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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы состоит в том, 

что преступность всегда была и остается во всем мире одной из главных 

проблем и представляет собой серьезную угрозу безопасности любой страны. 

"После мировых и крупных региональных войн преступность является самой 

большой опасностью для человека, его демократического, экономического, 

социального, гуманитарного, экологического, научно-технического и 

международного развития"1. 

Преступность является препятствием на пути всего развития 

человечества, а также экономического и социального развития всех государств, 

которая в первую очередь затрагивает наиболее уязвимых членов общества. 

Преступность бросает вызов принципу верховенства закона и права, в 

особенности это касается стран с невысоким уровнем доходов, стран, которые 

переживают или уже пережили конфликт. Процветает преступность в тех 

условиях, где отмечается слабое правосудие и там, где господствуют 

нестабильность и беззаконие. Ведь, в тех странах, в которых нет крепких и 

прочных институтов правосудия, таких как гуманная пенитенциарная система, 

справедливая судебная система, надежная правоохранительная система и 

действенное уголовное законодательство, у правонарушителей зарождаются 

мысли и возможность получать выгоду из этого. 

Исследование современного состояния, тенденций преступности, 

выявление и пресечение преступлений, а также их причин составляет одну из 

актуальных задач современной криминологии и уголовной политики. Ведь 

нынешнее состояние преступности и наличие тенденции роста ее количества, 

требует постоянного совершенствования имеющихся средств и методов, 

способствующих предупреждению преступлений, которые и будут 

рассмотрены в данной работе. 

                                                 
1 Лунеев В.В. Преступность в России // Государство и право. - 2017. - № 5. - С. 47. 
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Целью выпускной квалификационной работы является проведение 

криминологического и сравнительно-правового анализа преступности в России 

и зарубежных странах. 

Для реализации данной цели автором работы поставлены следующие 

задачи:  

- изучить понятие, признаки преступности; 

- рассмотреть преступность как социальное явление; 

- исследовать современное состояние и тенденции преступности в 

Российской Федерации и в зарубежных странах; 

- установить причины и проблемы предупреждения преступности в 

России и зарубежных странах; 

- провести сравнительно-правовой анализ преступности в Российской 

Федерации и в зарубежных странах; 

- выявить общесоциальные и международные меры предупреждения 

преступности;    

- раскрыть специальные меры предупреждения преступности в 

Российской Федерации и в зарубежных странах. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, связанные с противодействием преступности в Российской 

Федерации и зарубежных странах. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступают нормы 

российского и иностранного законодательства, а также практика их 

применения, статистические данные. 

В выпускной квалификационной работе использованы общенаучные 

методы познания: диалектического системного анализа, исторический и 

логические методы. Использован комплекс специальных научных методов 

исследования, с использованием обобщение практики, статистических данных, 

оценок ученых, специалистов и других материалов. 

Теоретическую базу выпускной квалификационной работы составляют 

научные исследования и работы: Э. Алана, Л.Д. Башкатова, Ю.А. Грачева, В.А. 
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Демидова, А.И. Долговой, В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунеева, М.В. Морева,  Р. 

О’Брайен, О.В. Старкова, Д. Стеффенсмайера, А. Чуйкова, Д.А. Шестакова и 

др. 

Правовую основу выпускной квалификационной работы составляют: 

Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 

законодательство зарубежных стран и др. 

Эмпирическую основу исследования составили данные статистической 

отчетности МВД РФ и ФБР о состоянии преступности в России и США. 

Практическая значимость темы исследования обусловливается тем, что в 

нем проанализированы существующие на сегодняшний день проблемы, 

связанные с преступностью в России и зарубежных странах, и определены пути 

их решения. По результатам исследования разработаны предложения, 

представляющие теоретический и практический интерес. 

Структура выпускной квалификационной работы логически 

последовательна и способствует решению задач, поставленных автором 

исследования. Состоит выпускная квалификационная работа из введения, трех 

глав, заключения и списка литературы. 
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ И В ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАНАХ 

 

§1. Общая характеристика преступности: понятие, признаки 

 

Преступность - это сложное, многогранное, изменчивое явление1. На 

сегодняшний день отмечается большое количество разнообразных определений 

понятию «преступность». Все зависит от того, какой наукой изучается данное 

понятие. Так, одни определения отражают правовое содержание и смысл, 

вторые социологический смысл преступности, третьи - философский и т.д. Так, 

к примеру, социология определяет роль и место преступности как в отдельных 

структурных элементах общества, так и во всем обществе; судебная психиатрия 

и медицина определяют воздействие психического и физического состояния 

человека на совершение им преступного деяния; криминалистика изучает 

методы раскрытия преступных деяний, а также сбора доказательств; уголовно-

процессуальное право исследует процедуру и порядок, расследования 

преступных деяний; а уголовное право содержит понятие о преступлении как о 

деянии, которое подлежит уголовному наказанию. 

Что касается криминологии, то данная наука, прежде всего, подчеркивает 

историчность преступности и ее социальную сторону, выявляет 

количественные и качественные свойства преступности, анализирует проблемы 

о соотношении преступности и преступления. Употребление в криминологии 

определения «преступность», использование его понятийного аппарата 

является необходимым в процессе проведения любых комплексных 

криминологических исследований. От того подхода, который используется в 
                                                 

1. Грачев Ю. А., Демидов В. А. О повышении эффективности функционирования 

системы предупреждения преступности // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 

России. - 2015. - № 1 (65). - С. 239 
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таких главных криминологических понятий, как «преступность» и 

«преступление», а также степени уяснения их взаимосвязи, зависит и сам 

процесс, и итог научного познания. 

В отечественной и зарубежной литературе специалистами и учеными 

даются разнообразные научные понятия рассматриваемого явления. В 

литературе выделяют следующие основные подходы по определению понятия 

«преступности»: 

Первый подход именуется фундаментальный или уголовно-правовой. 

Основными представителями названного подхода считаются Г.Ф. Хохряков1, 

С.М. Иншаков2, А.И. Алексеев3, И.И. Карпец4, В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов5, 

Н.Ф. Кузнецова, В.В. Лунеев6, и др. В соответствии с указанным подходом, 

преступность - это уголовно-правовое и исторически изменчивое негативное 

явление, которое слагается из всей совокупности преступных деяний (системы 

преступных деяний), которые совершены в определенной стране (регионе) за 

определенный промежуток времени; 

Второй подход называют девиантологический или релятивно-

конвенциональный подход. Представителем указанного подхода является Я.И. 

Гилинский. Он понимает под преступностью статистически устойчивое, 

относительно массовое (распространенное) социальное явление, одну из форм 

(разновидность) девиантности, которая определяется непосредственно в 

уголовном законе страны. На самом деле, в реальности не существует объекта, 

который по своим внутренним свойствам был бы «преступлением» или 

«преступностью». Преступность и преступление в соответствии с 

рассматриваемым подходом являются понятиями относительными 

                                                 
1 Хохряков Г. Ф. Криминология: учебник. - М.: Юристъ, 2016. С. 142. 
2 Иншаков С. М. Криминология:  учебник. - М.: Юриспруденция, 2017. С. 83. 
3 Алексеев А. И. Криминология: курс лекций. - М.: Щит-М, 2016. С. 57. 
4 Карпец И. И. Преступность: иллюзии и реальность. - М.: Российское право, 2015. С. 

3. 
5 Криминология: учебник / изд. 5-е; под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. - М.: 

Норма, 2016. С. 127. 
6 Криминология: учебник / 2-е изд.; под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. - М.: 

Волтерс Клувер, 2016. С. 209.  



8 

(релятивными), конвенциональными («договорными»), они являются сутью 

социальных институтов, которые только частично отражают отдельные 

социальные реалии1; 

Третьим подходом именуют естественно-неконвенциональный подход. 

Одним из представителей указанного подхода является Д.А. Шестаков.  Он 

наперекор «конвенциональному» подходу, считает, что преступление как 

таковое существует вне зависимости от какой-либо «договоренности о 

запрете», которая достигнута властями предержащими, от закрепления запрета 

в законодательстве. В соответствии с указанным подходом, область 

преступлений очерчена мировыми религиями. Действительному преступлению 

идет в противовес преступление мнимое, т.е. то, которое предусмотрено 

законодательством, но деяние, не имеющее опасность для людей. Преступность 

же есть такое свойство общества порождать массу опасных для людей деяний 

(преступное множество)2; 

Четвертый подходом - личностный подход. Представителем этого 

подхода является А.И. Долгова. По ее мнению под преступностью следует 

подразумевать определенное социальное явление, которое заключается в 

решении частью граждан своих проблем с виновным, незаконным нарушением 

запрета, установленного уголовным законом. В проявление преступности при 

этом подлежат включению, как преступления, так и сами преступники, в том 

числе и преступные формирования, которые объединяют преступников3; 

Пятый подход именуется безличностным. Представителем указанного 

подхода является О.В. Старков. По сравнению с фундаментальным и 

личностным подходами, он полагает, что преступность не состоит из 

преступников и преступлений, а составляет сумму тех отношений и связей, в 

которых между собой находятся преступники и преступления, которые, 

                                                 
1 Гилинский Я. И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный 

контроль. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2016. С. 67. 
2 Преступность среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли 

криминологии / под ред. Д.А. Шестакова. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2015. С. 155. 
3 Долгова А. И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. - М.: 

Российская криминологическая ассоциация, 2016. С. 118. 
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казалось бы, не связаны в реальной жизни. Субъектом преступност0, ее 

носителем считается не сама личность преступника вообще, не сумма, 

совокупность определенных преступников, а общество как социальный 

организм. В свою очередь это определяет, что преступность является 

безличностным явлением и подчиняется, как и все социальные явления, 

социологическим закономерностям1.  

Анализ вышеуказанных исследований, данных разными учеными о 

понятии преступности, позволяет автору работы предложить свое понятие 

преступности: а именно преступностью является такое отрицательное и 

негативное, относительно массовое, исторические изменчивое и устойчивое 

социальное явление, которое слагается из совокупности общественно опасных 

деяний, которые запрещены уголовным законодательством и которые 

совершены в конкретный отрезок времени на конкретной территории 

(государство, субъект государства, регион и т.д.).  

Анализ указанного определения преступности позволяет выделить 

главные признаки рассматриваемого явления: 

Первым признаком можно назвать негативность преступности. То, что 

преступность явление негативным явлением ни у кого не вызовет отрицания, 

ведь она наносит и причиняет вред как отдельной личности, обществу, так и 

всему государству. Также, наличие указанного признака ни у кого не вызывает 

сомнения, ведь преступность из года в год наносит неоценимый вред в виде 

утраты здоровья и жизни большого количества людей, наносит имущественной 

ущерб, выражающийся в десятках миллиардов рублей; 

Вторым признаком преступности называется историческая изменчивость 

данного явления. Преступностью считается явление динамичное, а не 

статичное, в связи с этим ее признаком является - историческая изменчивость 

преступности. Из-за происходящих изменений, которые протекают в 

социальной, экономической, идеологической и политической областях 

                                                 
1 Старков О. В. Криминопенология. - М.: Экзамен, 2015. С. 209. 
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общества, изменяются также и качественно-количественные признаки 

преступности. 

Характеризуется преступность, как исторически изменчивое явление тем, 

что появление ее связано с образованием государственной власти, появлением 

частной собственности и дроблением общества на классы. Признание того, что 

преступность - это исторически изменчивое явление разрешает с совершенно 

твердой уверенностью говорить, что с момента ее возникновения в обществе 

она постоянно менялась, устойчиво преобразовывалась, различно выглядели 

уголовно-правовая характеристика преступности и ее общая 

криминологическая картина. Это в одинаковой степени относится к 

криминологической характеристике преступности, как на отдельных 

исторических периодах, так и в разных социально-экономических формациях 

(социалистической, капиталистической, феодальной, рабовладельческой). Из 

года в год менялись ее структура, динамика, уровень, специфика условий и 

причин, оценка господствующими классами сферы деяний, которые относились 

преступным деяниям; 

3) массовость 

В связи с тем, что преступностью является определенная совокупность 

множества раздельно совершенных преступных деяний в течение какого-либо 

промежутка времени (к примеру, одни месяц, один год, 10 лет и т.д.) на какой-

либо конкретной территории, то для преступности характерна массовость. 

Именно ее массовость разрешает установить ее качественные и количественные  

закономерности, чему содействует анализ статистических сведений и данных. 

Бесспорно, то, что статистические данные дают возможность ученым 

посредством применения разнообразных методов устанавливать 

закономерности преступности, осуществлять оценку состояния преступности, 

моделировать и прогнозировать ее ключевые показатели на будущее в разных 

регионах, странах, промежуток времени и т.д.;  

4) устойчивость преступности  
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Прослеживание устойчивости рассматриваемого явления  осуществляется 

в количественных характеристиках преступности как явления, имеющего 

массовый характер. Сущность преступности не изменяется в зависимости от 

изменения второстепенных показателей или каких-нибудь иных показателей. 

Так, примером устойчивости преступности служить может наличие рецидива 

преступных деяний (уголовно-правового, криминологического); 

5) социальная обусловленность 

Указанный признак преступности считается одним из основных 

признаков. Данный признак свойственен преступности в связи с тем, что  

преступность явление социальное. Определяется суть преступности не 

биологической природой людей, а содержанием отношений общественных и 

возникающими в них противоречиями. Тесным образом преступность связана с 

обществом, с процессами, которые проистекают внутри общества: с 

социальным неравенством, с социальной несправедливостью. Ликвидировать 

перечисленные отрицательные процессы в реальности неосуществимо, однако 

можно уменьшить их количество, и как раз это и окажет прямое воздействие на 

уменьшение количественно-качественных показателей; 

6) уголовно-правовой характер 

Наличие уголовно-правового характера, свойственного преступности - 

это следующие ее признак. Вытекает это из следующего древнейшего и 

общепризнанного принципа, который гласит, что без соответствующего 

указания в законе нет и преступления. Данный древний принцип зафиксирован 

в правовых системах у многих государств в мире1.   

Сформированная веками практика указывает на то, что регулировать 

поведение человека в обществе нельзя без оценивания их поступков и не 

закрепляя в законе критериев и видов ответственности за их совершение. 

Закрепление уголовно-правовой оценки какого-либо поступка, прежде всего, 

является результатом отношения к данному поступку со стороны определенной 

                                                 
1 Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник. В 2 т. Т. 1. Общая 

часть. - М.: Издательство «Юрайт, 2015. С. 298-299. 
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страны. Главная суть такой оценки заключается в том, что из всего 

разнообразия поступков и действий гражданина (человека) оцениваются и 

выделяются согласно интересам какого-либо общества те из них, которые 

являются наиболее общественно-опасными, наносят наибольший вред 

обществу. Рассматриваемый признак считается важным для осуществления и 

проведения оценки деяния в качестве преступного. 

Уголовно-правовые понятия и категории являются основными как для 

науки уголовного права, так и для других социально-правовых и правовых  

наук, а также и для криминологии. При всем этом криминология создавать 

должна условия и предпосылки для выявления и определения в конкретных 

социальных обстоятельствах тех процессов и явлений, порождающих 

общественно-опасный тип поведения. На основе этого, а также при наличии 

достаточных уголовно-правовых оснований осуществляется криминализация 

того или иного общественно-опасного деяния. 

Таким образом, преступностью называется негативное, относительно 

массовое, исторически изменчивое, устойчиво-социальное явление, которое 

слагается из всей совокупности совершенных общественно-опасных деяний, 

которые уголовным законом запрещены, и которые совершены в конкретный 

отрезок времени на конкретной территории (в государстве, в регионе и т.д.). 

Признаками преступности являются: негативность; историческая изменчивость; 

массовость;  устойчивость; социальная обусловленность; правовой характер. 

 

§2. Преступность как социальное явление 

Как было указано в предыдущем параграфе преступность - это явление 

социальное. Она включает в себя всю совокупность разнообразных поступков 

индивидуального преступного поведения человека. В приведенном ранее 
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определении преступности сформулирована ее суть с точки зрения социально-

правовой обусловленности данного явления.  

Социальная обусловленность и социальная природа рассматриваемого 

явления выражаются, главным образом, в том, что преступность появляется из 

определенных деяний, которые совершаются человеком (людьми) в обществе и 

которые направлены против интересов как всего общества, так и отдельного 

человека. В основании преступного поведения человека всегда лежат 

различные конфликты с иными людьми, с обществом, которые возникают из-за 

различных потребностей, интересов, способностей, возможностей их 

удовлетворения. Аристотель, выделяя объективно имеющиеся отличия людей, 

образно именовал общество «единством непохожих». Именно эта непохожесть 

членов общества обязательно приводит к появлению между ними каких-либо 

конфликтов, которые иногда проявляются в более острой форме, разрешение 

которых происходит посредством преступных деяний1.  

Преступность является явлением социальным из-за того, что в основании 

поведения любого человека лежат не биологические причины, а причины 

социальные, социально-экономические законы, которые обусловлены системой 

сформировавшихся общественных правоотношений с их противоречиями и 

закономерностями. Проследить это можно на примере ошибок допущенных в 

нашей стране в социально-экономической политике в "период застоя". 

Искажение принципов социальной справедливости, нарушение органичной 

связи между мерами потребления и труда отрицательно отразились на 

нравственном и моральном состоянии всего общества, а также и на уровне 

преступности в стране. 

Сформировавшаяся в нашем обществе на сегодняшний день социальная 

напряженность, кризисные ситуации в социальной области, в политике, в 

экономике,  понижение авторитетности органов управления и власти заметно 

сказались на увеличении роста преступности, увеличении уровня общественной 

                                                 
1 Малков В.Д. Преступность как социально-правовое явление // Общество и право. - 

№ 2017. - №3. -С. 61. 
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опасности некоторых видов преступных деяний. В особенности очень опасный 

характер приобрел терроризм, межнациональные конфликты, организованная 

преступность, которые сопровождаются актами насилия и вандализма,  

гибелью ни в чем не повинных людей. 

Все это позволяет говорить о том, что преступность и все ее основные 

параметры теснейшим образом взаимосвязаны со сторонами социальной жизни 

человека, общества, а также и с социальными коллизиями и трудностями, 

противостоящими общественному прогрессу. 

Преступность как явление социальное, имеет определенные 

закономерности, т.е. присущие ей существенные особенности, которые 

отражают связь ее с другими социальными явлениями. К таким 

закономерностям можно отнести ее зависимость от степени стабильности 

общества, состояния общественного развития, существующих в обществе 

противоречий; непреходящий, объективный характер; усложнение из-за 

развития компьютеризации, средств связи, экономики, научно-технического 

прогресса. Также закономерностями преступности считается ее увеличение в 

обществе, которое ослаблено реформированием политических и социально-

экономических отношений; ее самовоспроизводство; ее количественные и 

качественные изменения из-за наличия потребностей общества в защите 

появившихся общественных отношений от преступных деяний и т.п. 

Следует отметить, что протекающие в государстве социально-

культурные, социально-экономические, а также и другие реформы, в той или 

иной степени, отображались на общей криминологической картине 

преступности. После того, как в обществе изменялись общественные 

отношения, возрастала социальная напряженность, или же общество постигали 

разного вида социальные неурядицы и катаклизмы, то сразу практически в 

отрицательную сторону менялся и криминологический вид преступности. 

Декриминализация и криминализация некоторых видов преступных 

посягательств на права и интересы отдельных лиц определяются появлением 
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новых общественных правоотношений, надобностями общества в защите этих 

прав и интересов. 

Таким образом, социальная природа преступности проявляется в том, что 

она представляет собой продукт общества. Преступность состоит из актов 

поведения биосоциального существа - человека. Социальное в преступности то, 

что ее субъекты являются членами общества. Вред, причиняемый 

преступностью антисоциален, он нарушает нормальное функционирование 

общественных институтов. Социальна не только преступность, но и ее корни, 

истоки, последствия. Следовательно, изменение преступности находится в 

зависимости от состояния общества и происходящих в нем процессов. 

 

§3. Современное  состояние  и тенденции преступности в Российской 

Федерации и в зарубежных странах 

 

На сегодняшний день в Российской Федерации индекс безопасности 

равен 53%, что соответствует таким странам, как Молдавия, Черногория, 

Казахстан, Морокко, Ирландия и др. Соответственно уровень преступности в 

указанных странах равен 47%. Для сравнения: в США величина индекса 

безопасности ниже и равна 52%, уровень преступности равен 48%. Уровень 

преступности в Швеции, Италии, Бельгии - 45%, во Франции - 44%1. 

Современное состояние преступности в России указывается в 

соответствующей статистике МВД РФ. Так, по данным МВД РФ, в 2017 году в 

нашей стране зарегистрировано 2058,5 преступлений, что на 4,7 меньше чем в 

2016 году. В 2016 году зарегистрировано 2160,1 тыс. преступлений. Это на 

9,6% меньше, чем за 2015 год (2352,1 тыс.).  

                                                 
1 Чуйков А. Статистическая погрешность // Аргументы недели. - 2017. - №1. - С. 8. 
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Из-за преступных посягательств, в 2017 году в нашей стране погибло 29,3 

тыс. человек, что на 0,5 превышает 2016 год. В 2016 году погибло - 29,2 тыс. 

человек, это на 12,7% меньше чем погибло человек в 2015 году (32,9 тыс. 

человек). В 2017 году 50,9 тыс. (+13,3%), а в 2016 году 44,9 тыс. людей был 

нанесен тяжкий вред здоровью, этот показатель в 2015 году был больше на 

8,9% - 48.8 тыс. человек.  

Анализ указанных данных показывает, что за последние годы отмечается 

тенденция к снижению преступности в Российской Федерации. 

Однако, нанесенный ущерб от преступных деяний по официальным 

подсчетам равен 408,5 в 2017 году, что на 27,4 % меньше, чем в 2016 году. 

Ущерб в 2016 году составил - 562,63 млрд. руб. Это на 28,0% больше чем, в 

2015 году. В 2015 году данный показатель был равен 436,49 млрд.  руб.  

В 2017 году практически половина всех зарегистрированных преступных 

деяний (52,3%), а в 2016 году (43,7%) это хищения чужого имущества, которые 

были совершены посредством: разбоя – 9,1 тыс. (в 2016 году -11,4 тыс., в 2015 

году - 13,4 тыс.), грабежа – 56,9 тыс. (в 2016 году - 61,5 тыс. в 2015 году - 71,1 

тыс.), кражи – 788,5 тыс. (в 2016 году - 871,1 тыс. (в 2015 году - 996,5 тыс.).   

Каждая четвёртая кража (27,7%), каждый двадцать второй грабеж (4,5%), 

и каждое десятое разбойное нападение (10,3%) были сопряжены с незаконным 

проникновением в помещение, жилище или другое хранилище. 

Каждым тридцать первым (3,0%) зарегистрированным преступлением 

является квартирной кражей. В 2017 году их число уменьшилось по сравнению 

с 2016 годом на 9,9%.  

Число обнаруженных фактов вымогательства и хищения боеприпасов и 

оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ уменьшилось на 7,7% (1,3 

тыс. фактов). Число обнаруженных преступных деяний, которые связаны с 

незаконным оборотом оружия, по сравнению с 2016 годом увеличилось на 3,3% 

и составило 28,9 тыс. 

С использованием оружия, в 2017 году было совершено 5,4 тыс., в 2016 

году было совершено 6,0 тыс. преступных деяний, а в 2015 году их было 
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совершено 6,9 тыс. Больше всего их было в 2017 году зарегистрировано в 

Московской области (174), Республике Дагестан (192), г. Москве (200), 

Краснодарском крае (201), Свердловской области (231). 

В 2017 году было зарегистрировано 24,4 тыс., а в 2016 году - 23,7 тыс. 

экологических преступных деяний, это на 4,7% меньше, чем было 

зарегистрировано в 2015 году.  

В 2017 году, по сравнению прошлым годом на 3,4% сократилось 

количество преступных деяний экономической направленности, которые были 

выявлены правоохранительными органами. Было всего раскрыто 105,1 тыс. (в 

2016 году - 108,8 тыс.) преступных деяний этой категории. В 2017 году 

удельный вес данных преступных деяний в общей доле всех 

зарегистрированных преступных деяний составил 5,1%. От указанных 

преступных деяний материальный ущерб составил 234,3 млрд. руб. Особо 

тяжкие и тяжкие преступные деяний в общем числе выявленных преступных 

деяний экономической направленности составили 56,9%. 

Правоохранительными органами раскрыто 89,9 тыс. преступных деяний 

экономической направленности, в общем числе преступных деяний  

экономической направленности, их удельный вес составил 84,9%.  

Преступных деяний, которые связаны с незаконным оборотом 

наркотиков, в 2017 раскрыто 208,7 тыс. (+3,7%), 2016 году раскрыто 201,2 тыс., 

это на 15,1% преступлений меньше, чем за 2015 год. В 2017 году, по сравнению 

с 2016 годом на 8,5% сократилось количество раскрытых преступных деяний, 

которые были совершены для сбыта психотропных веществ и наркотических 

средств, а также их аналогов. Также уменьшился их удельный вес в количестве 

преступных деяний, которые связаны с незаконным  оборотом  наркотиков с 

49,2% в 2015 году до 51,5%.  

В 2017 году зарегистрировано 1871 преступлений террористического 

характера и 1521 преступлений экстремистской направленности. В 2016 году – 

2227 преступлений и 1450 соответственно. В 2015 году зарегистрировано 1531 
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преступление террористического характера и 1308 преступлений 

экстремистской направленности. 

В 2017 году в общественных местах было зафиксировано 738,0 тыс. 

преступных деяний, в 2016 году - 790,3 тыс., в 2015 году - 869,4 тыс. В скверах, 

в парках, на площадях,  на улицах было выявлено и зафиксировано 466,4 тыс. 

преступных деяний, в том числе: 3,2 тыс. нападений разбойных, 176,6 тыс. 

краж, 27,2 тыс. грабежей. На трассах и дорогах, вне населенных пунктов было 

совершено 197 грабежей, 93 разбойных нападений, раскрыто 109 случаев 

незаконного хранения, сбыта, передачи, приобретения, ношения или перевозки 

оружия, боеприпасов, его основных частей. 

Лицами без гражданства и иностранными гражданами на российской 

территории было  совершено 41,0 тыс. преступных деяний (в 2016 году - 43,9 

тыс. преступных деяний), в том числе гражданами стран-участников СНГ – 36,2 

преступных деяний (в 2016 году - 38,5 тыс.), их количество составило 88,3%. 

Число преступных деяний в отношении лиц без гражданства и  иностранных 

граждан уменьшилось на 6,3% и составило 14,7 тыс. преступных деяний1.  

О состоянии преступности в мире публикует ООН. Конгресс 

Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию в своем последнем докладе указывает, что за 

последние годы в мире наблюдается некоторое постоянство или небольшой 

рост числа преступлений, которые совершены в форме насильственных 

преступлений (к примеру, изнасилование, грабеж, умышленное убийство). 

Однако указанная тенденция считается плодом тенденций, которые 

различаются в каждой стране и в каждом регионе, которые находятся на разных 

уровнях экономического развития. Особенно это очевидно в той ситуации, 

когда анализируются в последнее время характер и тенденции умышленного 

убийства, характеризующееся небольшим и понижающимся показателем в 

Океании, Азии и Европе (который в среднем составляет от 2 до 4 совершенных 

                                                 
1 Состояние преступности январь - декабрь 2017 года https://мвд.рф/folder/101762 

(дата обращения 20.07.2017) 

https://мвд.рф/folder/101762
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убийств на 100000 граждан) и существенно более возвышенными показателями 

на американском континенте (который в среднем составляет около 16 

совершенных убийств на 100000 лиц, притом, что отмечаются более большие 

показатели в Южной и Центральной Америке).  

Также указано в докладе, что анализ преступности в зарубежных странах 

показал, что государства с более низкой величиной доходов 

непропорционально задеваются формами коррупции (подкупа). В то время как 

потоки незаконного оборота и незаконной торговли людьми находящихся под 

угрозой исчезновения видов, как правило, происходят из развивающихся 

государств, а страны в более богатых регионах являются конечным местом их 

назначения.  

Что же касается имущественных преступлений, то тенденции в сфере 

определенных преступных деяний имущественного характера (например, угон 

транспортных средств, кража) носят менее непосредственный характер. 

Неизменное уменьшение количества указанных преступных деяний, которое 

отмечается на мировом уровне, определяться преимущественно тенденцией в 

государствах с более большими доходами, в то время как противоположная 

тенденция наблюдаться может в государствах со средними и низкими 

доходами.  

Иными тенденциями характеризуются преступные деяния, которые 

связаны с наркотиками. Количество уголовных преступных деяний, которые 

связаны с хранением наркотиков, на глобальном уровне увеличилось.  

Количество насильственных преступных деяний, в отношении которых 

есть зарегистрированные данные (изнасилование, грабеж, умышленное 

убийство), немного уменьшилось за последние годы. Такое уменьшение, 

несомненно, относится больше и к имущественным преступным деяниям: 

количество угонов автотранспорта сократилось практически в два раза, а 

количество краж снизилось больше чем в четыре раза. Количество уголовных 

преступных деяний, которые касаются незаконного оборота наркотиков, 

оставалось относительно постоянным с течением времени, тогда как 
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количество преступных деяний, которые связаны с хранением наркотиков, 

видимо повысилось за последние годы. 

На американском континенте в последние годы показатели, касающиеся 

различных преступлений, немного понизились. Исключение составляют 

преступные деяния, связанные с угоном автотранспорта. Понижение 

показателей, касающихся разных форм преступных деяний в Европе, более 

было очевидным. Исключение составляет прирост количества преступных 

деяний, связанных с изнасилованием и хранением наркотиков. В Океании и 

Азии понижение количества преступлений имущественного характера не 

всегда сопровождалось похожими тенденциями в отношении насильственных 

преступных деяний, тогда как в последние годы преступные деяния в форме 

незаконного оборота наркотиков характеризовались некоторым всплеском. 

Также, как сообщает ООН, страны с высоким уровнем доходов 

указывают на ослабление тенденций с точки зрения, как имущественных 

преступных деяний, так и преступлений насильственных. Страны же с уровнем 

доходов выше среднего в последние годы характеризовались увеличением 

тенденций в отношении многих преступных деяний (исключение составляют 

убийства)1.  

Приведем нынешнее состояние преступности в зарубежных странах, на 

примере США. В США отчеты о преступности, составляются ФБР и содержат 

только сведения о восьми видах преступлений. К таким видам преступных 

деяний относятся: поджог, кража автотранспорта, похищение имущества 

(кроме автотранспорта), берглэри, разбойное нападение, грабеж, 

изнасилование, убийство.  

В США в 2017 году было зарегистрировано 1597 тыс. преступлений. 

Следует отметить, что показатели преступности за последние годы в США 

стали существенно снижаться, начиная с 2000 года. Так, в соответствии со 

сведениями единого отчета о преступлениях за 2017 год, в США, с 2000 года 
                                                 

1 Доклад Генерального секретаря о положении в области преступности и уголовного 

правосудия в мире http://www.unodc.org/documents/congress/Documentation/A-CONF.222-

4/ACO№F222_4_r_V1500371.pdf (дата обращения 20.07.2017) 
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отмечается устойчивое ежегодное сокращение количества  зарегистрированных 

преступных деяний. Исключение составил только 2001 год. В особенности 

отмечается, что сократились насильственные преступные деяния, так в 2017 

году на 3,2% сократилось число указанных преступлений по сравнению с 2016 

годом. Также на 34% в 2017 году сократилось по сравнению с 2006 годом 

виктимизация от насильственных преступных деяний (на 63% - от грабежей, на 

40% — от изнасилований, на 40,9% - от убийств, на 64% - от разбойных 

нападений, которые связаны с использованием оружия или с причинением 

серьезных повреждений). В 2017 году, в США число насильственных 

преступных деяний составил 494,6 на 100000 населения, что 12% от всех 

совершенных преступных деяний. Имущественные преступные деяния 

составляют 88% от всех преступлений.  Также, следует отметить, что в 2017 

году немного увеличилось количество сообщений в полицию о совершаемых 

(совершенных) преступных деяний, число которых достигло 40% - для 

имущественных преступных деяний и 49% - для насильственных. Приведенные 

сведения говорят о росте доверия у граждан правоохранительным органам.   

Сведения единого отчета ФБР о преступных деяний за 2017 год 

свидетельствуют, что сохраняется тенденция сокращения преступных деяний. 

Несмотря на то, что в 2005 и 2006 годах отмечалось небольшое увеличение 

преступности, примерно на 1-3%. Однако, в сравнении с 2006 годом, в 

следующем году количество насильственных преступных деяний понизилось 

на 1,4%, а корыстных преступных деяний - на 2,1%. Следует отметить, что 

показатели понизились особенно в западной части государства, но в южных 

штатах количество, к примеру, убийств, наоборот, возросло на 2,9%.   

В 2017 году преобладающее число (76,3%) среди всех арестованных были 

мужчины. За совершение насильственных преступных деяний арестовано было 

также больше мужчин (82%). Примерно 70% арестованных составляли 

представители белой расы.  Несмотря на преобладание мужчин среди 

арестованных, количество женщин среди арестованных за последние годы 

увеличилось на 13%. Но, в отличие от наметившего увеличение числа женщин 
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среди арестованных, в период с 2010 по 2013 года количество арестов среди 

женского пола за поджог, кражу, берглэри, грабеж и убийство немного 

снизилось. Важно отметить, что рост общего количества арестов совершается 

из-за таких видов преступных деяний, как преступных деяний, которые связаны 

с наркотиками (увеличилось до 50%), фальшивомонетничество и подлог 

(возросло на 19%), мошенничество (увеличилось на 80%), нападения с 

использованием оружия (увеличилось на 25% за последние 10 лет)1. 

Итак, в США максимальное число арестов среди женщин совершается за  

преступные деяния, которые носят имущественный характер. Притом, что 

данный показатель растет. Наименьшее же число арестов среди женщин 

происходит за насильственные преступные деяния.  

В 2017 году, по сведениям национального виктимологического опроса, 

среди лиц, совершивших убийства, 90% были мужчины. 

По данным ФБР, в 2017 году было зарегистрировано 9080 тыс. 

преступных деяний ненависти, из них 4737 обусловлены были расовой 

ненавистью, 1415 - сексуальной ориентацией жертвы, 94 - инвалидностью, 1597 

- религиозной, 1233 - этнической принадлежностью. Значительная доля 

произведенных преступных деяний представляла собой угрозы вандализм  

уничтожение имущества (2911), нападения (2915), насилия (2508).  

В основном преступные деяний против собственности составляли 39,6%, 

а против личности - 60%. Наибольшее количество  преступников являлись 

представителями белой расы (4293)2.  

Таким образом, можно отметить, что как в России, так и в США 

происходит общее снижение уровня преступности. Однако, несмотря на общее 

снижение преступности, и США, и Россия на сегодняшний день по общему 

количеству зарегистрированных преступлений среди всех стран находятся на 

лидирующих местах. Также на лидирующих местах данные страны находятся и 

                                                 
1 О’Брайен Р. Факты преступности: сведения о правонарушителях и их жертвах // 

Криминология / под ред. Дж. Ф. Шелли / пер. с англ. - СПб.: Питер, 2017. С. 183. 
2 Стеффенсмайер Д., Алан Э. В поисках моделей: пол, возраст и преступность // 

Криминология / под ред. Дж. Ф. Шелли / пер. с англ. - СПб.: Питер, 2017. С. 77. 
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по уровню преступности из расчета на 100000 жителей. Понижение числа 

зафиксированных преступных деяний связано с положительной динамикой 

профилактической деятельности, с понижением общественной опасности 

совершаемых деяний. Все же это не дает основание для ослабления напора 

осуществляемых мероприятий по борьбе преступными деяниями, а только 

свидетельствует о правильности избранных направлений деятельности 

государств. 
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ И В 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

§1. Причины и проблемы предупреждения преступности в России и 

зарубежных странах 

 

В качестве причин такого негативного явления как преступность во всех 

странах выступают социальные процессы и явления, которые коренятся 

непосредственно в самом обществе. Данные социальные процессы и явления 

имеют объективный характер, определенные закономерностями 

функционирования общества. Наиболее важными условиями и причинами 

нынешней преступности являются указанные процессы и явления в областях 

социальных отношений, политики, экономики, идеологии. Отправными среди 

них являются экономические и связанные тесно с ними распределительные 

правоотношения.  

Экономическими причинами преступности являются такие явления, как: 

- объективное противоречие между экономическими потребностями 

общества и его возможностями общества в удовлетворении своих 

потребностей;  

- всеобщий экономический кризис;  

- инфляция и безработица;  

- несоответствие уровня жизни большей части населения уровню 

обеспечения физиологической выживаемости;  

- присутствие и распространение «теневой экономики»;  

- деление населения по уровню их доходов; 

- более высокий уровень доходности преступной экономической 

деятельности по сравнению с уровнем доходности легальной экономической 

деятельности;  
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- недостаточная интегрированность национальной экономики в мировую 

и т. п.  

Последствием данных противоречий в экономическом развитии 

государств являются стремление некоторых граждан осуществлять 

удовлетворение своих материальных потребностей антиобщественными, а 

иногда и преступными путями. Однако, важно иметь в виду то, что 

экономические причины оказывают влияние на поведение человека 

опосредованно. Они не детерминируют прямо преступных проявлений, а 

оказывают влияние на них, преломляясь через структуру личности 

преступника1. 

Особенно криминогенную роль в экономической области играют 

противоречия между ростом потребностей населения и возможностями 

общества по их удовлетворению. Рост потребностей населения является 

совершенно обычным признаком развития общества (населения). 

Возрастающие потребности населения состоят в том, что совершенствование 

производства всегда стимулирует появление и удовлетворение новых 

возникающих потребностей. Такое противоречие характерно для всех 

общественно-экономических формаций. В условиях нынешних 

производственных отношений оно имеет свое особое криминогенное 

выражение, пробуждает криминогенно-активные явления, которые и питают 

преступность. 

Это все обостряет анализируемые противоречия. У преступников, 

наживших большие материальные средства, есть в достаточно большей степени 

возможность не только осуществлять удовлетворение своих потребностей, но и 

увеличивать область своих преступных схем и махинаций. Потребности же 

остальных граждан (членов общества) в услугах и товарах из-за 

ограниченности материальных средств в большей степени остаются 

неудовлетворенными. Все это и поднимает в обществе социальную 

напряженность.  

                                                 
1 Ефремов М. Преступность: динамика, причины, борьба // Голос. - 2017. - № 8. - С. 3. 



26 

Среди многообразных признаков, поразивших в последнее время все 

сферы жизни человека, основными считаются большой спад общественного 

производства, разрушительная инфляция, а также и понижение 

производственной активности. Все это значительно затрудняет разрешения 

проблем стабилизации экономики любого государства при сохранении общей 

стратегии на ее коренную рыночную трансформацию.  

Причинами преступности являются и наличие высокой степени 

монополизации экономики, отсутствием конкуренции, коррупция, 

взяточничество. 

Очень криминогенны противоречия и в области распределения и обмена. 

Ведущее место в системе общественных правоотношений занимают 

распределительные правоотношения. Данные правоотношения оказывают 

влияние на все области жизнедеятельности общества, а также оказывают 

прямое воздействие на развитие в нем системы ценностных ориентаций людей, 

социально-психологического климата, мотивацию их поступков и поведения. В 

последние годы, с одной стороны, отмечается понижение доходов граждан, а с 

другой, отмечается скопление больших материальных средств у относительно 

небольшой группы граждан.  

Немаловажное криминогенное значение имеют и политические причины 

нынешнего общества. К политическим причинам отнести можно:  

- наличие коррупции в органах государственной власти;  

- нестабильность уголовной политики и политического режима 

большинства государств;  

- отчуждение большого количества населения от управления 

государственными делами и от контроля за системой борьбы с преступными 

деяниями; 

- неправомерное лоббирование интересов отдельных социальных групп в 

структуре государственной власти;  

- геополитическая неустойчивость страны и т. п.  
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Наличие разногласий в политике и вытекающая из них социальная 

нестабильность в обществе в большинстве случаев и определяют преступность.  

Последствия криминогенного характера имеют и противоречия в 

социальной области. К криминогенным причинам этой области можно отнести: 

недостатки в условиях жизни, образования населения, социального 

обслуживания, культуры, организации быта, медицинского обеспечения, труда, 

отдыха населения. Итогом данных противоречий является высокий удельный 

вес психически больного и умственно неразвитого населения, обострение 

миграционных процессов, распад семей, кризис психологического и 

физического здоровья, распространение токсикомании, наркомании, 

алкоголизма и т. п.  

Следует отметить, что при этом особо отрицательную роль играют 

дефициты бытовых, культурных условий жизни населения. Предоставленные 

данные криминологических исследований свидетельствуют на прямую связь 

отрицательных сторон в уровне и содержании культуры с ее криминогенными 

итогами (последствиями). Рассматривать криминогенные последствия быта 

необходимо в близкой взаимосвязи с общими духовными,  материальными, 

экономическими и социальными условиями жизни. Особенно это наглядно 

подтверждается проявлениями нынешней действительности, когда быт 

большинства населения находится в непосредственном противоречии с их 

ожиданиями и стремлениями. В криминогенном плане наиболее уязвимыми 

оказались материальные условия быта (средства передвижения, жилье, одежда, 

пища и т. д.), в том числе и ценности, которые дают материальную базу для 

удовлетворения духовных потребностей1  

Наличие в бытовых условиях больших диспропорций содержит в себе 

особо большой уровень криминогенности. Это в первую очередь проявляется в 

том, что большинство членов общества очутились на границе между 

элементарными потребностями и возможностями удовлетворения этих 

                                                 
1 Бурданова В.С., Быков В.М. Виктимологические аспекты криминалистики. - 

Ташкент, 2014. С. 6.  
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потребностей. Положение это обостряется еще и тем, что государственные 

органы не предпринимают соответствующих необходимых мер для улучшения 

условий жизни населения1.  

К причинам преступности также относятся и такие криминогенные 

факторы, как: 

- увеличенная активность международных террористических организаций 

и увеличение географии террористической деятельности, как на территории 

зарубежных стран, так и  на территории России; 

- экстремистская деятельность этнических, религиозных, 

националистических и прочих структур и организаций, которая направлена на 

нарушение территориальной целостности и единства России и зарубежных 

стран, дестабилизацию социальной и внутриполитической ситуации в 

государствах; 

- рост количества несовершеннолетних, в общей доле граждан, 

совершивших преступные деяния; 

- увеличение количества преступных деяний, которые совершены в 

состоянии наркотического опьянения, что косвенно удостоверяет о 

значительных масштабах немедицинского потребления психотропных веществ 

и наркотических средств; 

- повышенный уровень распространения коррупции. 

Для сдерживания и устранения преступности необходимы меры 

направленные на ее предупреждение. Одним из главных приоритетов 

уголовной политики, как России, так и многих зарубежных стран является 

предупреждение преступности - как первичной, так и повторной. Данная идея 

воплощается в создании условий, для того чтобы законопослушные граждане 

                                                 
1 Криминология / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. - М.: Юрайт-Издат, 2016. 

С. 327. 
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не вступали на преступный путь, а ранее осужденные лица добровольно 

отказались от совершения повторных преступлений1. 

В юридической литературе под мерами предупреждения понимают 

способы и средства, направленные на предотвращение обстоятельств, которые 

угрожают жизни и безопасности граждан или нормальной деятельности 

государственных органов, органов муниципальной власти, юридических лиц2. 

Указанные приемы носят профилактический характер и выражаются, как 

правило, в виде ограничений и запретов. Следует отметить, что в уголовном 

праве, как и в административном, применяются практически одни и те же меры 

административного предупреждения. Это объясняется в первую очередь тем, 

что обе отрасли права являются публичными, а также фактором 

противоправности и общественной опасности действий физических лиц. 

Меры по предупреждению преступных деяний представляют собой 

наиболее эффективные способы борьбы с преступными деяниями, так как они:  

- воздействуют на криминогенные причины, когда они легче поддаются 

устранению и еще не набрали силы;  

- обеспечивают обнаружение и ликвидацию ее истоков, корней, 

упреждают возможность совершать преступные деяния; 

- позволяют, применяя различные средства, прекращать задумываемую 

преступную деятельность;  

- решают задачи противодействия и борьбы с преступными деяниями с 

наименьшими издержками, наиболее гуманными способами, без использования 

такой формы государственного принуждения, как уголовное наказание, без 

введения в полную силу сложного механизма уголовной юстиции; 

- препятствуют наступлению последствий вредных.  

                                                 
1 Ефремова О.С. О некоторых вопросах предупреждения преступлений на 

региональном уровне в зарубежных странах // Научно-практический журнал. - Рязань: 

Концепция, 2016. С. 46-47. 
2 Смоленский М.Б., Дригола Э.В. Административное право: учебник. - М.: КНОРУС, 

2017. С. 146. 
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На сегодняшний день можно отметить некоторые проблемы, 

возникающие в области предупреждения преступности и которые снижают 

эффективность проводимой профилактической работы.  

Одной из таких проблем является отсутствие в некоторых странах (к 

примеру, в России) таких основных (базовых) федеральных законов, как:  

- о государственной системе профилактики преступных деяний и прочих 

правонарушений в России; 

- об участии граждан в профилактике правонарушений; 

- об общественном контроле и оценке населения результативности 

правоохранительной деятельности. В США еще в 1999 году был принят "Закон 

о профилактике преступлений на почве ненависти". 

В России процесс профилактики и предупреждения преступности 

самостоятельной правовой базы не имеет. Нормативно-правовые нормы, 

которые, так или иначе, регламентируют профилактическую и 

предупредительную деятельность, раскиданы по различным отраслям 

законодательства и в полной мере не содействуют консолидации 

предупредительных и профилактических усилий разных субъектов. По 

правилам законотворчества вначале необходимо закрепить базу, основу 

различных направлений правоприменения, на сегодняшний день которой стать 

должен Федеральный закон об основах профилактики административных 

правонарушений и преступлений. Наше общество к надобности его разработки 

и принятия обращается уже не первое десятилетие, и до сегодняшнего дня все 

обращения пока остаются без результата. Наиболее важным фактором такого 

положения считается непозволительное давление политики над законом, 

который принужден исполнять требования формирующейся в данный момент 

времени идеологической конъюнктуры, нередко ничем не подкрепленной 

объективно. Сиюминутные поправки уголовно-процессуального, уголовного, 

уголовно-исполнительного и иных отраслей законодательства не помогают 

государству и обществу осуществлять борьбу с преступностью и не 

способствуют профилактической деятельности. 
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По мнению П.Г. Пономарева одним из факторов недостаточного 

воздействия профилактических мер на уровень и состояние преступности 

считается отсутствие системной правовой регламентации предупредительной и 

профилактической работы, в результате чего не получается сформировать 

единообразного подхода правоохранительных органов к превентивному 

использованию норм уголовного и административного законодательства1. 

А.Б. Сахаров считает, что главным изъяном правового обеспечения 

профилактики преступных деяний служит разрозненность правовых норм, 

которые относятся к деятельности по профилактики и предупреждению 

преступных деяний, их разрозненность и несогласованность между собой. Все 

это затрудняет их применение в практике. В связи, с чем нужно 

усовершенствовать правовое регулирование профилактики и предупреждения 

преступности в государстве. 

Нужен нормативно-правовой акт, который определял бы характер и 

задачи деятельности по профилактики и предупреждению в стране 

преступности. В данном нормативно-правовом акте определены должны быть 

субъекты профилактической деятельности, их обязанности и права, сферы, 

уровни, направления предупредительной деятельности, средства, меры и 

формы предупреждения преступных деяний. Разумно зафиксировать в таком 

нормативно-правовом акте правовые средства и меры предупреждения и 

профилактики главных видов преступных деяний, а также разнообразных видов 

антисоциального поведения2. 

Итак, можно сделать вывод о том, что действительно на сегодняшний 

день уже назрела надобность в кодификации российского законодательства о 

профилактики и предупреждении преступности посредством разработки и 

принятия отдельного федерального закона. В данном законе следует закрепить 

                                                 
1 Пономарев П.Г. Роль ведомственной науки в разработке проблем профилактики 

правонарушений // Материалы Всероссийской научно-практической конференции по 

проблеме профилактики правонарушений. - М.: Дело, 2017. С. 50. 
2 Сахаров А.Б. Предупреждение - главное направление в борьбе с преступностью // 

Вопросы изучения преступности и борьбы с нею. - М.: Издательство Всесоюзного ин-та по 

изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 2015. С. 86. 
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регламентацию всей системы профилактики и предупреждения преступных 

деяний в целом, а также и по конкретным уровням, перечислить основания для 

осуществления профилактической деятельности, меры и средства 

профилактического воздействия, зафиксировать полномочия субъектов 

предупреждения и контроль за их деятельностью. 

Проблемой профилактики преступности является и наличие социальной 

экономически нестабильной ситуации, как в России, так и во многих 

зарубежных странах, что  ведет к росту преступности.  

Другой проблемой является несоблюдение принципа неотвратимости 

наказания. Это распространено особенно где преступность очень 

распространена (Ирак, Судан, Самали, Колумбия и др.). В последнее время в 

России доля раскрываемости преступных деяний составляет около 50%. Такая 

низкая раскрываемость преступлений и безнаказанность преступников за собой 

влечет «привыкание» общества к совершению преступных деяний, развитию 

правового нигилизма, ослаблению нетерпимости к правонарушениям и 

правонарушителям, понижению общего уровня моральной требовательности. 

По приведенным сведениям социологических исследований, 36 % опрошенных 

сообщили, что они следуют и соблюдают законы только из-за того, что они 

боятся понести за них наказание и лишь 25% респондентов сказали, что законы 

соответствуют их воспитанию и моральным убеждениям. 

Следующей проблемой является слабая эффективность 

административного надзора за соблюдением лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы, установленных судом временных ограничений, о чем 

свидетельствует увеличение рецидивной преступности. По сути, главной целью 

административного надзора, считается недопущение и предупреждение 

повторного совершения преступных деяний и прочих правонарушений1. При 

должной организации административного надзора он стать может одним из 

наиболее эффективных направлений индивидуальной профилактики и 

                                                 
1 Гармаш А. Предупредить легче, чем вылечить. Профилактика рецидивной 

преступности среди бывших заключенных // ЭЖ-Юрист. - 2017. - № 3. - С. 14. 
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предупреждения. Доказательством этого являются положительные примеры 

эффективности предупреждения повторной преступности.  

Таким образом, процесс профилактики преступных деяний является  

сложным комплексом мероприятий упреждающего воздействия. Этап 

комплекса мероприятий представляет собой систему, эти мероприятия 

разрешают следующие задачи: оздоровления социальной микросреды, 

нейтрализации и устранения криминогенных факторов  и т.д.  

Адекватные мероприятия и процесс профилактики и противодействия 

преступности не может обеспечиваться без принятия новых концептуальных 

подходов профилактики и предупреждения преступных деяний в нынешних 

ситуациях любой страны. Методы, содержание и организация, нынешней си-

стемы профилактики и предупреждения преступных деяний должны 

коррелироваться с конституционными положениями о правах человека,  

условиями рыночной экономики и характером экономических 

правоотношений. На сегодняшний день, не закреплены круг субъектов 

предупреждения преступных деяний, критерии оценки эффективности 

профилактической деятельности, разграничение обязанностей субъектов 

предупреждения преступных деяний. В связи, с чем необходимо ускорить 

процесс разработки и принятия соответствующих базовых федеральных 

законов (в странах, где они не приняты, в том числе и в России), которые 

должны быть разработаны с учетом характера причинного комплекса 

некоторых видов преступных деяний, к примеру, коррупции; преступных 

деяний экстремистского и террористического характера; организованной 

преступности в области незаконной миграции, торговли людьми, незаконного 

оборота наркотиков. 
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§2. Сравнительно-правовой анализ преступности в Российской 

Федерации и в зарубежных странах 

 

Прежде чем перейти к сравнению преступности в Российской Федерации 

и в зарубежных странах необходимо в первую очередь отметить о практически 

полном отсутствии единообразных для международного сообщества точных 

определений уголовно-правовых институтов, применения юридически 

неопределяемых понятий и терминов. В первую очередь объясняется такое 

положение, сформировавшимися особенностями и традициями юридической 

техники в различных государствах мира. Однако следует при этом отметить, 

что каждая страна обладает своим правом. 

Уголовно-правовая система (запреты) в разных странах различны. 

Например, в Особенной части российского уголовного кодексе  содержится 

больше трехсот статей, т.е. запретов под угрозой их наказания. В иных 

государствах таких уголовно-правовых запретов меньше или наоборот больше. 

В нашей стране преступным деянием считается виновно совершенное 

общественно опасное деяние, которое запрещено УК РФ под угрозой его 

наказания. К примеру, в Германии преступление - это деяние, которое 

запрещено уголовным законом под угрозой его наказания в виде лишения 

свободы не меньше 1 года. 

Следует отметить, что в любой правовой системе понятие преступления 

считается стержневым, центральным институтом. Но оно в тексте нормативно-

правового акта или закона не всегда приводится либо изложено формально. 

Например, во французском и в английском уголовном праве нет 

законодательного определения преступления. Понятие преступного деяния 

представлено или же в решениях суда, причем касается какого-либо 

конкретного его вида, к примеру, в Англии, или же в литературных источниках 

по уголовному праву. 
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Интерес представляет содержание и понятие преступления по уголовному 

праву США. В США, область действия федерального уголовного 

законодательства ограничивается защитой федеральных интересов, поскольку 

там, на территории каждого субъекта федерации имеется своя правовая 

система: пятьдесят штатов, свободно присоединившегося государства Пуэрто-

Рико и округа Колумбия, где находится столица государства. 

В основном федеральные уголовно-правовые нормы сосредоточены в 

разделе 18 Свода законов США, который в американской, да зачастую и в 

отечественной юридической литературе называется уголовным кодексом, 

несмотря на то, что данное название является условным. 

В США, на федеральном уровне нет единой и общей законодательной 

дефиниции преступления. В науке выделяются несколько основополагающих 

концепций понятия преступления, которые неразрывно связаны с основными 

концепциями понимания уголовного права, разработанного в англосаксонской 

теории. Сторонники нормативистского (формального) определения 

преступного деяния под ним понимают "неприемлемое поведение, которое 

является наказуемым по закону" или же "поведение, которое точно описано в 

уголовном законе". С другой стороны, преступное деяние часто понимается как 

деяние, которое посягает на общество. Сторонниками данного подхода к 

определению преступления указывается на то обстоятельство, что многие виды 

антиобщественного поведения, нормативно не предусмотренные, остаются за 

рамками оценки. Кроме этого, социально "правильные" действия исключить 

должны противоправность деяния, если для их осуществления были 

"достаточные основания". В уголовных кодексах некоторых штатов понятия 

преступных деяний очень различны1. 

В уголовном праве США классификация преступных деяний крайне 

многообразна и в первую очередь зависит от уголовного законодательства 

штата. Во многих из них преступные деяния распределены на мисдиминоры (не 

                                                 
1 Петров А.В. Преступление по уголовному праву США // Законность. - 2015. - № 6. - 

С. 57. 
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очень опасные преступные деяния) и фелонии (опасные преступные деяния) и 

отличающиеся по степени и характеру наказания за них. Нередко в 

мисдиминорах и фелониях  выделяется несколько классов, т.е. степеней их 

тяжести. 

В России в соответствии со ст. 15 УК РФ в зависимости от характера и 

степени общественной опасности деяния, предусмотренные УК РФ, 

подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней 

тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. 

Сравнение преступности в разных странах также предполагает и 

обращение к криминологической статистике. Собственно данные 

статистической отчётности являются официальным «лицом» той или иной 

страны: они проходят обусловленную, иногда сравнительно жесткую 

процедуру верификации и регистрации, которой нет аналогов при обращении к 

другим приёмам обобщения и получения эмпирических данных. 

Осуществляя сравнение преступных деяний в России и в США, 

появляется надобность в преодолении технических и методологических и 

проблем. Первая проблема имеет отношение к особенностям преступных 

деяний уголовно-правовых систем указанных стран. Если с позиций 

компаративистики нет значительных отличий в понимании изнасилования и 

убийства, то они имеются в характеристике иных преступных деяний. К 

примеру, в уголовной статистике и праве выделяется «berglary», под которым 

подразумевается взлом и проникновение в обитаемое помещение с намерением 

совершить там фелонию (преступное деяние, которое карается тюремным 

заключением на срок больше одного года). Российским аналогом, который 

ближе всего подходит к этому преступному деянию является  разбой с незакон-

ным проникновением в жилище или иное хранилище, грабеж, кража. Однако, 

точного и полного совпадения, конечно, здесь нет. Действительно берглэри 

чаще всего представляет собой ограбление или кражу со взломом, но круг 

преступных деяний в этой ситуации не исчерпывается тайным хищением 

имущества и может в себя включать насильственные преступные деяния. Такое 
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преступление как «гоbbегу», понимаемое как ограбление, по российскому 

уголовному праву обозначает совокупность разбоя и грабежа. 

Такое насильственное преступное деяние, как ((aggravated assault» в себя 

включает нападение с применением оружия, которое может причинить 

потерпевшему смерть. К такому оружию относится, кроме огнестрельного, 

метательные ножи, ножи (с лезвием длиной не меньше трёх дюймов), 

сюрикены, нунчаки, дубинки, бейсбольные биты и др. В соответствии с  

российским уголовным правом ему наиболее соответствует умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью. Установление таких аналогий, как 

неизбежное следствие различия правовых систем приводит к выводу об 

условности соответствующих сравнений. 

Что касается технических проблем сравнительного анализа преступности 

в разных странах, то они связаны с различиями в системе уголовной 

регистрации преступных деяний. В России, под таким преступным деянием, как 

кража подразумевается как тайное хищение чужого имущества и подлежит 

регистрации по ст. 158 УК РФ. Кражей же в США могут быть (помимо 

burglary) «larceтy-theft» (хищения-кражи), которые подлежат регистрации по 

таким группам, как pocket-pickiтg (карманные кражи); purse-sтatchiтg 

(выхватывание кошельков); shoplifti№g (магазинные кражи); from motor 

vehicles (except accessories) (кражи из автомобилей, кроме автомобильных 

аксессуаров); motor vehicle accessories (кражи автомобильных аксессуаров); 

bicycles (кражи велосипедов); from buildiтgs (кражи из зданий), from coiт-

operated machiтes (кражи из аппаратов самообслуживания). Отдельной строкой 

подлежат регистрации кража автотранспорта. В свою очередь, burglary 

фиксируются по месту жительства (днём или ночью), в иных местах (офис, 

магазин и пр.). Как видно, налицо смешение разных регистрационных 

признаков: по месту его совершения, по способу и по предмету преступления. 

Это ограничивает выбор статистических показателей, пригодных для 

сравнительного анализа. 
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Сопоставляя данные о преступности, следует учитывать, что в итоговой 

криминальной отчётности США преступления делятся на две части: первую и 

вторую. В первую часть включаются насильственные и корыстные 

преступления, отнесённые к списку А (индексу преступности): убийства, 

изнасилования, нападения с оружием, роббери, кражи, берглери, кражи 

автомобилей. Вторую часть криминальной отчётности составляют сведения о 

простом насилии, нарушениях общественного порядка, мошенничестве, 

преступлениях, связанных с наркотиками, вандализме, проституции, кражах 

вещей, оставленных без присмотра, вождении автомобиля в состоянии 

опьянения, публичном потреблении спиртных напитков на улицах и др., часть 

которых по российскому праву рассматривается в качестве административных 

правонарушений. 

МВД РФ публикует сравнительно небольшое число данных о 

преступности из числа тех, которыми располагает. Сопоставление публикуемой 

МВД и ФБР информации о преступности не в пользу МВД РФ как по объёму 

представленных сведений, так и по их качеству их характеристики.  

Сравнение преступности в зарубежных странах вызывает затруднение 

также в связи с тем, что особенности криминализации ряда преступлений в 

разных странах, помимо всего прочего, связаны и с особенностями практики их 

регистрации в уголовной статистике той или иной страны1. Скажем, в России, 

ФРГ и большинстве стран Восточной Европы в статистику преступности не 

включают некоторые преступления против собственности, например мелкие 

кражи, а в Японии такие кражи регистрируются, попадают в уголовную 

статистику и за них предусмотрено специальное наказание «petty fine» (малый 

штраф). 

В США покушения на убийство в статистике не указываются, при этом, в 

отличие от России, учитываются не факты (эпизоды), а именно число убитых 

лиц. В России особая позиция - убийство двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 

                                                 
1 Квашис В.Е. Преступность в США: тенденции, причины, меры противодействия // 

Вестник Краснодарского университета МВД России. - 2016. - №4. - С. 34. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-krasnodarskogo-universiteta-mvd-rossii
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УК РФ) считается как одно преступление; поэтому убийства ряда лиц, 

совершенные маньяками, серийными убийцами или многочисленными 

преступными группировками, в статистике регистрируются как одно убийство. 

Кроме того, следует иметь в виду, что в большинстве стран в статистику 

убийств входят все случаи криминального насилия, повлекшего смерть, а в 

России случаи причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть, в 

статистику убийств не входят. 

Следует отметить, что многие деяния, которые криминализированы в 

одной стране, не признаны преступными в другой. Так, например, в России 

мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения 

или растраты признается административным правонарушением. При этом 

мелким хищение чужого имущества признается тогда, когда стоимость 

похищенного имущества не превышает одной тысячи рублей. В то же время в 

германии любое хищение чужого имущества является преступным и при 

регистрации автоматически попадает в уголовную статистику. А это означает, 

что в России уровень преступности по кражам объективно не может быть 

выше, чем в Германии. 

Также российская уголовная статистика, содержащая по большей части 

сведения о тяжких и особо тяжких преступлениях, частично учитывает иные, 

чем германская статистика, преступления. Присутствующие в полицейской 

уголовной статистике германии данные о таких преступлениях, как 

мошенничество, преднамеренное или небольшой тяжести нанесение телесных 

повреждений, повреждение чужого имущества, безбилетный проезд в 

общественном транспорте, компьютерные преступления, в российской 

уголовной статистике не содержатся. С другой стороны, уголовная статистика 

германии не содержит данных о хулиганстве.  

Таким образом, проведение сравнения преступности разных зарубежных 

стран в настоящее время связано с определенными проблемами и 

ограничениями из-за особенностей национальных законодательств, различий 

процессов криминализации и декриминализации деяний, различий в 
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законодательных определениях деликтов, поскольку в разных правовых 

системах и юрисдикциях существуют различные определения и разное 

понимание ряда преступлений (при этом даже за одним и тем же 

преступлением могут стоять разные измерители). Отсюда и большой разброс, а 

порой, и несопоставимость показателей зарегистрированной преступности в 

разных странах. Особенности криминализации ряда правонарушений в разных 

правовых системах, помимо всего прочего, связаны и с особенностями 

практики их регистрации в уголовной статистике той или иной страны.  
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ГЛАВА 3. МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

§1. Общесоциальные меры предупреждения преступности и их отражение 

в международном праве 

 

Общесоциальные меры предупреждения преступлений состоят в 

осуществлении таких мероприятий, которые обеспечивают позитивное 

воздействие на социальные процессы. Эти меры являются необходимым 

элементом социально-экономической деятельности устранения недостатков в 

политической, социальной, нравственно-психологической и духовной сферах 

общества. Они, как правило, связаны с улучшением материального 

благосостояния граждан, условий их труда и отдыха, а также с другими 

позитивными изменениями в обществе. 

Этим мерам присущи: масштабность, всеохватывающий и 

разносторонний характер, комплексность и взаимозависимость, непрерывность. 

По своему конкретному содержанию эти меры могут быть экономическими, 

политическими, социальными, культурно-воспитательными, организационно-

управленческими и т.д. 

Направленные на решение указанных задач, эти меры попутно устраняют 

негативные процессы и явления, выполняя при этом опосредованно функцию 

предупреждения преступлений. 

Как указывает В.Н. Кудрявцев, высшим уровнем общей профилактики 

является осуществление крупных социальных мероприятий в масштабах всей 

страны1. Аналогичные взгляды на содержание общих мер предупреждения 

                                                 
1 Кудрявцев В.Н. Криминологическое значение потребностей // Государство и право. - 

2016 - № 7. - С. 8. 
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преступлений высказывали А.А. Герцензон1, В.К. Звирбуль2, Ф.К. Рябыкин3, 

А.Б. Сахаров4 и др. Отмечается, что меры общесоциального предупреждения 

имеют исключительно широкий диапазон, они воздействуют практически на 

все виды, группы, разновидности причин, условий и других детерминант 

преступности. Сильной стороной общесоциального предупреждения является 

взаимосвязь различных по содержанию мер (экономических, социальных, 

культурно-воспитательных, правовых и др.), а также способность на основе 

взаимного дополнения не просто суммировать эффект антикриминогенного 

воздействия, а придавать ему новое, несравненно более высокое в смысле 

результативности качество. Благодаря этим характеристикам общее 

предупреждение, по мнению многих криминологов, представляет собой основу, 

фундамент специального предупреждения - упреждающего противостояния 

преступности. 

По своей сути общее предупреждение преступлений направлено на такое 

управление социальными процессами, которое противодействует проявлению 

предпосылок антиобщественного поведения и возможности его перерастания в 

преступное. 

Осуществляется общесоциальное предупреждение в масштабах всего 

общества в мире, населения отдельных регионов, а также различных 

социальных групп. 

Разработку и реализацию мер общего предупреждения ведут все органы 

государств с привлечением специалистов разных областей: экономистов, 

социологов, политиков, управленцев, психологов и т.д. Криминологи также 

участвуют в этом процессе, предоставляя аналитические обзоры 

статистических данных, прогнозируя результативность предлагаемых мер с 

                                                 
1 Герцензон А. А. Введение в криминологию. - М.: Норма, 2015. С. 164. 
2 Звирбуль В.К. Предупреждение преступлений средствами общего надзора 

прокуратуры // Вопросы борьбы с преступностью. - М.: Юридическая литература, - 2016. - № 

19. - С. 13. 
3 Рябыкин Ф.К. Основы криминологии. - М.: Статут, 2015. С. 122. 
4 Сахаров А.Б. Предупреждение - главное направление в борьбе с преступностью // 

Вопросы изучения преступности и борьбы с нею. - М.: Издательство Всесоюзного ин-та по 

изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 2015. С. 88. 
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точки зрения их воздействия на преступность и осуществляя 

криминологическую экспертизу нормативных актов и социально-

экономических программ. 

Предупреждение преступности общесоциальными средствами, 

обозначаемое для краткости как общесоциальное предупреждение, 

осуществляется через всю совокупность крупномасштабных мероприятий, 

обеспечивающих прогрессивное развитие общества, отношений людей в 

экономической, политической, духовной, семейно-бытовой и других сферах. 

Эти мероприятия преследуют гораздо более широкие цели, чем борьба с 

преступностью, и последнее далеко не всегда выделяется при разработке и 

реализации этих мероприятий. Но как бы "попутно" они ограничивают поле для 

возникновения, развития и действия криминогенных процессов и явлений, 

возможности возникновения криминальных ситуаций и перехода членов 

общества на преступный путь. Тем самым подрубается самый корень 

преступности, пресекается или ослабляется в конечном счете действие общих 

причин и условий возникновения преступности, отдельных ее видов и 

конкретных преступлений. Иными словами, прогрессивное развитие 

экономики, политической ситуации, духовного и культурного уровня, традиций 

уважения прав и интересов других людей, требований законности и 

правопорядка в повседневном поведении и есть реализация 

антикриминогенного потенциала общества. 

Общее (общесоциальное) предупреждение охватывает крупные, 

имеющие долговременный характер виды социальной практики в самом 

широком смысле этого слова. Например, в сфере экономики - это развитие 

производства на основе современных технологий, продуманная структурная и 

инвестиционная стратегия, справедливое перераспределение собственности, 

укрепление национальной валюты и всей финансовой системы, снижение 
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инфляции и многие другие аспекты совершенствования экономических, а также 

тесно связанных с ними распределительных отношений1. 

В сфере политической - это становление и развитие государственности, 

упрочение демократии и начал федерализма; укрепление всех ветвей власти, 

реализация политической воли противостояния социально-негативным 

явлениям и процессам в условиях многопартийности. 

В сфере социальной (в узком смысле этого слова) большое 

антикриминогенное значение имеют меры, направленные на усиление 

социальной ориентации преобразований, устранение резкого социального 

расслоения общества, поддержки малоимущих граждан, укрепление семейных 

устоев, обеспечение надлежащих условий для социализации личности, 

преодоление ее социального отчуждения, ограничение негативных последствий 

безработицы, вынужденной миграции людей и т.п.2 

Что касается духовной сферы жизни, то нравственность всегда 

противостоит преступности, а безнравственность интенсивно ее продуцирует. 

Если общество в целом, государство, его структуры, а также отдельные люди 

руководствуются идеями добра и справедливости, живут по законам 

нравственности, то они могут успешно противостоять криминогенному прессу 

экономической разрухи, социальных бедствий, других криминогенных 

факторов базисного характера. 

Общесоциальное предупреждение действует и в правовой сфере. Это, 

например, совершенствование законодательства, не прямо нацеленного на 

предупреждение преступности, а имеющего предметом правовое 

регулирование разнообразных общественных отношений иного характера 

(трудовых, семейных и т.д.), которые, будучи нормативно неупорядоченными, 

могут играть криминогенную роль. 

                                                 
1 Ларичев В.Д. Общесоциальное предупреждение преступности. Что это, вид 

криминологического предупреждения преступности или просто поступательное развитие 

общества? (Постановка вопроса) // Общество и право. - 2018. - № 1. - С. 131. 
2 Галахов С.С., Козлов В.И. Проблемы и перспективы предупреждения преступлений 

// Общество и право. - 2016. - № 4. - С. 163. 
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Следует отметить, что в отличие от российских криминологов, 

криминологи западных стран предпочитают вести речь не о предупреждении 

преступности как социального явления, а лишь о ее ограничении, о 

сдерживающем воздействии на конкретные криминогенные факторы и 

обстоятельства. Тем не менее, в практическом аспекте предупреждения 

преступлений делается очень много. Предполагается, что предупреждение не 

может быть эффективным, если оно не организовано на систематической и 

скоординированной основе и не включает мероприятий по улучшению жизни 

населения, совершенствованию уголовного правосудия1.  

Помимо общесоциальных мер большую роль в предупреждении 

преступности играют международные меры. Данные меры стали 

необходимыми в связи с появлением и ростом транснациональных и 

организованных форм уголовной преступности, терроризма, международного 

терроризма, в связи с тем, что преступность стала угрожать не только 

общественной безопасности, но и национальной (государственной) 

безопасности, а также международной безопасности. 

В настоящее время основными мерами предупреждения преступности 

международного характера являются: 

- выдача преступников (экстрадиция) и оказание правовой помощи по 

уголовным делам 

Институт выдачи играет важную роль в связи с предупреждением 

агрессии, преступлений против мира, преступлений против человечности и 

военных преступлений. На договорной основе развиваются меры по оказанию 

правовой помощи по уголовным делам: по выдаче вещественных 

доказательств, обеспечению явки свидетелей, передаче предметов, добытых 

преступным путем, а также обмену соответствующими специалистами и 

технологиями. 

                                                 
1 Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой // Инфра-М, 2017. 

С. 110. 
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Договорно-правовая координация предупреждения преступлений, 

которые затрагивают интересы нескольких государств становится все более 

конкретным направлением международного сотрудничества государств. Это 

объясняется тем, что совершенствуется международно-правовая основа 

предупреждения таких преступлений с учетом изменения их характера и 

масштабов. Вместе с тем оформляется договорно-правовое признание 

опасности ряда иных уголовных преступлений, затрагивающих международные 

связи. Таким образом, в настоящее время в международных соглашениях 

признается необходимость координации борьбы и предупреждения таких 

преступлений, затрагивающих интересы нескольких государств, как 

фальшивомонетничество; рабство и работорговля (включая институты и 

обычаи, сходные с ними); распространение порнографических изданий и 

изделий; торговля женщинами и детьми; незаконное распространение и 

употребление наркотиков; пиратство; преступления против лиц, пользующихся 

защитой согласно международному праву; захват заложников; незаконная 

миграция; незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

взрывных устройств и др.; 

- научно-информационные (обмен национальным научным и 

практическим опытом, обсуждение проблем и проведение совместных 

исследований) 

Научно-информационное направление международного сотрудничества в 

предупреждении преступности включает в себя обмен национальным научным 

и практическим опытом, обсуждение проблем и проведение совместных 

научных исследований, проведение криминалистических симпозиумов, на 

которых рассматриваются вопросы применения технических средств в 

предупреждении преступности; проведения экспертиз, основанных на 

достижениях химии, физики, биологии и других наук для раскрытия 

преступлений; тактики производства отдельных следственных действий; 

методики расследования различных видов преступлений, а также выявления 
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особенностей борьбы с рецидивной преступностью, преступностью 

несовершеннолетних и др.1; 

- оказание профессионально-технической помощи государствам в их 

борьбе с уголовной преступностью и ее предупреждением 

Основными мерами профессионально-технической помощи в области 

борьбы и предупреждения преступности являются предоставление стипендий, 

направление экспертов и организация или содействие проведению семинаров. 

ООН предоставляет стипендии для должностных лиц из числа 

специалистов в таких сферах борьбы с преступностью, как предупреждение 

преступности среди несовершеннолетних, условное осуждение и надзор за 

бывшими заключенными, судебная и пенитенциарная системы. 

Более действенной мерой оказания профессионально-технической 

помощи в предупреждении преступности странам, нуждающимся в ней, 

явилось направление экспертов по просьбе правительств соответствующих 

государств. Такого рода практика осуществлялась как на двусторонней основе, 

так и при содействии ООН и других международных организаций. В последние 

годы участились просьбы о проведении научных исследований в 

соответствующих областях, а также о разработке планов предупреждения 

преступности. 

- договорно-правовая координация предупреждения преступлений, 

затрагивающи несколько государств (сотрудничество государств по борьбе с 

отдельными видами преступлений на основе международных соглашений); 

- национально-правовое и международно-правовое учреждение и 

деятельность международных институциональных органов и организаций по 

противодействию преступности и органов и организаций международной 

уголовной юстиции (ad hoc и на постоянной основе)2. 

                                                 
1 Кобец П.Н. Современное состояние теории предупреждения преступности и ее роль 

в оптимизации борьбы с преступлениями // Российская юстиция. - 2017. - № 1.- С. 20. 
2 Мороз Н.О. Актуальные вопросы международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью // Международное уголовное право и международная юстиция. - 2016. - № 3. 

- С. 13. 
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Таким образом, меры общесоциального предупреждения во всем мире 

имеют исключительно широкий диапазон, они воздействуют практически на 

все виды, группы, разновидности причин, условий и других детерминант 

преступности. Общесоциальными мерами устраняются недостатки в 

политической, социальной, нравственно-психологической и духовной сферах 

общества. Они связаны с улучшением материального благосостояния граждан, 

условий их труда и отдыха, укреплением дисциплины и организованности, а 

также с другими позитивными изменениями в обществе. Направленные на 

решение указанных задач, эти меры попутно устраняют негативные процессы и 

явления, выполняя при этом опосредованно функцию предупреждения 

преступлений. 

Международные меры предупреждения преступности направлены как на 

предупреждение общеуголовной преступности, так и на более опасные виды 

преступлений (например, терроризмом), с применением таких мер 

предупреждения преступности как: выдача преступников (экстрадиция) и 

оказание правовой помощи по уголовным делам; научно-информационные 

(обмен национальным научным и практическим опытом, обсуждение проблем и 

проведение совместных исследований); оказание профессионально-

технической помощи государствам в их борьбе с уголовной преступностью и ее 

предупреждением; договорно-правовая координация предупреждения 

преступлений, затрагивающи несколько государств (сотрудничество государств 

по борьбе с отдельными видами преступлений на основе международных 

соглашений); национально-правовое и международно-правовое учреждение и 

деятельность международных институциональных органов и организаций по 

противодействию преступности и органов и организаций международной 

уголовной юстиции (ad hoc и на постоянной основе). 
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§2. Специальные меры предупреждения преступности в Российской 

Федерации и в зарубежных странах 

 

Специальные меры по предупреждению преступлений характеризуется 

совокупностью мер, специально направленных на устранение причин 

преступности или конкретных преступных проявлений. Масштаб их 

применения, как правило, намного меньше, чем у общесоциальных мер, хотя в 

некоторых случаях он приобретает значительные размеры и охватывает, 

например, целые отрасли или распространяется на отдельные категории лиц 

(несовершеннолетних преступников, рецидивистов и т.д.). Объектами такого 

предупреждения являются как преступность в целом, так и ее виды, а также 

отдельные преступления. 

Специальное предупреждение преступлений - это социальный процесс, 

основой которого является применение отвечающих требованиям 

общественной морали и законности специальных методов и приемов, знаний и 

навыков регулирования социальных отношений в целях ликвидации тех их 

отрицательных последствий, которые могут вызвать совершение преступлений. 

Специальное предупреждение называется таковым не только потому, что 

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

специальных криминологических знаний, которые необходимы и при 

разработке комплексных планов и целевых программ, и при выработке и 

реализации мер предупреждения отдельных видов преступлений и т.д.1. 

Меры специального предупреждения преступности разнообразны и 

классифицируются по различным основаниям. Их разграничивают по 

содержанию на экономические, политические, культурно-воспитательные и др. 

По масштабам действия они подразделяются на общегосударственные, 

региональные и др. В зависимости же от момента применения могут быть 

разграничены на раннее и непосредственное предупреждение первичных и 

                                                 
1 Алексеев А. И. Криминология: курс лекций. - М.: Щит-М, 2016. С. 319. 
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предупреждение рецидивных преступлений. По степени радикальности они 

подразделяются на предупреждающие возможность возникновения 

криминогенных ситуаций и явлений, нейтрализующие такие явления и 

ситуации, полностью их устраняющие. По правовой характеристике они 

делятся на базирующиеся на нормах права, но ими не регламентированные и 

детально урегулированные юридическими нормами, а по механизму действия - 

на меры-сигналы и меры прямого действия1. 

Общеизвестно, что специальные меры предупреждения преступности - 

это социально-профилактические, правовые меры, обеспечивающие 

наступление уголовной ответственности, и меры по исправлению и 

перевоспитанию преступников с целью предотвращения профессиональной 

преступности. 

Исходя из данных общетеоретических положений, можно сделать вывод, 

что специальное предупреждение преступности включает в себя профилактику, 

предотвращение и пресечение данных преступлений, осуществляемое 

органами, организациями и учреждениями, имеющими на это права и 

обязанности. 

Необходимо отметить, что специальное предупреждение совершения 

новых преступлений преступниками достигается рядом средств. 

Во-первых, преступник должен быть лишен возможности совершать 

новые преступления. Это достигается следующим: 

- осужденный изолируется от общества, среды, которая стимулировала 

совершение преступлений; 

- осужденный лишается права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; 

- осужденный ограничивается в свободе, за поведением лиц, осужденных 

к наказаниям, не связанных с лишением свободы устанавливается контроль и 

надзор; 

                                                 
1 Бурлаков В.Н., Кропачев Н.М. Криминология: учебник для вузов. - СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет. Питер, 2017. С. 285. 
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- используются другие средства, заложенные в характере самих 

наказаний. 

Во-вторых, цель специального предупреждения достигается посредством 

исправления осужденных. Это является важнейшей задачей, стоящей перед 

органами, исполняющими наказания, перед коллективами и общественными 

организациями, осуществляющими воспитательную работу с осужденными как 

по личной инициативе, так и в соответствии с обязанностями, возлагаемыми на 

них судом. 

В-третьих, определенное значение для достижения цели специального 

предупреждения имеет психологическое воздействие на сознание осужденного 

путем угрозы применения более строгого наказания и усиления всех связанных 

с ним последствий в случае совершения нового преступления. 

Необходимо подчеркнуть, что профилактика преступности проводится по 

следующим направлениям: 

- оказывается воздействие на причины и условия, способствующие 

совершению преступниками преступлений; 

- оказывается предупредительное влияние на ближайшее социальное 

окружение (микросреду), оказывающее отрицательное влияние на таких лиц; 

- оказывается непосредственное влияние на лиц, ранее судимых к 

лишению свободы и склонных к совершению преступлений; 

- оказывается воздействие на группы с антиобщественной 

направленностью поведения. 

Еще одной из специальных мер является определение и реализация 

различного рода предупредительных мероприятий, определенным образом 

имеющих влияние на уровень преступности. Они называются превентивными 

мерами и имели широкое распространение еще в царской России. 

Очень важно и широкое взаимодействие с общественностью. Оно 

включает в себя привлечение членов народных дружин и других 

представителей общественных формирований к деятельности по 

предупреждению и пресечению правонарушений, с одной стороны. С другой 
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стороны, эти меры включают и вербовку информаторов из среды преступных 

элементов (или связанных с ними субъектов) для выявления и предупреждения 

готовящихся преступлений. 

В то же время важную роль играют специальные мероприятия (в т.ч. и 

оперативно-розыскного характера), направленные на предотвращение 

подготавливаемых преступлений. 

Опыт показывает, что приносят хорошие результаты и специальные 

мероприятия (в т.ч. и оперативно-розыскного характера), направленные на 

пресечение уже начавшейся преступной деятельности преступников. 

Следует отметить, что в российской криминологии предупреждение 

преступности традиционно подразделяют на общее (общесоциальное) и 

специальное (специально-криминологическое). Что же касается зарубежных 

стран, то, к примеру, в странах-членах Европейского союза выделяют два 

уровня предупреждения преступлений: социальное и ситуационное1. 

Социальное предупреждение направлено на изменение неблагоприятных 

условий формирования личности человека, особенно микросреды. 

Ситуационное исходит из того, что отдельные категории преступных деяний 

совершаются при определенных обстоятельствах, в определенное время и 

определенных местах. Сама ситуация стимулирует и провоцирует 

определенные виды преступлений (уличные драки у кинотеатров и 

увеселительных заведений, изнасилования в парках, скверах и т.д.). Такое 

предупреждение по принятой у нас терминологии соответствует 

предотвращению и пресечению преступлений2.  

В ФРГ выделяют первичное, вторичное и третичное предупреждение. 

Первичное направлено на преодоление дефицита социальности и позитивного 

правосознания как главной причины преступлений. Вторичное осуществляется 

полицейскими органами и связано с правовыми средствами удержания от 

                                                 
1 Ананич В.А., Серебрякова И.М. Предупреждение преступности: зарубежный опыт, 

международное сотрудничество. - М., НОРМА, 2016. С. 98. 
2 Крюкова Н.И. Специальные меры предупреждения преступности // Российский 

следователь. - 2016. - № 8.- С. 34 - 36. 
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преступлений. Третичное предупреждение - это те профилактические меры и 

средства, которые применяются в процессе наказания и реабилитации 

преступников.  

Для координации деятельности по предупреждению преступлений во 

многих странах созданы соответствующие органы (например, Национальный 

совет по предупреждению преступности - Франция, Высший совет по 

предупреждению преступности - Бельгия и т.д.). Основными их функциями 

являются: сбор информации, планирование, выполнение и оценка программ по 

предупреждению преступлений; координация деятельности полиции и других 

органов, работающих в этой сфере; обеспечение участия населения; 

сотрудничество со средствами массовой информации; научно-

исследовательская работа; сотрудничество с законодательными органами, 

определяющими политику в области борьбы с преступностью; учебная 

подготовка. 

В практической деятельности полиции широко пропагандируется тезис о 

том, что преступления совершаются чаще всего тогда, когда потенциальный 

преступник встречает уязвимую, неохраняемую жертву или объект. Поэтому 

предупреждающие меры должны быть направлены либо на преступника, либо 

на систему безопасности, либо на потенциальную жертву (индивидуальная, 

общая и виктимологическая профилактика). В этой триаде особое внимание 

уделяется охранительному предупреждению и целенаправленной работе с 

населением, направленной на его самозащиту. В ФРГ долго считалось, что 

предупреждение преступлений является «побочным продуктом» полицейской 

работы просто потому, что само существование аппарата полиции действует 

как фактор, сдерживающий преступность. Но сегодня полиция широко 

практикует целенаправленную работу с общественностью с ориентацией на 

самозащиту: консультировать население как, благодаря правильным действиям, 

не стать жертвой преступления. В этих же целях практикуются: бесплатное 

распространение советов по профилактике преступлений, трансляция по радио 

и демонстрация по телевидению передач из цикла «Уголовная полиция 
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советует». Существует специальная программа предупреждения преступлений 

уголовной полицией, центральной идеей которой является следующая формула: 

любой контакт полицейского с населением должен служить интересам 

профилактики1.  

В США существуют три модели предупредительной деятельности: 

модель общественных учреждений, модель безопасности индивидуума и 

модель воздействия через окружающую среду. На федеральном и местном 

уровнях реализуются программы предупреждения преступлений. В некоторых 

штатах участие граждан в укреплении правопорядка позволило снизить 

количество ограблений на 30%. Здесь используется вознаграждение за 

информацию, имеющую оперативно-профилактическое значение.  

В Канаде широко практикуется участие граждан в патрулировании. 

Действуя совместно с полицией, гражданские патрули снижают страх перед 

преступниками и поддерживают ощущение личной безопасности. В ряде 

случаев создаются так называемые контрольные посты вокруг выявленных зон 

повышенной преступной активности, особенно в ночное время.  

В Великобритании разработаны минимальные стандарты криминальной 

безопасности, широко используется привлечение населения к сотрудничеству с 

полицией (патрулирование, дежурство в наиболее криминогенных районах). 

Для представителей общественности практикуется бесплатная выдача 

«полицейского» обмундирования (без знаков различия и 

служебнойатрибутики), средств радиосвязи, дубинок, наручников и даже 

оружия для «боевого» патрулирования на полицейских автомашинах. Вся эта 

деятельность получает моральную и материальную поддержку общества и 

государства.  

Одним из наиболее востребованных является виктимологическое 

направление предупреждения преступлений. Оно не требует больших 

                                                 
1 Ананич В.А., Серебрякова И.М. Предупреждение преступности: зарубежный опыт, 

международное сотрудничество. - М., НОРМА, 2016. С. 109. 
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материальных затрат и реализует присущее всем людям стремление к 

самозащите.  

В Западной Европе и США появилось множество популярных статей и 

пособий на тему «Как защитить себя, свою семью, свое жилище и свою 

собственность от преступных посягательств». Реализуются программы защиты 

потерпевших и свидетелей по уголовным делам, сформировались ассоциации 

потерпевших от преступлений. Повсеместно возникают «Ассоциации соседей», 

члены которых патрулируют микрорайоны и поселки и при необходимости 

вызывают полицейские патрули.  

Во всех учебных заведениях - от начальной школы до вузов - проводятся 

занятия по прикладной виктимологии. Желающие могут не только прослушать 

лекции, но и пройти специальный тренинг: освоить приемы самозащиты и 

выработать навыки оптимального поведения в экстремальных ситуациях.  

Достаточно интересным является так называемое архитектурное 

направление в практике предупреждения преступлений. Было установлено, что 

в высотных жилых домах регистрируется в семь раз больше преступлений, чем 

в малоэтажных жилищах. Оказалось, что архитектурный стиль больших 

городов в целом нередко инициирует преступления и облегчает их совершение. 

Эти факторы стали учитывать в практике градостроительства при выполнении 

следующих работ: расширение объема строительства малоэтажных коттеджей; 

сокращение количества тупиков, проходных дворов, подвалов и подземных 

проходов.  

В Западной Европе и США огромное внимание уделяется превентивным 

мерам, направленным на предупреждение насилия в обществе. Нужно 

отметить, что программы борьбы с насилием разрабатываются в рамках двух 

основных направлений предупреждения преступлений, принятых в США: 

социального реформирования и клинической криминологии. Кроме этих 

моделей, в практике предупреждения преступности в последние годы 

достаточно популярными становятся меры, связанные с реформой полицейской 
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системы и использованием достижений науки1. Многочисленные комиссии, 

проверявшие деятельность полицейских ведомств США, пришли к выводу, что 

эти структуры изолировались от населения и не в состоянии контролировать 

развитие криминогенной обстановки в стране. Новая стратегия получила 

название общественной полицейской деятельности. В соответствии с ней 

главной задачей полиции является активная деятельность по предупреждению 

преступлений, а не реагирование на сообщения о происшествиях. Главный 

акцент стал делаться на демонстрацию присутствия полицейских в жилых 

районах. При этом полицейские в значительной мере отказались от 

использования автомобилей, чтобы быть ближе к людям. С этой же целью они 

стали пользоваться велосипедами либо патрулировать пешком2.  

Большее внимание в настоящее время стало уделяться устранению 

причин и условий преступлений, пресечению актов вандализма, превентивному 

разрешению конфликтных ситуаций в семье, формированию доверительных 

отношений между полицией и гражданами. Значительную роль в повышении 

эффективности предупреждения преступлений играет использование 

достижений науки. Особенно перспективными признаются: применение 

лазерной и другой оптической техники в целях контроля за движением 

транспорта, наркотиков, оружия и т.д.; усовершенствование методик 

составления социально-психологического портрета преступника по 

характерным признакам преступления и обстановке на месте его совершения; 

повышение уровня информационного обеспечения предотвращения и 

пресечения преступлений. В США созданы Национальный центр информации о 

преступлениях, унифицированная система учета и регистрации преступлений и 

автоматизированная система идентификации отпечатков пальцев. 

Таким образом, специальное предупреждение преступлений - это 

совокупность мер, которые специально направлены на ликвидацию причин 

преступности. Специальное предупреждение имеет характер, направленный на 
                                                 

1 Кобец П.Н. Современное состояние теории предупреждения преступности и ее роль 

в оптимизации борьбы с преступлениями // Российская юстиция. - 2017. - № 1.- С. 20. 
2 Воронин Ю.А. Система борьбы с преступностью в США. - М.: АСТ, 2016. С. 156. 
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недопущение преступлений, на выявление, устранение, нейтрализацию причин, 

условий преступности, коррекцию в сторону общепринятых норм поведения 

лиц с антиобщественной установкой. Специально-криминологические 

мероприятия разрабатываются и осуществляются по отношению к различным 

видам преступности и типам преступного поведения, к отдельным сферам 

общественной жизни, разным социальным группам, отраслям хозяйства, 

поскольку они характеризуются спецификой процессов детерминации. В 

отличии от России, где предупреждение преступности разделено на общее 

(общесоциальное) и специальное (специально-криминологическое), в странах-

членах Европейского союза выделяют два уровня предупреждения 

преступлений: социальное и ситуационное, в ФРГ - первичное, вторичное и 

третичное предупреждение, в США - модель общественных учреждений, 

модель безопасности индивидуума и модель воздействия через окружающую 

среду.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, изучение темы исследования позволяет автору выпускной 

квалификационной работы сделать следующие основные выводы. 

Преступность - это негативное, исторически изменчивое, относительно 

массовое, устойчивое социальное явление, которое слагается из совокупности 

общественно опасных деяний, запрещенных уголовным законом, совершенных 

в определенный период времени на определенной территории (регион, страна и 

т.п.). Исходя из приведенного определения выделяют следующие признаки 

преступности: негативность; историческая изменчивость; массовость; 

устойчивость; социальная обусловленность; правовой характер. 

Преступность представляет собой социальное явление, ее социальная 

природа проявляется в том, что она представляет собой продукт общества, 

состоит из актов поведения биосоциального существа - человека. Социальное в 

преступности то, что ее субъекты являются членами общества. А вред, 

причиняемый преступностью антисоциален, поскольку он нарушает 

нормальное функционирование общественных институтов. Уровень, состояние, 

изменение преступности находятся в зависимости от состояния общества и 

происходящих в нем процессов. 

Анализ преступности России и зарубежных стран (на примере США) 

показал, что за последние годы отмечается тенденция, направленная на общее 

снижение уровня преступности. Несмотря на это данные страны находятся на 

лидирующих местах среди всех стран по общему количеству 

зарегистрированных преступлений, а также по уровню преступности в расчете 

на 100000 населения. Снижение количества зарегистрированных преступлений 

связано с положительной динамикой профилактической деятельности, со 

снижением общественной опасности совершаемых деяний.  

Причины, порождающие преступность во всех странах практически 

одинаковые, к ним относятся: экономические, политические, социальные, 

культурно-бытовых, криминогенные факторы преступности. Для сдерживания 
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и устранения, как причин, так и самой преступности, для предотвращения 

обстоятельств, которые угрожают жизни и безопасности граждан или 

нормальной деятельности государственных органов, органов муниципальной 

власти, юридических лиц необходимы меры направленные на предупреждение 

преступности. Меры по предупреждению преступности носят 

профилактический характер и выражаются, как правило, в виде ограничений и 

запретов.  

Приведение сравнения преступности в разных странах в настоящее время 

связано с определенными проблемами и ограничениями из-за особенностей 

национальных законодательств, различий процессов криминализации и 

декриминализации деяний, различий в законодательных определениях 

деликтов, а также из-за того, что в разных странах существуют различные 

определения и разное понимание ряда преступлений (при этом даже за одним и 

тем же преступлением могут стоять разные измерители). Отсюда и большой 

разброс, а порой, и несопоставимость показателей зарегистрированной 

преступности в разных странах. Особенности криминализации ряда 

правонарушений в разных правовых системах, помимо всего прочего, связаны 

и с особенностями практики их регистрации в уголовной статистике той или 

иной страны.  

Предупреждение преступности осуществляется различными мерами: 

общесоциальными, специальными (специально-криминологическими), 

международными. 

В предупреждении преступности во всем мире общесоциальные меры 

заключаются в осуществлении таких мероприятий, которые обеспечивают 

позитивное воздействие на социальные процессы. Данные меры имеют 

исключительно широкий диапазон, они воздействуют практически на все виды, 

группы, разновидности причин, условий и других детерминант преступности.  

Эти меры являются необходимым элементом социально-экономической 

деятельности устранения недостатков в политической, социальной, 

нравственно-психологической и духовной сферах общества. Они, как правило, 
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связаны с улучшением материального благосостояния граждан, условий их 

труда и отдыха, а также с другими позитивными изменениями в обществе. 

Этим мерам присущи: масштабность, всеохватывающий и разносторонний 

характер, комплексность и взаимозависимость, непрерывность.  

Международные меры предупреждения преступности направлены как на 

предупреждение общеуголовной преступности, так и на более опасные виды 

преступлений (например, терроризмом), с применением таких мер 

предупреждения преступности как: выдача преступников (экстрадиция) и 

оказание правовой помощи по уголовным делам; научно-информационные 

(обмен национальным научным и практическим опытом, обсуждение проблем и 

проведение совместных исследований); оказание профессионально-

технической помощи государствам в их борьбе с уголовной преступностью и ее 

предупреждением; договорно-правовая координация предупреждения 

преступлений, затрагивающий несколько государств (сотрудничество 

государств по борьбе с отдельными видами преступлений на основе 

международных соглашений); национально-правовое и международно-

правовое учреждение и деятельность международных институциональных 

органов и организаций по противодействию преступности и органов и 

организаций международной уголовной юстиции (ad hoc и на постоянной 

основе). 

Специальными мерами, направленными на предупреждение 

преступлений являются такие меры, которые специально направлены на 

ликвидацию причин преступности. Специальное предупреждение имеет 

характер, направленный на недопущение преступлений, на выявление, 

устранение, нейтрализацию причин, условий преступности, коррекцию в 

сторону общепринятых норм поведения лиц с антиобщественной установкой. 

Специально-криминологические мероприятия разрабатываются и 

осуществляются по отношению к различным видам преступности и типам 

преступного поведения, к отдельным сферам общественной жизни, разным 

социальным группам, отраслям хозяйства, поскольку они характеризуются 
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спецификой процессов детерминации. В отличие от России, где 

предупреждение преступности разделено на общее (общесоциальное) и 

специальное (специально-криминологическое), в странах-членах Европейского 

союза выделяют два уровня предупреждения преступлений: социальное и 

ситуационное, в ФРГ - первичное, вторичное и третичное предупреждение, в 

США - модель общественных учреждений, модель безопасности индивидуума 

и модель воздействия через окружающую среду.  

В заключении автор работы полагает необходимым выделить ряд 

существующих в настоящее время проблем касающиеся преступности и 

предложить пути их разрешения.  

Одной из проблем является то, что в некоторых странах, в том числе и в 

России процесс предупреждения преступности не имеет самостоятельной 

правовой базы, не приняты базовые федеральные законы о государственной 

системе профилактики преступлений и иных правонарушений, об участии насе-

ления в профилактике правонарушений, общественном контроле и оценке 

гражданами эффективности правоохранительной деятельности.  

Автор выпускной квалификационной работы считает, что, в частности, в 

России для того, чтобы предупредительная деятельность была действительно 

эффективной необходимо принять Федеральный закон об основах 

профилактики преступлений и административных правонарушений. В этом 

законе следует предусмотреть задачи и характер деятельности по 

предупреждению преступности в стране, субъекты предупредительной 

деятельности, их права и обязанности, уровни, сферы, направления 

профилактической деятельности, формы, меры и средства предупреждения 

преступлений. Целесообразно закрепить в таком законе правовые меры и 

средства предупреждения основных видов преступлений, а также различных 

видов антисоциального поведения. 

В этой связи представляется необходимым ускорить разработку и 

принятие соответствующих базовых федеральных законов (в странах, где они 

не приняты, в том числе и в России). 
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Другой проблемой является несоблюдение принципа неотвратимости 

наказания. Во многих странах (Ирак, Судан, Самали, Колумбия и др.) 

безнаказанность преступников пришло в привычку влечет за собой 

«привыкание» населения к совершению преступлений. Преступников не пугает 

возможность быть наказанными за совершение преступлений. По мнению 

автора работы, в таких странах необходимо создать такие условия, при которых 

будет совершаться меньше преступлений, чем в настоящее время. Одним из 

важнейших направлений деятельности таких стран должны стать продуманные 

социальные, культурные, экономические, политические, организационные, 

дипломатические и правовые решения, направленные на увеличение общего 

уровня моральной требовательности, устранению нетерпимости к 

правонарушениям и правонарушителям, а также правового нигилизма. 

Проблемой является и рецидивная преступность, для устранения которой 

необходимо осуществлять должный административный надзор и контроль за 

соблюдением лицами, освобожденными из мест лишения свободы, 

установленных судом временных ограничений.  

Также следует развивать и международное сотрудничество по 

предупреждению преступности. Для этого, автора темы исследования считает 

нужно: 

- государствам обмениваться информацией путем направления и 

исполнения запросов об оказании содействия в проведении проверочных 

действий в отношении юридических и физических лиц; 

- осуществлять взаимодействие по вопросам проведения оперативно-

розыскных мероприятий, согласованных и скоординированных операций, 

направленных на предупреждение, выявление и пресечение преступлений; 

- осуществлять координацию научно-исследовательской деятельности по 

вопросам, возникающим в процессе сотрудничества, включая создание рабочих 

групп, обмен представителями, экспертами; 
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- организовывать подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров, осуществляющих расследование, предупреждение и 

борьбу с преступностью; 

- проводить научно-практические конференции и семинары по проблемам 

борьбы с преступностью. 
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