 c 
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неосторожном поведении отдельных лиц могут быть аварийность и 

производственный травматизм. В числе сфер производства изменения 

технологических процессов сопровождаются ростом новых, чаще всего  

отрицательных производственных факторов. К примеру, существенно  

возрастает негативное  воздействие  на человека ионизирующих и 

электромагнитных излучений, вибраций, химических и иных вредных веществ, 

распространение которых вызвано постоянным увеличением  механизации 

производства, интенсификацией технологических процессов, ростом мощности 

машин, станков, быстроходности транспортных средств1.  

Угрозу появления опасных ситуаций на производстве несет в себе 

использование  сжатых и природных газов, применение пожароопасных 

веществ и материалов. Все это формирует глубокие проблемы, которые 

связаны  с необходимостью постоянного оптимизации  системы надзора, за 

соблюдением правил производства и охраны труда, так как в современной  

ситуации опасность наступления тяжелых последствий   в результате их 

нарушения значительно растет. К примеру, количество  смертельных исходов  и 

причинения тяжкого вреда здоровью граждан от неосторожных преступлений 

превосходит подобные  показатели для умышленных преступлений против 

жизни и здоровья. Неосторожные преступления дают больше  60%  всех 

случаев гибели потерпевших и причинения тяжкого вреда здоровью, которые 

являются  следствием  умышленного преступного поведения. 

Являясь компонентом  неосторожной преступности, причинение смерти по 

неосторожности имеет свои критерии, которые раскрывают природу  и степень 

их общественной опасности, закономерности формирования и становления, 

состояние уголовно-правовой борьбы с ними. Но необходимо сказать о том, что 

по  ряду причин детальное определение реальных количественных и 

качественных показателей таких преступлений представляет определенную 

                                                 
1 Бурлаков В.Н., Криминология. Учебник для юридических вузов / В.Н. Бурлакова– СПб: 

Санкт-Петербургская академия МВД России, 2014. – 47 - 48 с. 
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сложность. К таким  обстоятельствам, относят: технико-юридические издержки 

и высокую латентность таких преступлений. 

Бесспорны и отрицательные  последствия интенсивно формирующегося 

автомобилестроения и повышения количества автомобилей, который в России 

на сегодняшний день  превышает 20 млн. единиц. Последствия  определяют 

необходимость организации необходимой  системы безопасности движения, 

борьбы с дорожно-транспортными происшествиями, аварийностью и 

травматизмом. Ежегодно  в мире происходит около  60 млн. автомобильных 

аварий, в которых гибнет колоссальное  количество людей, а травмируются – 

еще больше. Во многих  странах  дорожно-транспортные происшествия 

являются причиной одной трети всех смертельных случаев, уступая по объемам 

только количеству  гибели людей от сердечно-сосудистых и онкологических 

заболеваний. В России от автотранспортных происшествий каждый год  

погибают свыше 50 тыс., получают травмы больше  чем  400 тыс. человек1. 

По нашему мнению, можно говорить о том, что научно-технический 

прогресс, который протекает неровно, далеко не так хорош  для человека хотя 

бы потому, что применение  того либо  иного предлагаемого инструмента  

(метода) чаще всего  внезапно для общества приводит к непредвиденным 

отрицательным  последствиям. Недостаточное овладение внедряемой техникой 

усиливает вероятность отрицательных  последствий для человека: смерти, 

телесных повреждений или другого вреда здоровью (отравлений, парализации 

жизненно важных органов и т.п.). 

Для неосторожных преступлений  характерна  особенная общественная 

опасность, которая наравне с указанными  выше вредными последствиями 

свидетельствуется еще и неблагоприятными изменениями их состояния, 

динамики и структуры, их большим количеством (до 13—15%) в преступности 

в целом и неизменным  увеличением их числа. При этом рост неосторожной 

преступности происходит за счет опережающего увеличения преступлений на 

                                                 
1 Бурлаков В.Н., Криминология. Учебник для юридических вузов / В.Н. Бурлакова– СПб: 

Санкт-Петербургская академия МВД России, 2014. – 105 - 106 с. 
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автотранспорте (до 60 тыс., совершаемых ежегодно) и уголовно наказуемых 

нарушений правил охраны труда и техники безопасности1. 

При этом необходимо учитывать и существенную латентность большого 

количества неосторожных преступлений, в особенности таких, как нарушения 

правил техники безопасности, халатность, управление транспортными 

средствами в состоянии алкогольного  опьянения. Эта латентность во многом 

говорит о том, что неосторожные преступления в основном раскрываются 

только   в следствии  случайного обнаружения последствий, которые 

предусмотрены в законе (причинение тяжкого вреда личности или 

существенного материального ущерба). 

Среди криминологических характеристик неосторожной преступности 

особое  место занимает отрицательное  воздействие  на нее высокого (около 

20%) уровня виктимности потерпевших, своим поведением содействующих 

причинению им вреда. 

Лицо, совершившее неосторожное преступление, обладает широким 

сектором  изменения  личностных качеств , который позволяет назвать три типа 

преступников: «злостные», «случайные», «неустойчивые». 

А у многих лиц, причинивших смерть по неосторожности, были указаны  

разные нарушения, которые не исключают вменяемости: хронический 

алкоголизм, психопатия, органические заболевания головного мозга, 

олигофрения, психические заболевания . Для них характерны  отсутствие или 

недостаточность «необходимого  внимания», «требуемой 

предусмотрительности», «должного волеопределения» или «напряжения 

психических сил» при наличии адекватной  возможности их реализации. 

Характеристикой неосторожных преступлений является также чаще всего 

сложную природу вины субъекта их совершения. К примеру, неосторожность 

преступников в ряде претсуплений относится только  к их вредным 

последствиям. Само же по себе нарушение тех или иных правил, результатом 

                                                 
1 http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/show_111375/ 

 

http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/show_111375/
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которых и становятся эти вредные последствия, зачастую совершаются с 

косвенным умыслом. 

Структуре  неосторожной преступности свойственно значительное  

различие долей отдельных компонентов  ее преступлений. В основном это 

преступления, связанные с применением техники. В общей совокупности 

неосторожных преступлений около 75% принадлежит нарушениям правил 

безопасности движения и эксплуатации автомототранспорта; около 9-15% 

приходится на преступную халатность, нарушения правил охраны и 

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

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

причинения смерти либо тяжкого вреда здоровью. Малую  группу составляют 

такие не часто  встречающиеся в следственной и судебной практике 

преступления, как неосторожное уничтожение или повреждение чужого 

имущества, утрата документов, содержащих государственную тайну1. 

По нашему мнению, в заключении необходимо отметить: 

1. Вопросы  борьбы с неосторожными преступлениями определена  не 

только неблагоприятными тенденциями их роста  и непосредственно ущербом, 

причиняемым жизни, здоровью, имуществу людей, но и тем, что такие  

преступления принадлежат к числу самых  острых и опасных форм проявления 

социальной безответственности, недисциплинированности, эгоизма, 

равнодушия преступников к обществу и его благам. Морально-политический 

вред, наносимый обществу неосторожными преступлениями, связан и с тем, 

что они могут иметь  криминогенное  значение  в умышленных преступлениях. 

2. Неосторожным  преступлениям свойственно большое многообразие. Эти  

преступления совершаются в самых разных  областях общественных 

отношений и определены  разными обстоятельствами. Они связаны с 

нарушениями правил предосторожности, безопасности при применении  

технических средств и других источников повышенной опасности (техническая 

                                                 
1 http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/show_111375/ 

 

http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/show_111375/
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неосторожность); с ненадлежащим отношением к профессиональным и 

должностным обязанностям (профессиональная и должностная 

неосторожность) либо к правилам поведения в быту (бытовая неосторожность), 

убийства, совершаемые по неосторожности, экологическими преступлениями.  

 

 

§2. Криминологическая характеристика лиц, совершающих неосторожные 

преступления 

 

При разработке инструмента  предупреждения преступлений большую  

роль играет  характеристика личности преступника. Под личностью 

правонарушителя, обычно, уясняется совокупность социально-

демографических, физических (биологических), социально-ролевых, 

нравственно-психологических и уголовно-правовых индивидуальных 

обстоятельств, ее определяющих  (черт и качеств личности), которые могут 

служить либо служат одним из оснований для дифференциации и 

индивидуализации  формы и  объема  уголовной  ответственности. Личность 

преступника как криминологическая  дефиниция  выражает суть лица и его 

духовный мир во взаимосвязи с условиями жизни, которые влияют на 

совершение преступления. 

При совершении неосторожных преступлений поведение виновного 

обусловлено его отношением к окружающей действительности, к соблюдению 

норм и правил поведения, которые установлены  в обществе. 

Данные  разных  исследований А.И. Долговой, И.И. Карпеца, Д.А. 

Шестакова содержится глубокий анализ детерминант и механизмов 

поведенческих отклонений говорят о том, что большое количество  лиц, 

совершивших неосторожные преступления, негативно относятся к 

общественным нормам. Их поведению свойственно пренебрежительное  

отношение к тем правилам, которые общество сформировало для обеспечения 

своей безопасности. 
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Проведенное исследование говорит о том, что личность преступника, 

совершившего неосторожные преступления, может отличаться такими 

специфичными чертами:  

1) самонадеянность (авторитарность, самоуверенность, 

безапелляционность, бравада) - когда человек понимает, что вредные 

последствия могут наступить, но надеется, что он сам их предупредит или они 

просто не наступят; 

 2) небрежность (желание сократить интеллектуальные, волевые и 

физические усилия (интеллектуальная, эмоциональная и физическая лень) - 

когда человек не предвидит вредных последствий своих действий и не желает 

их наступления. При этом демографическое, социально-ролевое и 

психологическое свойство  неосторожных преступников в целом близко к 

усредненной характеристике. 

Для криминологической характеристики лиц, совершивших неосторожные 

преступления, интерес представляют такие их свойства , как пол, возраст, 

образовательный уровень, профессиональные навыки и особенно нравственно-

психологические свойства. 

Среди лиц, совершивших неосторожные преступления, превалируют 

мужчины, что во многом объясняется их преимущественным участием в 

профессиональной деятельности, которая предполагает применение  

технических средств, соблюдение правил техники безопасности и охраны 

природы, выполнения строительных работ.  

Неосторожных преступников характеризует превалирование среди них лиц 

среднего возраста. К примеру, по возрасту осужденных за совершение 

дорожно-транспортных преступлений эти деяния распределяются следующим 

образом: 14 -17 лет - около 1%; 18 - 24 года - 31,2%; 25-29 лет - 23,6%; 30 - 49 

лет - 39,6%; 50 лет и старше - 5,6%.  
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Следовательно, самой  криминогенной, является группа лиц 30 - 49-

летнего возраста1. Такое положение объясняется тем, что, у лиц достигших 

этого возраста и обладающих опытом вождения автомобиля, возникает 

безосновательная уверенность, в возможности избежания вредных последствий 

при нарушении правил дорожного движения, а чаще всего, и пренебрежение 

обусловленными  нормами2. 

Уровень образования, семейный статус и социально-ролевая 

характеристика лиц, совершивших неосторожные преступления, не имеют 

значимых  отличий от соответствующей характеристики лиц, не 

привлекавшихся к уголовной ответственности. 

Нравственно-психологические характеристики личности неосторожных 

преступников отличаются  недооценкой ею общественной опасности 

нарушения бытующих норм, их несоблюдением, чувством безответственности. 

Для лиц, совершившим неосторожные преступления, характерны такие 

свойства, как эгоизм, безразличие к социальным результатам своих решений и 

действий, если они представляются лицу выгодными либо удобными, 

формальное отношение к нормам профессиональной деятельности. Именно 

поэтому невозможно анализировать неосторожные преступления как результат 

лишь неумелых действий в трудной ситуации. Безусловно, определенная часть 

неосторожных преступлений связана с незнанием норм безопасности 

профессиональной или бытовой деятельности либо с неумением их 

использовать в конкретной обстановке, к примеру, из-за недостаточной 

профессиональной подготовки, малого опыта. Но не меньше 55 - 60% 

нарушений этих норм происходят осмысленно, в обычной, а не экстремальной 

ситуации. У большого количества  неосторожных преступников наблюдается 

формирование  нарушений в ценностно-нормативных ориентациях личности. 

Констатируются главные  ориентации на легкомысленно-безответственное (в 

отношении безопасности других лиц, имущества) или эгоистически-

                                                 
1Андришин П.В. Криминогенная личность и индивидуальное предупреждение преступлений: 

дис. канд. юрид. наук. / П.В. Андришин - СПб..,- 2014. - 56 c. 
2 Березанцев А. Ю. Судебная психиатрия / А.Ю. Березанцев - М., 2014. – 17 - 18 c. 
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потребительское поведение (профессиональное и бытовое) или на союз того и 

другого. К примеру, рассмотрение  дел о нарушениях правил техники 

безопасности позволило обнаружить наличие у виновных явно 

легкомысленного, беспечного отношения к своим обязанностям в 86% случаев 

таких нарушений1. Распространена в том числе  явно завышенная ими 

самооценка своих возможностей и умения  к безопасным действиям в трудной  

ситуации. Очень часты  преступления, совершенные в результате 

положительного  исхода предшествующих нарушений, профессионального 

неумения распознавать опасные ситуации и избегать их2. 

Подтверждением этому могут служить, в частности, материалы  о том, что 

почти три пятых опрошенных лиц, совершивших неосторожные преступления, 

связанные с профессиональной деятельностью, раньше уже допускали похожие  

нарушения правил предосторожности. Показательно и то, что во многих 

случаях неосторожные преступления совершаются в нетрезвом виде. 

При этом необходимо иметь в виду, что нарушения нравственно-

психологических качеств личности неосторожных преступников носят как 

правило  локальную  природу  и проявляются именно в той обстановке, где 

допускается пренебрежительное отношение к правилам безопасности, 

предосторожности. Они совпадают, с положительными, в целом, 

профессиональными и бытовыми свойствами  большинства из этих лиц (только 

один из пяти-семи виновных имел негативную характеристику). Но при 

регулярно  совершаемых нарушениях не исключается распространение 

пренебрежительного отношения к правилам безопасности и на другие отрасли  

регулируемой правом деятельности. Вышеуказанное позволяет отметить в 

удельном весе неосторожных преступников предпочтительно ситуационный и 

неустойчивый типы, реже - злостный тип нарушителей правил безопасности, 

предосторожности. Скажем, что последний из них представляет собой итог 

дальнейшего нарушения  личности нарушителей предыдущих типов.  

                                                 
1 Бурлаков В.Н., Криминология. Учебник для юридических вузов / В.Н. Бурлакова– СПб: 

Санкт-Петербургская академия МВД России, 2014. – 102 - 103 с. 
2 Березанцев А. Ю. Судебная психиатрия / А.Ю. Березанцев - М., - 2013. – 20 - 21 c. 
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Большое количество лиц, совершивших неосторожные преступления, 

имеют положительную (либо нейтральную) социально - нравственную 

направленность  личности (87%), что можно расценивать как критерий  их 

невысокой общественной опасности. Наравне с этим имеются лица (9%), 

характеризующиеся антисоциальной направленностью1. 

Рассмотрение  дел о неосторожных преступлениях, связанных с 

применением техники, говорит о том, что состояние водителей, совершивших 

транспортное преступление проявляется в этом: повышенная нервно - 

психологическая напряженность - 15%, растерянность - 35%, сильное 

утомление - 4%, психические нарушения, не исключающие вменяемости – 2%. 

Говоря о  личностных особенностях  неосторожных преступников, 

необходимо сказать о двух моментах. 

Во-первых, нарушение  ценностных ориентации в отличии  от личности 

умышленных преступников никогда не достигает степени и напряжённости, 

присущих глобальной криминальной ориентированности. Они касаются только  

некоторых психологических отклонений. 

Около 80–85% таких  лиц имеют в целом позитивную  трудовую и 

бытовую характеристику. 

Во-вторых, негативные стереотипы поведения, как правило, привязаны к 

определенным видам обязанностей по соблюдению норм безопасности и носят 

локальную природу. 

Распространенность пьянства и наркомании в сфере неосторожных 

преступников приблизительно отвечает величине подобного  критерия  для 

преступности в целом. 

Из общего количества неосторожных преступлений до 20–30% 

совершаются в состоянии опьянения. 

Часто водители садятся за руль пьяными, превышают скорость, едут на 

запрещающий сигнал светофора, нарушают правила проезда перекрестков, 

                                                 
1 Березанцев А. Ю. Судебная психиатрия /А.Ю. Березанцев - М., 2013. – 12 - 13 c. 
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выезжают на полосу встречного движения в местах, где это запрещено 

дорожной разметкой и знаками. 

В качестве вывода по главе необходимо отметить следующие факторы: 

1. При оценке  проблем борьбы с неосторожными преступлениями самыми  

актуальными  является не уголовно-правовой, а криминологический аспект. 

Характеристика  неосторожных преступлений (причины, психологический 

механизм, генезис, условия и формы проявления) должна непременно 

учитываться при реализации  мер их предупреждения. Основное внимание при 

этом должно уделяться обнаружению  и устранению факторов и условий, 

личности преступника содействующих  совершению неосторожных 

преступлений. 

2. Необходимо  иметь в виду, что нарушения  нравственно-

психологических качеств  личности неосторожных преступников носят 

зачастую  локальную  природу и обнаруживаются  именно в обстоятельствах, 

где допускается пренебрежительное отношение к правилам безопасности, 

предосторожности. Они сочетаются, с положительными в целом, 

профессиональными и бытовыми характеристиками большинства 

преступников. 

3. Проведенное исследование показывает, что личность преступника, 

совершившего неосторожные преступления, чаще всего отличается 

следующими преобладающими чертами: 1) самонадеянность (авторитарность, 

самоуверенность, безапелляционность, бравада) – когда человек понимает, что 

вредные последствия могут наступить, но надеется, что он сам их предупредит 

или они просто не наступят; 2) небрежность (желание сократить 

интеллектуальные, волевые и физические усилия (интеллектуальная, 

эмоциональная и физическая лень) - когда человек не предвидит вредных 

последствий своих действий и не желает их наступления. При этом 

демографическая, социально-ролевая и психологическая характеристика 

неосторожных преступников в целом близка к усредненной характеристики.  
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4. В последнее время приобрела тенденцию роста неосторожная 

преступность гастарбайтеров на объектах строительства, работах, связанных с 

тяжёлым физическим трудом. Стоит отметить массовость в связи с подготовкой 

различных объектов, в том числе и спортивных для Чемпионата Мира в 2018 

году и отсутствия мер предупреждения и профилактики преступности в данном 

направлении.    

  5.  Вопросы  борьбы с неосторожными преступлениями, определена не 

только негативными  тенденциями их роста  и ущербом, причиняемым жизни, 

здоровью, имуществу людей, но и тем, что такие преступления принадлежат к 

количеству  самых острых и опасных форм проявления социальной 

безответственности, недисциплинированности, легкомыслия, эгоизма, 

равнодушия преступников к обществу и его благам. Морально-политический 

вред, который наносится обществу неосторожными преступлениями, связан и с 

тем, что они могут иметь  криминогенное  значение в умышленных 

преступлениях 
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ГЛАВА 2. ДЕТЕРМИНАНТЫ НЕОСТОРОЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  

 

§1. Причины и условия неосторожных преступлений 

 

Криминологические  исследования  исходят из того, что «преступность 

определена  непростым  взаимодействием разных  социальных причин, которые 

находятся в различных  областях  и на различных ступенях общественной 

жизни». Так как неосторожная преступность и ее виды являются компонентами 

общей преступности и сопоставляются с ней как специальное и отдельное с 

общим, то факторы и обстоятельства неосторожных преступлений, в том числе 

неосторожного причинения смерти, находятся под определенным влиянием  

причин и условий общей преступности и не выходят в целом за их границы. 

Факторы личностного  преступного поведения «связаны с общей иерархией 

причин преступности и как бы отображают на индивидуальном уровне ее 

главные показатели». 

Тем не менее, как и всякого самостоятельного вида преступления, 

причинению смерти по неосторожности характерно специфические черты, 

такие как психологический инструмент преступления, специфика  личности 

правонарушителя, социальные причины. И поскольку факторы частного не 

могут целиком  характеризовать причины общего, так же как и общие не смогут 

разъяснить  все разнообразные  проявления частного, нужно  обусловить  и 

конкретизировать все те «специфичные » причины, которые порождают  

неосторожное причинение смерти. Безусловно, они будут находиться в тесной 

взаимообусловленности  с факторами и условиями неосторожной преступности 

в целом. Но, исследование указанных  причин, сможет дать только общий  

взгляд  на механизм появление  того или иного неосторожного преступления, 

тогда как, изучение конкретного инструмента  неосторожного причинения 

смерти, позволило бы   уяснить и определить  опосредованные причины, 

которые породили  данное преступление и таким образом, составило бы  

основу объема  предупредительной и профилактической работы. 
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Несмотря на особенности  неосторожных преступлений, для них  

характерна  общий  лейтмотив  криминогенной детерминации. 

Причины и мотивация неосторожных преступлений связаны с 

эгоистически - потребительским или  легкомысленно - безответственным 

отношением к нормам безопасности, предосторожности в профессиональной и 

бытовой деятельности. 

Мотивы неосторожных преступлений могут быть схожими  с мотивами  

преступлений умышленных (корыстных, хулиганских и т. д). Однако между 

ними всегда имеются качественные отличия: в неосторожных преступлениях 

мотивационное  основание поведения виновного направлена на выбор 

неверного  варианта при наличии вероятного ухода от ошибки, на нарушение 

конкретных требований безопасности, но не на итоги этого решения.  

Способ неосторожного преступления также сильно отличается от 

умышленного. Если механизм умышленного преступления состоит из  таких  

звеньев, как появление мотивации; планирование преступления; его 

исполнение; наступление последствий; достижение поставленной цели, - то в 

неосторожном преступлении появление мотивации; планирование 

преступления, достижение поставленной цели - эти звенья  отсутствуют. 

Субъект реализует бытовое или производственное юридически закономерное 

действие, совершает ошибку, приводящая  к преступным последствиям. При 

этом ошибка порождается невнимательностью и является виновной, в 

противном случае имеет место несчастный случай. В целом неосторожное 

причинение вреда представляет собой следствие  неадекватного субъективного 

восприятия личностью объективных требований сложившейся обстановки. 

 Поэтому главным фактором неосторожных преступлений выступает 

противоречие между субъектом и объективными обстоятельствами, то есть 

личностью, ее поведением, целями и ситуацией, орудиями и средствами. При 

этом необходимо  различать причину конкретного неосторожного 

преступления, состоящую из ошибочного  взаимодействия  конкретной 

личности с конкретной ситуацией и причин  неосторожной преступности в 
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целом. Эти факторы определены социальными обстоятельствами, к примеру, 

деформирующим влиянием на общество и сознание личности. Неустойчивость 

социума, кризисные явления неминуемо порождают конфликты, стресс, 

неуверенность человека в себе, что влечет коллизии  в принятии решений. 

В настоящем  исследовании  представляется возможным проанализировать 

причины неосторожных преступлений, выделив среди них: 1) социальные; и 2) 

экономические1.   

Социальные факторы  преступности проявляются  через отношения, 

которые определяют жизнедеятельность людей. К таким отношениям относятся 

условия жизни, межчеловеческие отношения, трудовая занятость, здоровье и 

образование населения. 

Применительно к преступлениям с неосторожной формой вины 

экономический  компонент причинного комплекса находится не в  главных 

ролях, но имеют весомое значение. 

Речь идет о таких криминогенно – деформированных компонентах 

психологии отдельных общностей и личностей, как карьеризм, авантюризм и 

другие  формы предпочтения персональных интересов общественным, 

легкомысленное (небрежное) отношение к последним; 

недисциплинированность; равнодушие; неверно толкуемые  интересы «своего» 

предприятия (групповой эгоизм)2. 

Становление  и формированию (закрепление) мотивации неосторожных 

преступлений определены воздействием : 

а) традиций, атмосферы семейно-бытового  и производственного 

окружения; 

б) отрицательного  примера и «разъяснений» (советов) со стороны лиц, 

реализующих  подобные  профессиональные и бытовые функции, а также 

                                                 
1Мустаева Ф.А. Основы профилактики безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних. / Ф.А. Мустаева – М., - 2013. – 13 – 14 с. 
2 Вицин С.Е., Уткин В.А. Криминология. Учебное пособие: / С.Е. Вицин, В.А. Уткин - М., 

2015.- 210-211 с. 
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озадаченных  получением любыми усилиями  «положительных» последствий 

производственной деятельности; 

в) неверного, деформированного  освещения некоторыми инструментами 

массовой информации вопросов целесообразности, риска, храбрости. 

Совершению неосторожных преступлений содействуют: 

1. Дефекты  и нарушения в таких областях, как организация и управление 

подобной деятельностью; 

2. Техника и технология производства; 

3. Контроль по соблюдению правил безопасности, предосторожности; 

4. Подбор, обучение, воспитание кадров; 

5. Распорядок профессиональной или бытовой деятельности; 

6. Правовое регулирование, специальное  предупреждение  и обеспечение 

неотвратимости ответственности за преступления, совершенные по 

неосторожности. 

К отрицательным  факторам в организации и управлении производством 

необходимо, прежде всего, отнести дефекты  планирования и материально-

технического снабжения в промышленности, сельском хозяйстве, 

строительстве. 

В частности, отсутствие должной согласованности  планирования  

деятельности взаимообусловленных производственными процессами 

предприятий и организаций, несвоевременная поставка сырья и материалов 

влечет  за собой неоднородный ритм их работы. В таких условиях чаще всего  

допускаются нарушения правил о сверхурочных работах, о работе в ночные 

смены; плохая подготовленность рабочих мест, применение сотрудников не по 

специальности, необеспеченность технического надзора за соблюдением 

правил безопасности. 

Дефекты планирования и организации строительства хозяйственных 

объектов могут привести к несвоевременности ввода либо недостаточной 

мощности очистных сооружений, иных мер против загрязнения природной 

среды. 
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Таким образом  формируются  предпосылки для нарушения правил 

техники безопасности, отказа соблюдать правила охраны природы. 

На сильное криминогенное воздействие  указанных  факторов как 

значительной  составной части инструмента  преступных нарушений правил 

техники безопасности и охраны природы указали 93% респондентов -

технических инспекторов, 21% инженеров по технике безопасности, 90% 

рабочих и 100% осужденных за такие  преступления. 

К техническим и технологическим дефектам производства , как правило, 

относят конструктивные дефекты машин, оборудования и в особенности  

средств защиты операторов и других лиц при эксплуатации техники. 

Конструктивные дефекты  машин и оборудования затрудняют их 

применение, вызывают необходимость оперативного вмешательства в работу 

инструментов, выполнения ремонта, наладки без остановки производственного 

процесса, чаще всего  быстро, без соблюдения правил техники безопасности. 

Это может повлечь тяжелые последствия. 

В количество анализируемых дефектов входят несвоевременность и 

плохое качество технических осмотров, проверок и ремонта механизмов и 

другой техники. Нарушениям правил техники безопасности и охраны природы 

значительно содействуют также плохая  проработка  технологической 

документации мер безопасности, предосторожности, изъяны в  методах  

очистки отходов производства, функционирование  на технически устаревшем 

оборудовании. 

Связь технических и технологических дефектов производства (выполнения 

работ) и преступных нарушений правил техники безопасности и охраны 

природы отмечается  в 39% случаях в совершении таких преступлений. 

Криминологи, как правило,  рассматривают  причины преступлений с 

принципов объективного и субъективного.  

Неосторожное причинение смерти неслучайно, «оно не возникает «из 

ничего», точно так же, как не нарочно оказываются виновными в них лица, 

качества и поведение которых в той либо другой  мере делали их 
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«предуготовленными в таком ключе». К объективным причинам относят 

конкретные противоречия в общественной жизни, экономических и 

социальных отношениях между людьми. Субъективные причины как правило 

связывают с обусловленной психологическими   нарушениями в человеке. Но 

кроме объективных и субъективных факторов, необходимо сказать об  

обстоятельствах, которые в том  или  ином ключе  содействуют возникновению  

причинений смерти по неосторожности. К ним относят организационно-

правовые факторы. Это отсутствие и неясность предписаний по технике 

безопасности, слабый надзор  за действиями персонала, неверное  

распределение обязанностей, а также технические причины. К последним 

факторам относят низкое качество техники, отсутствие нужного оборудования 

мест повышенной опасности и др. 

В основании  механизма неосторожного причинения смерти лежит 

взаимодействие субъективного и объективного, т.е. личности и ситуации, но во 

всех случаях, причиной преступного поведения является человек, ситуация же 

может активно содействовать ему. Поскольку в основании механизма 

неосторожного причинения смерти всегда важно  значение обусловленной  

жизненной ситуации, то рассмотрение  ее особенности позволило бы  

рассчитывать на успех профилактических мероприятий, которые во многом 

направлены  на личность правонарушителя, оставляя без должного внимания ту 

ситуацию, в которой он находится. Вероятно, что, прежде всего личность 

является основной ступенью в механизме совершения неосторожного 

причинения смерти.  

Возможность предвидения результатов  своих действий формируется из 

объективных факторов, которые предоставляются  лицу конкретной жизненной 

ситуацией, и из субъективных обстоятельств, относящихся к личности 

субъекта. Во-первых, конкретная жизненная обстановка формирует  

установленные условия совершения неосторожного причинения смерти, во-

вторых, субъекту предоставляется возможность избежать этих  последствий, 

предотвратить их либо же вовсе отказаться от совершения опасного деяния.  
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Деяние, не прошедшее сквозь призму  сознания, которое совершено под 

воздействием  непреодолимой силы, не может анализироваться и оцениваться  

как преступление, потому что преступление есть волевое действие либо 

бездействие. Поступки человека не являются простым ответом  на ситуацию: 

она вызывает тот либо другой поступок, только преломляясь через его психику, 

взаимодействует  со свойствами личности. 

К недостаткам надзора над соблюдением правил безопасности, 

предосторожности относятся, в том числе, нерегулярность и поверхностность 

проверок со стороны специальных  органов их неудовлетворительная 

обеспеченность контрольными приборами, средствами связи и транспорта; 

плохая  функционально-организационная структура данных органов, низкая  

степень подготовки и рост квалификации кадров. 

К условиям, которые способствуют  нарушениям правил безопасности, 

предосторожности, относится и плохая  информационная обеспеченность 

инспекций. Имеющаяся в органах  информация неполно и не всегда регулярно 

отвечает  положению дел, в частности распространенность нарушений правил 

техники безопасности и охраны природы, природа  и величина  причиняемого 

рассматриваемыми правонарушениями вреда природе.  

Еще один значительный недостаток - отсутствие взаимодействия в 

деятельности  названных органов, в связи с чем, большинство  «пограничных» 

правонарушений не обнаруживаются, а материал об уже выявленных фактах 

остается без движения. Указываются  дефекты и в работе специалистов, 

которые отвечают  за технику безопасности и природоохранительные 

мероприятия прямо на предприятиях, в организациях. 

Часто  они отвлекаются на выполнение иных  заданий, формально 

подходят к изучению  правил  техники безопасности, допускают недочеты  в 

подборе и расстановке специалистов  службы техники безопасности. 

Названные  и иные нарушения  в работе инспекций и служб не позволяют 

своевременно обнаруживать и устранять недостатки  в производстве и 

технологии, что приводит к негативным  результатам. 
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На криминогенное воздействие этих дефектов  указали 78% респондентов  

технических инспекторов труда, 91% инженеров по технике безопасности, 89% 

рабочих, 86% осужденных нарушителей указанных правил. 

Дефекты  подготовки, обучения, воспитания субъектов трудовых 

процессов, в том числе операторов механизмов и должностных лиц, 

управляющих деятельностью операторов, также принадлежат к количеству 

условий, которые способствуют  преступным нарушениям правил техники 

безопасности и охраны природы. 

К примеру, в каждом втором случае у лиц, преступно нарушивших по 

неосторожности правила охраны природы, степень специальных знаний был 

ниже требований, которые необходимы  для результативного  исполнения 

возложенных на них природоохранительных обязанностей. 

На многих  предприятиях, право-воспитательная деятельность не имеет 

должного  направления  на обеспечение сознательного соблюдения правил 

техники безопасности и охраны природы (в том числе с помощью показа 

социальных результатов  нарушений). На многих предприятиях  отлажено и 

техническое обучение безопасным способам деятельности, обращению с 

защитными методами  и контрольными приборами, путям неотложных 

действий в предаварийных и аварийных ситуациях1. 

Характерными для неосторожных преступников качествами  личности 

являются, как было указано, несерьезность, безответственность, равнодушие, 

эгоцентризм. 

Перечисленные выше криминогенные факторы  привели к катастрофе на 

Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009 года. В этой катастрофе  погибло 75 

человек. 

По нашему мнению, в заключении необходимо отметить следующее: 

 1. Главные  причины неосторожных преступлений определены 

противоречиями между субъектом их совершения и объективными 

                                                 
1 Вицин С.Е., Уткин В.А. Криминология. Учебное пособие. / С.Е. Вицин, В.А. Уткин - М., 

2015. – 260 - 261 с.  
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обстоятельствами (ситуацией, конкретными орудиями труда, техническими 

средствами и т.п.). В то же время указанные нарушения личности 

неосторожного преступника, опасные качества личности, неблагоприятные 

ситуации формируются  в обще социальных причинах и ситуации  

преступности в целом: политическом и экономическом кризисе, нарушении 

общественного и личного сознания, дезорганизации общественной жизни. 

2. К криминогенно значимым  недостаткам  в распорядке деятельности и ее 

законном  регулировании причисляются, как правило, нарушения режима 

рабочего времени, которые приводят  к выполнению обязанностей операторами 

механизмов в сильной степени усталости, что значительно воздействует на 

быстроту и точность  их решений и действий. 

3. При неосторожном причинении смерти личность и конкретная 

жизненная обстановка  близко взаимодействуют друг с другом. Для того чтобы 

действия субъекта были признаны неосторожным лишением жизни, нужно 

многие условия. С одной стороны, нужно быть уверенным в том, что смерть 

наступила в определённой ситуации. С другой стороны, условия должны быть 

таковы, что  субъект адекватную   возможность   избежать наступления смерти, 

и, еще, само лицо по своим личностным, психологическим свойствам  может  

воспринимать, осознавать такие  данные  и может предпринять необходимое 

верное решение для недопущения наступления смерти. 

4. Необходимо сказать, что определенные отрицательные качества  в 

ситуации социально определены  и «имеют более серьезные  факторы 

экономической, технической или социальной природы». К таким факторам 

могут относиться слабый  уровень финансирования назначенных областей  

деятельности человека либо  средств общества, плохой контроль за 

деятельностью лиц, которые связаны с источниками повышенной опасности. 
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§2.  Современное состояние и тенденции неосторожных преступлений 

 

Как социально-правовое явление неосторожная преступность правомерно 

существует в обществе. В уголовном праве неосторожность выражена  в двух 

формах 1: 

1. Легкомыслие. Эта форма неосторожности , при которой человек 

понимает, что вредные последствия могут наступить, но самонадеянно верит, 

что он сам их предотвратит либо эти последствия  не наступят в силу 

определенной  ситуации и условиях; 

2.  Небрежность. Эта форма неосторожности, при которой человек не 

может предугадать вредных последствий своих действий и не желает их 

наступления. Такого  плана  поступков  людей  очень много, и весомую часть 

из них с учетом тяжести наступивших результатов  законодатель относит к 

категории преступных. 

Неосторожное преступное поведение выражается  во многих областях 

человеческой деятельности. Отметим  самые  типичные сферы 2: 

1) эксплуатация  транспортных средств, являющихся источником 

повышенной опасности;  

2)  эксплуатация  машин, агрегатов и иных стационарных источников 

повышенной опасности на производстве;  

3)  строительные, взрывные, горные работы;  

4) транспортировка и хранение энергоносителей; 

5) деятельность в природной среде, связанные с опасностью ее 

загрязнения, отравления, порчи и т. д.; 

6)  производство продуктов питания, медикаментов, лечения людей, 

ветеринарной помощи;  

                                                 
1  Вицин С.Е., Уткин В.А. Криминология. Учебное пособие./ С.Е. Вицин, В.А. Уткин - М., 

2015.- 10-12  с. 
2 Бурлаков В.Н., Криминология. Учебник для юридических вузов / В.Н. Бурлакова– СПб: 

Санкт-Петербургская академия МВД России, 2014. – 15 - 16 с. 
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7) должностная  и иная профессиональная деятельность, 

характеризуемая  возможностью общественно опасных последствий при 

принятии ошибочных решений;  

8) эксплуатация  источников повышенной опасности индивидуально-

бытовой  природы, другие  виды индивидуально-бытового поведения, которые 

влекут  за собой неосторожные преступные последствия. 

С учетом вышеизложенного, выделяют  такие  виды неосторожного 

преступного поведения, которые связаны  с нарушением  правил:  

1) безопасности  эксплуатации транспортных средств;  

2) безопасности использования машин, агрегатов, работа которых требует 

особой осторожности при эксплуатации; 

 3) безопасности при производстве и передаче энергии, транспортировке и 

хранении энергоносителей;  

4) экологической  безопасности; 

5) медицинской безопасности;  

6) бытовой безопасности;  

7) безопасности исполнения должностных и профессиональных 

обязанностей;                                                                 

8) имущественная  безопасность.1 

Необходимо сказать, что в общественном сознании сформировалось 

неверное ложное представление  о возможно меньшей опасности 

неосторожного преступления в  сравнении с умышленным. Этот упрощенный 

взгляд на деление преступлений на умышленные и неосторожные, свойственны 

для  периода, который предшествовал формированию  научно-технического 

прогресса, сменился более серьезным постижением самой деятельности 

человека в современной ситуации: когда на производстве интенсивно вводятся  

новые технологии, ноу-хау, инновации  и все это происходит в обществе, 

                                                 
1 Бурлаков В.Н., Криминология. Учебник для юридических вузов / В.Н. Бурлакова– СПб: 

Санкт-Петербургская академия МВД России, 2014. – 58 - 59 с. 
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которое испытывает глубокие  экономические, социальные, нравственные 

модификации. 

Можно говорить о том, что актуализация вопросов  неосторожных 

преступлений связана со значительной интенсификацией разных видов 

неосторожного преступного поведения, ростом потенциальных совершений  

преступлений в разных областях  профессионального и бытового  

функционирования, ростом  причиняемого ущерба. В свою очередь, эти 

ориентиры  связаны с комплексной механизацией и автоматизацией 

производства, насыщением производственных областей  источниками 

повышенной опасности и трудностями в требовании  в управлении ими; с 

насыщением источниками повышенной опасности области домашнего 

хозяйства, быта; с серьезным ростом  автомобильного парка; с отставанием 

степени подготовки операторов источников повышенной опасности; с 

распространением в обществе групп населения, которые 

недисциплинированны, легкомысленно-пренебрежительно относятся к 

правилам общественного поведения 1. 

При этом пропорционально по отношению к росту распространенности 

этих явлений растет и «цена ошибки», т. е. опасность результатов 

самонадеянных либо небрежных решений, или  решений, которые приняты в 

состоянии растерянности или несобранности или легкомысленности, что 

свойственно неосторожным преступлениям. 

Необходимо упомянуть, что неосторожное поведение одного или 

нескольких человек во многих случаях угрожает опасностью окружающим 

людям.  

Достаточно вспомнить трагедию на Чернобыльской АЭС, отравление 

фенолом питьевой воды в Уфе, взрыв Башкирского газопровода, взрывы 

воинских складов под Владивостоком, падение самолета на жилой дом в г. 

                                                 
1 Бурлаков В.Н., Криминология. Учебник для юридических вузов / В.Н. Бурлакова– СПб: 

Санкт -Петербургская академия МВД России. - 2014. – 88 - 89 с. 
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Иркутске, многочисленные крушения, аварии на автомобильном, 

железнодорожном, воздушном, морском и речном транспорте. 

Обратимся к материалам судебной практики: Приговором суда 

руководителям полетов летно-испытательного подразделения Иркутского 

авиационного завода – филиала ОАО «Научно-производственная корпорация 

«ИРКУТ»  А.Старкову и А.Осейко определено наказание в виде лишения 

свободы на срок 3 лет  с отбыванием в колонии-поселении. 

В нарушение требований Федеральных авиационных правил по 

производству полетов экспериментальной авиации (ФАП ЭА-2000), а также 

Технологии работы руководителя полетов Иркутского авиационного завода и 

должностных инструкций, при заходе воздушного судна на посадку, Старков, 

который точно обладал  информацией об ухудшении метеоусловий, которые 

препятствовали  для посадки самолета, не сообщил об этом командиру 

воздушного судна, не запретив при этом  посадку  и не приняв  мер к уходу 

воздушного судна на запасной аэродром, а Осейко, осуществляя прямой надзор  

за посадкой самолета и наблюдал выход воздушного судна из зоны допустимых 

отклонений по глиссаде, не дав при этом  экипажу команды  на прекращение 

снижения, при этом предоставил экипажу неверную информацию о 

нахождении воздушного судна на курсе и глиссаде». В следствии  преступных 

действий Старкова и Осейко самолет Ан-12Б, не долетел 964 метра до взлетно-

посадочной полосы,  столкнувшись с наземными препятствиями – деревьями, 

военной техникой и строениями на территории войсковой части Министерства 

обороны России, рухнул на землю. Все находившиеся на борту люди погибли. 

Иркутскому авиационному заводу – филиалу ОАО «Научно-производственная 

корпорация «Иркут»» и Министерству обороны России был причинен ущерб на 

общую сумму свыше 78 миллионов рублей. По факту катастрофы было 

возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил 

безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по 

неосторожности смерть двух и более лиц)1. 

                                                 
1 Архив Иркутского городского суда.2015 г. Дело № 1152/ 2015.  
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Только в 2014-2015 гг. от неосторожных преступлений погибло и 

получило увечья более двух миллионов человек, ежегодный материальный 

ущерб от них составил около 8% валового национального продукта . 

Каждый год  в России имеют место 800-850 случаев столкновений поездов 

с автотранспортными средствами на переездах, трагичными результатами  

которых, кроме существенными материального ущерба и нарушения движения, 

являются 550-800 человеческих жертв. На железнодорожном транспорте 

каждый год наблюдается 350-400 случаев уголовно-наказуемых неосторожных 

деяний, которые связаны  с перевозкой опасных грузов. 

В России каждый год случаются сотни тысяч пожаров. К примеру, в 2016 

г. зарегистрировано 694 тыс. 612 пожаров, от которых погибло более 30 тыс. 

900 чел., что в 2 раза больше, чем в 2015 г., хотя количество  пожаров было 

несколько меньше. Объем  при этом уничтоженных строений возрос  на 35%, 

единиц техники - на 50%. Особенным критерием, свойственный для 

неосторожной преступности, является степень виктимности, т. е. набор случаев, 

когда конкретное преступное поведение состоит из правонарушения или иных 

неправильных действий потерпевших, создающих ситуацию для преступной 

неосторожности виновных либо содействующих  ее появлению.  

Для неосторожной преступности критерий  виктимности составляет около 

28%. В некоторых видах неосторожных преступлений данный критерий  

существенно выше, к примеру,  в преступно-неосторожных дорожно-

транспортных происшествиях. 

По результатам наблюдений в течении  многих  лет количество  всех 

неосторожных преступлений в общей структуре преступности составляет 

примерно  15-20%. Традиционно наблюдается очень  высокая  степень 

латентности этих преступлений (примерно 28 %). 

Ежегодно в среднем по России регистрируется примерно 3600 причинений 

смерти по неосторожности. С 2011 года наравне с ростом количества  

регистрируемых преступлений отмечается  стабильное повышение  этих  

преступлений. Так, если в 2014 г. было зарегистрировано 2370 преступлений, 



  38 

то в 2016 г. уже 3098. Следовательно, число совершенных преступлений в 

сравнении с 2014 годом увеличилось в полтора  раза. 

Рассмотрим пример из судебной практики: Согласно приговора  

Нахимовского районного суда г. Севастополя от 17 июля 2014 года, гр. Н. 

признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, 

опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть 

потерпевшего. 

 22.03.2014 года в период времени с 18.00 часов до 19.30 часов гр. Н, 

находясь в комнате квартиры, умышленно с целью нанесения тяжкого вреда 

здоровью, на почве личных неприязненных отношений, нанес не менее 1 удара 

ножом гр. А в область расположения жизненно важных органов, причинив 

одиночное проникающее колото-резанное ранение живота с повреждением 

печени, которое по признаку опасности для жизни на момент причинения, 

квалифицируется как тяжкий вред здоровью. В следствии  умышленных 

преступных действий гр. Н смерть гр. А наступила 22.03.2014 г. не позднее 

21.30 часов во дворе дома, от одиночного проникающего колото-резанного 

ранения груди, живота с повреждением печени, приведшей к острой 

кровопотере. 

Приговором Нахимовского районного суда г. Севастополя от 17 июля 2014 

года гражданини Н. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ с назначением ему наказания в виде  

девяти лет лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием наказания 

в колонии строгого режима1. 

Среди неосторожных преступлений около 3/4 приходится на 

предусмотренные ст. 264 УК РФ нарушения правил дорожного движения и 

эксплуатации автотранспорта и приравненных к нему механических 

транспортных средств (трамваи, троллейбусы, мотоциклы, трактора и др.) 

                                                 
1 Апелляционное определение Севастопольского городского суда от 27.01.2015 по делу № 

22-4/2015 
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лицами, управляющими этими средствами. С учетом этого при 

криминологической  оценке неосторожных преступлений аргументировано 

делается упор  именно на этот их вид. Они составляют примерно 75% всех 

неосторожных преступлений. Примерно 12-18% составляют преступные 

нарушения правил охраны и имущества, халатность; 5-8% нарушения правил 

охраны труда и техники безопасности; 4-6% - неосторожные преступления 

против личности (убийства, телесные повреждения). Необходимо сказать о том, 

что фактическая распространенность неосторожных преступлений только 

отчасти  отвечает  статистическим данным  о количестве зарегистрированных 

преступлений (в 2014 г. в РФ было зарегистрировано 493 тыс. происшествий, 

совершенных по неосторожности и повлекших за собой человеческие и 

материальные жертвы).  

Рассмотрим материалы судебной практики: Приговором Нефтекамского 

районного суда от 20.02.15 году  Вершков, 10.10.1975 года рождения, уроженец 

г. Нефтекамска, ранее не судимый - осужден по ст. 264 ч. 1 УК РФ с 

применением ст. 73 УК РФ к 1 году лишения свободы условно с 

испытательным сроком на 1 год. 

Вершков признан виновным в нарушении правил дорожного движения, 

повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. 

Преступление совершено 20.02.2014 г., около 09.00 часов, на ул. 

Комсомольской  г. Нефтекамска на обочине, на расстоянии 2,0 метра от края 

проезжей части, по ходу движения автомашины ВАЗ -2101, которой управлял 

Вершков. 

В подтверждение выводов о виновности Вершкова в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 264 ч.1 УК РФ, суд сослался на показания 

потерпевшей: Трегубовой Н.В., свидетелей: Звягина А. М., Асадулаева Б.С., 

Божко В.В., Ханмухаметова М.С., а также на протокол осмотра места 

происшествия, протокол проверки технического состояния автомашины, 

заключение судебно - медицинской экспертизы № 200 от 15.04.2015 г., 
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заключение автотехнической экспертизы № 647 от 20.02.2015 г., протокол 

осмотра автомашины.1 

В особенности высока степень латентности среди таких видов 

преступлений, как нарушение техники безопасности. В связи с тем, что в 

неосторожной преступности весомую часть составляют дорожно-транспортные 

преступления, нужно детальнее проанализировать именно этот  вид уголовно-

наказуемых деяний2. 

Дорожно-транспортные преступления - это совершенные виновно 

дорожно-транспортные происшествия (ДТП), повлекшие за собой наступление 

предусмотренных законом последствий. Именно в области  результатов  лежит 

грань между преступлением и проступком в процессе дорожного движения, 

потому что от того, какие наступили итоги деяния (предусмотренные 

уголовным законом или иными нормами), одно и то же нарушение может быть 

квалифицировано или   как преступное деяние, или  как административный 

деликт. 

За 2016 год на территории города Казани зарегистрировано 2083 

дорожно-транспортных происшествия, при которых 52 человека погибли и 

2357 получили ранения разной степени тяжести. Отмечено  повышение  

количества раненых при ДТП на 4,2%. Нужно  сказать, что рост погибших при 

ДТП сократился  и по результатам  2016 года достигло минимального значения 

за последние 5 лет. Важное влияние на уровень аварийности оказывают 

водители транспортных средств, на долю которых пришлось 78,6% от всех 

ДТП. По их вине зарегистрировано 1638 ДТП (АППГ – 1679), при которых 38 

человек погибли (АППГ – 45) и 1908 ранено (АППГ – 1981). 

В 2016 году за управление автомобилем в состоянии алкогольного 

опьянения к административной ответственности привлечено 4623 человека. В 

следствии проведенной профилактической деятельности количество  ДТП по 

вине нетрезвых водителей уменьшилось  на 14,9%, и составило 103 случая.  

                                                 
1 Архив  Нефтекумского районного суда 2015. Дело № 136/2011. 
2 Герцензона Л.А., Криминология / Л.А. Герцензона, И.И. Карпеда, В.Н. Кудрявцева - М., 

2015. - 206 - 210 с. 



  41 

Управлением МВД России по Казани активно применялся потенциал 

средств массовой информации в проблемах  профилактики и предупреждения 

преступлений. За 2016 год подготовлено 1189 материалов предупредительной и 

разъяснительной природы, которые размещены  в 6011 источниках1.  

В ходе  дорожного движения каждый день  участвует около 37 млн. 

автомобилей, автобусов, мотоциклов. Каждый  день  на дорогах страны 

происходит примерно  600 аварий, в которых погибает до 130 чел. и получают 

ранения до 700 чел. Каждый год  в следствии  ДТП повреждается более 750 

тыс. автомобилей и иных транспортных средств. За последние 5 лет в 

дорожных происшествиях пострадало примерно  2,5 млн. чел2.  

По степени  автомобилизации (количеству автотранспортных средств на 1 

тыс. жителей) Россия сильно отстает от развитых в экономическом отношении 

государств, а по количеству погибших в расчете на 10 тыс. транспортных 

средств сильно  опережает их: к примеру, Финляндию более чем в 5 раз, 

Швецию в 7 раз, Японию в 6 раз. 

В последнее время  обращают на себя внимание ДТП с особо тяжкими 

последствиями, в каждом из которых погибает 4 чел. и более или получают 

травмы 15 чел. и больше. Примерно  30% аварий совершается лицами, не 

имеющими права на управление транспортными средствами. Наравне с общим 

ухудшением состояния правопорядка на дорогах затрудняется ситуация с 

аварийностью по вине водителей, скрывшихся с места происшествия. Если в 

2013 г. при таких обстоятельствах было совершено каждое 20-е ДТП, то в 2016 

г. - уже каждое 15-е от всех происшествий по вине водителя. 

В качестве вывода по  данной главе необходимо отразить следующее: 

1. Главные  причины неосторожных преступлений определены 

противоречиями между субъектом их совершения и объективной ситуацией  

(обстановкой, конкретными орудиями труда, техническими механизмами и 

                                                 
1 http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/show_111385/ 
2 http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/show_111375/ 

 

http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/show_111385/
http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/show_111375/
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т.д.). В это же самое время сами указанные нарушения личности неосторожного 

преступника, опасные качества  ситуаций и орудий кроются в обще социальных 

факторах  и ситуации  преступности в целом: политическом и экономическом 

кризисе, изменении  общественного и индивидуального сознания, 

дезорганизации общественной жизни. 

2. В неосторожных преступлениях почти всегда играет главную роль  

вызванная невнимательностью та либо другая  ошибка субъекта, в следствии  

которой наносится вред интересам общества, личности, охраняемым 

уголовным законом. 

3. Необходимо сказать, что в общественном сознании сформировалось 

мнение  о возможной меньшей опасности неосторожного преступления в  

сравнении  с умышленным. Это примитивный взгляд  на деление преступлений 

на умышленные и неосторожные, характерный периоду, предшествующему 

формированию научно-технического прогресса, сменился более серьезным  

осмыслением самой деятельности человека в современной  ситуации: когда на 

производстве активно вводятся ноу-хау и инновационные технологии, и все это 

происходит в обществе.  

4.  Необходимо отметить, что в особенности  высока степень  латентности 

среди таких преступлений, как нарушение техники безопасности. В связи с тем, 

что в неосторожной преступности весомую часть составляют дорожно-

транспортные преступления, нужно детальнее проанализировать и исследовать   

именно этот вид уголовно-наказуемых деяний. Статистические данные по РТ в 

сфере нарушения ДТП в 2016 году за управление автомобилем в состоянии 

алкогольного опьянения к административной ответственности привлечено 4623 

человека. В итоге  проведенной профилактической деятельности  количество  

ДТП по вине нетрезвых водителей уменьшилось  на 15 %, и составило 99  

факта. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

НЕОСТОРОЖНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

§1. Меры и субъекты предупреждения неосторожной преступности 

 

В ситуации  глобальных общественно-политических, социальных, 

экономических изменений, реформирования всей уголовно-исполнительной 

системы особенную  актуальность приобрели проблемы  профилактики 

преступности. 

Важным ориентировм в  направлении  деятельности страны  является 

профилактика преступности. Предупредительная деятельность представляет 

собой многоступенчатую структуру  мер и реализующих  их субъектов1. 

Необходимо  согласиться со  взглядом  академика В.Н. Кудрявцева, 

полагавшим, что профилактическая деятельность должна реализовываться  не 

только тогда, когда уже налицо противоправный поступок, возможно ее 

проведение. 

Профилактика - это комплекс разного плана  мероприятий, направленных  

на предупреждение какого-либо явления и/или устранение факторов риска2. 

Главными  субъектами профилактической работы признаны: 

законодательные органы, органы власти и управления, правоохранительные 

органы, администрация учреждений и организаций, разные  общественные 

объединения, которые имеют  положительный социальный ориентир, а также 

отдельные лица, как специально уполномоченные для ведения 

профилактической деятельности, так и исполняющие ее отдельные функции в 

силу своего гражданского долга. 

 Меры профилактического характера делятся  на разные категории . Это 

зависит от многих факторов . А именно:    

                                                 
1 Бурлаков В.Н., Криминология. Учебник для юридических вузов / В.Н. Бурлакова– СПб: 

Санкт-Петербургская академия МВД России, 2014. – 120 - 121 с. 
2 Герцензона Л.А. , Карпеда И.И., Кудрявцева В.Н. , Криминология / Л.А. Герцензона, И.И. 

Карпеда, В.Н. Кудрявцева, - М., 2014.- 136 - 138 с 
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а) фактор природы  общественных условий;  

б) фактор уровня реализации; 

в) фактор масштаба применения;  

г) фактор времени организации и реализации.  

В зависимости от природы общественных условий профилактические 

меры делят  на три группы:  

1) социально-экономические;  

2) политико-правовые;  

3) социально-психологические.  

По уровню реализации профилактика делится  на общесоциальную, 

социально-криминологическую (деликтологическую), и специальную 

(непосредственно правовую).  

 Общесоциальная профилактика преступности – это позитивное, 

специально не направленное, влияние  объективных и субъективных причин  

деятельности субъектов российского общества на факторы  и условия 

реализации  и совершения правонарушений, которые ведут к их недопущению. 

Социально-криминологическая профилактика преступности - это 

целенаправленное влияние  специализированных государственных органов и 

общественных объединений на конкретные причины и условия (субъективные 

факторы), которые основаны  на деятельность  по их выявлению, рассмотрению  

и реализацию мер, которые не связаны  с применением уголовной, 

административной, гражданской ответственности и наказания, с целью 

сокращения преступности1.  

По уровню применения меры профилактики делятся на 

общегосударственные, региональные, локальные и индивидуальные. 

Общегосударственные профилактические меры реализуются в интересах всей 

страны  и каждого ее субъекта в отдельности. К ним относятся: федеральные 

законы Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, 

                                                 
1 Баранов П.П. Криминологическая характеристика и профилактика отдельных видов 

преступлений / П. П. Баранова. - М.: ЦОКР МВД России, 2016. - С. 133-134. 
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федеральные целевые программы по усилению борьбы с преступностью и иные  

нормативно-правовые документы, которые регулируют  все области  

деятельности российского общества.  

Профилактические мероприятия общегосударственного масштаба 

касаются всех социальных классов и в целом всего населения России, не 

предусматривая специфику профилактики в регионах и локальных 

территориальных и производственных образованиях. 

Состояние преступности в разных областях Российской Федерации  не 

неравномерно, поэтому профилактика должна вестись  дифференцировано, с 

учетом специфики  субъекта Российской Федерации, региона, города и т.д. - это 

второй уровень. По суждению В. В. Орехова, выделение регионального уровня 

определено  не только наличием особенных  причин и условий, которые 

способствуют  преступлениям в областях, но и планированием мер 

предупреждения преступности на основании  и в пределах  планов 

экономического и социального формирования т становления  административно-

территориальных единиц1. 

Третий уровень - это персональная  профилактическая работа , 

осуществляемая в отношении лиц, которые совершили антиобщественные 

действия с помощью  ликвидации либо нейтрализации отрицательных 

разнопорядковых причин среды жизнедеятельности этих лиц, так и с помощью 

влияния  на их сознание. 

Специальными для профилактики неосторожных преступлений можно 

именовать  меры, которые уменьшают риск наступления тяжелых последствий 

при ошибке оператора, другой  профессиональной ошибки  исполнителя и 

управленческой ошибки  должностного лица.  

Речь идет об определении устройств, которые сообщают о появлении 

опасной ситуации с помощью  звуковых либо  световых сигналов2:  

1. устройства, блокирующие неверные действия оператора;  

                                                 
1  Орехова В.В. Криминология / В.В. Орехова. - СПб., 2013. – 14 -15 с. 
2 Герцензона Л.А. , Карпеда И.И., Кудрявцева В.Н. , Криминология /Л.А. Герцензона, И.И. 

Карпеда, В.Н. Кудрявцева, - М., - 2014. – 35 - 36 с 
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2. автоматизированные  и кибернетизированные системы управления;  

3. устройства, препятствующие доступу посторонних лиц к источнику 

повышенной опасности;  

4. приспособления, прямо защищающие людей от травм. 

Важную роль  для профилактики неосторожных преступлений играет  

обязательный инструктаж по особенной программе операторов источников 

повышенной опасности, исполнителей иных работ, которые требуют  

специальной предусмотрительности, руководителей и иных должностных лиц, 

как и предостережение с помощью  необходимых надписей лиц, попадающих в 

опасную зону. 

Некоторые  меры профилактики неосторожных преступлений адресованы 

населению. Речь идет об обучении нормам  транспортной и пожарной 

безопасности, нормам эксплуатации бытовой техники, охотничьего оружия и 

т.п., об ограничении владения предметами, в процессе применения которых 

либо доступа к которым может быть допущена преступная небрежность лиц, 

состояние здоровья либо отрицательные  привычки поведения которых 

разрешают прогнозировать опасность, а также об институте  экологического 

воспитания. 

Причинение смерти по неосторожности, зачастую  совершаемые в бытовой 

сфере, не самые частые  среди неосторожных преступлений, однако им 

свойственна  значительная  степень общественной опасности, так как как 

правило  совершаются с помощью  нарушения введенных в обществе правил 

предосторожности, а  неписанных. Именно поэтому отсутствие законодательно 

закрепленных норм безопасности, стихийно сложившиеся нормы 

предосторожности, житейский опыт и навыки, общепринятые неписанные 

нормы  поведения и привычки, а так же неограниченное количество 

многочисленных  жизненных ситуаций, характерных для бытовой сферы, 

формируют  назначенные  трудности  для профилактического влияния. 

Одним из главных весомых  критериев  бытовой преступной 

неосторожности является особенность  сферы совершения таких преступлений, 
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т.е. сфера быта. Дабы  понять процессы, протекающие  в сфере быта, 

специфику  появления  и разрешения противоречий, свойственных  этой сфере, 

нужно  иметь ясный взгляд на то, что необходимо понимать под бытом и какие 

общественные отношения следует к ней относить. Значительную  роль при 

решении проблем  регулирования отношений в конкретной сфере 

жизнедеятельности человека, предупреждения нарушений норм права, влияния 

на лиц, которые совершают  преступления, играет криминологическая 

характеристика этой сферы. Такая необходимость появляется тогда, когда «ту 

либо другую область жизни и деятельности людей необходимо  оценивать  и 

исследовать  не только с точки зрения  социологов, экономистов, социальных  

психологов, и многих  других наук, но и с точки зрения криминологов».  

Именно комплексная профилактика, которая направлена  на оздоровление 

общества, предупреждение умышленных и неосторожных преступлений, будет 

содействовать уменьшению изучаемых преступлений. Быт, разумеется, в 

наименьшей степени подвержен социальному контролю, в ней отсутствуют 

нормативно закрепленные нормы безопасности и значителен  удельный вес 

«общепринятых», «неписанных», стихийно сформированных норм 

предосторожности. В этой области имеется большое количество самых разных  

опасных факторов - предметов, веществ, форм поведения, служащих  

источником неосторожности. Исходя из этого, предупреждение неосторожных 

преступлений, в том числе неосторожных причинений смерти, должно идти по 

направлениям, которые доступны  социальному контролю. К ним относится 

максимально возможное изъятие из быта опасных предметов (оружия, 

ядовитых и взрывчатых веществ), разработка норм безопасности и обучение им 

населения, а так же влияние  на лиц, которые проявили  влечение к опасным 

формам поведения. 

Криминологическая  оценка быта и совершенных в нем неосторожных 

причинений смерти, поможет установить конкретных субъектов 

профилактической деятельности, которые, с учетом особенности каждой из 
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выделенных сфер быта, будут проводить самую оптимальную и действенную 

работу по предупреждению этих преступлений. 

На общесоциальном уровне можно сказать о  базовых мероприятиях, 

имеющих сквозную  природу  для становления  и формирования системы 

целенаправленной профилактики неосторожных преступлений. Это глобальные  

мероприятия по оптимизации условий и охраны труда, формированию  техники 

безопасности, введению механизации, автоматизации, кибернетизации в 

производство и быт. К этим мероприятиям можно отнести  мероприятия по 

упрочнению социальной, производственной, технологической дисциплины, 

воспитанию у населения чувства гражданской ответственности и долга 1. 

Общегосударственные природоохранительные мероприятия также 

относятся к базовым по отношению к особой  профилактике неосторожных 

преступлений. Вторая половина 90-х гг. характеризовалась  активным 

развитием  законодательной основы предупреждения экологических 

преступлений. Ратифицировано  более ста законов, президентских указов, 

постановлений и распоряжений Правительства РФ, иных  нормативных 

правовых актов, которые были направлены  на обеспечение экологической 

безопасности. К ним, в том числе , относят Законы «О безопасности», «О 

системе экологической безопасности», «О радиационной безопасности 

населения», правительственная программа «Экологическая безопасность 

России» и др. Все они значительно расширяют базу охраны природы и 

экологической безопасности , предусматривая, в том числе , экономическое 

регулирование природопользования, финансирование природоохранных 

мероприятий, реализацию  государственно-инспекторской деятельности и 

экологической экспертизы, международно-правовое сотрудничество, научно-

исследовательскую деятельность  и образование. 

В заключении необходимо сделать вывод: 

                                                 
1 Вицин С.Е., Уткин В.А. Криминология. Учебное пособие/ С.Е. Вицин, В.А. Уткин - М., 

2015. – 28 - 29 с. 
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1. Важнейшим направлением деятельности государства является 

предупреждение преступности. Профилактическая деятельность представляет 

собой многоуровневую структуру  мер и осуществляющих их субъектов. 

Особенными  для профилактики неосторожных преступлений можно назвать 

методы, которые уменьшают риск наступления тяжелых последствий при 

ошибке оператора, другой  профессиональной ошибке исполнителя и 

управленческой ошибке должностного лица . 

2. Комплексная профилактика может решить экономические, социальные, 

идеологические и другие задачи, которые направлены на устранение факторов  

как умышленной, так и неосторожной преступности. Эти профилактические 

усилия могут быть ориентированы  как на конкретную микросреду (к примеру, 

отдельно взятый микрорайон, дом, квартира), так и на более масштабную 

область общественных отношений (рост качества образования, борьба с 

алкоголизмом и пр.). Кроме этого, комплексные планы состоят из мер  по росту 

улучшения деятельности  правоохранительных органов, искоренению из 

сознания людей пережитков прошлого, углублению  правовых знаний и 

воспитанию законодательной  культуры. 

3. Состояние преступности в разных областях  России не равномерно, 

поэтому профилактика должна реализовываться  дифференцировано, с учетом 

специфики  субъекта Российской Федерации, района, города. 

4. Верное  определение степени предупредительной деятельности играет  

большую роль для формирования  системы предупреждения применительно к 

факторам  и условиям, которые способствуют преступлениям, а также для 

разработки конкретных и специальных форм и механизмов  предупредительной 

деятельности. 

5. Необходимо разработать комплекс профилактических и 

предупредительных мер в отношении неосторожной преступности 

гастарбайтеров на объектах повышенной опасности, как со стороны 

работодателя, так и со стороны правоохранительных органов. 
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§2.  Уровни предупреждение неосторожной преступности 

 

Предупреждение преступности - это институт  мер, предпринимаемых  

государственными органами, общественными организациями, представителями 

власти и другими лицами, которые направлены  на противодействие процессу  

детерминации преступности, имеющие целью ресоциализацию потенциальных 

преступников, предотвращение совершения новых преступлений1. 

Уровни предупреждения преступности на основании  вертикальной 

дифференциации представлены так: 

 первый уровень (высший) предусматривает решение специальных, 

экономических и других вопросов жизнедеятельности общества. Здесь 

говорится  о социально-экономических реформах, усилении воспитательной и 

идеологической деятельности, а в целом - об оптимизации общественных 

отношений на этой ступени формирования  общества; 

 второй уровень (средний) состоит из предупредительно-

профилактического  воздействия на конкретные социальные классы  и 

общественные слои населения, которые подвержены  воздействию негативных  

факторов; 

 третий уровень (низший) связан с индивидуально-

профилактическим влиянием  на конкретных лиц. Такое влияние состоит в  

положительном  изменении системы ценностных направлений личности, в 

преодолении его антиобщественных мнений и установок, переориентации 

поведения в социально одобряемом направлении. 

В настоящее время  перед обществом стоит задача - задержать рост 

преступности. Основным ориентиром является предупреждение преступлений, 

поскольку  в этой области общество может адекватно влиять  на факторы 

преступности, а значит, и на саму преступность (неосторожная преступность 

                                                 
1 Бурлаков В.Н., Криминология. Учебник для юридических вузов / В.Н. Бурлакова– СПб: 

Санкт-Петербургская академия МВД России, 2014. – 23 - 24 с. 
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занимает весомую часть). А при многоплановой специфике неосторожных 

преступлений требуется и особенная структура мер их предупреждения.  

Во-первых, в отличии от умышленных деяний, приоритете ситуативных 

причин  в инструменте неосторожных преступлений предполагает самую  

перспективную и преимущественную  природу именно предупредительных 

мер.  

Во-вторых, как уже указывалось, преступная неосторожность не знает 

характерных особенностей преступной деятельности, свойственных для 

умышленных преступлений. 

Основными в предупреждении неосторожных преступлений, которые 

связаны  с равнодушием и небрежностью, профессиональной непригодностью 

операторов источников повышенной опасности, субъектов  других работ, 

требующие специальной  предусмотрительности, являются меры, которые 

рассчитаны  на осуществление  самой широкой задачи, чем профилактика 

преступной ошибки, а именно на профилактику ошибки вообще, независимо от 

того, порождена ли она халатностью  исполнителя работ, конструктора или  

изготовителя машин и механизмов или случаем.  

В этом ключе  в поле зрения разработчиков криминологических 

рекомендаций должны быть меры надзора  за конструкцией машин и 

механизмов, за качеством их изготовления, за условиями эксплуатации, за 

наличием и техническим уровнем систем безопасности, дублированием этих 

систем на решающих участках и т.д. Так же  подробно должны 

прорабатываться рекомендации по профессиональному отбору операторов 

исходя из психофизиологических особенностей , по обучению их и тренажу в 

ситуации экспериментально вызванных экстремальных  условий, по надзору за 

состоянием их работоспособности во время дежурства или исполнения работ. 

Применительно к предупреждению должностной неосторожности, в том 

числе в области  охраны природы и разумного использования ее средств, 

весома, в частности, организация подбора кадров, которые характеризуются  

профессионализмом и порядочностью, незыблемостью против давления 
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группового эгоизма коллектива организации, фирмы. Наравне  с этим требуется 

ясное нормативное регулирование и методическое обеспечение принятия и 

исполнения управленческих решений; своевременное и достаточное 

информационно-аналитическое обеспечение, которое позволяет  

проанализировать  уровень  и аргументированность  риска, возможные 

последствия1.  

В Республике Татарстан действует Государственная программа 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в РТ на 

2014-2020 годы». Данная  программа – одно из ключевых направлений 

предупреждения  преступлений. Активная работа МВД по РТ с 

государственными органами позволило частично сократить показатели 

преступности. 

Главными  задачами программы являются:  

1. оптимизация  деятельности по профилактике правонарушений и 

преступлений в Республике Татарстан;  

2. уменьшение количества сметных случаев  от дорожно-

транспортных происшествий и количества ДТП с пострадавшими; 

3. рост  уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, которые 

проживают  на территории Республики Татарстан, их законных прав и 

интересов на основании  противодействия экстремизму и терроризму, 

профилактики и предупреждения их проявлений в Республике Татарстан; 

4. формирование в Республике Татарстан условий для оптимальной  

защиты установленных законодательством Российской Федерации прав 

потребителей, формирование  потребительского рынка товаров, работ и услуг; 

5. уменьшение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией 

среди населения Республики Татарстан и профилактика алкоголизма. 

Данная программа активно действует и реализуется в пределах РТ, 

ежегодно формируются отчеты о проделанной работе и публикуются в СМИ. 

                                                 
1 Герцензона Л.А. , Карпеда И.И., Кудрявцева В.Н. , Криминология / Л.А. Герцензона, И.И. 

Карпеда, В.Н. Кудрявцева, -  М., - 2014. – 35 - 36 с 
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Весомым  дополнением к этим мерам является и систематическая  оценка  

допущенных ошибок, их причин и итогов, чтобы предупредить повторение; 

обеспечение адекватного  устранения организацией вреда, нанесенного 

природе. Это помогает быстро развить мнение о том, что неосторожные 

преступления совершать «не выгодно». 

Для предупреждения неосторожных преступлений существенны и меры, 

которые рассчитаны  на обеспечение максимальной безопасности конструкций 

машин и механизмов, их исправности и нормальных условий эксплуатации, 

воспрепятствование доступу к ним посторонних или непроинструктированных 

лиц1. 

В предупреждении неосторожных преступлений массовые   возможности 

средств массовой информации, устройства в организациях  и на дорогах 

«выставок» покореженной техники с информационными стендами о 

человеческих жертвах и объему  материального ущерба. Необходимо  показать  

всю логическую цепочку преступной ошибки, начиная от конструктивных 

дефектов  техники и заканчивая  ненормальными условиями деятельности 

оператора и легкомысленностью бытового поведения лиц, которые находятся  в 

опасной зоне. Под этим углом зрения должны  оценивать и материалы 

уголовных дел об авариях и катастрофах.  

Такая  оценка  показывает, к примеру, что следствие и суд по делам о 

чернобыльской катастрофе, гибели теплохода «Адмирал Нахимов» 

остановились на  ближайших причинах  преступных ошибок и  умолчали об  

ответственности  виновных должностных лиц, которые отвечали  за разрешение 

эксплуатации аномальных  источников повышенной опасности, или  

ответственности тех лиц, небрежность которых помешала своевременному и в 

полной  степени  развертыванию деятельности  по смягчению результата 

катастроф. 

                                                 
1 Вицин С.Е., Уткин В.А. Криминология. Учебное пособие./ С.Е. Вицин, В.А. Уткин,  - М., 

2015. – 29 - 30 с. 
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Правоохранительными органами активно применяется индивидуальная 

воспитательная работа со стороны ОВД.  Охватываются  не только лица, 

поведение которых прямо осуществляет  преступную ошибку, но и лица с 

повышенной виктимностью формирования  ситуации для такой ошибки. 

Оптимальным  является системное взаимодействие общих и специальных мер 

предупреждения, интенсификация ранней профилактики, неизбежность 

ответственности за каждое правонарушение и преступление, происшествий, 

вызываемых чисто конструктивными дефектами, и в то же время вырос объем  

крушений, катастроф и аварий, причиной которых является неосторожное 

поведение человека. По статистическим данным   из каждых трех 

происшествий на транспорте два обусловливаются  человеческим фактором.  

В реализации предупреждения неосторожной преступности большой вклад 

вносит деятельность органов внутренних дел. Они ведут целенаправленную 

предупредительную работу почти во всех областях  социальной жизни, где 

выражается действие причин и условий неосторожной преступности. При этом 

органы внутренних дел имеют адекватные  возможности для результативного  

профилактического влияния на фоновые явления преступности (алкоголизм, 

наркомания и др.).  

В целях предупреждения преступлений, в том числе и неосторожных, 

органы внутренних дел применяют и убеждение и принуждение, а также иные 

способы, позволяющие им оказывать целенаправленное профилактическое 

влияние  на все элементы  логической цепочки, которая ведет к совершению 

преступлений, т. е. на антиобщественные взгляды и привычки, 

неблагоприятные условия нравственного развития личности, многообразные 

криминогенные ситуации, в том числе  обстоятельства, которые способствуют  

достижению конкретного преступного результата. 

Предупредительные меры носят стратегическую природу, они требуют 

существенных материальных затрат, их осуществление  занимает 

существенный временной период. Оптимизация подготовки специалистов. 
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Усиление надзора  над ними, усиление ответственности за нарушения требуют 

меньше затрат, эти меры могут быть осуществлены  в более сжатые сроки. 

В зарубежной практике влияние на неосторожную преступность упор 

делается на формирование стратегических мер, в отечественной – большое 

внимание уделяется методам тактическим и оперативным (влияние на 

человека). И это отличие  сказывается на последствиях: степень травматизма в 

Российской Федерации  в 5-8 раз выше, чем в развитых государствах  мира. Из 

каждых 100 пострадавших в авариях людей в России  погибает 15, тогда как в 

Америке  и Германии - только 2, в Италии и Швейцарии - 31. 

В заключении главы необходимо сделать следующие выводы: 

1. Успешное предупреждение неосторожных преступлений может быть 

лишь при регулярном  принятии мер борьбы с ними. В реализацию 

предупреждения неосторожной преступности большой  вклад вносит 

деятельность органов внутренних дел. Органы внутренних дел ведут 

целенаправленную профилактическую  деятельность  практически во всех 

областях  социальной жизни, где выражается действие причин и условий 

неосторожной преступности. При этом органы внутренних дел имеют 

адекватные  возможности для результативного  профилактического влияния  на 

фоновые явления преступности (алкоголизм, наркомания и др.). В целях 

предупреждения преступлений, в том числе и неосторожных, органы 

внутренних дел применяют и убеждение, и принуждение, в том числе иные 

способы, позволяющие  им оказывать целенаправленное профилактическое 

влияние  на все звенья причинной цепочки, которая  ведет  к совершению 

преступлений. 

2. Личностная  воспитательная работа со стороны правоохранительных 

органов должна охватывать не только лиц, поведение которых прямо 

осуществляет  преступную ошибку, но и лиц с повышенной виктимностью 

развития  ситуации для такой ошибки. Профилактическое влияние  на 

                                                 
1 Бурлаков В.Н., Криминология. Учебник для юридических вузов / В.Н. Бурлакова– СПб: 

Санкт-Петербургская академия МВД России, 2014. – 85 - 86 с. 
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потенциального потерпевшего есть в своем  роде  нейтрализация опасных 

условий через положительные изменения поведения лица, которому грозит 

опасность, с помощью персональной работы с ним. Уровень осознания 

потерпевшими опасности ситуаций, в которые они попадают в следствии  своих 

действий либо независимо от них, имеет непосредственное  отношение к 

тактике профилактической деятельности, потому , что  разные формы 

«виктимологической вины» являются критерием степени потенциальной 

виктимности и ее качественных показателей  - универсальности и 

избирательности. Обнаружение  таких лиц по характерным для них признакам 

потенциально, а, значит, возможна и персональная  виктимологическая  

профилактика. 

3. Результативным  является структурное взаимодействие общих и 

специальных методов предупреждения, интенсификация ранней профилактики, 

неизбежность  ответственности за каждое правонарушение и преступление, 

происшествий, которые вызываются чисто конструктивными ошибками, и в то 

же время выросло количество крушений, катастроф и аварий, причиной 

которых является неосторожное поведение человека.  

4. В Республике Татарстан действует Государственная программа 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в РТ на 

2014-2020 годы». Эта программа – одно из ключевых направлений 

предупреждения  преступлений. Активная работа МВД по РТ с 

государственными органами позволило частично сократить показатели 

преступности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Характеризуя преступления, совершаемые по неосторожности, в данном 

исследовании был сделан акцент на термин  «неосторожность» и на виды  

неосторожности при совершении преступлений. Было проанализировано  

большое количество  преступлений по неосторожности, перечислены 

преступления, которые  обусловлены  технической неосторожностью, 

профессиональной, должностной неосторожностью, бытовой 

неосторожностью, нарушение правил, охраняющих жизнь, здоровье граждан и 

имущество собственников. 

Вопросы  неосторожных преступлений для криминологии связаны  с 

значительной  интенсификацией разных  видов неосторожного преступного 

поведения, ростом  возможных преступлений  в разных областях 

профессиональной и бытовой деятельности, ростом  причиняемого ущерба. 

Преступления по неосторожности взаимосвязаны  с формированием  научно-

технического прогресса, с постоянной интенсификацией производственных 

процессов. 

При совершении неосторожных преступлений поведение виновного 

определено  его отношением к окружающему миру, к соблюдению норм и 

правил поведения, рассматривается его образовательный уровень, нравственно-

психологические качества , профессиональные способности. 

Совершению неосторожных преступлений содействуют  дефекты  и 

нарушения в таких областях жизни, как организация и управление 

соответствующей деятельностью, техника и технология производства; надзор 

над соблюдением правил безопасности, подбор, обучение, воспитание кадров, 

распорядок деятельности, недостаток контроля над соблюдением правил 

безопасности. 

Выпускная квалификационная работа прошла научную апробацию на 

круглом столе в рамках конференции Казанского юридического института 

МВД РФ в мае текущего  года, а также прошла заочное участие в научной 
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конференции Краснодарского юридического института МВД РФ в апреле 2016 

года с дальней публикацией статьи. 

Основные выводы проведенного исследования, сделанные на основе  

оценки  действующих правовых норм отечественного и зарубежного 

законодательства, теоретических положений, материалов судебно-следственной 

практики, а также мнения практических сотрудников, нашли свое отражение в 

следующих положениях: 

1. Проблемы  борьбы с неосторожными преступлениями обусловлены  не 

только неблагоприятными тенденциями их динамики и прямым  ущербом, 

причиняемым жизни, здоровью, имуществу людей, но и тем, что названные  

преступления принадлежат к числу самых острых и опасных форм проявления 

социального равнодушия и легкомыслия, недисциплинированности, эгоизма. 

Морально-политический вред, который наносится  обществу неосторожными 

преступлениями, связан и с тем, что они могут несут криминогенное значение в 

умышленных преступлениях. 

2. При исследовании вопросов  борьбы с неосторожными преступлениями 

самым острым  является не уголовно-правовой, а криминологический аспект. 

Особенность  неосторожных преступлений должна обязательно учитываться 

при реализации мер их предупреждения. Основной акцент  делается на  

выявление  и устранение  причин и условий, личности преступника,  

содействующих  совершению неосторожных преступлений. 

3. Необходимо иметь в виду, что нарушения и дефекты в  нравственно-

психологических свойствах человека неосторожных преступников носят 

зачастую  локальную природу и обнаруживаются именно в ситуациях, где 

допускается легкомысленное, неосторожное отношение к правилам 

безопасности, предосторожности. Они сочетаются с позитивной  в целом 

профессиональной и бытовой характеристиками многих преступников. 

4. В последнее время приобрела тенденцию роста неосторожная 

преступность гастарбайтеров на объектах строительства, работах, связанных с 

тяжёлым физическим трудом. Стоит отметить массовость в связи с подготовкой 
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различных объектов, в том числе и спортивных для Чемпионата Мира в 2018 

году и отсутствия мер предупреждения и профилактики преступности в данном 

направлении.    

5. Проведенное исследование показывает, что личность преступника, 

совершившего неосторожные преступления, может отличаться следующими 

преобладающими чертами:  

1)самонадеянность (авторитарность, самоуверенность, 

безапелляционность, бравада) – случай, когда  человек понимает, что вредные 

последствия могут наступить, но самонадеянно считает , что он сам их 

предотвратит или они просто не наступят;  

2) небрежность (стремление сократить интеллектуальные, волевые и 

физические усилия (интеллектуальная, эмоциональная и физическая лень) – 

случай, когда человек не предвидит вредных последствий своих действий и не 

желает их наступления. При этом демографическая, социально-ролевая и 

психологическая характеристика неосторожных преступников в целом близка к 

усредненной характеристике. 

6. Главные  причины неосторожных преступлений определены 

противоречиями между субъектом их совершения и объективными условиями. 

В то же время, указанные аномалии  личности неосторожного преступника, 

опасные свойства ситуаций и орудий кроются в обще социальных причинах и 

ситуации преступности в целом: политическом и экономическом кризисе, 

изменении  общественного и личностного сознания, дезорганизации 

общественной жизни. 

7. При неосторожном причинении смерти личность и конкретная 

жизненная обстановка  тесно взаимодействуют друг с другом. Для того чтобы 

действия субъекта были признаны неосторожным лишением жизни, 

необходимы  условия. С одной стороны, нужно быть уверенным в том, что 

смерть наступила в определённой ситуации. С другой стороны, условия 

должны быть таковы, что  субъект адекватную  возможность   избежать 

наступления смерти, и, еще, само лицо по своим личностным, психологическим 



  60 

свойствам  может  воспринимать, осознавать такие  данные  и может 

предпринять необходимое верное решение для недопущения наступления 

смерти. 

8. Следует сказать, что определенные отрицательные  характеристики  

ситуации социально определены и «имеют более серьезные причины 

экономической, технической или социальной природы». К таким причинам 

относятся недостаточная  степень финансирования определенных сфер 

деятельности человека или  ресурсов общества, плохой надзор за деятельность 

лиц, которые связаны  с источниками повышенной опасности. 

9. К криминогенно значимым причинам и недостаткам  в распорядке 

деятельности и ее законодательном  регулировании относят, прежде всего, 

нарушение режима рабочего времени, приводящее к выполнению обязанностей 

операторами механизмов в сильной степени усталости, что сильно  отражается  

на быстроте и точности их решений и действий. 

10. В неосторожных преступлениях почти всегда играет главную роль  

порожденная невнимательностью та либо другая  ошибка субъекта, в следствии  

которой наносится вред интересам общества, личности, охраняемым 

уголовным законом. 

11. Необходимо сказать , что в общественном сознании укрепилось мнение  

о возможной  меньшей опасности неосторожного преступления в  сравнении с 

умышленным. Этот несколько ложный взгляд на  деление  преступлений на 

умышленные и неосторожные, свойственные периоду, который предшествовал 

формированию научно-технического прогресса, сменился более серьезным  

осознанием  самой деятельности человека в современной ситуации: когда на 

производстве активно вводятся  новые технологии, техника и все это 

происходит в обществе.  

12. Большую роль  для профилактики неосторожных преступлений играет 

обязательный инструктаж по специальной программе операторов источников 

повышенной опасности, исполнителей иных  работ, требующие   особой 

предусмотрительности, руководителей и иных должностных лиц, как и 
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предостережение при помощи  соответствующих надписей лиц, бывающих  в 

опасной зоеу. 

13. Необходимо отметить, что очень высока  степень  латентности среди 

таких видов преступлений, как нарушение техники безопасности. В связи с тем, 

что в неосторожной преступности главную часть составляют дорожно-

транспортные преступления, нудно детальнее изучить именно данную 

разновидность уголовно-наказуемых деяний. Статистические данные по РТ в 

сфере нарушения ДТП в 2016 году за управление автомобилем в состоянии 

алкогольного опьянения к административной ответственности привлечено 4623 

человека. В результате проведенной профилактической работы число ДТП по 

вине нетрезвых водителей сократилось на 14,9%, и составило 103 факта.  

14. Специальными для профилактики неосторожных преступлений можно 

назвать методы, которые уменьшают  риск наступления тяжелых последствий 

при ошибке оператора, другой  профессиональной ошибке исполнителя и 

управленческой ошибке должностного лица . 

15. Комплексная профилактика решает  экономические, социальные, 

идеологические и иные  задачи, которые направленны на устранение причин 

как умышленной, так и неосторожной преступности. Эти профилактические 

усилия могут быть ориентированы  как на конкретную микросреду (к примеру, 

микрорайон, дом, квартира), так и на более глобальную сферу общественных 

отношений (рост качества образования, борьба с пьянством и наркоманией и 

др.). Кроме этого, комплексные планы состоят  из  мер  по росту оптимизации  

деятельности  правоохранительных органов, искоренения из сознания людей 

пережитков прошлого, расширения  правовых знаний и воспитанию правовой 

культуры. 

16. Персональная воспитательная работа со стороны правоохранительных 

органов должна охватывать не только лиц, поведение которых прямо  

совершает  преступную ошибку, но и лиц с повышенной виктимностью 

создания условий  для такой ошибки. Профилактическое влияние  на 

потенциального потерпевшего есть в  своем  роде  нейтрализация опасной 
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ситуации через положительные  изменения поведения лица, которому грозит 

опасность, с помощью персональной  работы с ним. Уровень осознания 

потерпевшими опасности ситуаций, в которые они попадают в следствии  своих 

действий или  независимо от них, имеет непосредственное  отношение к 

тактике профилактической деятельности, потому что  разные формы 

«виктимологической вины» являются критерием степени потенциальной 

виктимности и ее качественных показателей  - универсальности и 

избирательности. Выявление этих лиц по характерных  для них признакам 

возможно, а, значит, возможна и персональная виктимологическая 

профилактика. 

17. Состояние преступности в различных регионах России не одинаково, 

поэтому профилактика должна осуществляться дифференцировано, с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации, района, города. 

18. Верное  определение ступеней  предупредительной деятельности имеет 

огромное значение для формирования  системы профилактики применительно к 

причинам и условиям, способствующим преступлениям, а также для выработки  

конкретных и специфических форм и механизмов предупредительной 

деятельности со стороны правоохранительных органов. 

19. В предупреждении преступности результативным  является системное 

взаимодействие общих и специальных мер предупреждения, интенсификация 

ранней профилактики, неизбежность ответственности за каждое 

правонарушение и преступление, происшествий, вызываемых чисто 

конструктивными дефектами, и в то же время выросло  количество крушений, 

катастроф и аварий, причиной которых является неосторожное поведение 

человека.  

В Республике Татарстан действует Государственная программа 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в РТ на 

2014-2020 годы». Данная программа – одно из ключевых направлений 

предупреждения  преступлений. Активная работа МВД по РТ с 



  63 

государственными органами позволило частично сократить показатели 

преступности. 

Подводя итоги настоящей выпускной квалификационной работы, 

полагаем, что при неосторожных преступлениях большое значение имеют обще 

социальные мероприятия и своевременная профилактика и предупреждение 

неосторожной преступности правоохранительными органами.  

В целях предупреждения преступлений, в том числе и неосторожных, 

органы внутренних дел применяют и убеждение  и принуждение, а также иные  

способы, позволяющие им оказывать целенаправленное профилактическое 

влияние  на все звенья логической  цепочки, которая ведет  к совершению 

преступлений. 
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