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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Трудности развития российского общества в 

условиях не ослабевающего давления многочисленных угроз и опасностей 

повышают внимание к проблеме обеспечения безопасности личности, 

выступающей основой сохранения и устойчивого развития любого 

социального организма 

Успешность обеспечения законности и правопорядка в масштабах 

государства предопределяется состоянием защищенности всех значимых 

для граждан благ (прежде всего, жизни, здоровья, имущества) в тех 

условиях, в которых они осуществляют основную часть своей 

жизнедеятельности. А это в свою очередь зависит от достаточности и 

эффективности использования правоохранительными органами сил и 

средств для предотвращения возможности совершения или оперативного 

пресечения совершаемого преступления, в местах, где граждане реализуют 

свои коммуникативные потребности – так называемых общественных 

местах. 

Именно уличная преступность является одним из наиболее опасных 

видов преступности, так как ситуация на улицах в определенных 

населенных пунктах формирует так называемый психологический климат 

населения, проживающего на данной территории, влияет на формирование 

мнения населения о деятельности органов государственной власти. 

Нередко отмечается то, что боязнь людей выходить на улицу в ночное и 

даже в дневное время объясняется неблагоприятной обстановкой в том или 

ином районе, что говорит о том, что уличная преступность является 

наиболее опасной. 

Анализ уличной преступности позволяет выявить, какие методы и 

средства предупреждения преступлений эффективны, а какие терпят 

неудачу. Делая сравнение между регионами, мы можем наблюдать 

тенденции развития уличной преступности, установить, какие виды 
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преступлений преобладают на улицах, их динамику. Основываясь на 

статистических показателях и используя методы современной науки, 

ученые различных отраслей имеют возможность выработать комплекс мер, 

направленных на профилактику того или иного вида преступления, 

непосредственно совершенного на улице, систематизировать свои 

разработки, выработать комплексный подход к решению проблемы, 

передать в органы исполнительной власти для применения теоретических и 

научных положений при создании новой и редакции уже имеющейся 

нормативно-правовой базы, использования предложенных приемов на 

практике. 

Рассмотрению отдельных проблем уличной преступности уделялось 

большое внимание в отечественной юридической литературе. 

Исследованию отдельных вопросов данной темы были посвящены работы 

таких ученых, как Ю.В. Кивич, С.Н. Золотухин, А.Н. Гришин, И.Д. 

Лукиных, В.В. Тарубаров, Е.С. Заремба и др. Следует отметить 

специализированные исследования в данном направлении, проведенные, 

например, Т.В. Гайдуковым, В.М. Гармановым, А.Г. Сатюковым, М.И. 

Орешкиным и ряда других теоретиков права. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

социальные явления и процессы, возникающие в результате совершения 

преступлений на улице. 

Предметом исследования являются криминологические исследования 

уличной преступности, нормы действующего российского 

законодательства. 

Цель работы - выявление криминологических особенностей уличной 

преступности и выработка предложений по предупреждению 

рассматриваемого феномена в Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

– исследовать понятие уличной преступности; 
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– рассмотреть причины и условия уличной преступности; 

– дать криминологическую характеристику лиц, совершающих 

уличные преступления; 

– рассмотреть общесоциальное предупреждение уличной 

преступности; 

– показать специальное предупреждение уличной преступности; 

– изучить вопросы виктимологической профилактики уличной 

преступности. 

Нормативную базу работы составили: нормы международного 

законодательства, Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, 

законодательство России,  приказы МВД и др. 

Методологическую основу работы составили диалектический метод 

научного познания, а также формально-логический, историко-правовой, 

сравнительно-правовой, статистический, системно-структурный и другие 

частно-научные методы исследования. 

Эмпирическими данными послужили данные, взятые из регулярных 

отчетов о состоянии преступности с сайта Министерства внутренних дел 

Российской Федерации мвд.рф, а также опубликованные в различных 

открытых источниках статистические сведения. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, объединяющих 

шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы.  
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ УЛИЧНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И ЕЕ 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

§ 1. Понятие уличной преступности и ее общественная опасность 

 

 

Центральное место в криминологии занимает понятие определенного 

вида преступности. При этом преступность ими характеризуется как 

совокупность конкретных преступлений, совершенных за определенный 

период времени в данном обществе
1
. 

В криминологической литературе существует несколько подходов к 

определению улицы: территориальный, рассматривающий улицу как некую 

свободную и открытую территорию; структурно-функциональный, 

определяющий улицу как своего рода сферу, образуемую неопределенным 

набором возможных участников, которые находятся за рамками 

ограниченного доступа либо условно обозначенного пространства
2
.  

Улица - открытая и свободная для доступа в любое время года и 

суток территория, имеющая транзитную либо досуговую функции. В этой 

связи, можно выделить признаки, отграничивающие уличное пространство 

от иных общественных мест: 

1) все доступные объекты требуют особого контроля со стороны 

государственных и муниципальных органов; 

2) большинство улиц, особенно спальных районов, обладают 

недостаточным инженерно-техническим освещением, что повышает 

вероятность совершения противоправных посягательств; 

3) улица, состоящая из проулков, глухих тупиков, арок, стихийных 

                                                           
1
 Долгова А.И. Криминология: Учеб. для вузов / А.И. Долгова. - М.:НОРМА: ИНФРА-М, 

2010. – С. 60. 
2
 Котельникова О.А. Уличная преступность: понятие, признаки и классификация // 

Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. – 2014. – № 1 (26). - С. 

33. 
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гаражных застроек и так далее представляют криминогенно опасные 

территории, не отвечающие требованиям криминологической 

безопасности; 

4) открытые объекты имеют свободный доступ в течение суток и 

круглогодично; 

5) улица занимает большую территорию населенного пункта. 

Исходя из данной совокупности признаков, можно отграничить 

улицу как специфическую территорию от определенной категории 

общественных мест. Улица - это составная часть понятия общественное 

место. В данное понятие не будут входить нежилые здания культурного 

назначения, общепит, здания досугового характера и т.п., а также 

огороженные территории стадионов, детских развлекательных центров, 

детских садов и школ, огороженные пляжи и т.п., которые в свою очередь 

будут являться общественными местами. 

Социальное назначение уличного пространства заключается в 

установлении постоянного взаимодействия независимых и незнакомых 

друг с другом людей
3
. 

С криминологической точки зрения, формирующиеся в уличной 

среде общественные отношения могут иметь как положительный, так и 

отрицательный характер.  

В результате социального взаимодействия в уличной среде 

повышается вероятность возникновения конфликтов, разногласий и иных 

негативных ситуаций, заканчивающихся совершением преступления. В 

связи с эти повышенная общественная опасность данной среды 

заключается: 

1) во вседоступности как для правопослушных граждан, так и для 

лиц, готовящихся совершить преступные действия; 

2) в анонимности, безнравственности и индифферентности людей на 

улице, слабости социального контроля; 

                                                           
3
 Курганов С. И. Криминология. – М.: Юнити-Дана, 2017. – С. 97. 
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3) в распространении криминальной субкультуры, так как для лиц, 

ведущих асоциальный образ жизни, она является средой общения и местом 

проведения досуга; 

4) реализации процесса виктимизации населения
4
. 

Таким образом, уличное пространство - открытая и свободная для 

доступа неограниченного круга субъектов территория, расположенная вне 

жилых помещений и нежилых зданий, обеспечивающая транзитную 

функцию и являющаяся сферой разноуровневых межличностных 

отношений
5
. 

Понятие уличной преступности определяется различными авторами 

по-разному. И.Д. Лукиных в своем определении выделяет обязательным 

признаком мотивацию, а именно хулиганские побуждения или связь с 

нарушением общественного порядка
6
. Нам такой подход кажется чересчур 

узким, поскольку исключает из числа уличных преступлений 

преступления, совершенные на улице, не имеющие необходимой 

мотивации, например, корыстные преступления. 

С учетом представленного выше понятия уличного пространства 

попытаемся вывести определение уличной преступности. Уличная 

преступность - это самостоятельный вид преступности, представляющий 

совокупность разнородных общественно-опасных деяний, совершаемых на 

открытой и свободной для доступа территории уличного пространства, 

расположенной вне пределов жилых помещений и нежилых зданий, 

обеспечивающая транзит людей и являющаяся сферой разноуровневых 

межличностных отношений в тот или иной период времени. 

Выделение различных видов уличной преступности позволяет 

                                                           
4
 Гайдуков Т.В. Понятие уличной насильственной преступности // Вестник Московского 

университета МВД России. – 2017. – № 6. – С. 85. 
5
 Абызов Р.М., Фризен П.Д. Понятие и характеристика общеуголовной бытовой и уличной 

преступности // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными 

правонарушениями: материалы десятой международной научно-практической 

конференции. - Барнаул: Изд-во Барнаул. юрид. ин-та МВД России, 2012, Ч. 2. - С. 7. 
6

 Лукиных И.Д. Понятие и характеристика уличной преступности // Российский 

следователь. –2009. – № 14. – С. 22. 
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затронуть все значимые аспекты данного феномена. Рассмотрим, какие 

виды преступлений входят в уличную преступность. Пределы уличной 

преступности очень велики. В данную совокупность входят преступления 

из различных разделов и глав УК РФ, они могут быть совершены в 

различное время года и время суток и т.д. Уличная преступность 

выделяется своей многогранностью и неоднородностью, имеет 

специфические особенности и классификацию, а также имеет 

практическую значимость и является структурным элементом в 

статистической отчетности МВД России. 

А.Ю. Решетников, предлагая свою классификацию, группирует их по 

объектам посягательств и выделяет отличительные особенности уличной 

преступности от других видов преступлений. Н.М. Белая и С.И. Курганов 

классифицируют уличную преступность только в пределах одного из 

рассматриваемых ими видов уличной преступности
7

. Можно 

предположить, что данные классификации недостаточно отражают ее 

специфику, тогда как уличная преступность должна быть выделена как 

отдельный вид преступности со своими количественными и качественными 

показателями, детерминацией, характеристикой личности и системой 

профилактических мероприятий. 

Подробная классификация приведена в работе О.А. Котельниковой. 

По ее мнению, уличная преступность дифференцируется на 4 основных 

вида: 

1. Насильственная преступность (около 5% от всех уличных 

преступлений), включающая убийство, покушение на убийство, 

причинение смерти по неосторожности, причинение вреда здоровью 

различной степени тяжести и побои; 

2. Имущественная преступность (около 80%): корыстные 

                                                           
7
 Белая Н. М. Уличная преступность: криминологическая характеристика и 

предупреждение (по материалам Иркутской области, Забайкальского края, Республики 

Бурятия): монография / под ред. Л. М. Прозументова. — СПб.: Издательство Санкт-

Петербург ского университета управления и экономики, 2014. — С. 20. 



11 
 

преступления, такие как кража, мошенничество, неквалифицированный 

грабеж; корыстно-насильственные, такие как квалифицированный грабеж, 

разбой, вымогательство; иные имущественные преступления, например, 

умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества или 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения; 

3. Наркопреступность (около 7%): незаконное приобретение, 

хранение, перевозка наркотических средств и незаконный сбыт 

наркотических средств; 

4. Преступления, направленные против общественной 

безопасности и общественного порядка (около 8%): бандитизм, 

хулиганство, вандализм, незаконное ношение оружия
8
. 

Особо следует обратить внимание, что на этом классификация 

уличной преступности не заканчивается. Данный феномен имеет свои 

временные рамки и «сезонность». 

Классификация уличной преступности по сезонам: 

 Летний сезон - преобладание хулиганства, причинения вреда 

здоровью, изнасилования. 

 Зимний сезон - увеличение корыстно-насильственных 

преступлений. 

Переходный сезон - в зависимости от климатических условий 

включаются признаки обоих сезонов. 

Классификация уличной преступности по времени в пределах суток:  

 Утренний тип - с 6 до 12 часов (7%) - наиболее малочисленный, 

как правило, представленный корыстно-насильственными действиями. 

 Дневной тип - с 12 до 18 часов (12%) - преимущественно 

кражи, чаще из автомобилей. 

                                                           
8
 Котельникова О.А. Уличная преступность: понятие, признаки и классификация // 

Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. – 2014. – № 1 (26). - С. 

34. 
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 Вечерний тип - с 18 до 21 (35%) и с 21 до 24 (43%) - наиболее 

распространенный вид с превалированием насильственной преступности.  

 Ночной тип - с 24 часов до 6 утра (8%) преступления в 

состоянии алкогольного опьянения и хулиганские действия. 

Указанные данные представлены в диаграмме 1. 

 

 

Диаграмма 1. Распределение уличной преступности по времени.  

 

Основная масса уличных преступлений совершается в городах. А в 

каждом городе имеются свои территориальные особенности, сложившиеся 

в период массовой застройки населенных пунктов. Много учреждений 

культурного, досугового и делового характера сконцентрировано в какой-

то определенной зоне, а значит, в выходные и праздничные дни в этой 

части городской инфраструктуры концентрируется большое количество 

жителей, прибывающих из разных частей города. 

Кроме того, специфическая архитектурная застройка города привела 

к образованию таких уличных зон, как переулки, тупики и арки. 

Определенный сложившийся микроклимат в совокупности с особой 

архитектурной застройкой представляет зону с наиболее сложной 

криминогенной обстановкой, так как в таких местах отсутствует 

6-12 часов, 7% 

12-18 часов, 
12 % 

18-21 час, 
35 % 

21-24 часа, 
43% 

24-6 утра, 8% 
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объективная возможность поддержания общественного порядка со стороны 

правоохранительных органов и общества в целом. 

По объектам посягательства на улицах совершаются следующие 

преступления: 

- Преступления против жизни и здоровья, половой свободы и половой 

неприкосновенности человека (5%), 

- Преступления, посягающие на различные формы собственности 

(80%), 

- Преступления, посягающие на общественный порядок, 

общественную безопасность и общественную нравственность
9
. 

Уличная преступность является объектом внимания 

правоохранительных органов не просто так. На уровне общественной 

безопасности граждан на улицах и в других общественных местах 

основывается общая картина об уровне жизни и безопасности в 

государстве. Данное положение находит свое отражение при 

статистическом учете совершенных преступлений. В соответствии с 

пунктом 17 раздела 3 Приказа Генпрокуратуры России N 39, МВД России 

N 1070, МЧС России N 1021, Минюста России N 253, ФСБ России N 780, 

Минэкономразвития России N 353, ФСКН России N 399 от 29.12.2005 (ред. 

от 15.10.2019) «О едином учете преступлений»
10

, в статистических 

карточках выделяются уличные преступления в отдельную категорию. 

Преступность в России до 2020 г. имела тенденцию, направленную на 

понижение общего числа совершенных преступлений, в 2020 г. общее 

число преступлений выросло на 1%. На общем фоне колебания количества 

зарегистрированных преступлений происходит и колебание преступлений 

                                                           
9

 Котельникова О.А. Уличная преступность: понятие, признаки и классификация // 

Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. – 2014. – № 1 (26). - С. 

34. 
10

 О едином учете преступлений: Приказ Генпрокуратуры России N 39, МВД России N 

1070, МЧС России N 1021, Минюста России N 253, ФСБ России N 780, 

Минэкономразвития России N 353, ФСКН России N 399 от 29.12.2005 // Российская 

газета. – 2006. – 25 янв. 
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по их отдельным видам. Это может свидетельствовать, как и об улучшении 

криминогенного климата в целом в стране, так и повышении уровня 

латентности преступности. Основываясь на статистических данных , можно 

сделать вывод, о том, что государство ведет политику в области 

противодействия преступности в правильном направлении. 

Имея представление об общей тенденции развития преступности в 

Российской Федерации, можно перейти к анализу непосредственно 

уличной преступности. 

За период январь-декабрь 2020 года зарегистрировано 620,8 тыс. 

преступлений, совершенных в общественных местах, из них 364,5 тыс. 

преступлений относятся к преступлениям, совершенным на улицах, 

площадях, в парках, скверах
11

. Таким образом, 58,7% преступлений, 

совершенных в общественных местах относятся к уличным преступлениям. 

От общего числа всех зарегистрированных за рассматриваемый период 

преступлений (2044,2 тыс.) уличные преступления составляют 17,8%, что 

свидетельствует о необходимости изучения данной проблемы нашего 

общества. Сравнивая рассматриваемый период с аналогичным периодом 

2019 года, можно заметить, что общее число зарегистрированных 

преступлений увеличилось на 1,0%. За период январь-декабрь 2019 года 

уличная преступность составляла 21,7% от общего числа 

зарегистрированных преступлений
12

. В 2019 году также наблюдалось 

снижение числа зарегистрированных уличных преступлений по 

отношению к 2018 году. Отсюда можно сделать вывод о том, что 

наблюдается тенденция на снижение уличной преступности. При этом если 

за 2018 год отмечено большее снижение уличной преступности как по 

отношению к преступлениям данной категории, так и по отношению к 

                                                           
11

 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - 

декабрь 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://мвд.рф/reports/item/22678184/ 
12

 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - 

декабрь 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://мвд.рф/reports/item/22678184/ 
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общему числу зарегистрированных преступлений. Это может быть связано 

как с неким этапом преодоления экономического кризиса в стране, так и  с 

эффективной работой правоохранительных органов, иных государственных 

органов, муниципальных органов, общественных объединений и 

организаций, осуществляющих превентивную деятельность. Надо полагать, 

что имеет место быть сочетание двух вышеперечисленных факторов, их 

взаимосвязь способствует стабилизации общественного порядка и 

общественной безопасности на улицах наших городов. Снижение же 

уличной преступности в 2020 г. связывается распространением 

коронавирусной инфекции. 

Структура уличной преступности представлена следующими, 

наиболее часто встречающимися, видами преступлений: кража (в том числе 

транспортных средств); грабеж; разбой; причинение вреда здоровью 

различной степени тяжести; хулиганство; нарушение ПДД лицом, 

подвергнутым административному наказанию; нарушение ПДД и 

эксплуатации транспортных средств; незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов; убийство и покушение на 

убийство; изнасилование и покушение на изнасилование. 

Кража составляет подавляющее большинство от общего числа 

зарегистрированных уличных преступлений, что является наибольшим 

показателем среди всех видов преступлений (около 40%). На втором месте 

по показателю зарегистрированных уличных преступлений занимает 

совокупность преступлений, связанных с нарушением ПДД лицом, 

подвергнутым административному наказанию, и преступлений, связанных 

с нарушением ПДД и эксплуатацией транспортных средств – 17-20 % 

преступлений от общего числа зарегистрированных уличных 

преступлений. 11-12% от всех уличных преступлений составляют 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, а также сильнодействующих веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ. 
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Грабеж и разбой в категории уличных преступлений чаще всего 

рассматриваются в совокупности. Так грабеж и разбой вместе составляют 

5-6% от общего числа уличных преступлений. 

Нельзя не отметить совокупность таких видов преступлений как 

убийство, покушение на убийство, умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью человека - 1,5-2% от общего числа всех зарегистрированных 

уличных преступлений.  

Самыми малозначительными зарегистрированными уличными 

преступлениями являются хулиганство и изнасилование и покушение на 

изнасилование. Это, вероятнее всего, связано с малым количеством 

преступлений данного вида в целом. 

В 2018 году уличное хулиганство составляет 67,2% от всех подобных 

зарегистрированных преступлений. Мы прекрасно понимаем, что 

устранить преступность на улицах совсем невозможно, однако сохранять 

динамику на снижение правоохранительные органы обязаны. Поэтому 

относительно малочисленных преступлений необходимо не пытаться 

поднимать процент снижения преступлений на еще более высокий уровень, 

а лишь поддерживать тенденцию на снижение количества преступлений.  

Хочется отметить, что в структуре уличной преступности выделяется 

25-28% на прочие преступления, которые подпадают по территориальному 

признаку под уличные, однако не учитываются как отдельные виды в силу 

малозначительности, либо отсутствия возможности статистического 

анализа того или иного вида преступления. 

Наибольший удельный вес уличных преступлений среди тех или 

иных преступлений в общей массе носят преступления, связанные 

транспортными средствами или с нарушением Правил дорожного 

движения. В основном это объясняется спецификой регулируемых 

общественных отношений и особым предметом посягательства. 

Преступления данных категорий, не относящиеся к категории уличных, 

совершаются вне населенных пунктов, что в соответствии с нормативными 
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документами не относится к уличным преступлениям при формировании 

статистических данных. 

Подводя итог данного параграфа, можно отметить, что определение 

уличной преступности находится в тесной взаимосвязи с такими 

понятиями, как улица и уличное пространство. В свою очередь, улица 

обладает несколькими значимыми признаками: открытость и доступность 

территории и наличие транзитной, или досуговой функции.  

Уличная преступность при статистическом учете входит в группу 

преступлений, совершенных в общественных местах и составляют 65% от 

их числа. В структуру уличной преступности входит совокупность таких 

преступлений, как кража (в том числе транспортных средств), грабеж, 

разбой, причинение вреда здоровью различной степени тяжести, 

хулиганство, нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному 

наказанию, нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов, убийство и покушение на убийство, изнасилование и покушение 

на изнасилование. 25-28% составляет совокупность остальных уличных 

преступлений, не попадающих в статистическую отчетность. Для более 

точного отражения структуры уличной преступности необходимо 

пересмотреть подход к учету и анализу некоторых видов преступлений 

данной категории, исходить не только из степени общественной опасности, 

но и из массовости проявления того или иного вида преступления с 

последующим добавлением данного вида преступления, либо совокупности 

нескольких однородных преступлений, в статистическую отчетность.  
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§ 2. Детерминанты преступлений, совершаемых на улицах 

 

Исследования уличной преступности предполагают последующую 

разработку более эффективных мер предупреждения и борьбы с 

преступлениями, совершаемыми на улице, на основе проведенных 

исследований. В основу профилактической деятельности подразделений 

ОВД входит пресечение не только готовящихся или уже совершающихся 

преступлений, либо влияние на лиц, потенциально склонных к совершению 

уличных преступлений, но и воздействие на комплекс причин и условий, 

представляющий совокупность социальных явлений и процессов, которые 

во взаимодействии с обстоятельствами, детерминируют существование 

преступности как социального явления
13

. 

Изучение детерминант уличной преступности играет очень важную 

роль в определении направления профилактической работы. Наибольшая 

актуальность формирования комплекса причин и условий достигается при 

выявлении указанных факторов непосредственно в момент проведения 

исследования. Оценка выявленных причин и условий позволит нам не 

только воздействовать на состояние уличной преступности в настоящий 

момент, но и спрогнозировать динамику состояния и структуры 

рассматриваемого феномена, а также выявить круг лиц, которые могут 

представить опасность в ближайшем будущем. 

На состояние и структуру уличной преступности оказывает влияние 

ряд факторов экономического, социального, политического, 

демографического характера, а именно: 

1. Экономический кризис и безработица. 

2. Резкое расслоение населения по имущественному признаку. 

3. Слабая социальная защищенность граждан, низкий уровень 

жизни отдельных категорий граждан и как следствие, высокий уровень 

                                                           
13

 Криминология: учебник для академического бакалавриата / В.И. Авдийский [и др.]; отв. 

ред. В.И. Авдийский. — М.: Юрайт, 2016. — С. 94. 
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социальной напряжённости. 

4. Низкий антикриминогенный гражданский потенциал. 

5. Сохранение значительного числа фоновых негативных явлений. 

Такими явлениями принято считать проституцию, бродяжничество, 

игроманию, алкоголизм и наркотизм. Сохранение данных явлений является 

причиной, но вот сами явления необходимо отнести к условиям уличной 

преступности. 

6. Слабая организация досуга несовершеннолетних, 

недостаточное количество спортивных секций, слабая пропаганда 

здорового образа жизни и низкая доступность бесплатного образования. 

Примечательно, что крупные города активно работают в данном 

направлении, чего не скажешь об иных областных и районных городах 

нашей страны. 

7. Интенсивная миграция и активное освоение территории 

гражданами ближнего и дальнего зарубежья. Нередко преступным 

элементом на улице являются граждане иностранного государства из 

ближнего зарубежья. Порой данные лица при этом находятся в Российской 

Федерации незаконно, с нарушением установленных требований. При этом 

бывают случаи, когда вышеназванные лица становятся и жертвами 

преступных посягательств на улице. 

8. Обезличенность и анонимность поведения на улицах городов. 

Данная причина находит свое отражение как признак данного вида 

преступлений, так как большинство преступлений совершается в 

отношении лиц, которые не связано никакими межличностными 

отношениями с преступником, что исключает личностные мотивы 

преступления. 

9. Архитектура, планировка городских кварталов. В основном 

данная причина заключается в невозможности обеспечить надлежащую 

охрану общественного порядка и общественной безопасности со стороны 

правоохранительных органов в связи с труднодоступностью 
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автотранспорта и недостатком личного состава патрульно-постовой 

службы полиции. 

10. Недостаток социального контроля уличного пространства. 

Прежде всего, данная причина выражается в отсутствии чувства 

социального долга и неумении действовать при обнаружении факта 

преступления. В основной массе люди предпочитают не замечать то, что 

может затруднить, усложнить или изменить их привычный образ жизни. В 

случае с обнаружением совершаемого или совершенного преступления 

такие затруднения будут выражаться в необходимости взаимодействия с 

правоохранительными органами в качестве очевидца или свидетеля, чего 

многие граждане просто не желают. 

11. Недостаточная освещенность улиц, информационность 

уличных указателей. Суть данной причины заключается в создании для 

преступника внешних условий, способствующих сокрытию его действий 

до момента непосредственного проявления противоправных намерений, 

дезориентации жертвы и успешному сокрытию преступника с места 

преступления
14

. 

12. Психологические отклонения и аномалии. Данная причина, 

прежде всего, заключается в специфическом восприятии субъектом 

преступления окружающей его обстановки на улице, низким 

правосознанием, невозможности адекватно оценивать свои действия, 

соблюдать элементарные правила поведения в обществе
.
 

Условия преступности - это совокупность явлений, которые сами по 

себе не могут породить преступность, но служат обстоятельствами, 

способствующими ее возникновению и существованию . Причины и 

условия тесно связаны между собой и необходимы для возникновения 

преступности. 

                                                           
14

  Вашкович Н.Ю. Факторы, влияющие на рост преступлений в общественных 

местах и на улицах Санкт-Петербурга на современном этапе // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. – 2015. – № 3 (67). – С. 26 – 31. 
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Выявление условий совершения преступлений представляется 

наиболее простым, нежели установление причин, поскольку они лежат на 

поверхности. Наиболее распространенными условиями уличной 

преступности является оставление материальных ценностей без 

надлежащего контроля. Условия носят несколько более узкий характер, на 

каждое преступление может быть представлена различная совокупность 

условий в зависимости от сложившейся обстановки. 

В то же время, нельзя утверждать, что невозможно выделить 

наиболее часто встречающиеся факты и явления, способствующие 

совершению уличных преступлений. Такими криминогенными фоновыми 

явлениями будут являться бродяжничество, проституция, алкоголизация, 

наркотизация и игромания. 

Алкоголизация и наркотизация находятся на одном уровне по 

значимости и играют ключевую роль среди условий уличной преступности. 

Связь алкоголизации и наркотизации с преступностью известна давно. 

Опьянение и наркотическое состояние ослабляют, а часто и снимают 

собственный контроль над поведением, поэтому большинство 

насильственных преступлений на улице совершаются именно в состоянии 

наркотического и алкогольного опьянения. 

Следующим по значимости условием является бродяжничество, так 

как лица, не имеющие постоянного места жительства и места работы, 

концентрируются на улице. В основном с данной проблемой сталкиваются 

в крупных и особо крупных городах. Характерными чертами данного 

явления являются добыча средств на существование преступным путем, 

вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией, 

попрошайничеством, употребление алкоголя и наркотиков, что оказывает 

разлагающее влияние на окружающих, а также совершение 
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административных правонарушений различного характера
15

.  

Проституция как условие заключается, прежде всего, в виктимной 

составляющей девушек, вовлечённых в занятие проституцией. Отношение 

в об ществе к вышеуказанным девушкам носит аморальный характер, 

потому что они воспринимаются не как люди, со своими правами, 

обязанностями и статусом человека, а как орудие или способ заработка 

организованной преступности и товар для удовлетворения личных 

потребностей среди мужского населения. В связи с этим применение 

насилия, совершение преступлений имущественного характера и иных 

противоправных действий в отношении лица, вовлеченного в занятие 

проституцией, не рассматривается лицом, совершившим данные действия, 

как преступления в силу субъективно неправильной оценки объекта 

посягательства.  

Следующим, набирающим значимость в последнее десятилетие 

условием, способствующим совершению уличных преступлений, является 

игромания. Игромания заключается в устойчивом игорном увлечении 

значительной части населения, влекущем определенные необратимые 

медико-психиатрические (заболевание игроманией) и социальные 

последствия. Данные последствия выражаются в нескольких аспектах. В 

первую очередь это социальная деградация, заключающаяся в неумении 

лица установить межличностные отношения вне виртуального мира. 

Вторым аспектом является повышенная агрессивность, выражающаяся в 

невозможности адекватно оценивать окружающую реальную обстановку и 

контролировать свои эмоции. И третьим аспектом является желание лица 

достигнуть соизмеримого игровым достижениям статуса в реальной жизни, 

для чего нередко приходится идти на совершение поступков, являющихся 

аморальными и противозаконными в реальном обществе, но 

                                                           
15

 Бицадзе Г.Э. Состояние и тенденции уличной преступности в Российской Федерации // 

Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. - 2019. - № 2 (50). - С. 27. 
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безнаказанными и в некоторых случаях поощряемыми в виртуальном мире.  

Обратим внимание и на такое явление, как неэффективность ранней 

профилактики. Ранняя профилактика - совокупность мер, осуществляемых 

местными органами власти, учебными заведениями, предприятиями, 

правоохранительными органами совместно с общественностью в целях 

оздоровления условий жизни, пресечения и устранения действия субъектов 

антиобщественного поведения, воздействия на субъектов, допускающих 

отклонение в поведении с тем, чтобы не дать закрепиться 

антиобщественным взглядам и привычкам. Неэффективность данных 

мероприятий заключается в низкой социальной активности вышеуказанных 

субъектов профилактики в данном направлении, а со стороны 

правоохранительных органов в большой загруженности кадров решением 

текущих задач и невозможности реализации положений ранней 

профилактики надлежащим образом в должном объеме. 

Итак, уличная преступность представляется широким кругом причин 

и условий, которые носят как общий характер явлений, порождающих и 

способствующих совершению преступлений, так и специфический 

характер, ориентированный на рассматриваемый вид преступности. К 

числу явлений, порождающих все совершаемые на территории России 

преступления, относятся: экономический кризис и безработица, слабая 

социальная защищенность граждан, низкий уровень жизни отдельных 

категорий граждан, интенсивная миграция и активное освоение территории 

гражданами ближнего и дальнего зарубежья, психологические отклонения 

и аномалии. Данные явления актуально использовать при характеристике 

как преступности в целом, так и отдельных ее видов в связи с их 

значимостью в рамках становления правового государства и гражданского 

общество в Российской Федерации.  

Причин, характеризующих уличную преступность как отдельный вид 

преступности, тоже немало. К ним относятся: низкий антикриминогенный 

гражданский потенциал, обезличенность и анонимность поведения на 
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улицах городов, архитектура, планировка городских кварталов, недостаток 

социального контроля уличного пространства, недостаточная 

освещенность улиц, информационность уличных указателей и т.д. Как мы 

можем заметить, в основном, вышеуказанные причины ассоциируются со 

специфической территорией совершения уличных преступлений. 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на 

улицах городов предполагает не только усилия правоохранительных 

органов, но так же и работу местных органов власти, направленных на 

благоустройство и обслуживание доверенной уличной территории. 

Условиями, способствующими совершению уличных преступлений, 

являются не только криминогенные фоновые явления, но и 

неэффективность ранней профилактики. Бродяжничество, проституция, 

алкоголизация, наркотизация и игромания представляют актуальные 

проблемы современного российского общества, являются факторами, 

негативно влияющими на все сферы жизнедеятельности человека.  

 

 

 

§ 3. Характеристика личности преступника, совершающего 

уличные преступления 

 

 

Определение свойств и качеств личности преступника, 

совершающего уличные преступления, в первую очередь, направлено на 

выявление определенных закономерностей в целях разработки 

эффективных мер предупреждения того или иного вида преступления. 

Личность преступника имеет большое практическое значение, так как 

способствует установлению мотива и цели совершенного преступления, а 

значит установлению субъективной стороны преступления, а также 
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учитывается судом при назначении наказания
16

. 

Так как уличная преступность представлена широким кругом 

общественно-опасных деяний, то криминологические особенности лиц, 

совершающих уличные преступления, имеют большую совокупность 

свойств. 

Что касается половой принадлежности, то субъектами уличной 

преступности выступают в основной массе лица мужского пола (90%). Это 

объясняется особенностями психофизиологических характеристик. 

Мужчина более предрасположен к проявлению агрессии, более физически 

развит, что способствует возникновению межличностных конфликтов 

между незнакомыми субъектами и совершению противоправных действий 

с применением насилия. 

Преступления на улицах совершаются в основном лицами в возрасте 

от 16 до 25 лет. Нижний порог возраста определяется общим возрастом 

наступления уголовной ответственности за деяния, предусмотренные УК 

РФ. Несмотря на то что, многие составы уличных преступлений попадают 

в категорию, возраст уголовной ответственности которых начинается с 14 

лет, доля лиц, в возрасте 14-15 лет значительно меньше указанного выше 

возраста. В основном это связано с осуществлением родительского и 

педагогического контроля в период нахождения субъекта в школе, в то 

время, как, в 16 лет, человек, оставаясь несовершеннолетним, получает 

основное общее образование и имеет возможность продолжать обучение в 

колледже, либо и вовсе устраивается на работу. В этой связи, надлежащий 

контроль осуществляется на более низком уровне, чем он должен быть.  

Следующая возрастная группа - это лица 25-35 лет. Недостаточная 

материальная обеспеченность, желание самоутвердиться в обществе и 

хулиганские побуждения образуют субъективную сторону совершения 

уличных преступлений данной категории. Хочется отметить, что 

                                                           
16

 Долгова А.И. Криминология: Учеб. для вузов / А.И. Долгова. - М.:НОРМА: ИНФРА-М, 

2010. – С. 64. 
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вышеназванные 2 возрастные категории представляют около 80% от 

общего числа всех лиц
17

. 

Не менее важным показателем является уровень образования. Лица, 

имеющие основное общее образование, представляют около 50% от общего 

числа преступников; имеющие полное общее около 25%. Лица, имеющие 

высшее образование, составляют менее 2%, что может в очередной раз 

свидетельствовать о специфике уличной преступности. 

Из предыдущего показателя вытекает и то, что 43% лиц на момент 

совершения преступления не имели постоянного источника дохода, а 35% 

лиц являются работниками низкоквалифицированных рабочих профессий. 

Можно сделать вывод, что значительная часть преступников имеет 

возможность в получении материальных благ легальным путем, однако 

сформировавшееся асоциальное поведение в определенной социальной 

группе подталкивает их к совершению противоправных деяний. 

Одной из составляющих характеристики личности уличного 

преступника является его семейное положение. И здесь тоже все очевидно: 

70% не имеют собственной семьи, 83% не имеют детей. Только 15% 

преступников состоят в зарегистрированном браке и 8% имеют детей. 

Отметим, что женщин, вне зависимости от состояния в браке, имеющих 

детей, менее 0,5%
18

. 

К еще одной особенности уличного преступника относится наличие 

вредных привычек. Злоупотребление спиртными напитками, употребление 

наркотических средств, приводит к помутнению сознания и потере 

правовых и нравственных установок, действующих на определенной 

местности. Каждое третье преступление на улице совершается в состоянии 

алкогольного опьянения, каждое десятое связано с незаконным оборотом 

наркотических средств. 
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 Эминов В.Е., Антонян Ю.М. Личность преступника и ее формирование // Актуальные 
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Так, 22 июня 2020 г. около 10 часов, точное время следствием не 

установлено, Бражникова Е.О., будучи в состоянии алкогольного 

опьянения, у нее возник преступный умысел, направленный на совершение 

грабежа, то есть открытого хищения чужого имущества, с применением 

насилия, не опасного для жизни или здоровья, а именно открытого 

хищения имущества, принадлежащего Потерпевшей. 

Потерпевшая показала, что 22 июня 2020 г. она находилась дома. 

Спала. Когда проснулась, увидела в квартире находится её сын и 

незнакомая девушка, позднее узнала, что это была Бражникова Е.О. Она 

пригласила Бражникову Е.О. за стол. Между её сыном и Бражниковой Е.О. 

произошел конфликт, Бражникова Е.О. стала царапать сына за лицо, тело. 

Испугавшись, она (Потерпевшая) спряталась за дверь, а затем вместе с 

Бражниковой Е.О. они ушли из квартиры. Уходя из квартиры она взяла 

свою сумку-пакет в которой находились кошелек, телефон, личные 

документы: паспорт, пенсионное удостоверение и другие документы. Она 

проводила Бражникову Е.О. до вокзала и пошла в магазин «Мегафон» 

поменять свою сим карту. Когда вышла из магазина, Бражникова Е.О. 

подошла к ней и сказала «давай телефон». Какой телефон просила у неё 

Бражникова Е.О., не знает. Бражникова Е.О. подбежала к ней и два раза 

ударила по лицу и потребовала отдать телефон. Все это 

происходило на улице, видели люди. Затем Бражникова Е.О. подбежала к 

ней, схватила за волосы, ударила в лицо. Проходивший мимо мужчина стал 

их разнимать. Бражникова Е.О. выхватила у неё из рук сумку-пакет в 

которой находились телефон, паспорт, кошелек с деньгами 1000 руб., 

ключи, сберкнижка, пенсионное и страховое свидетельство и с данной 

сумкой убежала. Она пошла домой и попросила соседку вызвать 

полицию
19

. 

                                                           
19  Навашинский районный суд (Нижегородская область). Приговор № 1-
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Пренебрежительное отношение к общеустановленным правилам и 

нормам поведения в обществе, интересам других лиц является следствием 

того, что почти 25% преступников имеют психические расстройства, не 

исключающие вменяемости, многие из них состоят на учете в 

психоневрологическом диспансере. 

Более 53% являются осужденными за аналогичные преступления. В 

основной массе этот процент приходится на лиц, совершающих корыстные 

и корыстнонасильственные преступления, так как для них это становится 

профессиональной деятельностью и одним из основных способов добычи 

средств на существование. 

Все вышеперечисленные характеристики личности позволяют 

сделать вывод о том, что типичным уличным преступником является лицо 

мужского пола в возрасте от 16 до 35 лет, имеющее низкий уровень 

образования, безработный или работник низкоквалифицированной 

профессии, не имеющий собственной семьи, страдающий алкогольной или 

наркотической зависимостью, и (или) имеющий психическое расстройство, 

девиантное поведение которого выражается в пренебрежении правовыми и 

нравственными нормами общества на определенной территории в 

определенный период времени. 

Однако нельзя рассматривать личность уличного преступника в 

отрыве от его жертвы. Здесь четко прослеживается взаимосвязь 

«преступник-жертва». Большое значение следует уделить и так 

называемому виктимному поведению жертвы, которое представляет собой 

легкомысленное, безнравственное или противоправное поведение 

потерпевшего, послужившее поводом к совершению преступления. Такое 

поведение жертвы преступления в большинстве случаев оказывает 

существенное влияние на мотивацию преступного поведения. 

Виктимное поведение может быть рискованным, неосторожным или 

объективно опасным для потерпевшего. Многие уличные преступления 

вызваны виктимным поведением потерпевшего, а именно: 
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• Неправомерное поведение, представляющее собой такое 

поведение жертвы, которое находится с преступлением в причинной связи. 

Это аморальное поведение, административные правонарушения, 

дисциплинарные проступки, семейно-правовые конфликты и др.; 

• Противозаконное поведение: насилие, грубое оскорбление и 

иные действия, имеющие провокационную составляющую; 

• Неосторожное поведение, которое создает благоприятные 

условия для совершения преступления, носит неосторожный характер;  

• Правомерное поведение, которое носит активный 

положительный характер, но вызывают противоправное поведение 

преступника. Ярким примером является замечание в общественном месте
20

. 

Виктимность может быть как виновная, так и невиновная. Виновная 

виктимность представляет собой предрасположенность становиться 

жертвой, которая заключается в противоправном поведении самой жертвы 

или в ее безнравственности, а также в проявлении неосмотрительности, 

легкомыслия, неосторожности. Невиновная виктимность связана с тем, что 

гражданин может стать жертвой преступления в силу своего служебного 

положения или психофизических особенностей. 

Отсюда следует, что принятая типология жертв преступления 

применима и к жертвам уличной преступности: 

1. Потенциальная жертва - лицо, становящееся мишенью при 

определенных обстоятельствах и в силу своих личностных качеств, 

статуса, позиции, поведения; 

2. Случайная жертва - лицо, ставшее жертвой в силу конкретно 

сложившейся ситуации и выбора самого преступника. 

3. Латентная жертва - лицо, которое фактически пострадало от 

преступления, однако по каким-либо причинам этот факт остался 

                                                           
20

 Краюшкина М.М. К вопросу о виктимологической характеристике жертв уличной 

преступности // Криминальная виктимология: вчера, сегодня, завтра: материалы 

международной научно-практической конференции (Москва, 25 октября 2012 г.) / ВНИИ 

МВД Рос. - М., 2013. - С. 138. 
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невыявленным, скрытым от официального учета. 

Предполагаем, что представленный подход к проблематике жертв 

уличной преступности отражает сущность данного вопроса. Но очевидно, 

что все это является вспомогательным элементом непосредственно к 

личности преступника, однако зачастую лицо, склонное к совершению 

преступления, может воздержаться от совершения преступления в силу 

уверенного поведения потенциальной жертвы, остерегаясь последствий в 

виде оказания сопротивления или вовсе задержания. 

Итак, существует определенный криминологический портрет 

личности уличного преступника. Это лицо мужского пола в возрасте от 16 

до 35 лет, имеющее низкий уровень образования, безработный или 

работник низкоквалифицированной профессии, не имеющий собственной 

семьи, страдающий алкогольной или наркотической зависимостью, и (или) 

имеющий психическое расстройство, девиантное поведение которого 

выражается в пренебрежении правовыми и нравственными нормами 

общества на определенной территории, в определенный период времени. 

Данными криминологическими особенностями возможно охарактеризовать 

более 80% уличных преступников. Но, несмотря на это, 

взаимодополняющим элементом личности преступника является и жертва 

преступления. Складывающиеся на улице межличностные отношения 

способствуют процессу виктимизации неуверенных в себе людей. В связи с 

этим, больше всего потерпевших среди несовершеннолетних, женщин, 

пожилых и умственно неполноценных людей. Значительным фактором 

является провокационное виктимное поведение. Оно может заключаться в 

совершении действий отрицательного характера (административное 

правонарушение, безнравственное поведение), в совершении 

неосторожных и легкомысленных поступков (оставление личного 

имущества без присмотра), а также в совершении действий 

положительного характера (замечание о противоправности или 

аморальности тех или иных действий). 
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Подведем итоги первой главы.  

1. Было сформулировано понятие уличной преступности, 

охватывающее все обязательные элементы для выделения определенных 

преступлений в категорию уличных. Уличная преступность - это 

самостоятельный вид преступности, представляющий совокупность 

разнородных общественно-опасных деяний, совершаемых на открытой и 

свободной для доступа территории уличного пространства, расположенной 

вне пределов жилых помещений и нежилых зданий, обеспечивающая 

транзит людей и являющаяся сферой разноуровневых межличностных 

отношений. Данное определение основывается на территориально-

функциональном подходе к понятию улицы, на складывающихся 

разноуровневых межличностных отношениях между незнакомыми 

субъектами, которые являются значимым элементом при характеристике 

понятия «уличное пространство».  

2. Были рассмотрены детерминанты уличной преступности. К числу 

явлений, порождающих все совершаемые на территории России 

преступления, относятся: экономический кризис и безработица, слабая 

социальная защищенность граждан, низкий уровень жизни отдельных 

категорий граждан, интенсивная миграция и активное освоение территории 

гражданами ближнего и дальнего зарубежья, психологические отклонения 

и аномалии. К причинам, характеризующим уличную преступность как 

отдельный вид преступности, относятся: низкий антикриминогенный 

гражданский потенциал, обезличенность и анонимность поведения на 

улицах городов, архитектура, планировка городских кварталов, недостаток 

социального контроля уличного пространства, недостаточная 

освещенность улиц, информационность уличных указателей и т.д. 

Условиями, способствующими совершению уличных преступлений, 

являются не только криминогенные фоновые явления, но и 

неэффективность ранней профилактики. 

3. Были рассмотрены криминологические особенности личности 
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уличного преступника. Типичные особенности, характерные для лиц, 

совершающих преступления на улице, позволяют направить 

профилактические меры на определенные группы граждан. Но из-за 

специфики складывающихся на улице межличностных отношений, при 

характеристике личности преступника появляется элемент необходимого 

взаимодействия между преступником и жертвой преступления. Зачастую, 

именно виктимное поведение потенциальной жертвы способствует 

реализации преступных наклонностей потенциального преступника. 

Поэтому предупредительные меры должны быть направлены не только на 

круг лиц, которые могут совершить преступления на улице, но и на 

потенциальных жертв уличных преступлений, виктимное поведение 

которых чаще всего является частью мотивационной составляющей 

уличного преступника. 
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ГЛАВА 2. МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УЛИЧНОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

 

§ 1. Общесоциальное предупреждение 

 

 

Общесоциальное предупреждение преступлений характеризуется 

тем, что составляющие его меры являются необходимым элементом 

социальноэкономической деятельности, устранения недостатков в 

политической, социальной, нравственно-психологической и духовной 

сферах общества и, как правило, связаны с позитивными изменениями в 

обществе. Основной целью данных мер является улучшение общего уровня 

жизни населения, которые совместно с достижением данной цели попутно 

устраняют негативные процессы и явления, выполняя при этом 

опосредованно функцию предупреждения преступлений
21

. 

Субъекты общесоциальной профилактики представляют собой 

совокупность органов, должностных лиц, негосударственных организаций 

и граждан, оказывающих какое-либо позитивное воздействие на объект 

профилактики с целью предупреждения преступлений. Особенностью 

субъектов общесоциальной профилактики является тот факт, что они 

непосредственно не сориентированы на профилактику преступлений, 

непосредственно не осуществляют борьбу с преступностью
22

. Характер их 

деятельности направлен на решение различных экономических, 

социальных, политических, культурных и иных вопросов в современном 

обществе, реализуя свои полномочия в определенных сферах 
                                                           
21

 Белая Н. М. Уличная преступность: криминологическая характеристика и 

предупреждение (по материалам Иркутской области, Забайкальского края, Республики 

Бурятия): монография / под ред. Л. М. Прозументова. — СПб.: Издательство Санкт-

Петербург ского университета управления и экономики, 2014. — С. 52. 
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 Абызов Р.М., Фризен П.Д. Понятие и характеристика общеуголовной бытовой и 

уличной преступности // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными 

правонарушениями: материалы десятой международной научно-практической 

конференции. - Барнаул: Изд-во Барнаул. юрид. ин-та МВД России, 2012, Ч. 2. - С. 9. 
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жизнедеятельности, они косвенно влияют на факторы, которые являются 

детерминантами как преступности в целом, так и уличной преступности в 

частности. 

Субъектами общесоциальной профилактики являются: 

1. Президент РФ 

2. государственные органы представительной власти 

(Федеральное Собрание, законодательные собрания субъектов Федерации);  

3. государственные органы исполнительной власти 

(Правительство РФ, министерства, комитеты, службы, администрации 

территориальных органов исполнительной власти); 

4. органы здравоохранения, учреждения образования, 

культурновоспитательные учреждения, социального обслуживания и 

подчиненные им организации; 

5. профсоюзные, общественные организации, трудовые 

коллективы; 

6. граждане России. 

Группы мер по общесоциальному предупреждению преступности: 

1. Меры социально-экономического характера 

2. Меры идеологического характера 

3. Меры культурно-нравственного характера 

4. Меры по профилактике рецидивной преступности 

Рассматривая первую группу мер по предупреждению преступлений, 

совершаемых на улице, прежде всего, хочется отметить, что на уровне 

уличной преступности не могли не сказаться последствия экономического 

кризиса: увольнения и сокращения на работе, задержка и невыплата 

заработной платы, подорожание продукции массового спроса, 

напряженность на рынке недвижимости. Кризисные явления вызвали 

достаточно значимое снижение жизненного уровня населения, 

стабилизация которого требует время и больших усилий со стороны 

государства. В структуре уличной преступности преобладают 
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преступления корыстной и корыстно-насильственной направленности. 

Думается, что подобная мотивация связана, с одной стороны, с 

невозможностью обеспечить достойный уровень жизни, а с другой - с 

увеличивающейся алкоголизацией и наркотизацией населения. 

В этой группе можно выделить следующие приоритетные 

направления: 

1. Борьба с безработицей. Связь этого явления с уровнем уличной 

преступности не вызывает сомнения. Во-первых, это выражается в низкой 

занятости. Во-вторых, увеличивается число лиц, неспособных 

обеспечивать свою жизнь минимальными благами, такими как содержания 

жилого помещения, обеспечения себя продуктами питания и иными 

предметами первой необходимости. 

Таким образом, в рамках данного направления необходимо 

принимать следующие меры: 

• создание новых рабочих мест, включая рабочие места для 

учащихся и студентов; 

• осуществление контроля за работодателями в части 

официального устройства работников; 

• мероприятия по повышению престижа рабочих специальностей; 

• укрепление служб занятости населения; 

• создание эффективной системы подготовки кадров, содействие 

в трудоустройстве выпускникам учебных заведений, прежде всего 

среднеспециальных; 

• государственная поддержка градообразующих предприятий, а 

также создание предприятий в разных сферах деятельности. 

В каждом регионе должны приниматься меры для стабилизации 

ситуации в сфере занятости населения.  

2. Улучшение социальных условий жизни населения, включая 

повышение уровня доходов населения, снижение дифференциации 

населения по доходам, реализуемые путем: 
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• государственной и общественной поддержки 

малообеспеченных слоев населения, включающей в себя информирование 

общества о возможности получения такой поддержки; 

• продвижения через средства массовой информации социально 

ориентированной информационной политики; 

• улучшения жилищного вопроса, улучшения инфраструктуры. 

Лица, совершающие уличные корыстные и корыстно - насильственные 

преступления, часто не имеют постоянного места жительства, либо имеют 

неудовлетворительные жилищные условия, что, разумеется, оказывает 

негативное влияние на общее состояние преступности; 

• воздействия на семейно-бытовую сферу. Особенно это важно для 

предупреждения уличных преступлений несовершеннолетних, так как 

большая доля уличных преступников - несовершеннолетние из 

неблагополучных семей или детских домов. 

Следует отметить, что реализация социально-экономических мер 

должна быть непрерывным процессом, постоянно направленным в 

будущее. Политика государства должна не только решать текущие задачи, 

но и планировать экономическую ситуацию в будущем. На федеральном, 

региональном и местных уровнях постоянно принимаются различные 

нормативные акты и программы. 

3. Борьба с алкоголизацией и наркотизацией населения, как одно из 

важнейших направлений, стоящих на стыке социально-экономических и 

культурно-нравственных проблем. Распространение алкоголизма и 

наркомании является благоприятным фактором для роста уличной 

преступности. Более 50 процентов уличных преступлений совершается в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в которых 

наблюдается преобладание насильственных и корыстно-насильственных 

преступлений, таких как причинение вреда здоровью, грабеж с 

применением насилия или с угрозой его применения, разбой. 

В борьбе с данными явлениями должны помочь следующие 
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мероприятия: 

• контроль за соблюдением повсеместных ограничений в 

продаже алкоголя в вечернее и ночное время, ограничение распития 

спиртных напитков в общественных местах. Думается, что запрет на 

продажу не должен стать единственной мерой предупреждения 

преступности, так как он сможет сдержать лишь часть населения от 

потребления алкоголя. Основной же массе алкоголизированных 

преступников ничто не помешает удовлетворять свои потребности в 

дневное время; 

• мероприятия по популяризации здорового образа жизни, 

особенно среди подрастающего поколения, массового спорта, 

оздоровительных программ, включая финансовую доступность спортивных 

учреждений; 

• запрет на рекламу алкогольной продукции в средствах массовой 

информации и Интернете в полном объеме. Это должно касаться и рекламы 

безалкогольной пивной и иной продукции. 

• мероприятия, направленные на проблему досуга. В последнее время 

произошло значительное увеличение свободного времени населения, но 

возможности для его заполнения оказались невелики. Неравномерность в 

распределении на территориях учреждений культуры и отдыха, так же как 

и других обслуживающих учреждений, сказывается не только на различии 

социальных условий, но и в целом на степени благоприятности среды для 

жизнедеятельности населения различных территориальных общностей. В 

результате одни участки оказываются перегруженными подобными 

объектами, а другие испытывают в них острую потребность. Поэтому 

необходимо устранять диспропорции в развитии услуг обслуживающего 

характера. Это будет способствовать психологической разрядке людей, 

укреплению чувства социальной солидарности. 

4. Работа с молодежью и подростками, как важное направление в 

сфере общесоциального предупреждения уличной преступности, поскольку 
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большая часть взрослых преступников совершают свои первые 

преступления будучи несовершеннолетними. 

Одной из таких мер следует считать запрет или ограничение 

нахождения в определенных местах несовершеннолетних в определенный 

период времени.  

Необходима реализация следующих направлений, прежде всего со 

стороны учебных заведений: 

• профилактика безнадзорности и социального сиротства; 

• информирование несовершеннолетних об ответственности за 

правонарушения; 

• проведение тренингов и обучение несовершеннолетних 

способам выхода из конфликтных и сложных жизненных ситуаций.  

Следующая группа мер, не менее важных, включает в себя меры 

идеологические. В последние десятилетия среди населения отмечаются 

такие распространенные тенденции, как социальный пессимизм, 

нарастающее недоверие к власти, тревога и неуверенность в завтрашнем 

дне, подозрительность и агрессивность, правовой нигилизм. Данные 

тенденции затрудняют реализацию государством положений, 

направленных на формирование духовной культуры, воспитание 

нравственности и правосознания. Достижение высокого уровня доверия 

граждан к правоохранительным органам, а также высокой 

информированности населения о деятельности правоохранительных 

органов в части, касающейся обеспечения общественной безопасности и 

общественного порядка, является одной из приоритетных задач 

государства при формировании высокого уровня правосознания населения.  

Идеологические меры борьбы с уличной преступностью должны 

включать: 

• формирование положительного имиджа государственной власти и 

правоохранительных органов. 

• формирование идеологии, направленной на осознание ценности 
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семьи и детей; 

• повышение правовой культуры и правосознания населения. 

Следует проводить правовую пропаганду, особенно среди молодежи 

и несовершеннолетних, в том числе и через СМИ. Данную функцию могут 

выполнять не только уполномоченные государственные органы и 

учреждения, но и привлекаемые ими субъекты в лице общественности . 

Использование негосударственных организаций способно оказать 

позитивное воздействие на уличную преступность, осуществляя 

правовоспитательную профилактику среди населения. От степени 

правосознания и дисциплинированности граждан в первую очередь зависит 

эффективность всего комплекса мероприятий по предупреждению уличных 

преступлений. 

Правовое и нравственное воспитание должно охватить все уровни 

обучения и воспитания (семью, школу, колледжи, вузы). Необходимо 

привлечь юристов к работе в школах; количество часов, отведенное 

школьными программами на преподавание основ права, явно не 

достаточно. 

Следующей группой мер по предупреждению уличной преступности 

являются меры культурно-нравственные. Значение культуры в обществе 

почти так же велико, как и значение экономики. И уличная преступность 

представляет собой результат не только социально-экономических 

противоречий, но и кризиса в духовно-нравственной сфере. 

Уличные преступники характеризуются довольно низкими 

нравственными качествами и уровнем культуры. В настоящее время можно 

отметить все более свободные нравы, психологию вседозволенности и 

безнаказанности, особенно среди молодежи. Немаловажной при этом 

является роль СМИ. Как отмечает О.А. Котельникова, молодые, еще не 

«окрепшие» мозги буквально бомбардируются через СМИ и массовую 

культуру сомнительными информационными продуктами, 

дезориентирующими молодежь и настойчиво уверяющими, что в мире 
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существуют только такие ценности, как деньги, власть и наслаждение
23

. 

Таким образом, необходимо принимать меры по: 

• привлечению широкого круга лиц к участию к занятиям в 

художественных, технических, музыкальных и иных учреждениях, 

способствующих их приобщению к ценностям мировой культуры;  

• увеличению количества часов в учебных заведениях по курсам 

культурологии, истории, литературы и т.д.; 

• государственной поддержке и финансированию системы 

образования, науки, культуры. 

Кроме того, одним из направлений общесоциальной профилактики 

уличной преступности должно стать предупреждение рецидивной 

преступности. Почти половина (48,7%) преступников, осужденных за 

совершение преступлений на улице, ранее уже были судимы за совершение 

аналогичных преступлений. 

В рамках этого направления можно предложить следующие меры:  

• предоставление возможности получения среднего 

профессионального и высшего образования лицам, отбывающим наказание. 

Это поможет им в будущем трудоустроиться и тем самым снизит риск 

повторного совершения уличного преступления; 

• усиление мер ресоциализации осужденных, в том числе 

непосредственно до их освобождения. 

Только комплексный подход и консолидация усилий всех органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

организаций могут положительно повлиять на уличную преступность как в 

целом в стране, так и в северо-западном регионе в частности. Такой 

консолидации может помочь принятие специальных программ, в которых 

бы отражались мероприятия, реализуемые всеми субъектами 

                                                           
23

 Котельникова О.А. Уличная преступность: понятие, признаки и классификация // 

Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. – 2014. – № 1 (26). - С. 

39. 
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профилактики. Помимо принятия специальных программ, необходим и 

контроль за их соблюдением.  

Для грамотной реализации закрепленных в законодательстве 

положений по осуществлению общесоциального предупреждения 

необходимо создать условия, когда государственные органы, 

муниципальные органы и общественные объединения будут 

заинтересованы в применении положений, закрепленных в программах 

самостоятельно. В ситуации, когда реализация данных положений является 

принудительной, когда деятельность вышеперечисленных органов, 

организаций и объединений носит характер побочной задачи, реализация 

общепрофилактических мер приобретает формализованную форму, что 

заключается в составлении отчетных документов о проведенной работе, 

хотя такая работа может и не проводится вообще.  

 

 

 

§ 2. Специально криминологическое предупреждение 

 

 

Основным лейтмотивом теоретической характеристики уличных 

преступлений, к которой мы обращались в предыдущей главе настоящего 

выпускного квалификационного исследования, была общественная 

опасность данных видов преступной активности противоправно 

настроенных лиц.  

Профилактика преступности проистекает из самой сущности 

правоохранительной деятельности. Можно сказать, что основным 

направлением правоохранительной деятельности выступает охрана прав 

человека и гражданина от различного рода преступных и иных 

противоправных посягательств. То есть, не реагирование постфактум, 

когда преступление уже имеет место, нарушение прав и свобод уже 
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свершилось, а профилактика всех указанных явлений. Даже в случае 

быстрого и эффективного раскрытия или пресечения преступления 

первоначально можно будет говорить о неудаче работы правоохранителей, 

так как ими уже были допущены некоторые недоработки и нарушение 

законных интересов граждан. Это особенно актуально с разбойными 

нападениями, состав которых усечен и оконченными они являются еще на 

стадии покушения на совершение преступного деяния. 

Сотрудники ОВД, являясь субъектами правоохранительной 

деятельности, обладают всеми необходимыми силами и средствами для 

ранней оперативной и высококвалифицированной профилактики уличных 

преступлений, недопущения нарушения прав, свобод и законных интересов 

граждан и иных лиц, а значит, реализации фундаментального 

целеполагания, которым наделены правоохранительные органы Российской 

Федерации в целом и органы внутренних дел России в частности.  

Важно понимать, что деятельность сотрудников ОВД в сфере 

предупреждения исследуемого нами вида преступности - это часть единой 

системы превенции. И работа в данном направлении должна строиться 

исключительно в строгом следовании и корреспондировании с общей 

заданной линией работы полиции в части, касающейся предупреждения 

уличных преступлений. Прежде всего, это проявляется в 

структурированности действий сотрудников ОВД, а именно, разделению 

предупреждения на отдельно взятые уровни, стадии правоприменения в 

сфере профилактики уличных преступлений. Каждый уровень с одной 

стороны самостоятелен, так как предполагает осуществление отдельно 

взятых мероприятий, а с другой - объединен единством целеполагания. В 

качестве цели реализации всех уровней оперативно-розыскной 

профилактики уличных преступлений необходимо считать минимизацию 

(в максимально возможных масштабах) возможностей лиц совершать 

уличные преступления, как деяния, прямо запрещенные действующим 

уголовным законодательством нашего государства. 
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Существует множество различных точек зрения относительно 

содержания системы профилактики уличных преступлений. Профилактика 

уличных преступлений реализуется сотрудниками ОВД по нескольким 

направлениям. 

Групповые направления характеризуют меры достаточно широкого 

поля воздействия. Реализация данных мер позволяет обеспечить 

достижение целого комплекса целей и решения совокупности задач по 

профилактике уличных преступлений. Так, например, общая профилактика 

позволяет выявить совокупность детерминантов преступлений, в 

отношении которых данная деятельность ведется, наметить и реализовать 

комплекс мер по нивелированию выявленных причин и условий 

совершения уличных преступлений. Индивидуальная профилактика 

уличных преступлений позволяет установить лиц, склонных к совершению 

преступлений данной категории (а при определенном подходе и в целом к 

корыстно-насильственной преступности) и, соответственно, 

нейтрализовать преступные намерения данных лиц. 

Частное направление профилактики является более 

узконаправленным. Его реализация, как правило, преследует цель 

нивелировать единственный, уже известный детерминант совершения 

преступлений исследуемой категории. Это может быть виктимность жертв 

преступлений, групповой характер преступных деяний и так далее. При 

этом необходимо понимать, что вне зависимости от количественного 

фактора, частное направление не менее, а иногда и более эффективно в 

сравнении с групповым. Поясняется это, прежде всего, прикладным 

характером применяемых мер, которые начинают реализовываться не на 

этапе сбора информации и в целом информационно-аналитической работы, 

а уже на этапе непосредственной профилактики преступных деяний. 

Именно в данной парадигме необходимо рассматривать предложенную 

нами систему профилактики уличных преступлений.  

Общая профилактика уличных преступлений. Реализуя общую 
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профилактику уличных преступлений, сотрудники ОВД, прежде всего, 

преследуют цель выявить причины и условия совершения подобного рода 

преступности. В дальнейшем же, исходя из полученной информации о 

детерминантах уличных преступлений, необходимо будет принять решение 

либо о продолжении деятельности, направленной на уточнение полученной 

информации, либо о применении конкретных мер превентивного 

характера, либо о переходе к профилактике на другом уровне. 

Процесс выявления причин и условий совершения уличных 

преступлений - достаточно сложная и многоаспектная деятельность. Она 

осуществляется посредством проведения информационного поиска, 

личного сыска, оперативного поиска, конкретных оперативно-розыскных 

мероприятий. Целью всех указанных мероприятий является выявление и 

установление конкретных факторов, детерминирующих совершение 

уличных преступлений. Особое значение в данном случае имеет изучение 

конкретных источников информации. В частности, это сведения об 

оперативной обстановке, данные учетно-регистрационной деятельности 

органов внутренних дел (оперативные сводки, информационно-

аналитические материалы, сведения, аккумулируемые в дежурной части 

территориального органа внутренних дел, материалы профилактической 

работы участковых уполномоченных полиции), опыт работы органов 

внутренних дел по расследованию дел указанной категории (материалы 

уголовных дел, в том числе архивных),  результаты оперативно-

розыскной деятельности, которая проводилась в отношении уличных 

преступлений ранее (материалы проведенных оперативно-розыскных 

мероприятий, сведения, полученные от конфидентов, материалы дел 

оперативного учета, материалы предварительной проверки сообщений о 

преступлениях, результаты оперативных комбинаций), сведения, 

получаемые из средств массовой информации, а также через Интернет. 

Помимо изучения указанных источников, в рамках поиска и установления 

факторов детерминации совершения уличных преступлений, сотрудники 
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ОВД проводят широкий перечень мероприятий, непосредственно 

направленных на получение указанной информации.  

После выявления конкретных причин и условий совершения уличных 

преступлений сотрудник ОВД принимает решение о том, каким образом 

ему действовать далее. В случае, если на этапе общей оперативно-

розыскной профилактики возникает возможность, собственно говоря, 

спрофилактировать преступное деяние, сотрудник ОВД, безусловно, 

должен это сделать. Одной из форм профилактического реагирования, в 

данном случае, является реализация права, предоставленного сотруднику 

полиции. Речь идет о праве полиции «вносить в соответствии с 

федеральным законом руководителям и должностным лицам организаций 

обязательные для исполнения представления об устранении причин и 

условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и 

общественной безопасности, совершению преступлений и 

административных правонарушений»
24

. Относительно исследуемого нами 

вида преступления, данные представления могут касаться, например, 

улучшения инфраструктуры и благоустройства мест возможного 

совершения уличных грабежей и разбойных нападений. Речь идет о таких 

мероприятиях, как обеспечение уличного освещения, оснащение улиц 

средствами быстрой связи с полицией или иными правоохранительными 

органами, установка большего количества камер видеонаблюдения с 

обязательным уведомлением граждан об этом (в данном случае будет 

срабатывать страх быть замеченным и большинство преступников 

откажется от реализации своих преступных намерений). Подобные 

представления направляются в органы местного самоуправления, так как 

именно на них лежит обязанность по благоустройству улиц города. 

Помимо этого, в адрес территориальных подразделений Росгвардии могут 

направляться представления о необходимости выделения сотрудников для 
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полиции» // Собрание законодательства РФ, 14.02.2011, № 7, ст. 900 
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совместной охраны общественного порядка и реализации оперативно-

охранительной профилактики уличных преступлений (сведения о такой 

необходимости могут быть сделаны сотрудниками уголовного розыска, 

исходя из анализа оперативной обстановки, включающего в себя, помимо 

прочего, и изучение расстановки сил и средств органов внутренних дел, в 

том числе и в рамках единой дислокации). 

Однако, чаще всего, сотрудниками ОВД принимается решение о 

непосредственной превенции на иных уровнях профилактической 

деятельности. 

Индивидуальная оперативно-розыскная профилактика уличных 

преступлений. Данный вид групповой профилактики включает в себя 

мероприятия по выявлению лиц, от которых следует ожидать совершения 

преступления рассматриваемой категории, их учету и организации 

наблюдения, а также оказанию непосредственного профилактического 

воздействия. Индивидуальная профилактика уличных преступлений весьма 

сильно связана с общей в части касающейся выявления лиц, от которых 

следует ожидать активности в сфере исследуемого нами преступления. 

Выявление указанных лиц осуществляется как на этапе общей (в процессе 

выявления причин и условий совершения преступлений), так и на этапе 

индивидуальной профилактики преступлений исследуемой категории. В 

сферу интересов сотрудника ОВД, в данном случае, входят такие категории 

граждан, как лица, ранее судимые за преступления против собственности, 

лица, которые совершили подобное преступление, однако по тем или иным 

причинам не были приведены к ответственности (примирение сторон), 

лица, не имеющие постоянного дохода, живущие не по средствам, лица, 

обладающие повышенной опасностью нарушения прав и свобод человека и 

гражданина, лица, находящиеся под административным надзором, а также 

состоящие на профилактических учетах и так далее. В отношении всех 

указанных категорий граждан сотрудниками ОВД проводятся оперативные 

установки, в ходе которых выявляется их образ жизни, привычки, связи, 
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круг знакомств, состав семьи, образование, профессиональная занятость, 

наличие приводов в органы внутренних дел и иные сведения.  

После выявления лиц указанной категории, их изучения, сотруднику 

необходимо принять одно из двух решений: либо начать производство 

непосредственных профилактических мероприятий в отношении 

указанного лица, либо дать ему возможность начать реализовывать свои 

преступные замыслы и задержать уже на месте совершения преступления. 

Представляется, что более верным будет первый путь. Учитывая 

специфику уличных преступлений, их характер совершения и достаточно 

быстрое сокрытие преступника, при выборе второго пути велика 

вероятность, во-первых, допустить нарушение прав и свобод человека и 

гражданина, ставшего жертвой преступления, а во-вторых, упустить самого 

преступника (в случае же, если последний заметит слежку за собой, он 

может «залечь на дно», что будет просто фатальным результатом). 

Оказание непосредственного профилактического воздействия на лицо, 

имеющие намерение совершить уличный грабеж или разбойное нападение, 

может осуществляться различными способами. Это может быть личное 

общение сотрудника с лицом, в ходе которого им будут приняты методы 

убеждения. Это может быть опосредованное воздействие через знакомых 

из близкого окружения лица. В любом случае, целью такого воздействия 

будет склонить лицо к отказу от совершения преступления, сформировать 

у него четкое непринятие преступного поведения. 
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§ 3. Виктимологическая профилактика уличной преступности 

 

 

Виктимология изучает поведенческие аспекты деятельности 

личности с точки зрения ее детерминации в приобретении роли жертвы 

преступного посягательства. Зачастую, как было показано в первой главе, 

сами жертвы преступных посягательств создают такую объективную или 

субъективную обстановку, при которой существенно облегчают 

совершение в отношении их преступления в условиях открытой местности. 

Иногда, они попросту провоцируют преступную активность в отношении 

себя. При этом мы ни в коем случае не снимаем ответственности с лиц, 

совершающих подобные преступные посягательства, однако в вопросах 

возможного предупреждения и недопущения преступлений с их стороны 

виктимологическая профилактика играет крайне важную и одну из 

определяющих ролей.  

С.М. Иншаков обобщил некоторые виктимологические рекомендации 

по оптимальному поведению в экстремальных ситуациях и наиболее 

распространенные из них предложил в одной из своих работ:  

– избегать появления в малолюдных местах и вообще не появляться 

на улице в позднее время;  

– в опасной ситуации женщинам предлагается больше доверять своей 

интуиции, следует бежать прочь, завидев подозрительного мужчину. Не 

рекомендуется постепенно ускорять шаг. Психологически необходимо 

настраивать себя на решительные действия. Внутренняя решительность и 

уверенность в себе проявляются во внешности, осанке, походке. Нередко 

этих внешних признаков достаточно, чтобы преступник отказался от 

нападения;  

– так же решительно следует вести себя и в момент нападения. В 

большинстве случаев отпор удивляет нападающих, привыкших видеть 

испуганных жертв. Громкие крики, попытка отбиться, исцарапать и даже 
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укусить нападающего повышают шансы жертвы выйти из создавшейся 

ситуации с меньшими потерями;  

– нежелательно использовать средства самозащиты (газовый 

баллончик, пистолет), если нет уверенности в их исправности и 

эффективности газа. Неудачная попытка использовать их значительно 

повышает агрессивность нападающих;  

– перед применением оружия или иных средств самозащиты 

преступнику можно предложить деньги, передать сумку или кошелек. Это 

отвлечет его и позволит использовать эффект неожиданности в контратаке;  

– одним из приемлемых (но труднодостижимых) способов 

самозащиты является попытка установления эмоционального контакта с 

нападающим. Можно попытаться разжалобить его ссылкой на больных 

родственников, детей, собственную тяжелую болезнь (в том числе 

венерическую);  

– если пресечь нападение не удалось, следует выполнить все 

требования напавшего и при этом попытаться запомнить его внешность 

(черты лица, фигуру, одежду, особые приметы);  

– при поездках по незнакомому городу не следует одеваться в яркую 

и привлекательную одежду. Женщинам следует держать ценные вещи не в 

сумочке, а в карманах платья. Мужчинам следует носить такой галстук, от 

которого можно легко освободиться, если преступник неожиданно 

схватится за него; 

 – ходить пешком по незнакомому городу нужно всегда 

целеустремленно, целенаправленно. Не следует блуждать по улицам без 

определенной цели. Это привлекает внимание преступников
25

.  

Основной объем виктимологической профилактики уличной 

преступности, осуществляемой органами внутренних дел, выполняет 

служба участковых уполномоченных. В числе приоритетных форм и 

                                                           
25

 Иншаков С.М. Криминология: Учебник. - М.: Юриспруденция, 2000.- С. 211. 
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методов общей виктимологической профилактики уличной преступности 

участковыми уполномоченными должны быть:  

1) изготовление и распространение на закрепленной территории 

специальных памяток-предостережений о способах защиты от уличного 

преступника; 

2) оповещение граждан через средства массовой информации об 

имеющихся на участке фактах совершения уличных преступлений, 

типичных действиях преступников, а также об алгоритме действий граждан 

в различных криминальных ситуациях на улицах и в других общественных 

местах;  

3) разъяснение законодательных норм, регламентирующих 

правомерное применение оружия в порядке самообороны;  

4) привлечение внимания жителей микрорайонов, включая 

собственников из числа предпринимателей, к необходимости принимать 

меры по обеспечению личной безопасности, охране жилищ, хранилищ 

ценностей, транспортных средств и другого имущества; 5) принятие мер по 

надлежащему освещению улиц в микрорайоне, подъездов домов и других 

общественных мест;  

6) организация несения службы патрульно-постовых нарядов в 

местах, наиболее удобных для совершения уличных преступлений;  

7) проведение целевых бесед в образовательных учреждениях со 

школьниками, студентами, педагогами, а также по месту жительства с 

родителями о возможных вариантах поведения подростков при совершении 

в отношении их уличных преступлений; 8) проведение бесед по месту 

жительства с престарелыми и инвалидами, а также занятий с кассирами, 

инкассаторами, работниками частных охранных предприятий и других 

учреждений, социальное положение и профессиональная деятельность 

которых вызывает повышенный интерес для уличных преступников.  

Виктимологическая профилактика выступает одним из существенных 

факторов положительно и эффективной превенции уличных преступлений. 
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В частности, речь идет о проведении, на систематической основе 

разъяснительной работы среди населения о недопущении проявления со 

своей стороны различных факторов поведенческого характера, которые в 

дальнейшем могут повлиять на реализацию преступных замыслов по 

совершению уличного грабежа или разбойного нападения. Это можно 

реализовывать посредством использования возросших в последнее время 

возможностей информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В 

частности, необходимо использовать социальные сети, мобильные 

приложения, мессенджеры, видеохостинги и иные средства современной 

коммуникации для доведения до практически неограниченного круга лиц 

основных элементов уличных преступлений, приметах лиц, совершающих 

данные преступления на конкретных территориях, места, которые 

избираются преступниками наиболее часто при совершении преступлений 

рассматриваемой категории, иных аспектах, по диагностированию которых 

человек может установить факт возможного преступного посягательства в 

отношении себя самого. Помимо этого, необходимо организовывать 

дополнительный сбор информации о возможных и наиболее типичных 

жертвах преступных посягательств рассматриваемого вида и характера, 

полученную информацию также реализовывать в двухстороннем порядке. 

Во-первых, это вычленение из общества лиц, которые подпадают под 

категорию потенциальной жертвы преступления рассматриваемого вида, а 

во- вторых, это опять-таки доведение соответствующей информации до 

законопослушных граждан. 

Еще одним направлением виктимологической профилактики 

уличных преступлений выступает нейтрализация группового характера 

данных преступлений. В данном направлении проводятся работы по 

разобщению организованных преступных группы, банд и иных преступных 

формирований, деятельность которых, в том числе, направлена на 

совершение исследуемого нами вида преступности.  

Можно выделить в работе по разобщению банд подготовительный 
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этап и этап непосредственной реализации мер разобщения, а также 

определить типичный перечень действий, выполняемых на каждом из 

указанных этапов. Так, в частности, на подготовительном этапе 

осуществляется тщательный сбор полного объема необходимо 

информации. Это могут быть сведения об участниках преступной группы, 

их связи с окружающим миром, полный состав преступного формирования, 

наличие у них вооружения, специальных средств, наличие у них 

конкретных преступных замыслов на совершение того или иного 

преступного посягательства установление всей иерархии преступной 

группы. Также не подготовительном этапе осуществляется подбор 

наиболее эффективного способа для разобщения преступной группы. В 

данном случае речь идет о дифференцированном подходе, при котором 

будет применяться тот способ, который будет носить эффективное 

воздействие именно на конкретное преступное формирование, банду. 

Также на указанном этапе будет осуществляться подбор необходимых 

средств, в том числе и технического характера, который в дальнейшем 

позволить обеспечить эффективное разобщение преступной группы.  

На этапе непосредственного разобщения преступной группы 

осуществляется, собственно говоря, непосредственное ее разобщение. В 

данном случае возможно множество вариантов. Это может быть 

проведение конкретного оперативно-розыскного мероприятия, а именно 

оперативного внедрения и разобщение преступной группы изнутри; 

задержание лидера преступной группы; задержание всех основных 

участников преступного формирования; придание огласке факта наличия 

преступной группы и занятия ею соответствующим видом противоправной 

деятельности и так далее. 

Таким образом, можем сказать, что профилактика преступлений 

характеризует саму суть правоохранительной деятельности, 

проявляющуюся в обеспечении охраны конституционных прав и свобод 

граждан от различного рода преступных и иных посягательств.  
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Реализация мер профилактики позволяет обеспечить достижение 

целого комплекса целей и решения совокупности задач по профилактике 

уличных преступлений. Так, например, общая профилактика позволяет 

выявить совокупность детерминантов преступлений, в отношении которых 

данная деятельность ведется, наметить и реализовать комплекс мер по 

нивелированию выявленных причин и условий совершения уличных 

преступлений. Индивидуальная профилактика уличных преступлений 

позволяет установить лиц, склонных к совершению преступлений данной 

категории (а при определенном подходе и в целом к корыстно-

насильственной преступности) и, соответственно, нейтрализовать 

преступные намерения данных лиц. 

Виктимологическая профилактика преследует цель нивелировать 

единственный уже известный детерминант совершения преступлений 

исследуемой категории. Это может быть виктимность жертв преступлений, 

групповой характер преступных деяний и так далее. При этом необходимо 

понимать, что вне зависимости от количественного фактора, частное 

направление не менее, а иногда и более эффективно в сравнении с 

групповым. Поясняется это, прежде всего, прикладным характером 

применяемых мер, которые начинают реализовываться не на этапе сбора 

информации и в целом информационно-аналитической работы, а уже на 

этапе непосредственной профилактики преступных деяний. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного исследования были исследованы теоретические 

аспекты понятия уличной преступности, дана криминологическая 

характеристика лиц, совершающих уличные преступления, выявлены 

детерминанты уличной преступности, проанализированы основные 

показатели уличной преступности, рассмотрены уровни предупреждения 

данного вида преступности. Данные криминологические аспекты и 

представляют собой совокупность криминологических особенностей 

уличной преступности. 

Феномен уличной преступности весьма существенен при 

определении уровня общественной безопасности и жизни в целом в 

Российском государстве. Однако термин «уличная преступность» вызывает 

в рядах ученых дискуссии относительно определения понятия, границ 

территории улицы и иных аспектов данной проблемы. В этом и 

заключается актуальность исследования особенностей уличной 

преступности. 

1. Было сформулировано понятие уличной преступности, 

охватывающее все обязательные элементы для выделения определенных 

преступлений в категорию уличных. Уличная преступность - это 

самостоятельный вид преступности, представляющий совокупность 

разнородных общественно-опасных деяний, совершаемых на открытой и 

свободной для доступа территории уличного пространства, расположенной 

вне пределов жилых помещений и нежилых зданий, обеспечивающая 

транзит людей и являющаяся сферой разноуровневых межличностных 

отношений. Данное определение основывается на территориально-

функциональном подходе к понятию улицы, на складывающихся 

разноуровневых межличностных отношениях между незнакомыми 

субъектами, которые являются значимым элементом при характеристике 

понятия «уличное пространство».  
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2. Были рассмотрены детерминанты уличной преступности. К числу 

явлений, порождающих все совершаемые на территории России 

преступления, относятся: экономический кризис и безработица, слабая 

социальная защищенность граждан, низкий уровень жизни отдельных 

категорий граждан, интенсивная миграция и активное освоение территории 

гражданами ближнего и дальнего зарубежья, психологические отклонения 

и аномалии. К причинам, характеризующим уличную преступность как 

отдельный вид преступности, относятся: низкий антикриминогенный 

гражданский потенциал, обезличенность и анонимность поведения на 

улицах городов, архитектура, планировка городских кварталов, недостаток 

социального контроля уличного пространства, недостаточная 

освещенность улиц, информационность уличных указателей и т.д. 

Условиями, способствующими совершению уличных преступлений, 

являются не только криминогенные фоновые явления, но и 

неэффективность ранней профилактики. 

3. Были рассмотрены криминологические особенности личности 

уличного преступника. Типичные особенности, характерные для лиц, 

совершающих преступления на улице, позволяют направить 

профилактические меры на определенные группы граждан. Но из-за 

специфики складывающихся на улице межличностных отношений, при 

характеристике личности преступника появляется элемент необходимого 

взаимодействия между преступником и жертвой преступления. Зачастую, 

именно виктимное поведение потенциальной жертвы способствует 

реализации преступных наклонностей потенциального преступника. 

Поэтому предупредительные меры должны быть направлены не только на 

круг лиц, которые могут совершить преступления на улице, но и на 

потенциальных жертв уличных преступлений, виктимное поведение 

которых чаще всего является частью мотивационной составляющей 

уличного преступника. 

4. Проблемы обеспечения общественной безопасности на улицах и в 
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других общественных местах крупных городов, эффективность и качество 

работы по охране общественного порядка, прав и законных интересов 

граждан постоянно находится в центре внимания населения городов, 

широкой общественности. Пока еще не все граждане понимают, что 

эффективность борьбы с преступностью зависит не только от тех факторов, 

на которые могут влиять органы внутренних дел, но и от других: 

экономических, социальных, политических, культурных, от активности 

самих граждан и т.д. Выявленные основные криминогенные факторы, а 

также результаты исследования других социально - экономических 

вопросов, связанных с проблемой уличной преступности нашли свое 

отражение в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выпускной 

квалификационной работе. Выявленные причины и условия уличной 

преступности позволяют сформировать четкую позицию государства по 

воздействию на них. В первую очередь, необходимо направить силы для 

стимулирования реализации мер общесоциальной профилактики. 

Улучшение социально-экономический условий жизни позволит 

существенно сократить число уличных преступлений. 

5. Для повышения эффективности предупредительных мер, 

осуществляемых органами внутренних дел, необходимо провести 

организационно-штатные изменения в подразделениях и службах органов 

внутренних дел (ППСП, ГИБДД, УУП, ПДН, УР), непосредственно 

занимающихся профилактикой и пресечением преступлений, совершаемых 

на улицах, с учетом реальной криминогенной и социально-

демографической обстановки в регионе. 

6. Уличная преступность всегда будет представлять угрозу 

общественной безопасности граждан, так как устранение всех причин и 

условий, способствующих совершению преступлений на улице 

невозможно. Но совместными усилиями органов внутренних дел, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и граждан, 

уровень уличной преступности можно привести к минимальным 
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показателям. Также следует направить предупредительные меры на 

подрастающее поколение, проводить профилактические беседы, 

направленные не только на предупреждение преступлений, но и на 

предупреждение виктимологического поведения. Такие же 

профилактические беседы и инструктажи необходимы на предприятиях, в 

учреждениях и организациях различной направленности 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 

обучающегося 352 учебной группы заочной формы обучения, 2015 года 

набора, по специальности 40.05.02 -«Правоохранительная деятельность»  

Зарипова Марселя Наилевича 

на тему «Криминологическая характеристика и предупреждение уличной 

преступности» 

 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой весьма 

актуальное исследование, поскольку преступность, как в Российской 

Федерации, так и во всем мире является важнейшей проблемой и угрозой 

общества и государства. Среди всей структуры преступности можно 

выделить наиболее опасный вид - уличная преступность. Важность проблемы 

проявляется в том, что преступные посягательства, совершаемые на улицах, 

влияют на уровень ощущения безопасности наших граждан, на уровень 

свободы. Вопросам причин совершения и мер профилактики совершения 

уличных преступлений посвящено множество исследований и трудов, 

разрабатывались разнообразные механизмы по борьбе с уличной 

преступностью, однако, несмотря на все это, искоренить полностью уличную 

преступность не удалось ни в одной стране мире. 

Выпускная квалификационная работа имеет объем 60 страниц 

машинописного текста,  состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

литературы.  

Введение к работе отвечает предъявляемым требованиям к данной 

части работы и содержит все необходимые элементы: автор обосновывает 

актуальность темы, показывает ее теоретическую разработанность, 

формулирует цели, задачи, объект, предмет исследования, методологию 

исследования. Для полного раскрытия заявленной темы автор корректно 

сформулировал цель работы, а также правильно поставил задачи, которые 

должны способствовать ее достижению.  
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При выполнении исследования автор изучил нормативный, 

теоретический  практический материал, проделав большую поисковую 

работу. 

Основная часть работы посвящена решению задач, сформулированных 

во введении. В ней Зарипов М.Н. рассматривает вопросы,  связанные с 

понятием, показателями, детерминантами уличной преступности, личностью 

лица, совершающего преступления на улице, а также меры предупреждения 

уличной преступности на всех уровнях. В работе выявлены теоретические и 

практические проблемы, возникающие в процессе борьбы с уличной 

преступностью. Для решения указанных проблем автор сформулировал 

понятие «улицы», а также предложил меры повышения эффективности 

предупреждения уличной преступности. 

В заключении обобщен изученный материал и подведены итоги 

работы. 

Таким образом, тема выпускной квалификационной работы раскрыта. 

Исследование носит самостоятельный характер, написано доступным 

языком, оформлено в соответствии с установленными требованиями. Автору 

удалось осветить основной круг вопросов, относящихся к теме исследования. 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы достигнуты. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

сформулированные выводы и предложения могут быть использованы в 

процессе совершенствования законодательства и практики работы 

правоохранительных органов. 

Выпускная квалификационная работа Зарипова М.Н. представляет 

собой самостоятельное, логически завершенное исследование, 

соответствующее предъявляемым требованиям и заслуживает высокой 

положительной оценки. 
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