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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современной экономической и 

политической ситуации особенно остро возникает проблема обеспечения 

безопасности граждан от преступных посягательств. Жизнь и здоровье человека 

и гражданина является высшей социальной ценностью в государстве. Статья 20 

Конституции Российской Федерации закрепила, что каждый имеет право на 

жизнь, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

– обязанность государства (ст. 2 Конституции РФ1).  

Насильственные преступления по степени общественной опасности и 

тяжести причиняемых последствий превосходят другие криминальные про-

явления. Самым распространенным насильственным преступлением во все 

времена признавалось убийство, в результате совершения которого 

осуществляется посягательство на человеческую жизнь, как наивысшую 

ценность, что подлежит обязательной уголовно-правовой охране.  

Одним из новшеств преступности в постперестроечной России явилось 

широкое распространение насилия, с применением огнестрельного оружия, 

увеличение количества убийств, совершаемых по найму, а также зарождение 

новой касты профессиональных преступников – наемных убийц. Необходимо 

признать, что несмотря на научный и практический интерес к данной тематике, 

насильственные преступления на сегодняшний день еще недостаточно изучены.  

Выявление и расследование насильственных преступлений, является 

наиболее важной и сложной задачей правоохранительных органов. С развитием 

научно-технического прогресса, новых достижений в медицине и военной 

промышленности преступники выбирают все более новые по своей природе 

способы совершения преступлений, оперативно используя новейшие 

технологии, тем самым все более противодействуют органам правопорядка. 

                                         
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // 

Российская газета. - № 237. – 25.12.1993. 
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Выявление и расследование таких преступлений требует от следователя 

высокого профессионализма, знаний и умелого применения на практике 

новейших достижений различных отраслей знаний. 

Актуальность исследования продиктована еще и тем, что насильственные 

преступления – один из видов преступлений, расследование которых сопряжено 

с наибольшими трудностями. Многочисленные нераскрытые резонансные 

убийства, причинение тяжкого вреда здоровью как раз свидетельствует о низкой 

раскрываемости данного вида преступлений.  

Степень разработанности проблемы. Насильственные преступления в 

уголовно-правовом и криминологическом аспектах в различные периоды 

отечественной истории исследовались многими авторами, в частности: Л.A. 

Андреевым, Ю.М. Антоняном, М.К. Арияном, В.Г. Беляевым, С.В. Бородиным, 

А.И. Бородулиным, Б.С. Волковым, И.В. Гайковым, П.С. Дагелем, Н.И. 

Загородниковым, Н.Г. Ивановым, А.Н. Игнатовым, А.Ф. Казусевым, С.М. 

Корабельниковым, Н.И. Коржанским, А.И. Коробеевым, В.А. Красавцевым, Л.Л. 

Кругликовым, В.Н. Кудрявцевым, Н.Ф. Кузнецовой, Р.В. Локком, A.B. 

Наумовым, В.А. Номоконовым, A.A. Пионтковским, Э.Ф. Побегайло, П.С. 

Ромашкиным, H.H. Свидловым, Н.С. Таганцевым, С.И. Тышкевичем, Г.И. 

Чечелем, В.М. Чхиквадзе, М.Д. Шаргородским и другими учеными, в то же 

время, наличие проблем, возникающих у следственных и судебных органов при 

квалификации анализируемого вида преступлений, свидетельствуют о 

необходимости дополнительного исследования их особенностей. 

Данные обстоятельства обусловили выбор темы исследования, его объекта 

и предмета, целей и задач. 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с 

таким негативным явлением как насильственная преступность, а также с 

системой ее предупреждения. 

Предметом исследования является нормы действующего уголовного законо-

дательства, криминологические исследования, посвященные насильственной 

преступности, правоприменительная практика, данные уголовной статистики. 
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Цель данной работы: исследовать особенности деятельности сотрудников 

оперативных и иных подразделений ОВД по предупреждению выявлению и 

пресечению насильственных преступлений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 рассмотреть понятие насильственной преступности и ее основные 

криминологические показатели в РФ на современном этапе; 

 представить анализ понятия, сущности и видов профилактики 

насильственной преступности; 

 изучить личность преступника и жертвы, а также виктимологической 

профилактики насильственных преступлений; 

 охарактеризовать правовое регулирование профилактической 

деятельности ОВД; 

 проанализировать организационные основы деятельности 

подразделений ОВД по предупреждению, выявлению и пресечению 

насильственных преступлений; 

 исследовать деятельность оперативных подразделений по 

предупреждению, выявлению и пресечению насильственных преступлений. 

Теоретической основой настоящего исследования послужил анализ трудов 

российских и зарубежных ученых по уголовному праву и криминологии, 

касающихся насильственной преступности, таких как Ю.М. Антонян, С.В. 

Бородин, А.Н. Игнатов, A.B. Наумов и другие. Нормативную базу исследования 

составили Конституция Российской Федерации, действующее российское 

уголовное законодательство. 

Методологическую основу исследования составляют диалектический 

метод научного познания, общенаучные и частно-научные методы 

теоретического анализа, такие, как исторический, логический, формально-

юридический и сравнительно-правовой. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, разбитых на 

соответствующие параграфы, заключения, списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

§ 1. Понятие насильственной преступности и ее основные 

криминологические показатели в РФ на современном этапе 

 

Одной из наиболее острых и глобальных проблем человечества является 

криминальное насилие. Насильственные преступления в общей структуре 

преступности составляют более 14%1.  

Такие преступления как правило характеризуются жестокостью, садизмом, 

повышенной агрессией, а также безжалостным отношением к жертве.  

Последствием преступного насилия являются такие необратимые 

последствия, как сметь, вред здоровью, моральный вред и психические травмы.  

Как и такое негативное явление, как коррупция, насилие является одной из 

серьезнейших проблем в мире. Оно разрушает нравственные основы 

жизнедеятельности общества, разлагает личность человека и делает его жизнь 

невыносимой. Это явление препятствует и экономическому развитию общества, 

затрудняет его духовное становление, и даже посягает на национальный 

суверенитет государства.  

Насилие это самое сложное общественно опасное явление или 

совокупность, множественность явлений, многообразие, распространенность 

которого очень трудно оценить отмечает Ю.М. Антонян2.  

Насилие криминальное обладает рядом значимых правовых признаков, 

каких как общественная опасность, виновность, противоправность, причинение 

вреда правам и законным интересам человека, которые находятся под охраной 

уголовного закона.  

                                         
1 Информационный сайт МВД РФ. Обзор прессы [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.mvdinform.ru/index.php?docid=2997/ (Дата обращения: 20.05.2020). 
2 Антонян Ю.М. Особо опасный преступник – М: Проспект, 2019. – С. 57. 

http://www.mvdinform.ru/index.php?docid=2997/
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Именно наличием этих особенностей криминальное насилие отличается от 

иных его проявлений.  

Термин «насилие» можно встретить во множестве составов Особенной 

части Уголовного кодекса РФ1. Однако, само содержание этого термина там не 

раскрывается2. Толкование данного определения можно встретить только в 

доктрине уголовного права и криминологии.  

Обратимся к рассмотрению основных научных подходов к определению 

данного понятия.  

Большая часть доктринологов, толкуя термин «насилии», рассматривают 

только те силовые действия, которые совершаются в ходе его применения, и 

наступающие последствия этих действий. И лишь небольшая часть ученых 

старается раскрыть общее толкование данного понятия.  

Р.Х. Алиев выделил следующие подходы к содержанию понятия 

«насилие»:  

1) к жертве применяется физическая сила;  

2) воздействие осуществляется на телесную физическую 

неприкосновенность жертвы;  

3) последствия могут наступать в виде смерти потерпевшего вреда его 

здоровью, морального ущерба;  

4) противоправное насильственное воздействие на жертву осуществляется 

против его воли3.  

Р.Д. Шарапов отмечает, что насилие это некоторое действие одного лица 

по отношению к другому против его воли4.  

                                         
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

24.05.1996 г.) (ред. от 07.04.2020 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. - № 25. – 

Ст. 2954. 
2 Алиев Р.Х. Насильственная преступность в России: состояние и проблемы предупреждения 

// Общество и право. – 2018. – № 1. – С. 25. 
3 Там же. – С. 26. 
4 Шарапов Р.Д. Преступное насилие. – М.: Юрлитинформ, 2017. – С. 65. 
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Другие авторы синонимируют насилие и принуждение. К таким относятся 

С.В. Познышев1, С.П. Демьяненко2. 

К насилию относят не только весь спектр насильственных действий, 

охватываемых термином «насилие», но и криминальные явления, определяемые 

иными терминами, описывающими действия, которые, по мнению ученых, 

представляют собой «насилие» в широком его смысле, либо «насилие» является 

одной из форм их проявления.  

«В ряде случаев, – пишет Л.Д. Гаухман, – предусмотрены действия, 

которые по существу представляют собой насилие или могут выразиться в 

насилии, либо указаны последствия насилия в виде причинения смерти или 

телесных повреждений»3. 

Полагаем, что в данном случае насилие рассматривается больше с 

уголовно-правовой позиции, чем с криминологической. Потому что уголовно-

правовое понимание сущности этого явления, а именно криминального насилия, 

объединяет только такие воздействия, чертами которых являются:  

1) общественная опасность, противоправность и виновность в форме 

умысла, то есть юридические признаки,  

2) эти воздействия способны причинить вред жизни, здоровью, чести, 

достоинству и иным правам и свободам другого человека (людей), 

гарантированным Конституцией РФ и охраняемым уголовным законом4.  

Криминологическое же понятие насилия, по нашему мнению, следует 

рассматривать более широко. Полагаем, оно включает в себя следующие формы 

воздействия:  

1) предкриминальное воздействие на других людей (другого человека);  

                                         
1 Познышев С.В. Криминальная психология: преступные типы. М.: Проспект, 2016. – С. 78. 
2 Демьяненко Л.И. Конфискация имущества возвращается как мера уголовно-правового 

характера – М.: Проспект, 2017. – С. 31. 
3 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений. Закон, теория, практика. – М.: ЮрИнфоР, 2010. 

– С. 209. 
4 Актуальные проблемы уголовного права, криминологии, уголовного процесса и уголовно-

исполнительного права: теория и практика / Под ред. Шуняева В.А., Попова Е.А. - Тамбов: 

Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2017. – С. 194. 
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2) криминальное воздействие на других людей (другого человека);  

3) насильственное воздействие человека на самого себя;  

4) насильственное воздействие на животных.  

Выделяют два вида насилия:  

1. Физическое, которое выражается в телесном вреде, в том числе и в 

смерти.  

2. Психическое, которое выражается в угрозах, психическом вреде, 

моральном ущербе1.  

Р.Д. Шарапов, считая базисной классификацию физического насилия по 

его роли (месту) в объективной стороне состава преступления, делит его на:  

1) физическое насилие – основное деяние,  

2) физическое насилие – средство преступления,  

3) физическое насилие – конструктивный (конститутивный) признак 

основного состава насильственного преступления2.  

Г.А. Никогосян подразделяет физическое насилие на два вида:  

1) посягающее на телесную неприкосновенность;  

2) посягающее на здоровье. В последнем случае им выделяются подвиды 

физического насилия в зависимости от объема причиненного здоровью вреда:  

а) причинившее или способное причинить тяжкий вред;  

б) причинившее или способное причинить менее тяжкий и легкий вред3. 

В Уголовном кодексе РФ4 под психическим насилием понимаются 

различные действия. Непосредственно уголовная ответственность за угрозу 

насилием предусмотрена в ст. 119 УК РФ. В указанной статье наказуемыми 

являются угрозы только убийством или нанесением тяжкого вреда здоровью.  

                                         
1 Котельникова Е.А. О законодательной регламентации понятия «насилие» // Черные дыры в 

российском законодательстве. – 2018. – № 1. – С. 11. 
2 Шарапов Р.Д. Преступное насилие. – М.: Юрлитинформ, 2017. – С. 67. 
3 Никогосян Г.А. Проблема совершенствования криминологических мер противодействия 

организованной преступности // Российский следователь. – 2011. – № 1. – С. 21. 
4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

24.05.1996 г.) (ред. от 07.04.2020 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. - № 25. – 

Ст. 2954. 
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Среди других форм психического насилия по УК РФ можно отметить 

угрозу причинением физического насилия, а именно – средней тяжести вреда 

здоровью, лёгкого вреда здоровью, нанесения побоев; угрозу уничтожения, 

повреждения или изъятия имущества (ст.133 УК РФ); угрозу распространения 

сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, 

которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам 

потерпевшего или его близких, то есть шантаж (ст.163 УК РФ)1.  

В некоторых составах психическое насилие законодателем выражается 

определением формы, например, воспрепятствование (ст. 141, 144, 148, 149 УК 

РФ), понуждение к совершению определённых действий (ст.133 УК РФ), а также 

принуждение (ст.179 УК РФ), склонение (ст.230 УК РФ), вовлечение (ст.150, 151, 

240 УК РФ), сопротивление (ст.333 УК РФ).  

Основываясь на понятии и видах насилия можно перейти к рассмотрению 

такого явления как насильственная преступность. 

В настоящее время выделяется несколько подходов к определению 

понятия насильственной преступности, причем споры ведутся как в вопросе 

круга насильственных действий, так и относительно их назначения.  

Одни исследователи считают, что насильственная преступность – это одна 

из разновидностей преступности, отличительной чертой проявления которой 

является принудительное воздействие или нарушение личной 

неприкосновенности кого-либо2.  

Другие под насильственной преступностью понимают любые 

общественно опасные и уголовно-противоправные деяния, совершаемые путем 

причинения физического вреда, душевной травмы или ограничения свободы 

волеизъявления и порождаемые агрессивной криминогенной мотивацией3.  

                                         
1 Котельникова Е.А. О законодательной регламентации понятия «насилие» // Черные дыры в 

российском законодательстве. – 2018. – № 1. – С. 11. 
2 Пономарев А.И. Организованная преступность: особенности противодействия на 

федеральном и региональном уровнях: монография. – М.: Юрлитинформ, 2014. – С. 21. 
3 Крайнева О.Н. Криминологическая характеристика форм криминального насилия: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2009. – С. 14. 
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Что касается УК РФ, то насильственный характер преступных действий 

законодатель определяет с помощью различных способов законодательной 

техники:  

1) преступления, совершаемые с применением насилия, описываются 

путем прямого указания в законе на «насилие» в диспозиции статьи (ст. 162 УК 

РФ);  

2) об исключительно насильственном характере преступления 

свидетельствуют терминология и конструкция диспозиции статьи – например, 

«посягательство на жизнь» (ст. 277, 295, 317 УК РФ);  

3) в диспозиции статьи содержатся термины, предполагающие 

насильственный характер деяния наряду с другими ненасильственными 

способами посягательства – например, «воспрепятствование деятельности» (ст. 

144, 148 УК РФ);  

4) статья конструируется таким образом, что насилие выступает 

альтернативным способом совершения преступления (ст. 150 УК РФ);  

5) в диспозиции статьи содержится указание на умышленное причинение 

физического вреда (ст. 105, 111 УК РФ)1.  

Среди насильственных преступлений наиболее устойчивую и 

значительную часть составляют умышленные убийства, умышленные 

причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования, угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью, умышленные причинения средней 

тяжести вреда здоровью, хулиганство.  

Состояние и динамика совершения преимущественно этих преступлений и 

характеризуют насильственную преступность в целом.  

К сожалению, ежегодно значительная часть жителей во всем становятся 

жертвами насилия. 

 

                                         
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

24.05.1996 г.) (ред. от 07.04.2020 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. - № 25. – 

Ст. 2954. 
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Чрезвычайно высокая общественная опасность насилия объясняется тем, 

что посягательство направлено на наиболее ценный объект уголовно-правовой 

охраны – жизнь человека1.  

Статистическая информация Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ показывает, что в 2019 г. в России 8023 лиц за умышленное убийство 

по ст. 105 УК РФ, ст. 106 УК РФ было осуждено 33 женщины, по ст. 107 УК РФ 

– 65 лиц, ст. 108 УК РФ – 261 лицо2. Так, если в целом характеризовать состояние 

убийств в стране в период 2015–2019 гг., наблюдаем следующую картину 

(табл. 1).  

Таблица 1. Число осужденных за убийство и покушение на убийство в России 

за 2015-2019 г.г.3  

Удельный вес осужденных, 

совершивших убийства с 

отягчающими 

обстоятельствами 

2015 2016 2017 2018 2019 

Всего  122988 118135 112775 110425 88451 

Оконченное убийство 7520 7303 7190 6952 5723 

Удельный вес осужденных, % 6,1 6,2 6,4 6,3 9,1 

Убийство при отягчающих 

обстоятельствах 
1822 1946 1877 1969 1475 

Удельный вес осужденных, % 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 

 

Представляют интерес данные о числе лиц, осужденных за убийство в 

зависимости от пола и возраста в период за 2015–2019 гг. (табл. 2). 

 

 

 

 

                                         
1 Токарчук Р.Е. Некоторые теоретические вопросы соотношения уголовно-правовой и 

социальной категорий «насилие» // Преступность и общество: сб. науч. тр. – М.: ВНИИ МВД 

России, 2016. – С. 46. 
2 Состояние преступности за 2019 год. Пресс-центр МВД РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/ (Дата обращения: 20.05.2020). 
3 Там же. 

http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/
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Таблица 2. Число осужденных за убийство в зависимости от пола и возраста за 

2015-2019 годы1  

Лица, осужденные за убийство 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего  9342 9249 9067 8921 8023 

Мужчины  7821 7739 7610 7448 6798 

Женщины 1255 1265 1228 1243 1059 

Несовершеннолетние 266 245 226 238 166 

 

Данные, полученные из анализа социально-демографической 

характеристики личности лиц, совершивших преступления по ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

свидетельствуют, что наиболее криминогенны представители трудоспособных 

лиц без определенного рода занятий.  

Их число составило 6308 (70%), осужденные из числа рабочих – 1300 лиц 

(14,5%), служащие коммерческой или иной организации – 153 (1,7%), 

нетрудоспособные (не работающие) – 582 (6,5%); инвалиды I и II групп – 151 

(1,7%), прокуроры, следователи, иные сотрудники правоохранительных органов 

– 20 (0,2%), военнослужащие по призыву и контракту – 24 (0,24%), 

предприниматели – 111 (1,2%)2.  

На базе эмпирического материала – данных о числе осужденных по ч. 2 ст. 

105 УК РФ, можно определить, что в 2018 г. было приговорено к пожизненному 

лишению свободы 0,8% лиц, в 2019 г. – 0,7%; лишение свободы получили в 2018 

г. – 21,1%, 2019 г. – 19,2%.  

Отметим также, что за простое убийство в 2018 г. превалирует число 

осужденных, получивших наказание сроком от 3 до 8 лет, а по 

квалифицированным видам убийства преимущество – у сроков наказания от 15 

до 20 лет – 701 лицо. В 2019 году лидирует группа лиц со сроками наказания от 

3 до 8 лет – 1292 и от 15 до 20 лет – 2903.  

                                         
1  Состояние преступности за 2019 год. Пресс-центр МВД РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/ (Дата обращения: 20.05.2020). 
2 Там же. 
3 Составлено по: Состояние преступности за 2019 год. Сайт Следственного комитета РФ 

[Электронный ресурс] – Режим доступа http://sledcomrf.ru/news/2246-sostoyalos-zasedanie-

kollegii-po.html/ (Дата обращения: 20.05.2020). 

http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/
http://sledcomrf.ru/news/2246-sostoyalos-zasedanie-kollegii-po.html/
http://sledcomrf.ru/news/2246-sostoyalos-zasedanie-kollegii-po.html/
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Время от времени СМИ сообщают о громких убийствах, например, таких, 

как демонстрационный расстрел бизнесмена Калмановича в 2009 году в центре 

Москвы, рядом со зданием органа внутренних дел и многих других1.  

Подобные криминальные расправы являются заказными убийствами, 

которые имеют ряд особенностей, отличающих их от иных преступлений. Это 

новый, ранее не распространенный и неисследованный вид криминального 

насилия, получивший развитие в нашей стране именно в конце XX – начале XXI 

века.  

На первое место в таких преступлениях выступают спланированность, 

продуманность, предварительная подготовка, направленность на решение 

конкретной задачи. Непосредственный убийца, то есть исполнитель, как 

правило, не имеет каких-либо отношений с жертвой, он исполняет заказ третьего 

лица2.  

Анализируя статистику заказных убийств, следует отметить, что их 

количество было наибольшим в середине 90-х годов ХХ века, что явилось 

результатом резкого ограничения контроля со стороны государства, 

проявившегося после развала Советского Союза, негативных проявлений в 

экономической сфере (в их числе – приватизация, банкротство предприятий, 

организаций банковского сектора, стремительное развитие частного 

предпринимательства и т.д.). Это привело к возникновению новых опасных 

проявлений преступности, в частности, заказных убийств.  

Согласно данным МВД России, в 1992 году было совершено 102 заказных 

убийства, раскрыто – 11. В 1993 году из 228 заказных убийств было раскрыто 27. 

В 1994 году наблюдался пик совершения убийств данной категории – 562, из них 

раскрыто 32. Со временем количество их уменьшалось, и в 2010 году из всех 

совершенных убийств заказными были признаны 513.  

                                         
1 Тихомиров Ю.А. Эффективность закона и мониторинг. – М.: Проспект, 2015. – С. 148. 
2 Исаев Н.А. Психологический портрет и патопсихологические особенности личности 

серийного сексуального преступника // Вектор науки Тольяттинского государственного 

университета. – 2008. – № 1 (1). – С. 36. 
3 Там же. 
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Данный вид убийства имеет место быть и в настоящее время (табл. 3). 

Таблица 3 – Статистические данные об убийствах по найму, совершенных в 

Российской Федерации1 

Годы Зарегистрировано Выявлено сотрудниками ОВД Раскрыто из числа 

находящихся в производстве 

Всего Темп 

роста по 

сравн. с 

пред. 

годом, % 

Всего Темп роста 

по сравн. с 

пред. 

годом, % 

Удель-

ный 

вес, % 

Всего Темп роста 

по сравн. с 

пред. 

годом, % 

Раскры-

ваемость 

2015 15 -34,8 13 -31,6 86,7 39 -11,4 100 

2016 11 -26,7 11 -15,4 100 27 -33,3 100 

2017 17 54,5 16 45,5 94,1 30 11,1 100 

2018 14 17,6 14 -12,5 100 30 0 96,8 

2019 10 -28,6 7 -50 70 30 0 96,8 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что число 

зарегистрированных заказных убийств составляет незначительную долю от 

общего количества убийств (например, в 2019 г. – 10 убийств по найму, 8574 

убийств и покушений на убийства в целом, удельный вес исследуемых нами 

деяний составляет 0,12%), вместе с тем, данный вид преступления 

характеризуется высокой латентностью, вследствие маскировки заказных 

убийств под несчастный случай, самоубийство, убийство из корыстных 

побуждений.  

Особую тревогу вызывает количество людей, ежегодно исчезающих без 

вести: около 70000 человек, из которых свыше 20% – бесследно, за такими 

случаями вполне могут стоять факты совершения убийства по найму2. Кроме 

того, определение убийства как заказного возможно лишь после задержания всех 

его участников, что не всегда удается осуществить на практике.  

При этом заказные убийства чаще всего совершаются с использованием: 

 огнестрельного оружия, чаще всего имеющего глушитель и оптический 

прицел;  

                                         
1 Составлено по: Состояние преступности за 2019 год. Сайт Следственного комитета РФ 

[Электронный ресурс] – Режим доступа http://sledcomrf.ru/news/2246-sostoyalos-zasedanie-

kollegii-po.html/ (Дата обращения: 20.05.2020). 
2 Тихомиров Ю.А. Правовое регулирование: теория и практика. – М.: Проспект, 2018. – С. 79. 

http://sledcomrf.ru/news/2246-sostoyalos-zasedanie-kollegii-po.html/
http://sledcomrf.ru/news/2246-sostoyalos-zasedanie-kollegii-po.html/
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 взрывных устройств, которые закладываются в автомобиль, на месте 

жительства или работы потенциальной жертвы, направляются по почте, 

забрасываются с расстояния (это относится, например, к гранатам), приводятся 

в действия при помощи дистанционного управления;  

 холодного оружия;  

 транспортного средства, которое используется для видимости создания 

дорожно-транспортного происшествия;  

 средств поджога (например – бутылок с зажигательной смесью) и 

ядохимикатов.  

Способ убийства возможен такой, который будет являться и способом его 

сокрытия, для чего может быть применение химических препаратов, 

радиоактивных веществ, ядов, которые вызывают симптоматику обострения 

соматических заболеваний (астмы, сердечного приступа и др.)1.  

В целом статистика свидетельствует о том, что большинство заказных 

убийств совершается с использованием огнестрельного оружия (55,0% случаев), 

взрывная травма составляет 8,0%, убийства с использованием холодного оружия 

и бытовых предметов – 20,0% и убийства, совершенные тупыми предметами 

(включая различные виды асфиксии) – около 3,0%. Остальные 14,0% приходятся 

на отравления и иные случаи2.  

Место и время совершения преступления тщательно выбирается с тем, 

чтобы избежать появления случайных свидетелей деяния.  

Нередко исполнителем заказного убийства на месте его совершения 

оставляется огнестрельное оружие, автомобиль, иные используемые для 

убийства предметы, что осуществляется с целью избавления от улик, которые 

могут привести следствие к его разоблачению.  

                                         
1 Дубченко С.В. Уголовно-правовая характеристика корыстно-насильственных преступлений: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Тюмень, 2009. – С. 13. 
2 Белоцерковский С.Д. О криминологических основах системного подхода к борьбе с 

организованной преступностью // Российский криминологический взгляд. – 2016. – № 1. – С. 

12. 
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Исполнитель чаще всего уничтожает одежду, которая была на нем в 

момент совершения преступления, инсценирует ограбление, изнасилование, 

причинение смерти по неосторожности и т.д., для того, чтобы запутать 

следствие.  

С целью противодействия расследованию заказного убийства устраняются 

свидетели и очевидцы совершенного деяния – в том числе, охрана, водители, 

случайные прохожие, среди них могут быть и малолетние дети. Нередко 

устраняются посредники, а также сами исполнители, которые подбираются из 

жителей иных регионов и даже стран1.  

Особенность рассматриваемого вида насильственных преступлений 

состоит и в том, что сокрытие или противодействие расследованию может иметь 

место и со стороны потерпевшего или его близких, в случае, когда замысел не 

удалось довести до конца по различным причинам, или когда потерпевший – сам 

является представителем криминальной культуры, связан с нарушением закона.  

Динамика изнасилований за последние годы не укладывается в рамки 

общей тенденции преступного насилия, что объясняется специфической 

природой этих сексуальных преступлений и их значительно большей по 

сравнению с другими насильственными посягательствами латентностью. 

Поэтому не случайно, что за истекшие пятнадцать лет число регистрируемых 

изнасилований уменьшилось на 30%2.  

Что же касается сопряженного с насилием хулиганства, то его динамика в 

этот же период времени носит волнообразный характер. Криминологами давно 

подмечена закономерность: ослабление борьбы с хулиганством ведет (с 

небольшим интервалом по времени) к росту тяжких насильственных 

преступлений, и наоборот3.  

                                         
1 Криминология: учебник / Под общей ред. В.И. Гладких. – М.: КноРус, 2017. – С. 262. 
2 Мальков С.А. Леонова Т.В. Квалификация насильственных действий сексуального 

характера, сопряженных с убийством // Уголовное право. – 2017. – № 4. – С. 23. 
3 Дубченко С.В. Уголовно-правовая характеристика корыстно-насильственных преступлений: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Тюмень, 2009. – С. 15. 
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В 2019 году потерпевшими от преступных посягательств было признано 

1,4 миллиона человек, или 9 на 1000 человек1.  

Число погибших и получивших тяжкий вред здоровью в результате 

преступных посягательств также неуклонно сокращалось на протяжении 2000-

2019 годов. Число погибших немного увеличилось в 2019 году (на 0,7% по 

сравнению с 2018 годом). В 2019 г. погибло 27330 человек, причинен тяжкий 

вред здоровью 41549 лицам. При этом более трети погибших (37,8%) приходится 

на сельскую местность – 11,1 тыс. человек, на города и поселки, не являющиеся 

центрами субъектов РФ, 29,5% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред 

(15,0 тыс. чел)2. 

Кроме количественных, необходимо выделить следующие качественные 

изменения насильственной преступности. 

Прежде всего, на 10-15% возросло число насильственных преступлений, 

осуществленных с применением холодного и огнестрельного оружия3. 

Сформировался новый, до сих пор не наблюдавшийся вид насильственной 

преступности – террористический4. 

Доля насильственных преступлений, особенно убийств, совершенных с 

особой жестокостью, возросла на 10%. Отчетливо проявляется тенденция 

ужесточения преступных действий при совершении убийств и изнасилований5. 

Насилие, в том числе убийство, стало привычным способом решения 

экономических, политических, личных и даже межличностных проблем. 

Проиллюстрируем примером из практики.  

Так, В. во время отбывания наказания за разбой решил отомстить всем 

свидетелям, которые дали в суде уличающие его показания. Выйдя на свободу, 

                                         
1 Информационный сайт МВД РФ. Обзор прессы [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.mvdinform.ru/index.php?docid=2997/ (Дата обращения: 20.05.2020). 
2 Состояние преступности за 2019 год. Пресс-центр МВД РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/ (Дата обращения: 20.05.2020). 
3 Иванцов С.В. Организованная преступность: системные свойства и связи 

(криминологическая оценка): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2009. – С. 29. 
4 Преступность, организованная преступность и проблемы безопасности / Под ред. А.И. 

Долговой. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2016. – С. 172. 
5 Шарапов Р.Д. Преступное насилие. – М.: Юрлитинформ, 2017. – С. 81. 

http://www.mvdinform.ru/index.php?docid=2997/
http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/
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он приехал домой к одной из свидетельниц – О. и пытался ее убить, ударив 

ножом в спину. Затем В. пошел по адресу второй свидетельницы Ж. и убил ее. 

В. был задержан при посягательстве на жизнь третьего свидетеля1. 

И как мы отмечали ранее, возник и широко распространился новый вид 

насильственной преступности – заказные убийств, не часто встречавшиеся 

ранее. Сегодня же это привычный способ решения многих межличностных 

проблем2.  

Особенную опасность представляют насильственные преступления, 

совершенные на бытовой почве в отношении женщин и детей. По данным 

социологов, более половины всех женщин страны подвергается физическому и 

психическому насилию со стороны близких им людей.  

Приведем пример из практики. 

Начальник службы охраны банка Семеркин, ревнуя свою жену к 

заместителю главы департамента валютных операций, используя имеющиеся у 

него по должности наручники, приковал женщину к батарее и не давая ей, таким 

образом, возможности оказать сопротивление, после объяснения причины своих 

действий несколько раз ударил ее ножом, причинив ранения, не совместимые с 

жизнью3.  

По многим криминологическим характеристикам к насильственным 

преступлениям примыкает хулиганство. Его доля в общем числе 

зарегистрированных преступлений (около 5-6%) достаточно высока. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что хулиганство в течение многих 

десятилетий отличается устойчивыми формами проявления. Как правило, 

хулиганские действия предшествуют совершению тем же лицом тяжких 

преступлений против личности. Статистические данные свидетельствуют, что 

грубое нарушение общественного порядка, т.е. хулиганство, в 28% случаев 

                                         
1 Определение Верховного Суда РФ от 15.06.2006 г. № 2-024/06 / СПС «КонсультантПлюс». 
2 Никогосян Г.А. Проблема совершенствования криминологических мер противодействия 

организованной преступности // Российский следователь. – 2011. – № 1. – С. 21. 
3 Определение Санкт-Петербургского городского суда от 24.06.2013 г. по делу № 22-4307 // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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сопровождается нанесением ударов, побоями, в 22% случаев – дебошами, 

драками1.  

Таким образом, подтверждается тезис о том, что реальный уровень 

хулиганства тесно взаимосвязан с показателями насильственной преступности и 

оказывает на них существенное влияние.  

Характеристики насильственных преступлений и хулиганства сходны 

также и по времени их совершения. В частности, существует статистическая 

зависимость хулиганства от времени суток, дней наибольшего потребления 

спиртных напитков.  

Как правило, хулиганство совершается в нерабочее время (от 20 до 22 

часов), в дни получения зарплаты и в выходные дни2. Более 70% хулиганских 

проявлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Исследования 

показывают, что значительная часть насильственных преступлений против 

личности также совершается в нерабочие дни, часто во время ссор, возникших 

при употреблении спиртных напитков3. 

Более половины убийств и причинений тяжкого вреда здоровью 

приходится на три последних дня недели: пятницу, субботу и воскресенье. Пик 

криминогенности приходится на пятницу, с 18 до 20 часов4.  

Вместе с тем нельзя не учитывать, тот факт, что насильственная 

преступность имеет высокий уровень латентности. По оценки специалистов 

латентность этого вида преступности составляет от 70 до 85%5.  

Итак, в группу насильственных преступлений входит значительная часть 

посягательств, в которых физическое и психическое насилие над личностью 

играет роль способа достижения преступной цели. Ядро насильственной 

                                         
1 Состояние преступности за 2019 год. Пресс-центр МВД РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/ (Дата обращения: 20.05.2020). 
2 Информационный сайт МВД РФ. Обзор прессы [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.mvdinform.ru/index.php?docid=2997/ (Дата обращения: 20.05.2020). 
3 Демографическая статистика: Учебник / Под ред. А.И. Бойко, С.Н. Брусникиной и др. – М.: 

КноРус, 2018. – С. 176. 
4 Информационный сайт МВД РФ. Обзор прессы [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.mvdinform.ru/index.php?docid=2997/ (Дата обращения: 20.05.2020). 
5 Тихомиров Ю.А. Правовое регулирование: теория и практика. – М.: Проспект, 2018. – С. 48. 

http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/
http://www.mvdinform.ru/index.php?docid=2997/
http://www.mvdinform.ru/index.php?docid=2997/
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преступности составляют умышленные убийства, умышленное причинение 

тяжкого вреда, изнасилования и хулиганские действия. Традиционно корыстно-

насильственные преступления рассматриваются отдельно с учетом их 

специфических криминологических черт и признаков, ибо основным их 

объектом являются отношения собственности. 

Большинство тяжких насильственных преступлений совершается в 

мегаполисах, областных и крупных по численности населения городах. В 

сельской местности тяжкие насильственные преступления совершаются 

значительно реже. В какой-то мере исключением из данного правила являются 

сельские районы юга России. 

Социологические исследования показывают специфику современных 

изнасилований и других насильственных половых преступлений. К ним можно 

отнести: а) преобладание психических форм насилия над физическими, за 

исключением деяний сексуальных маньяков; б) более высокую долю 

преступлений, завершающихся на стадии покушения, в сравнении с иными 

тяжкими насильственными преступлениями; в) высокую латентность этого вида 

преступлений. 

 

 

§ 2. Понятие, сущность и виды профилактики насильственной 

преступности 

 

В своей исторической ретроспективе наука обращала внимание только на 

определение и сравнение понятий «преступник», «преступление», «контроль над 

преступности». В период классической школы, связанной с именем Ч. Беккариа, 

представители ставили систему уголовной юстиции в центр своих 

аналитических и концептуальных исследований, обращая усилия, в первую 

очередь, на организацию рациональной и продуктивной системы уголовной 

юстиции.  
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Для действенного ведения предупредительной деятельности государства в 

борьбе с преступностью большое значение имеет содержание уголовной 

политики о том, как именно провоцировать, вызывать совершение преступлений.  

В отечественной юридической науке созданы теоретические основы не 

только «карательного», репрессивного, но и превентивного, предваряющего 

воздействия на преступность. Данная общественно значимая деятельность 

регулируется рядом субъектов, которые на сегодняшний день осуществляют 

вполне рациональные профилактические меры.  

В науке понятие «предупреждение преступности» рассматривают как 

многоуровневую систему государственных и общественных мер, которые 

направлены на уничтожение причин и условий преступности1.  

Некоторая группа авторов предлагают обозначать эту деятельность 

термином «предупреждение преступлений» (тем самым указывая, что 

невозможно предупредить уже существующее действие), однако устойчивым в 

теории и употребляющимся во множестве работ исследователей является 

понятие «предупреждение преступности»2.  

Мнение о потребности в предупреждении преступности выдвигалась еще 

на начальных этапах развития социума. Платон предлагал законодателю изучить 

закон, отвращающий преступление. Монтескье был приверженцем того, что 

правильный законодатель думает не только о наказании, а и о улучшении нравов. 

Вольтер же считал, что, предупреждение преступности – это истинная 

юриспруденция в цивилизованном обществе.  

Необходимо указать, что понятия «профилактика преступности» и 

«предупреждение преступности» не идентичны. Профилактика – это только одна 

из компонентов предупреждения, она может воздействовать на первоисточник, 

и на то, что воссоздает преступность. 

                                         
1 Оноколов, Ю.П. Теоретические аспекты определения понятий, связанных с 

предупреждением преступности // Миграционное право. – 2011. – № 3. – С. 71. 
2 Чхвимиани Э.Ж. Предупреждение преступности в условиях реформирования МВД России // 

Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2016. – № 1(31). – С. 57. 
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Борьба с преступностью предполагает устранение причин преступлений и 

условий, способствующих их совершению, чтобы в последующем предупредить 

проявления у отдельных лиц преступных намерений. Еще Ч. Беккария писал: 

«Лучше предупредить преступление, чем наказывать». Понятие 

«предупреждение правонарушений» сложилось, главным образом, на основе 

криминологической теории борьбы с преступностью1. 

Как на общегосударственной, там и на региональном уровне профилактика 

насильственной преступности осуществляется по следующим направлениям2: 

 экономические меры: сглаживание противоречий рыночных 

отношений; борьба с коррупцией и организованной преступностью; 

 социальные меры: реализация социальных программ, направленных на 

защиту малообеспеченных слоев населения; улучшение материально-бытовых и 

социальных условий жизни сотрудников правоохранительных органов; 

поддержание разнообразных социальных институтов (семей, трудовых 

коллективов, образовательных учреждений, общественных организаций); 

 политические меры: локализация и мирное разрешение 

внутригосударственных и межгосударственных вооруженных конфликтов; 

совершенствование избирательного законодательства с целью недопущения в 

органы законодательной власти лиц с криминальным прошлым; урегулирование 

проблем с миграционными процессами; 

 духовно-нравственные меры: выработка единой идеологии, в основу 

которой должны быть положены общечеловеческие ценности; переориентация 

средств массовой информации (СМИ) на социально позитивные направления; 

 организационные меры: создание межведомственных комиссий по 

предупреждению преступности с обеспечением необходимой материально-

технической базой; 

                                         
1 Белоцерковский С.Д. О криминологических основах системного подхода к борьбе с 

организованной преступностью // Российский криминологический взгляд. – 2016. – № 1. – С. 7. 
2 Михайлов Л.А. Криминальные опасности и защита от них. – М.: Проспект, 2015. – С. 175. 
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 правовые меры: включение в УК РФ законодательного определения 

насилия; совершенствование законодательства в области назначения и 

исполнения наказаний за совершение преступлений, связанных с применением 

насилия. 

Работа по внедрению новой системы профилактики правонарушений в 

настоящее время развернута во всех субъектах Российской Федерации1.  

Таким образом, общими мерами по осуществлению предупреждения 

насильственной преступности являются: 

 улучшение социально-экономической ситуации в стране;  

 повышение правовой культуры населения;  

 принятие законодательных и практических мер по борьбе с 

организованной преступностью;  

 принятие законодательных и практических мер по борьбе с бытовой 

преступностью и др.  

 совершенствование правового регулирования оборота оружия;  

 совершенствование и правовое обеспечение частной охранной 

деятельности;  

 нормативно-правовое регулирование обеспечения личной охраны лиц, 

относящихся к «группе риска» и др.  

Под специальным предупреждением в криминологической литературе 

одни ученые понимают деятельность, которая направлена на устранение причин 

совершения преступлений и условий, им способствующих2. Согласно другой 

точки зрения, специальную профилактику подразделяют на две подсистемы: 

специально-криминологическую и уголовно-правовую. Специальная 

профилактика включает меры, направленные исключительно на нейтрализацию 

                                         
1 Криминология и предупреждение преступлений: учебник / Под ред. В.И. Авдийского, Л.А 

Букалерова. – М: Юрайт, 2019. – С. 198. 
2 Алиев Р.Х. Насильственная преступность в России: состояние и проблемы предупреждения 

// Общество и право. – 2018. – № 1. – С. 24. 
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криминогенных факторов, исправление лиц, могущих совершить или уже 

совершивших преступления1.  

На наш взгляд, наиболее приоритетными задачами специальной 

предупредительной деятельности общегосударственного уровня являются 

следующие:  

 введение в систему статистической отчетности правоохранительных 

органов специальной формы, предусматривающей выделение в единый блок 

статистических данных, характеризующих насильственную преступность.  

 формирование в системе правоохранительных органов России единого 

банка данных: о лицах, нуждающихся в профилактическом надзоре, утративших 

необходимые социальные связи, страдающих алкоголизмом и наркоманией, 

занимающихся проституцией, бродяжничеством, попрошайничеством; о детях, 

находящихся в тяжелой жизненной ситуации; о неблагополучных семьях, а 

также о принятых к ним мерах воздействия, социальной защиты и т.п.  

 привлечение общественности: народных дружин, казачьих отрядов, 

частных охранных предприятий к противодействию насильственной 

преступности и создание обширной правовой базы для этого.  

 возложение на подразделения полиции обязанности по установке 

видеофиксации и видеослежения на территориях потенциально криминогенно 

опасных и в местах массового нахождения людей. 

 законодательное возложение на органы управления юридических лиц 

обязанности по оборудованию их непроизводственных помещений и 

прилегающей территории техническими средствами видеослежения.  

 

 

 

 

                                         
1 Третьяков В.И. Организованная преступность как криминологический и социальный 

феномен // Общество и право. – 2017. – № 1 (23). – С. 14. 
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§ 3. Личность преступника и жертва. Виктимологическая профилактика 

насильственных преступлений 

 

Криминологическую характеристику личности насильственных 

преступников составляют:  

– социально-демографические характеристики;  

– нравственно-психологические характеристики;  

– уголовно-правовые характеристики1.  

Среди данных, характеризующих особенности личности насильственного 

преступника, важное место принадлежит социально-демографическим 

факторам, которым уделяется существенное внимание в юридической 

литературе. Сюда включаются такие данные, как пол и возраст, образование, 

социальное положение и род занятий, семейное положение и место жительства, 

материальные и жилищные условия.  

Нравственно-психологические характеристики личности преступников 

определяют типичные формы его поведения, охватывая субъективные 

проявления внутреннего мира.  

Уголовно-правовые характеристики личности преступника основаны на 

определенных уголовно-правовых категориях, в том числе, виде, характере и 

степени тяжести преступления, соучастии, совершении преступления впервые 

либо повторно, форме вины, принадлежности преступника к криминальным 

группировкам различной направленности и др.2. Как показывает уголовная 

статистика, основная масса лиц, совершающих насильственные преступления и 

хулиганство, – мужчины. Среди совершивших умышленные убийства доля 

мужчин составляет 91%, женщин – 9%; хулиганство, соответственно, – 96% и 

4%; причинение тяжкого вреда здоровью – 94% и 6%3. Прежде всего это 

                                         
1 Криминология: учебник / Под общей ред. В.И. Гладких. – М.: КноРус, 2017. – С. 19. 
2 Криминология и предупреждение преступлений: учебник / Под ред. В.И. Авдийского, Л.А 

Букалерова. –М: Юрайт, 2019. – С. 147. 
3 Алиев Р.Х. Насильственная преступность в России: состояние и проблемы предупреждения 

// Общество и право. – 2018. – № 1. – С. 25. 
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значительное количественное превышение доли мужчин по сравнению с 

женщинами, что объясняется психофизическими особенностями пола1. 

Сохраняется тенденция к агрессивным проявлениям со стороны женщин 

на социальной почве, например, в семейно-бытовой сфере (свыше 10% 

изученных случаев). За последние 6 лет более чем вдвое выросло число убийств 

матерями своих новорожденных детей2. 

Женщины стали намного чаще прибегать к преступному насилию вне 

сферы семейно-бытовых отношений. Они активно участвуют в совершении 

убийств, грабежей, разбоев, вымогательств, бандитизма, иногда даже выступают 

в роли организаторов таких преступлений.  

Часто насильственные преступления имеют групповую форму совершения 

преступления, например, рассмотренные нами ранее заказные убийства. 

Субъектный состав такого вида убийств: совершает их исполнитель, как 

правило, лично не заинтересованный в смерти жертвы, за вознаграждение по 

поручению (которое может быть в форме оглашения, приказа или распоряжения) 

организатора (заказчика), с возможным участием посредника из корыстных или 

иных интересов организатора убийства3.  

Таким образом, основными субъектами данного преступления являются 

организатор и исполнитель, дополнительными – посредник и укрыватель. 

Представим их характеристику.  

Организатором (заказчиком) признается лицо, которое имеет умысел на 

лишение жизни другого человека, но сделать это самостоятельно не может, или 

же не хочет по известным только ему основаниям4.  

                                         
1 Гитинова М.М. Криминологическая характеристика совершаемых женщинами преступлений 

против жизни и здоровья (по материалам Республики Дагестан): автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. – М., 2009. – С. 14. 
2 Мурадова Я.Р. Показатели женской преступности в России начала XXI века 

(общефедеральный и региональный уровни) // Российский следователь. – 2014. – № 8. – С. 11. 
3 Криминология и предупреждение преступлений: учебник / Под ред. В.И. Авдийского, Л.А 

Букалерова. –М: Юрайт, 2019. – С. 41. 
4 Назаров М.Г. Общая теория статистики: Учебник. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2018. – С. 24. 
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Основной задачей заказчика в данном случае является подбор посредника, 

а при его отсутствии – исполнителя. Кроме того, организатор предоставляет 

необходимую информацию лицам, принимающим участие в приготовлении и 

совершении преступления, выплачивает вознаграждение и отслеживает ход всех 

совершаемых ими действий.  

Как известно, в основе любого преступного поведения находятся 

определенные мотивы. Рассмотрим более подробно мотивы действия 

насильственных преступников:  

1. Бытовые причины. В основном они возникают на почве бытовых 

конфликтов имущественного характера, личностной неприязни, множества 

мелких ссор и т.д. Жертвой насильственного преступления при таком мотиве, 

как правило, является член семьи заказчика, а само убийство совершается без 

использования сложных механизмов (с использованием холодного оружия, 

удушения и т.д.). Исполнителем чаще всего выступает знакомый семьи жертвы.  

Приведем примеры следственной и судебной практики. 

В начале октября 2018 года Следственный комитет Российской Федерации 

сообщил о предотвращении очередного преступления: в сентябре 53-летняя 

жительница г. Буденновска «заказала» убийство своих соседей, которые мешали 

ей тем, что долгое время делали ремонт и шумели. За их убийство она заплатила 

100000 рублей. В данном случае в роли «киллера» выступил оперативник 

местного уголовного розыска1. 

В апреле 2017 года в Подмосковье 21-летний молодой человек занял у 

знакомой 30-летней женщины в долг 87 тысяч рублей под залог своей квартиры, 

но к назначенному сроку не смог собрать деньги. Тогда он нанял трех 

несовершеннолетних в возрасте 16–17 лет, пообещав им за выполнение заказа по 

30 тысяч рублей (фактически выплатив всего по две тысячи). Подростки забили 

кредитора железными трубами, а ее тело закопали в лесу. 

                                         
1 Информационный сайт МВД РФ. Обзор прессы [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.mvdinform.ru/index.php?docid=2997/ (Дата обращения: 20.05.2020). 

http://www.mvdinform.ru/index.php?docid=2997/
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В 2015 г. в Челябинской области за убийство беременной молодой 

женщины женатый мужчина заплатил двум молодым людям 10 тысяч рублей1.  

2. Насильственные преступления могут совершаться по мотивам, 

связанным с осуществлением жертвой определенной деятельности - на 

государственной службе, коммерческой и др. Как правило, в таком случае они 

совершаются с применением огнестрельного оружия, имеется сложная схема 

взаимодействия (между заказчиком и исполнителем – несколько посредников). 

Исполнитель использует слежку, изучает личность жертвы, его привычки и 

окружение.  

3. Насильственное преступление может иметь политические предпосылки. 

Ситуация здесь схожа с предыдущим мотивом в способе совершения, но 

отличается от него более конкретизированным субъектом (судьи, политические 

деятели, работники правоохранительных органов и т.д.)2.  

Одним из последних нашумевших дел считается уголовное дело об 

убийстве Бориса Немцова, российского политического и государственного 

деятеля, депутата Ярославской областной думы. Согласно приговору, 

постановленному на основании вердикта присяжных заседателей, все 

подсудимые осуждены при указанных в приговоре обстоятельствах за убийство 

организованной группой по найму. Т.е. при рассмотрении дела в первой 

инстанции не был доказан умысел. Не усмотрел его и Верховный Суд, 

рассматривающий дело по апелляционным жалобам. Организатор данного 

преступления не найден, но возбуждено уголовное дело по ст. 277 УК РФ.  

Считаем также необходимым отметить и тот факт, что в начале 2019 года 

в одной из интернет-сетей было доступно 286 объявлений, предлагающих услуги 

по устранению человека, организацию несчастных случаев и самоубийств.  

Стоимость работы оценивалась от 5 до 100 тысяч долларов. Обычный 

поиск в интернете выдает несколько десятков сайтов, на которых можно 

«заказать» человека. Только на одном из них в комментариях имеются 12 

                                         
1 Там же. 
2 Михайлов Л.А. Криминальные опасности и защита от них. – М.: Проспект, 2015. – С. 32. 
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запросов с поверхностным описанием жертв – от обычных людей до 

предпринимателей, находящихся под круглосуточной охраной. Мотивы при 

этом не оглашаются1. 

Продолжая рассматривать особенности субъектов насильственных 

преступлений, отметим, что часто такой преступник – это лицо, либо 

безработное, не имеющие средств к существованию, которым «нечего терять», 

либо «профессионал».  

Типичными исполнителями заказного убийства являются мужчины 

возрастом 20-35 лет. Иногда в подготовке рассматриваемого вида деяний 

принимают участие и лица женского пола, на практике наблюдается, что они все 

чаще и принимают непосредственное участие в их совершении2. Данный факт 

может привести к повышению сложности расследования уголовного дела, 

поскольку, по мнению психологов, по внешности женщины сложнее составить 

фоторобот, т.к. свидетели-мужчины чаще запоминают ее фигуру, а не 

особенности лица, а свидетели-женщины – в чем она была одета и обута.  

Довольно часто наемные убийцы имеют постоянное содержание у 

определенной преступной группировки, ими проходится спецподготовка, 

постоянные тренировки, отрабатываются навыки совершения убийств. При этом 

нанимаются бывшие военнослужащие, сотрудники органов МВД, ФСБ, ГРУ, 

охраны, саперы, снайперы, подрывники, стрелки, биатлонисты) обращения с 

оружием, взрывчатыми веществами самостоятельно, во время службы в армии, 

во время участия в вооруженных конфликтах3.  

Для «заказных» убийств весьма характерным, но не обязательным является 

участие в совершении преступления так называемого посредника (63,0% общего 

                                         
1 Информационный сайт МВД РФ. Обзор прессы [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.mvdinform.ru/index.php?docid=2997/ (Дата обращения: 20.05.2020). 
2 Мурадова Я.Р. Показатели женской преступности в России начала XXI века 

(общефедеральный и региональный уровни) // Российский следователь. – 2014. – № 8. – С. 10. 
3 Информационный сайт МВД РФ. Обзор прессы [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.mvdinform.ru/index.php?docid=2997/ (Дата обращения: 20.05.2020). 

http://www.mvdinform.ru/index.php?docid=2997/
http://www.mvdinform.ru/index.php?docid=2997/
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количества таких зарегистрированных преступлений1) – лица, помогающего 

заказчику в поиске лица, готового на совершение убийства за вознаграждение.  

Чаще всего в качестве посредника выступает физическое лицо, 

объединяющее вокруг себя уголовный контингент, готовый на совершение 

криминальных поручений за вознаграждение, но также не исключается 

привлечение в качестве посредника юридического лица (различного рода 

криминализированных коммерческих организаций, которые легально 

зарегистрированы в качестве охранных предприятий, страховых фирм и др.).  

Укрывателями являются лица, которым стало достоверно известно о 

готовящемся или совершенном преступлении, но они умалчивают об этом. 

Таким образом, это могут быть лица, обладающие какой-либо информацией о 

преступлении, но не сообщающие об этом в правоохранительные органы, либо 

лица, которым предлагалось принять участие в совершении преступления, но 

они не предприняли попыток для его предотвращения.  

Что касается иных категорий насильственных преступников, то 

абсолютное большинство насильников – это молодые люди. Например, на долю 

несовершеннолетних и лиц, совершивших изнасилование в возрасте до 24 лет, 

приходится 70% виновных, а доля лиц, возрастной предел которых не превышает 

29 лет, составляет около 13%. Четвертая часть насильников – преступники в 

возрасте свыше 30 лет2.  

Достаточно большая часть тяжких насильственных преступлений 

совершается ранее судимыми лицами. На их долю приходится 40% умышленных 

убийств и тяжких телесных повреждений, более 35% изнасилований и более 20% 

хулиганств3.  

Криминальное насилие коррелирует с низкой культурой и пробелами в 

интеллектуальном развитии. Образовательный уровень лиц, совершающих 

                                         
1 Криминология: учебник / Под общей ред. В.И. Гладких. – М.: КноРус, 2017. – С. 7. 
2 Исаев Н.А. Психологический портрет и патопсихологические особенности личности 

серийного сексуального преступника // Вектор науки Тольяттинского государственного 

университета. – 2008. – № 1 (1). – С. 34. 
3 Редько Н.Л. О государственном контроле за лицами, судимыми за сексуальные преступления 

// Журнал российского права. – 2015. – № 8. – С. 33. 
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насильственные посягательства, ниже уровня образования не только населения 

в целом, но и лиц, совершающих иные преступления. Исключение составляет 

образование организаторов и исполнителей убийств по найму.  

Исследования показывают, что из их числа неполное среднее образование 

имеют около 10%, среднее и среднеспециальное – 17%, незаконченное среднее 

— 70%, высшее и незаконченное высшее – около 2%.  

В то же время среди населения в целом высшее образование имеют 18% 

жителей, а среднее и среднеспециальное – 43%. Кроме того, образовательный 

уровень насильственных преступников ниже, чем уровень образования всего 

контингента лиц, совершивших преступления. Насильственным преступникам 

присущи такие типичные черты личности, как нежелание повышать культурно-

образовательный уровень, узость и деформация интересов1.  

Криминологическую нагрузку несет на себе род занятий преступников. 

Более половины из них занимаются трудом, требующим низкой квалификации. 

Среди них постоянно увеличивается доля лиц, не занимающихся социально 

полезной деятельностью при наличии объективной возможности. Поэтому 

проблема безработицы нуждается в самостоятельном исследовании как фактора, 

детерминирующего состояние преступности в целом и ее насильственного 

«блока» в частности.  

Для виновных в совершении насильственных преступлений характерны 

негативные стереотипы и привычки поведения. Особую роль в механизме 

насильственного посягательства играет алкогольное или наркотическое 

опьянение причинителей вреда. В таком состоянии совершаются 75-80% 

умышленных убийств и тяжких телесных повреждений, 70-75% изнасилований 

и хулиганств2.  

К нравственно-психологическим свойствам личности насильственных 

преступников относятся эгоцентризм; неуважительное отношение к чувствам, 

                                         
1 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминолого-психологическое 

исследование. – М.: Норма, 2016. – С. 184. 
2 Информационный сайт МВД РФ. Обзор прессы [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.mvdinform.ru/index.php?docid=2997/ (Дата обращения: 20.05.2020). 

http://www.mvdinform.ru/index.php?docid=2997/
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переживаниям и страданиям других людей; убежденность в допустимости 

насильственных способов удовлетворения своих желаний, разрешения 

конфликтов; стереотипы грубого, вызывающего поведения; агрессивность.  

Выделяются три основных типа насильственных преступников по 

характеру их антиобщественной направленности1.  

К первому типу относятся преступники с четко и устойчиво выраженной 

агрессивно-насильственной направленностью. Для них характерно негативно-

пренебрежительное отношение к человеческой личности и ее важнейшим 

ценностям, убежденность в допустимости насильственных средств в разрешении 

возникающих конфликтов2.  

Ко второму типу насильственных преступников относятся лица, 

характеризуемые в целом отрицательно, допускавшие и ранее различные 

правонарушения, но направленность которых на совершение посягательств 

против личности явно не выражена. 

К третьему типу следует отнести ситуационных, случайных преступников, 

которые до преступления были характеризованы положительно либо 

нейтрально, а само насильственное посягательство совершили впервые под 

воздействием неблагоприятной внешней ситуации3. 

В целом же нравственно-психологическая характеристика насильственных 

преступников показывает, что это люди, не имеющие устойчивых воззрений. Их 

поведение зачастую зависит от случайно сложившихся ситуаций. Они стремятся 

удовлетворить свои желания немедленно, не считаясь с окружающими и с 

принятыми в обществе нормами поведения. 

Большое значение в предупреждении насильственной преступности имеет 

и осуществление виктимологической профилактики.  

                                         
1 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминолого-психологическое 

исследование. – М.: Норма, 2016. – С. 131. 
2 Иванцов С.В. Организованная преступность: системные свойства и связи 

(криминологическая оценка): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2009. – С. 34. 
3 Там же. – С. 35 
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Как известно, в насильственных преступлениях существенной значение 

для мотивации поведения преступника имеет виктимологический аспект. Роль 

потерпевшего, особенностей его поведения производна от состояния его 

психического или физического здоровья, действий, характеризующихся 

антиобщественным, противоправным, аморальным или легкомысленным 

направлением, действий, которыми демонстрируются пренебрежение к 

общепринятым моральным и юридическим нормам, правилам человеческого 

общежития, сокрытием ранее имевших место случаев посягательств от 

сотрудников органов государственной власти и управления.  

На практике чаще всего потерпевшими от насильственных преступлений 

становятся:  

 лица, которые занимают руководящие посты в крупных предприятиях и 

организациях различных форм собственности и направленности (пример – убийст-

во в 2006 г. Андрея Козлова – заместителя председателя Центробанка России);  

 лица, являющиеся лидерами или членами преступных групп и 

сообществ («воры в законе», «авторитеты» и др., пример – убийство в 2006 г. 

Отари Квантришвили);  

 лица, работающие в высших органах государственной власти и 

управления (пример – убийство в Москве губернатора Камчатской области в 

2000 г.), руководители политических партий и общественных движений (пример 

– убийство Бориса Немцова в 2015 г.);  

 лица, являющиеся сотрудниками правоохранительных структур – 

полиции, прокуратуры, ФСБ, налоговой или таможенной службы и др., пример 

– убийство в Подмосковье 10 октября 2018 года следователя Е. Шишкиной);  

 лица, работающие в СМИ (телевидения, радио, печати, интернет-

изданий) пример – убийство в 1995 г. Влада Листьева); 

 лица, представляющие средний и мелкий бизнес;  

 лица, которые являются собственниками недвижимого имущества, 

антикварных изделий, ювелирных изделий, дорогостоящих предметов 

искусства;  
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 лица, которые устраняются по мотиву ревности1.  

При этом, согласно данным СМИ, довольно часто сам потерпевший 

провоцирует преступника, либо облегчает его действия2.  

Рассмотрим особенности виктимологического аспекта насильственной 

преступности на примере тех из них, которые совершаются в бытовой сфере. 

Потерпевшие от таких преступлений в большинстве случаев являются 

мужчинами, либо примерно одинакового возраста с потерпевшим, либо старше 

него (35-45 лет). Это объясняется тем, что лица мужского пола сильнее 

физически и более психоэмоционально устойчивы, чем женщины, кроме того, 

именно они в большем числе случаев способны на оказание физического или 

психического воздействия на окружающих.  

Совершению преступления способствуют длительные по времени, 

затяжные конфликтные отношения, при которых каждая сторона может быть 

преступником или жертвой, т.е. их исход непредсказуем.  

При этом выделим две детерминанты, которые могут воздействовать на 

уровень виктимности потенциальной жертвы:  

 ее материальное положение, владение денежными средствами, 

недвижимым или иным видом имущества, что может явиться причиной 

устранения с целью материального обогащения преступника. В большинстве 

случаев поведение потерпевшего является правомерным, оно социально-

одобряемо и позитивно;  

 противоправное, социально-неодобряемое, негативное поведение 

жертвы: потерпевшими могут быть лица, имеющие отрицательную характе-

ристику, алчные, эгоистичные, жестокие, направленностью против широкого круга 

лиц, в том числе, потенциального убийцы. Чаще всего они безработные, 

злоупотребляют спиртными напитками, высоко конфликтогенны, аморальны. 

                                         
1 Информационный сайт МВД РФ. Обзор прессы [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.mvdinform.ru/index.php?docid=2997/ (Дата обращения: 20.05.2020). 
2 Алиев Р.Х. Насильственная преступность в России: состояние и проблемы предупреждения 

// Общество и право. – 2018. – № 1. – С. 26. 

http://www.mvdinform.ru/index.php?docid=2997/
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Такое поведение вместе с наличием корыстных мотивов может привести к 

возникновению у организатора умысла на лишение жизни данного лица1.  

Так, по одному из дел молодая женщина решила избавиться от отца, с 

которым постоянно ссорилась. Ее желание было усилено осознанием 

возможности получения по наследству дома2. 

Нельзя не отметить и высокое значение виктимологической профилактики 

насильственных преступлений, учитывая роль личности и поведения 

потерпевшего в преступлении.  

Следует отметить такие направления, пути в осуществлении 

виктимологической профилактики как:  

– ознакомление граждан с ситуациями повышенного криминогенного 

характера, виктимогенным факторам и их подготовка к правильным действиям 

в случае их наступления;  

– повышение уровня защищенности лиц, характер деятельности которых 

сопряжен с повышенным виктимогенным уровнем, и членов их семей;  

– предотвращение, пресечение и ликвидация виктимогенных ситуаций; 

 – защита и реабилитация пострадавших от насильственных 

преступлений3.  

Необходимыми являются разработка и распространение в обществе 

практических рекомендаций по защите себя от возможного посягательства, 

публикация специальных статей на данную тему, выступления работников 

правоохранительных органов по прикладной виктимологии и т.д.4. В целом 

следует указать, что виктимологическая характеристика жертвы при 

насильственном преступлении сама по себе не является самоцелью, но ее 

практическая роль неоспорима, т.к. она способствует более глубокому 

                                         
1 Исаев   Н.А.   Психологический   портрет   и   патопсихологические особенности личности 

серийного сексуального преступника // Вектор науки Тольяттинского государственного 

университета. – 2008. – № 1 (1). – С. 36. 
2 Шарапов Р.Д. Преступное насилие. – М.: Юрлитинформ, 2017. – С. 68. 
3 Познышев С.В. Криминальная психология: преступные типы. М.: Проспект, 2016. – С. 61. 
4 Алиев Р.Х. Насильственная преступность в России: состояние и проблемы предупреждения 

// Общество и право. – 2018. – № 1. – С. 27. 
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пониманию исследуемого вида деяний, разработке эффективных 

профилактических мер, рекомендаций для потенциальных потерпевших, мер по 

расследованию насильственных преступлений.  

В заключении главы можно сделать следующие выводы. 

1. Насильственная преступность в целом носит неоднородный характер. В 

ней можно выделить преступления, в которых насилие выступает, как элемент 

мотивации (в частности, убийства и умышленные причинения тяжкого вреда 

здоровью), и преступления, в которых насилие выступает, как средство 

достижения цели (например, разбои и грабежи). 

2. Насильственные преступления – это группа наиболее общественно-

опасных посягательств против жизни, здоровья, телесной и половой 

неприкосновенности личности (убийства, причинение вреда здоровью, побои, 

похищение человека, изнасилование, насильственные действия сексуального 

характера, захват заложника). 

3. Среди количественных и качественных характеристик насильственной 

преступности, наиболее существенными являются следующие: 

 в насильственной преступности продолжаются негативные изменения 

в эмоционально-мотивационной основе ее совершения; 

 сохраняется тенденция к развитию криминального насилия, 

обусловленного определенными типовыми обстоятельствами социально-

бытовой ситуации; 

 сохраняется и тенденция к развитию насильственно-корыстных 

преступлений; 

 большинство убийств, причинения вреда здоровью, изнасилований 

совершается в городах; 

 более латентной стала сексуальная агрессия, что влияет на долю этого 

преступления в структуре преступности и его динамику; 

 сохраняется тенденция к развитию хулиганства и сопутствующих ему 

преступлений. 



38 

4. Комплекс детерминант насильственной преступности с выделенными 

двумя основными группами причин и условий данного вида преступности:  

1) общесоциальными (объективными),  

2) субъективными.  

Общесоциальные (объективные) факторы насильственной преступности 

связаны с негативными социальными процессами, протекающими в обществе, а 

субъективные факторы оказывают непосредственное влияние на совершение 

конкретных преступлений и связаны с личными (внутренними) качествами лиц, 

совершивших преступления, и тех, кто стал жертвами преступлений. 

5. Насильственные преступники – это, как правило, лица мужского пола, в 

возрасте 14-20 лет, с неоконченным средним или полным средним образованием, 

из которых большинство не работает или имеет непостоянный источник доходов, 

не состоящие в браке, выросшие в «аморальных» семьях, для которых были 

характерны повышенная конфликтность внутрисемейных отношений, аморальное 

или противоправное поведение родителей, ранее судимые или имевшие конфликты 

с законом в виде административных правонарушений, отрицательно 

характеризующиеся по месту жительства либо работы, злоупотребляющие 

спиртными напитками или употребляющие наркотики, характеризующиеся 

подозрительностью, мнительностью, тревожностью при наличии агрессивности, 

неуравновешенности, раздражительности, а также высокой самооценки, 

стремления к самоутверждению, доминированию, активности при отстаивании 

своих позиций; с психическими аномалиями, не исключающими вменяемости. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ 

НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

§ 1. Правовое регулирование профилактической деятельности ОВД 

 

Как и любая иная направленная работа государственных органов и 

общественных организаций, некоторых должностных лиц и граждан, 

предупреждение преступности, ее частичные направления и стороны 

регламентируются нормами права. 

Правовое регламентирование налаживает процесс профилактики 

преступлений и административных правонарушений, предоставляет в этой 

сфере гарантии прав и свобод человека и сочетание прав и интересов личности, 

государства и общества.  

Академик В.Н. Кудрявцев считает, что улучшение качества действующих 

в настоящее время норм, их результативность и научная обоснованность, 

приближение к нуждам социально-экономического развития, углубления 

демократического уровня их создания – в этом проявляются реформы в области 

законодательства (это относится и к области профилактики правонарушений). 

«Правовая реформа соединена в первую очередь с поднятием роли закона в 

жизни общества»1.  

Порядок разных отраслей права побуждает общественно полезное 

поведение людей, фиксируются общественные отношения, противостоящие 

преступности, устраняющие влияние ее причин и условий. Путем введения 

допущений и других способов нормы права влияют на поведение людей и 

содействуют осуществлению антикриминального потенциала гражданского 

общества, его институтов. Влияние на общественные отношения в области 

предупреждения преступности реализовывается также с поддержкой 

                                         
1 Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева. – М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

– С. 67. 
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утверждения обязательств физических и юридических лиц, государственных 

органов, принятия правовых запретов и юридической ответственности за 

антисоциальное поведение. В данном случае стабилизирующая функция права 

дополнена охранительной, что очень важно для обеспечения продуктивности 

предупредительных мер. Профилактическое влияние осуществляет также 

воспитательная функция права, проявляющаяся в направлении юридических 

средств на психику и поведение людей, вырабатывающую у них уважение к 

закону. Помимо вышеуказанных функций, право имеет и особое служебное 

значение в этой области, заключающееся в том, что оно нормативно фиксирует 

приемлимый, подходящий общественным интересам план осуществления мер 

предупреждения преступности на специальной криминологической степени: его 

задачи, систему субъектов профилактики и их компетенцию, виды, основные 

методы и функции работы.  

Правовая основа предупреждения преступности содержит в себе нормы 

разнообразных отраслей права и имеет составную структуру.  

Принципы, необходимые для строительства предупредительной работы в 

России:  

1. законность;  

2. справедливость;  

3. гуманность;  

4. научная обоснованность;  

5. демократизм.  

Значимость уголовного права для правовой стабилизации предупреждения 

преступлений содержится в том, что его нормами описана область деяний, 

совершение которых наказывается уголовным законом.  

Уголовный кодекс РФ1 отвечает всем международным демократическим 

нормам. Он обозначает наказание как меру государственного принуждения, 

                                         
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

24.05.1996 г.) (ред. от 07.04.2020 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. - № 25. – 

Ст. 2954. 
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которую назначает только суд. Наказание заключается в предустановленных 

Кодексом лишении или ограничении прав и свобод лица, совершившего 

преступление. Вместе с тем оно не должно иметь цель причинить физические 

страдания или унизить человеческое достоинство. Его задачи – восстановить 

социальную справедливость, исправить осужденного и предупредить 

совершение новых преступлений. Защита и обеспечение прав человека 

затрагивают не только честных граждан, но и правонарушителей, – но 

естественно только в рамках закона.  

Нормы уголовного законодательства не только охраняют, воспитывают и 

предупреждают, но и выполняют другие функции, в том числе регулятивные. 

Подчеркнем, что в Уголовном кодексе РФ 1996 г. впервые, по сравнению с 

предыдущим законодательством, четко выделили предупредительную задачу 

уголовного права, которую можно решить через психологическое влияние на 

сознание граждан путем различных мер, таких как устрашение, убеждение в 

нерентабельности занятия преступной деятельностью, что является для 

большого количества граждан большим регулятором законопослушного 

поведения1.  

Профилактическая функция уголовного законодательства выражается 

также и во многих других одобрительных нормах, предоставляющих гражданам 

в некоторых случаях и условиях, преступивших уголовный закон, шанс избежать 

уголовной ответственности, например, если:  

а) лицо деятельно противится преступлению и преступнику, намереваясь 

защитить права и интересы граждан, общества и государства (статьи 37, 42 УК 

РФ);  

б) лицо, в первый раз совершившее преступление небольшой тяжести, по 

доброй воле пришло с повинной, помогало раскрыть преступление, 

компенсировало причиненный ущерб или иным образом загладило вред, 

                                         
1 Кикоть В.Я., Лебедев С.Я., Румянцев Н.В. и др. Предупреждение преступлений и 

административных правонарушений органами внутренних дел: Учебник для студентов. – М.: 

ЮНИТИ_ДАНА, 2017. – С. 99-101. 
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причиненный в результате преступления (ст. 75 УК РФ), и примирилось с 

потерпевшим и загладило вред, причиненный ему (ст. 76 УК РФ). В ст. 73, 74, 90 

УК РФ появилась возможность исправления лицам, совершившим преступление, 

и недопущение ими совершения новых преступлений. Так, ч. 5 ст. 73 УК РФ 

предусматривает, что на условно осужденного может быть наложено исполнение 

некоторых обязанностей, которые носят именно профилактический характер.  

Важной профилактической нормой является ст. 77 УК РФ, в которой 

говорится, что лицо, которое впервые совершило преступление небольшой или 

средней тяжести, может уйти от уголовной ответственности в связи с тем, что, 

была изменена обстановка.  

Из наиболее значимых норм Особенной части УК РФ, для 

криминологической профилактики, можно специально сделать акцент на статьях 

150 и 151 УК РФ, в которых зафиксирована ответственность за вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений и за вовлечение 

несовершеннолетних в совершении антиобщественных действий.  

Статья 156 УК РФ впервые предусматривает уголовную ответственность 

за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.  

Статьи гл. 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности» 

в своей основе имеют предупредительный характер и защищают 

предпринимательскую, банковскую деятельность, охраняют экономику 

государства от преступных действий на материальные, природные, финансовые 

и иные ресурсы.  

Предупредительный характер также имеет ст. 230 УК РФ об 

ответственности за склонение к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ.  

Очень важный профилактический характер имеют статьи Уголовного 

кодекса, имеющие в составе так называемую двойную превенцию, значимые для 

предупреждения тяжких преступлений, направленных против жизни и здоровья 

граждан. Например, говорится об ответственности за умышленное причинение 

легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), угрозу убийством или причинением 
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тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ), побои (ст. 116 УК РФ), хулиганство (ч. 

1 ст. 213 УК РФ), истязание (ст. 117 УК РФ), незаконное приобретение, передачу, 

сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК РФ) и т.п.  

Значимость уголовно-процессуального законодательства для правового 

управления профилактической деятельностью определяется главным образом 

тем, что одной из важнейших своих задач оно объявляет предупреждение 

преступлений. Уголовно-процессуальный закон1 предписывает органам 

следствия, дознания, прокуратуры, а также суду принимать меры по уголовным 

делам для поиска и удаления причин и условий, которые способствуют 

совершению преступлений, способом введения представлений, частных 

определений; вносить в предмет доказывания по уголовному делу причины и 

условия, которые способствовали совершению преступления; предопределять 

четких субъектов и некоторые направления предупредительной деятельности.  

Большое значение для правового управления предупреждения 

преступлений имеют нормы уголовно-процессуального закона, определяющие 

вместе с нормами УК РФ такие важные принципы, как: прекращение уголовного 

дела в связи с изменением обстановки (ст. 26 УПК РФ); прекращение уголовного 

дела в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ); присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым (ст. 105 УПК РФ); 

прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 

УПК РФ); освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания 

с направлением в специализированное учреждение для несовершеннолетних (ст. 

432 УПК РФ), прекращение уголовного преследования с применением 

принудительной меры воспитательного воздействия (ст. 427 УПК РФ).  

В свою очередь необходимо обозначить такие важные принципы, как:  

1. производство о применении принудительных мер медицинского 

характера (глава 51 УПК РФ);  

                                         
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

24.04.2020 г.) // Собрание законодательства РФ. – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921. 
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2. основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, 

следователей и органов дознания с соответствующими компетентными 

органами, должностными лицами иностранных государств и международными 

организациями (глава 53 УПК РФ);  

3. выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора 

(глава 54 УПК РФ);  

4. передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданином которого оно является (глава 55 УПК РФ).  

Раньше данные нормы не были урегулированы в УПК РСФСР, и только 

несколько из них были распределены по отдельным статьям, что на современном 

этапе было бы значительным изъяном в правовом аспекте1. 

Также в РФ правовой базой предупредительной работы для органов 

внутренних дел являются федеральные законы и другие нормативные правовые 

акты, которые определяют их функции и полномочия.  

Центр правовой основы деятельности ОВД составляет Конституция 

Российской Федерации. В ней не содержится упоминание о полиции, однако, 

Главный закон государства фиксирует:  

– первое, принципы правового урегулирования общественных отношений, 

складываются в сфере внутренних дел;  

– второе, ценности, находящиеся под охраной государства, такие как 

жизнь, здоровье, собственность;  

– третье, важные правила поведения всех правоохранительных и силовых 

структур, поскольку Конституция РФ «имеет высшую юридическую силу, 

прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. 

Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации».  

Большую значимость для деятельности полиции имеют такие положения 

Конституции РФ, которые могут запрещать осуществлять определенные 

                                         
1 Данилова С.И. Уголовно-процессуальная профилактика в России: вчера, сегодня, завтра // 

История государства и права. – 2015. – № 3. – С. 32-34. 
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действия, определяя группу принципов, зафиксированных в главе 2 Закона «О 

полиции».  

Принятие нового Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»1 

было обоснованным шагом. Закон РФ от 18.04.1991 № 1026-1 «О милиции»2 

устарел для современной российской правовой системы и был создан в период 

крупных перемен в политической и экономической структуре страны. Этом 

закон перестал отвечать современным социально-экономическим и 

политическим реалиям.  

Была осуществлена серьезная реорганизация МВД России, принят новый 

закон «О полиции». Главная цель всего этого – повышение результативности 

оперативно-служебной работы за счет сосредоточения управленческого 

воздействия на основных направлениях и разделения полномочий на всех 

ступенях организации правоохранительной деятельности; восстановление 

единой централизованной вертикали управления правоохранительными 

органами; устранение, во-первых, необоснованной разобщенности, а во-вторых, 

параллелизм и дублирование работы различных служб и подразделений 

полиции, как на федеральном, так и региональном уровнях.  

Этот закон изменил профессиональную идеологию органов внутренних 

дел. Можно говорить о том, что она стала фактически правоохранительной. В 

статье 1 закона «О полиции» указано, что полиция призвана защищать жизнь, 

здоровье, права и свободы граждан России, иностранных граждан, лиц без 

гражданства (далее также – граждане; лица), для борьбы с преступностью, 

охранять общественный порядок обеспечивать общественную безопасность. То 

есть полиция должна «безотлагательно» приходить на помощь любому, кому 

необходима защита от преступных и иных противоправных посягательств.  

В Закон «О полиции» вложен весь положительный опыт зарубежных стран 

в области образования полицейских институтов, а также ряда норм 

                                         
1 Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 06.02.2020 г.) «О полиции» // Собрание 

законодательства РФ. – 14.02.2011. - № 7. – Ст. 900. 
2 Закон РФ от 18.04.1991 г. № 1026-1 (ред. от 27.07.2010 г.) «О милиции» // Ведомости СНД и 

ВС РСФСР. – 18.04.1991. - № 16. – Ст. 503. – Утратил силу. 
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международных актов, которые касаются правоохранительной деятельности: 

Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка1, 

Международного кодекса поведения государственных должностных лиц2, 

Декларации о полиции3, Европейского кодекса полицейской этики4, Всеобщих 

стандартов борьбы с коррупцией в полицейских ведомствах и органах5 и др.  

Законами, содержащими положения, которые регулируют правовой статус 

либо касаются регулирования деятельности полиции, являются: Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных 

правонарушениях6, Федеральные законы: от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»7, от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии»8, 

от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности9, и 

др.  

Деятельность полиции также регулируют ведомственные нормативные 

правовые акты. Это, в первую очередь:  

                                         
1 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (Принят 17.12.1979 г. 

Резолюцией 34/169 на 106-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // 

Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. – М.: Юридическая 

литература, 1990. – С. 319-325. 
2 Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (Принят 12.12.1996 

Резолюцией 51/59 на 82-ом пленарном заседании 51-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) 

// СПС «КонсультантПлюс». 
3 Резолюция N 690 (1979) Парламентской ассамблеи Совета Европы «Декларация о полиции» 

(Принята в г. Страсбурге 08.05.1979 на 31-ой сессии Парламентской ассамблеи Совета 

Европы) //  Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы 

с преступностью. – М.: СПАРК, 1998. – С. 77-81. 
4 Европейский кодекс полицейской этики. Рекомендация Rec.(2001) 10, принятая Комитетом 

министров Совета Европы 19 сентября 2001 г. // https://Wcd.Coe.Int/View-doc.Jsp?Id=223251. 
5 Всеобщие стандарты борьбы с коррупцией в полицейских ведомствах и органах (приняты на 

71 Генеральной Ассамблее Международной организации уголовной полиции – Интерпола 21-

24 октября 2002 г. в Камеруне) // СПС «КонсультантПлюс». 
6 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 

195-ФЗ (ред. от 24.04.2020 г.) // Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). – 

Ст. 1. 
7 Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020 г.) «О противодействии 

коррупции» // Собрание законодательства РФ. – 29.12.2008. - № 52 (ч. 1). – Ст. 6228. 
8 Федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.) «Об оружии» // Собрание 

законодательства РФ. – 16.12.1996. - № 51. – Ст. 5681. 
9 Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.) «Об оперативно-

розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 14.08.1995. - № 33. – Ст. 3349. 
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1) Приказ МВД РФ от 17.01.2006 г. № 19 «О деятельности органов 

внутренних дел по предупреждению преступлений»1;  

2) Федеральный закон от 23.06.1016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»2. Данный 

Федеральный закон назначает правовые и организационные основы системы 

профилактики правонарушений, основные правила ее деятельности, главные 

принципы, направления, виды профилактики правонарушений и формы 

профилактического влияния, полномочия, права и обязанности субъектов 

профилактики правонарушений и тех лиц, которые участвуют в профилактике 

правонарушений;  

3) Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»3. 

Данный Федеральный закон определяет основы правового управления 

отношениями, возникающими в связи с работой по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

4) Указ Президента РФ от 02.03.1998 г. № 224 «Об обеспечении 

взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере 

экономики»4 и др.  

Следовательно, по признаку сферы регулирования профилактики 

преступлений они насчитывают почти 300 норм из 74 источников – законов и 

других, юридических актов нормативно-правового характера.  

                                         
1 Приказ МВД России от 17.01.2006 г. № 19 (ред. от 28.11.2017 г.) «О деятельности органов 

внутренних дел по предупреждению преступлений» (вместе с «Инструкцией о деятельности 

органов внутренних дел по предупреждению преступлений») // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 27.06.2016. - 

№ 26 (Часть I). – Ст. 3851. 
3 Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (ред. от 26.07.2019 г.) «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Собрание 

законодательства РФ. – 28.06.1999. - № 26. – Ст. 3177. 
4 Указ Президента РФ от 03.03.1998 г. № 224 (ред. от 25.07.2000 г.) «Об обеспечении 

взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики» 

// Собрание законодательства РФ. – 09.03.1998. - № 10. – Ст. 1159. 
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Итак, нормативно-правовые акты России играют важное значение в 

системе правовых норм, регламентирующих профилактику преступлений. В них 

юридически фиксируется курс на профилактику как главную линию борьбы с 

преступностью, выделены ее базовые направления, перечислены основные 

задачи в этой области перед правоохранительными и другими государственными 

органами, общественными организациями1. 

  

 

§ 2. Организационные основы деятельности подразделений ОВД по 

предупреждению, выявлению и пресечению насильственных преступлений 

 

Успех предупреждения бытовых насильственных преступлений во многом 

зависит от эффективности применяемых специальных мер профилактики. К 

субъектами специальной профилактики относятся правоохранительные органы 

и в первую очередь органы внутренних дел. Это те субъекты, для которых 

поддержание правопорядка обеспечивается, прежде всего, путем 

предупредительной деятельности. В соответствии с нормативным документам 

МВД, предупредительная деятельность осуществляется ОВД с целью защиты 

государства, личности и общества от преступных посягательств, 

противодействия криминогенным процессам в обществе, обеспечения 

сокращения и сдерживания преступности. В качестве одной из задач ряду 

подразделений ОВД ставится осуществление профилактической деятельности 

среди лиц, потерпевших от преступных посягательств, в целях изменения их 

виктимного поведения. То есть профилактика насильственных и иных 

преступлений органически включена в деятельность ОВД по предупреждению 

преступности. Каждая подразделение, служба и сотрудники ОВД обязаны 

осуществлять профилактическую деятельность в пределах своей компетенции. 

                                         
1 Аврутин Ю.Е., Булавин С.П., Соловей Ю.П., Черников В.В. Комментарий к Федеральному 

закону «О полиции» (постатейный). – М.: Проспект, 2015. – С. 321-323. 



49 

Однако, что касается профилактики в отношении жертв насильственных 

преступлений такую деятельность осуществляют структурные подразделения 

МВД и в частности – сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних 

(ПДН), участковые уполномоченные полиции (УУП), патрульно-постовой 

службы (ППС), дознания. 

Специальный криминологический уровень предупреждения преступности 

характеризуется совокупностью мер, специально направленных на устранение 

причин преступности или конкретных преступных проявлений. Такой же 

позиции придерживается и Е.А. Горбунова, которая под специально-

криминологическими мерами предупреждения преступлений понимает 

деятельность субъектов предупреждения преступлений, специально  

направленных на устранение конкретных причин и условий, способствующих 

совершению преступлений1. 

По мнению А.Д. Дашиевой, именно специальная профилактика является 

важнейшим видом предупреждения преступлений на современном этапе. Она 

выделяет следующие основные направления специально-криминологической 

профилактики насильственных преступлений: 

а) комплексная и скоординированная последовательная борьба с 

пьянством (алкоголизмом) и наркотизмом; 

б) своевременное реагирование на правонарушения, совершаемые на почве 

семейных и других бытовых конфликтов, которые могут перерасти в 

преступления; 

в) обеспечение эффективной охраны общественного порядка на улицах и в 

других общественных местах; 

г) своевременное профилактическое воздействие на лиц с повышенной 

степенью виктимности; 

                                         
1 Горбунова Е.А. Специально-криминологические меры предупреждения преступлений, 

посягающих на кредитные отношения // Пробелы в Российском законодательстве. – М., 2011. 

– № 6. – С. 209-211. 
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д) противодействие пропаганде жестокости и насилия в средствах 

массовой информации; 

е) обеспечение справедливой ответственности за насильственные 

преступления на основе ее дифференциации и индивидуализации и др.1 

С точки зрения В.Н. Бурлакова, в предупреждении насильственных 

преступлений главную роль играют правоохранительные органы, на которые 

государством возложена функция профилактики. Правоохранительные органы 

являются основой профилактики бытовой насильственной преступности, 

прослеживая ее с момента появления в обществе, также правоохранительными 

органами ведутся наиболее точные статистические данные бытовой 

насильственной преступности2. 

Одним из основных факторов, влияющих на результативность оперативно-

розыскной деятельности подразделений уголовного розыска, является уровень 

организации взаимодействия с другими органами МВД России.  

Под взаимодействием оперативных подразделений понимается 

осуществляемая на основе действующего законодательства совместная, 

согласованная по цели, месту и времени деятельность оперативных 

подразделений в интересах успешного выполнения общих для всех задач по 

предупреждению, раскрытию преступлений и розыску преступников.  

Взаимодействие оперативных подразделений классифицируется по 

различным критериям.  

1. По этапам – взаимодействие включает в себя организационный и 

тактический этапы.  

Организационный этап предусматривает рабочие встречи между 

руководителями взаимодействующих сторон, формирование целей, задач, 

согласование прав и обязанностей, определение порядка обмена оперативной 

информацией, подготовку совместных планов, заданий.  

                                         
1 Дашиева А.Д. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика истязания и его 

предупреждение (по материалам Восточно-Сибирского региона): дисс … канд. юрид. наук. – 

Иркутск, 2009. – С. 164. 
2 Бурлакова В.Н. Криминология: учебник. – СПб., 2014. – С. 127. 
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Тактический этап заключается в определении конкретных тактических 

приемов решения поставленных задач, выборе наиболее эффективных методов 

и оперативно-технических средств каждой из участвующих сторон.  

Основой организационного и тактического взаимодействия являются 

заранее составляемые планы комплексных мероприятий. В них отражаются 

проводимые совместные мероприятия, исполнители, сроки исполнения, формы 

контроля со стороны органа, координирующего совместную деятельность1.  

2. По характеру связей между структурами – взаимодействие может быть 

непосредственным и опосредованным.  

Непосредственное взаимодействие предполагает установление прямых 

контактов между оперативными подразделениями. Примером данного вида 

является взаимодействие подразделений уголовного розыска с оперативными 

частями следственных изоляторов системы ФСИН.  

Опосредованное взаимодействие осуществляется, как правило, через 

вышестоящий орган, представляющий оперативное подразделение, в интересах 

которого организуется взаимодействие. Например, взаимодействие, по 

преступлениям межрегионального характера может осуществляться через 

главные управления МВД России по соответствующим федеральным округам 

России.  

3. По системе – взаимодействие может быть внутренним и внешним.  

Внутреннее взаимодействие осуществляется внутри системы, т.е. между 

оперативными подразделениями одного оперативно-розыскного органа (только 

ОВД или ФСБ и т.д.)2.  

Взаимодействие внешнее предполагает контакты двух и более 

оперативных подразделений различных органов, осуществляющих ОРД, а также 

взаимодействие с правоохранительными органами иностранных государств и 

                                         
1 Крымов А.А. Взаимодействие органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы 

в вопросах предупреждения и раскрытия преступлений // Вестник Томского государственного 

университета. – 2014. – № 1. – С. 106. 
2 Насонова И.А. Об отдельных аспектах соотношения уголовно-процессуальной и оперативно-

розыскной деятельности // Вестник Воронежского института МВД России. – 2015. – № 3. – С. 

8. 
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международных полицейских организаций. Например, взаимодействие и 

сотрудничество полиции с правоохранительными органами закреплено в ч. 1 ст. 

10 Закона «О полиции».  

4. По времени – взаимодействие может осуществляться постоянно и 

временно.  

Постоянное взаимодействие может иметь место в течение всей 

деятельности, по выявлению, задержанию подозреваемого и оперативно-

розыскному сопровождению процесса расследования.  

Временное взаимодействие направлено на решение конкретной 

оперативно-розыскной задачи (обмен оперативно-розыскной информацией, 

взаимное использование конфиденциальных сотрудников и др.)1.  

К общим организационным формам взаимодействия относятся:  

 совместный анализ оперативно-розыскной ситуации и принятие 

управленческого решения о взаимодействии;  

 взаимный обмен оперативно-розыскной информацией;  

 совместное проведение совещаний, инструктажей, учебных занятий, 

направленных на принятие совместных решений и выработку согласованных 

действий по решению задач оперативно-розыскной деятельности;  

 проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий и 

оперативно-профилактических комплексных операций.  

В процессе предупреждения преступности органы внутренних дел должны 

направлять свои усилия на выявление причин и условий, способствующих 

преступлениям, а также на их устранение, ограничение и нейтрализацию. В этих 

целях органам внутренних дел необходимо организовать взаимодействие с 

государственными, общественными и иными организациями и учреждениями, 

участвующими в предупредительной деятельности, проводить комплексные 

мероприятия, рейды и целевые проверки. Борьба с насильственной 

                                         
1 Насонова И.А. Об отдельных аспектах соотношения уголовно-процессуальной и оперативно-

розыскной деятельности // Вестник Воронежского института МВД России. – 2015. – № 3. – С. 

10. 
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преступностью – это задача не только специальных субъектов – 

правоохранительных органов –  но и всей общественности, причем, желательно, 

чтобы эта деятельность была нормативно закреплена. 

 

 

§ 3. Деятельность оперативных подразделений по предупреждению, 

выявлению и пресечению насильственных преступлений 

 

Большое значение для предупреждения насильственных преступлений, 

совершаемых в общественных местах, имеет обеспечение «эффекта присутствия 

полиции». 

 введение нового субъекта специальной профилактики – семейного 

инспектора полиции (помощника участкового уполномоченного полиции), 

деятельность которого была бы ориентирована на работу непосредственно с 

неблагополучными семьями; 

 создание на базе учебных заведений системы МВД России 

специализированных факультетов переподготовки участковых уполномоченных 

и представителей других служб с определением конкретной программы 

обучения, включающей, в частности, изучение проблем борьбы с 

насильственной преступностью; 

 в целях повышения авторитета сотрудников органов внутренних дел, 

получения необходимой информации, проведения индивидуальных 

профилактических бесед организация на территории России ежегодной акции 

«Здравствуйте, я Ваш участковый!»; 

 осуществление комплексных профилактических операций на местах, 

направленных на контроль над маргинальной средой из «бомжей», «бичей» 

(например, «Заслон»), борьбу с бытовыми преступлениями («Быт», «Ситуация» 

и др.); 
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 систематическое проведение целевых рейдов и оперативно-

профилактических мероприятий «Соседский присмотр», «Безопасный дом», 

«Квартира», «Парковка» и др. 

Важную роль в профилактике насильственных преступлений играют 

оперативно-профилактические операции. В 2019 году продолжена практика 

проведения оперативно-профилактических мероприятий по отработке жилого 

сектора, таких как: «Безопасный дом», «Учёт», «Быт», «Бомж», «Гардероб», 

«Здравствуйте, я Ваш участковый уполномоченный полиции!», «Нелегальный 

мигрант», «Съёмная квартира», направленных на предупреждение преступлений 

и правонарушений, совершаемых в домах, квартирах граждан, в подъездах 

многоквартирных домов и на прилегающей к ним территории, выявление и 

постановку на учёт лиц, склонных к совершению преступлений1. 

За время проведения операций осуществлена проверка более 15 тысяч 

подучетных лиц, в том числе 3418 «семейных дебоширов», 4662 употребляющих 

спиртные напитки, 6685 несовершеннолетних и неблагополучных семей, 

состоящих на учете в ОВД. Во время операции привлечено к административной 

ответственности 3502 профилактируемых лица, из них 497 за семейные 

конфликты. 

В ходе проведения мероприятий на учет в ОВД поставлено 285 «семейных 

дебоширов», 435 граждан, злоупотребляющих спиртными напитками, 394 

несовершеннолетних и неблагополучных семей, 122 притона для употребления 

спиртных напитков. У владельцев оружия изъято 131 единица огнестрельного 

оружия за нарушение правил хранения, кроме того, выявлено и изъято 17 единиц 

незаконно хранящегося оружия. За данные правонарушения наложено штрафов 

более 93 тыс. рублей. При проведенных проверках изъято 407 литров этилового 

спирта и алкогольной продукции, наложено более 30 тысяч рублей штрафных 

санкций2. 

                                         
1 Преступность, организованная преступность и проблемы безопасности / Под ред. А.И. 

Долговой. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2016. – C. 267. 
2 Информационный сайт МВД РФ. Обзор прессы [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.mvdinform.ru/index.php?docid=2997/ (Дата обращения: 20.05.2020). 

http://www.mvdinform.ru/index.php?docid=2997/
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 информационное обеспечение профилактики насильственной 

преступности: размещение материалов профилактического характера в 

печатных, телевизионных и электронных СМИ, создание в рамках интернет-

сайтов ГУВД, УВД субъектов России электронных «страничек» участковых 

уполномоченных полиции с возможностью прямого онлайн общения с 

гражданами1. 

 осуществление ежегодных социологических опросов общественного 

мнения по поводу организации и эффективности профилактических мер, 

принимаемых органами внутренних дел. 

 проведение оперативных проверок, рейдов по криминогенным зонам, 

ограничение оборота оружия. 

Важным аспектом предупреждения насильственных преступлений 

является ограничение оборота оружия среди населения. Как известно, последние 

20 лет характеризуются незаконным распространением оружия и боеприпасов в 

обществе2. В связи с этим необходимо сказать о том, что незаконный оборот 

оружия непосредственно связан с насильственной преступности и создает для 

нее необходимые условия. Поэтому одним из направлений предупреждения 

насильственной преступности является противодействие незаконному обороту 

оружия. 

Эффективной формой деятельности органов внутренних дел по 

пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 

является проведение федеральных и региональных операций «Арсенал». На 

предупреждение и пресечение незаконного оборота взрывчатых материалов 

направлены целевые оперативно-профилактические операции «Динамит-

Баланс», в процессе которых проверяются объекты хранения и использования 

взрывчатых материалов3. 

                                         
1 Михайлов Л.А. Криминальные опасности и защита от них. – М.: Проспект, 2015. – С. 156. 
2 Серегина Е.В. Криминология: учебное пособие. – М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2018. – C/ 67/ 
3 Информационный сайт МВД РФ. Обзор прессы [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.mvdinform.ru/index.php?docid=2997/ (Дата обращения: 20.05.2020). 

http://www.mvdinform.ru/index.php?docid=2997/
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Кроме того, в целях выявления и пресечения нарушений оборота 

взрывчатых веществ и огнестрельного оружия в стране проводятся комплексные 

операции «Щит» и «Пиротехника»1. 

 создание на базе бюро судебно-медицинских экспертиз 

специализированных экспертных подразделений для проведения особо сложных 

ориентировочных и идентификационных исследований неопознанных трупов с 

привлечением высококвалифицированных специалистов в области судебной 

медицины, антропологии, их современное методическое и техническое 

оснащение; 

 осуществление программно-целевой ориентации в методике 

планирования направлений профилактической деятельности органов 

внутренних дел; 

 разработка и введение критериев оценки профилактической 

деятельности сотрудников органов внутренних дел и установление при этом 

системы поощрений за эффективную профилактическую работу. 

 с учетом имеющихся сведений о состоянии, динамике и структуре 

насильственной преступности распределение мест сосредоточения и маршрутов 

патрулирования патрульно-постовой службы, времени и мест дежурств 

участковых уполномоченных полиции по выявленным криминогенным зонам; 

 комплексное применение оперативно-розыскных и специальных 

методов и средств профилактики насильственных преступлений, а также их 

единство по отношению к первичным и рецидивным преступлениям; 

 внедрение в практическую деятельность органов внутренних дел 

областных центров аппаратно-программных комплексов «Безопасный город»; 

 тесное и эффективное взаимодействие правоохранительных органов и 

должностных лиц по надзору за лицами, отбывшими наказание за 

насильственные преступления; 

                                         
1 Михайлов Л.А. Криминальные опасности и защита от них. – М.: Проспект, 2015. – С. 127. 
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 силами аппаратов уголовного розыска, участковых уполномоченных 

полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних выявление неформальных 

групп несовершеннолетних насильственно-агрессивной направленности и 

проведение оперативных мероприятий по их разобщению; 

 сконцентрированное применение сил и средств подразделений 

полиции в местах постоянного времяпрепровождения групп лиц (в том числе 

несовершеннолетних), проявляющих антиобщественную направленность. 

Следует отметить, что данные направления профилактической и 

предупредительной деятельности являются наиболее общими. В регионах, в 

зависимости от специфики криминогенной ситуации, могут вводиться 

дополнительные направления деятельности, ряду мер уделяется особое 

внимание. 

Итак, в предупреждении насильственных преступлений главную роль 

играют правоохранительные органы, на которые государством возложена 

функция специального предупреждения преступлений. Среди них центральное и 

определяющее место занимают органы внутренних дел в лице сотрудников 

полиции. 

Выявление лиц, от которых можно ожидать совершения насильственных 

преступлений, должно проводиться в процессе повседневной работы участковых 

уполномоченных (особенно бытовых насильственных преступлений), 

инспекторов по делам несовершеннолетних, оперативных работников 

уголовного розыска и др. 

Среди мероприятий, непосредственно направленных на предупреждение 

насильственной преступности, следует особо выделять проведение специальных 

операций и осуществление комплекса мероприятий по пресечению контрабанды 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотиков; перекрытие источников 

и каналов поступления оружия, боеприпасов, наркотических и 

сильнодействующих веществ в нелегальный оборот, выявление производящих 

эти предметы и средства подпольных лабораторий; пресечение деятельности 

экстремистских организаций, пропагандирующих идеи насилия, фашизма, 
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социальной, национальной и расовой розни; обеспечение взаимодействия всех 

правоохранительных органов в предупреждении организованной преступности, 

раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, в первую очередь убийств, 

подпадающих под категорию заказных, и других насильственных преступлений; 

анализ практики раскрытия и расследования убийств и умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 

совершенных несовершеннолетними; обобщение и анализ работы по 

противодействию преступности иногородних и иностранных граждан, в том 

числе беженцев и вынужденных переселенцев. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. 

Насилие представляет собой воздействие, осуществляемое для достижения 

своих целей человеком (людьми) на организм и психику другого человека 

(других людей), самого себя или животных, в результате которого причиняется 

вред (или создается реальная угроза причинения такого вреда): 

1) жизни, здоровью, чести, достоинству и иным правам, свободам и 

интересам другого человека (других людей), охраняемым и (или) 

обеспечиваемым нормами права, и (или) существующих в соответствии с 

моральными требованиями, обычаями общества, и (или) 

2) жизни и здоровью самого посягающего (при направленности насилия на 

самого себя) и (или) 

3) жизни, здоровью и физической свободе животных. 

Насильственная преступность в целом носит неоднородный характер. В 

ней можно выделить преступления, в которых насилие выступает, как элемент 

мотивации (в частности, убийства и умышленные причинения тяжкого вреда 

здоровью), и преступления, в которых насилие выступает, как средство 

достижения цели (например, разбои и грабежи). Данные формы криминального 

насилия имеют как общие черты, так и различия в криминологической 

характеристике. 

Насильственная преступность представляет собой совокупность 

совершенных за определенный период и на определенной территории 

умышленных преступлений против личности или общественной безопасности, 

влекущих лишение человека против либо помимо его воли жизни либо 

причинение вреда его здоровью, физической свободе, телесной (в том числе 

половой) неприкосновенности. 

Характеризуя основные показатели и динамику насильственной 

преступности, представляется целесообразным отметить следующие 

принципиальные положения. 
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Во-первых, в насильственной преступности продолжаются негативные 

изменения в эмоционально-мотивационной основе ее совершения. 

Во-вторых, в Российской Федерации сохраняется тенденция к развитию 

криминального насилия, обусловленного определенными типовыми 

обстоятельствами социально-бытовой ситуации. 

В-третьих, сохраняется и тенденция к развитию насильственно-корыстных 

преступлений, когда имущество граждан изымается насильственными методами. 

В-четвертых, большинство убийств, телесных повреждений, 

изнасилований совершается в городах. 

В-пятых, более латентной стала сексуальная агрессия, что влияет на долю 

этого преступления в структуре преступности и его динамику. 

В-шестых, сохраняется тенденция к развитию хулиганства и 

сопутствующих ему преступлений. 

Насильственные преступники – это, как правило, лица мужского пола, в 

возрасте 14-20 лет, с неоконченным средним или полным средним образованием, 

из которых большинство не работает или имеет непостоянный источник 

доходов, не состоящие в браке, выросшие в семьях, для которых были 

характерны повышенная конфликтность внутрисемейных отношений, 

аморальное или противоправное поведение родителей, ранее судимые или 

имевшие конфликты с законом в виде административных правонарушений, 

отрицательно характеризующиеся по месту жительства либо работы, 

злоупотребляющие спиртными напитками или употребляющие наркотики, 

характеризующиеся подозрительностью, мнительностью, тревожностью при 

наличии агрессивности, неуравновешенности, раздражительности, а также 

высокой самооценки, стремления к самоутверждению, доминированию, 

активности при отстаивании своих позиций; с психическими аномалиями, не 

исключающими вменяемости. 

Комплекс детерминант насильственной преступности с выделенными 

двумя основными группами причин и условий данного вида преступности: 

1) общесоциальными (объективными), 
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2) субъективными. 

Общесоциальные (объективные) факторы насильственной преступности 

связаны с негативными социальными процессами, протекающими в обществе, а 

субъективные факторы оказывают непосредственное влияние на совершение 

конкретных преступлений и связаны с личными (внутренними) качествами лиц, 

совершивших преступления, и тех, кто стал жертвами преступлений. 

Наиболее приоритетными среди общесоциальных мер являются 

следующие: 

– экономические меры: сглаживание противоречий рыночных отношений; 

борьба с коррупцией и организованной преступностью; 

– социальные меры: реализация социальных программ, направленных на 

защиту малообеспеченных слоев населения; 

– поддержание разнообразных социальных институтов; 

– политические меры: локализация и мирное разрешение 

внутригосударственных и межгосударственных вооруженных конфликтов; 

совершенствование избирательного законодательства с целью недопущения в 

органы государственной власти лиц с криминальным прошлым; урегулирование 

проблем с миграционными процессами; 

– духовно-нравственные меры: выработка единой идеологии, в основу 

которой должны быть положены общечеловеческие ценности; переориентация 

средств массовой информации (СМИ) на социально позитивные направления. 

Специально-криминологические меры предупреждения должны включать 

в себя: 

– постоянные проверки инспекторами по делам несовершеннолетних 

«неблагополучных» семей; 

– выявление неформальных молодежных группировок; 

– повышение качества оперативно-розыскной работы с целью выявления 

лиц, подготавливающих совершение насильственных преступлений или 

совершивших преступления, в том числе в сфере организованной преступности 

и маргинальной среде; 



62 

– совершенствование работы органов внутренних дел по борьбе с 

групповой преступностью, терроризмом и эктремизмом; 

– активизацию работы по борьбе с незаконным оборотом оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств; противодействие 

деятельности разжигателей национальной ненависти и вражды. 

В целях совершенствования предупреждения совершения насильственных 

преступлений предлагается: 

а) разработать новую систему контроля по предупреждению 

рассматриваемой группы преступлений. Эта система должна содержать целевые 

федеральные и региональные программы по предупреждению насильственных 

преступлений; 

б) оптимизировать подготовку сотрудников аппаратов уголовного 

розыска, специализирующихся на противодействии совершению 

насильственных преступлений; 

в) создать единые банки данных о насильственных преступлениях; 

д) усилить взаимодействие между подразделениями по обмену опытом в 

раскрытии и расследовании рассматриваемой группы преступлений; 

е) ввести криминологическую экспертизу насильственных преступлений. 

Предложенные меры позволят перейти на новый уровень организации 

взаимодействия между структурами и добиться положительных результатов в 

предупреждении рассматриваемой группы преступлений. 
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