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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Несмотря на широкое использование в науке 

понятия общеуголовной преступности, в нормативных правовых актах, а 

также в деятельности правоохранительных и иных государственных органов 

сегодня существует теоретическая непроработанность и плюрализм в 

понимании и подходах к исследованию, учету и, соответственно, 

противодействию этому виду преступности. 

В современных условиях профилактика правонарушений - главное 

стратегическое направление деятельности МВД России в борьбе с этим 

социально негативным явлением. Предупреждение преступлений органами 

внутренних дел осуществляется с целью защиты личности, общества, 

государства от преступных посягательств, противодействия криминогенным 

процессам в обществе, обеспечения сдерживания и сокращения преступности. 

Вместе с тем, на современном этапе остаются нерешенными ряд 

вопросов организационно-правового характера, которые снижают 

эффективность профилактической функции государства. Учитывая результаты 

правоприменительной практики, меняющиеся социально-политические 

условия в обществе, необходим постоянный мониторинг проблем в сфере 

профилактики правонарушений и поиск путей их решения. 

Вышеизложенные обстоятельства обусловливают актуальность 

выбранной темы 

Степень разработанности темы. Проблемы профилактики 

общеуголовной преступности рассматривались в работах Ю.М. Антоняна, 

О.Р.Афанасьевой, М.В. Гончаровой, А.И. Долговой, Ю.Н. Жданова, 

Ф.К.Зиннурова, С.М. Иншакова, М.П. Клейменова, Ю.Ю. Комлева, 

Д.А.Корецкого, С.Я.Лебедева, И.М. Мацкевича, О.В. Старкова, А.Е. Шалагина 

и др. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

общественные отношения, образующиеся в процессе осуществления органами 
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внутренних дел  профилактики общеуголовной преступности. 

Предметом исследования являются правовые и организационные 

особенности деятельности правоохранительных органов по профилактике 

общеуголовной преступности. 

Цель исследования заключается в комплексном анализе осуществления 

органами внутренних дел  профилактики общеуголовной преступности. 

Задачи исследования: 

- рассмотреть понятие, признаки, виды и общественную опасность 

общеуголовной преступности; 

- определить детерминирующие факторы насильственной и корыстной 

преступности; 

- дать криминологическую характеристику лидеров и авторитетов  

преступной среды. 

- выявить взаимосвязь криминальной субкультуры и общеуголовной 

преступности; 

 - рассмотреть деятельность органов внутренних дел по 

предупреждению, выявлению и пресечению преступлений общеуголовной 

направленности; 

- проанализировать зарубежный опыт профилактики и противодействия 

общеуголовной преступности на современном этапе; 

- исследовать трансформацию преступности в XXI веке; 

- определить стратегию, тактику и новые способы предупреждения 

преступности. 

Методологическая основа исследования. При выполнении работы 

применялись такие всеобщие принципы научного познания как 

всесторонность рассмотрения, полнота, объективность, историзм развития и 

другие. Были использованы общенаучные методы анализа и синтеза, 

системно-структурный метод, логический метод, а также частно-научные, 

формально-юридический, сравнительно-правовой методы и метод толкования 

норм права.  
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Научная значимость исследования состоит в исследовании ряда 

актуальных проблем, связанных с деятельностью органов внутренних дел как 

субъекта профилактики общеуголовной преступности. 

Практическая значимость исследования состоит в выработке 

рекомендаций по совершенствованию деятельности органов внутренних дел 

как субъекта профилактики общеуголовной преступности. 

Структура работы обусловлена целью, задачами и логикой 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих восемь 

параграфов, заключения, списка использованной литературы. 
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ГЛАВА I. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБЩЕУГОЛОВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

1.1. Понятие, признаки, виды и общественная опасность общеуголовной 

преступности 

 

В традиционном представлении преступность - это социально-правовое, 

исторически изменчивое, общественно опасное, относительно массовое 

явление, представляющее совокупность уголовно-наказуемых деяний, 

совершенных в конкретный период времени (на определенной территории), и 

характеризующееся количественными и качественными показателями1. 

К признакам преступности относятся: 

1) социальная обусловленность; 

2) историческая изменчивость; 

3) массовость; 

4) уголовно-правовой характер явления; 

5) системно-структурный характер явления; 

6) общественная опасность. 

Преступность - социально-правовое явление, которое порождается 

причинами и условиями общественной жизни. Статистические данные 

свидетельствуют, что резкие изменения в государственном и общественном 

устройстве влекут изменения качественных и количественных характеристик 

преступности2. 

Количественные характеристики преступности представлены: а) 

уровнем (коэффициентом) преступности; б) ее состоянием; в) уровнем 

преступной активности; г) индексом судимости; д) динамикой преступности. 

                                                           
1 Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник в 2-х томах. Общая 
часть. М.: Юрайт, 2016. С.298. 
2 Криминология: учебник / под ред. А.И. Долговой. М.: Норма, 2016. С.102. 
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В свою очередь, качественные характеристики преступности 

представлены: а) структурой преступности; б) ее характером; в) географией 

преступности; г) социально-опасными последствиями; д) ценой преступности. 

Преступность - сложное социально-негативное явление. Ее изучением 

занимаются юристы и социологи, психологи и культурологи, медики и 

педагоги, историки и экономисты, но особое значение отводится 

криминологам. Криминология - наука о преступности, ее причинах и 

условиях, механизме преступного поведения, личности преступника и жертвы 

преступного посягательства. Основным результатом криминологических 

исследований является разработка научно-практических рекомендаций по 

профилактике, предотвращению и пресечению преступлений. Особое 

внимание уделяется прогнозированию, программированию и планированию 

борьбы с преступностью. 

Соотношение категорий преступности и общеуголовной преступности 

как общего и частного можно осуществить на основании следующих 

критериев: 

1. Отграничение круга общеуголовных преступлений по субъекту их 

совершения (личности преступника). При этом следует исходить как из 

уголовно-правового подхода к данному критерию классификации 

преступлений, так и из его криминологического содержания. 

В криминологии традиционным является выделение отдельных видов 

преступности по критерию субъекта преступлений. Личность преступника 

является основным и важнейшим звеном всего механизма преступного 

поведения. В ряде случаев личность преступника может быть наделена  

различными специфическими признаками, которые обусловливают специфику 

преступного поведения и характер совершаемых преступлений. Именно с этих 

позиций мы оперируем сегодня понятиями «преступность 

несовершеннолетних», «преступность мигрантов», «преступность 

военнослужащих», «преступность сотрудников правоохранительных органов» 
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и т.п., выделяя отдельные виды преступлений исходя из субъективных 

характеристик лиц, их совершающих. 

Также следует учитывать, что совершение преступления служебным 

лицом определяет и специфическую сферу общественных отношений (объект 

преступления), особенности жертвы преступления, а также механизм 

совершения преступного деяния и его последствия.  

С учетом сказанного, к общеуголовным преступлениям нельзя относить 

преступления, совершаемые служебными лицами или любыми другими 

лицами, должностной, профессиональный или иной статус которых при 

совершении преступных деяний определяет криминологическую сущность 

последних. 

2. Отграничение круга общеуголовных преступлений по уровню 

преступной деятельности. Данный критерий охватывает два аспекта. 

Прежде всего, нельзя относить к общеуголовной преступности 

проявления организованной преступности. Понятие «организованная 

преступность» во всем мире означает сплоченную систему криминальных 

сообществ. Традиционно в качестве признаков организованной преступности 

выделяют следующие: выраженные организационные структуры и строгая 

иерархия; наличие значительных денежных средств, которые инвестируются в 

различные сферы преступной деятельности; выход организованной 

преступности на международную арену; стремление лидеров организованной 

преступности получить доступ к политической власти.  

Относить преступления, совершаемые организованными группами 

(например, грабеж, разбой и пр.), к феномену организованной преступности 

нецелесообразно из-за отсутствия в большинстве случаев их совершения 

сущностных характеристик организованной преступности1. 

Таким образом, общеуголовная преступность не охватывает формы 

преступного поведения, предусмотренные ст. 208 УК РФ (организация 

                                                           
1 Игнатов А.Н. Понятие общеуголовной преступности // Вестник Краснодарского 
университета МВД России. 2018. № 1(39).  С.7. 
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незаконного вооруженного формирования или участие в нем), ст. 209 УК РФ 

(бандитизм), ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества 

(преступной организации) или участие в нем (ней) и пр.). Рассматривая вопрос 

отграничения круга общеуголовных преступлений по уровню преступной 

деятельности, следует учитывать все проявления организованной 

преступности независимо от направленности их преступной деятельности, 

поэтому к общеуголовной преступности не относятся такие преступления, 

совершаемые преступными объединениями, как, например, торговля людьми 

(ст. 127.1 УК РФ), организация занятия проституцией (ст. 241 УК РФ) и пр. 

Учитывая критерий уровня преступной деятельности, можем сказать, 

что общеуголовная преступность не охватывает так называемые 

«международные преступления». К данной группе преступлений следует 

отнести, прежде всего, преступления против мира и безопасности 

человечества, а также различного рода «конвенциональные» преступления (ст. 

227 УК РФ (пиратство) и пр.). 

3. Отграничение круга общеуголовных преступлений по сфере 

общественных отношений, которые являются объектом преступления. При 

этом также следует исходить как из сугубо уголовно-правового подхода к 

данному критерию классификации преступлений, так и из его 

криминологического содержания.  

Категория общеуголовных преступлений не охватывает преступления в 

сфере экономической деятельности, преступления в сфере оборота наркотиков 

(в широком понимании), преступления в сфере компьютерной информации. 

4. Отграничение круга общеуголовных преступлений по специфике 

направленности преступной деятельности. В соответствии с данным 

критерием общеуголовные преступления следует отграничивать, прежде 

всего, от таких специфических видов преступлений, как преступления 

экстремистской направленности и преступления террористического характера, 

имеющих ярко выраженную характерную мотивацию (политическая, 

идеологическая, расовая, национальная или религиозная ненависть или вражда 
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либо ненависть или вражда в отношении какой-либо социальной группы), 

цели преступной деятельности (устрашение населения, дестабилизация 

деятельности органов власти или международных организаций либо 

воздействие на принятие ими решений) и пр. 

5. Отграничение круга общеуголовных преступлений в соответствии с 

критерием массовости преступного поведения. В данном случае речь идет о 

том, что одним из существенных признаков феномена преступности является 

именно массовый характер противоправного поведения части членов 

общества. 

Следовательно, общеуголовная преступность как разновидность 

преступности представляет собой специфическую систему массовых 

проявлений криминального поведения членов общества. Уголовный кодекс 

содержит ряд составов преступлений, которые, согласно уголовно-правовой 

статистике, очень редко совершаются или вообще остаются искусственным 

законодательным конструктом.  

Согласно данному критерию общеуголовная преступность не 

охватывает формы преступного поведения, предусмотренные ст. 205.6 УК РФ 

(несообщение о преступлении), ст. 215.4 УК РФ (незаконное проникновение 

на охраняемый объект), ст. 259 УК РФ (уничтожение критических 

местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации) и пр1. 

Следует учитывать, что указанные критерии (основания) отграничения 

круга общеуголовных преступлений не исключают, а чаще всего, органично 

сочетаясь, дополняют друг друга. 

С учетом изложенного можно сделать вывод, что общеуголовная 

преступность представляет собой массовое, системное, криминальное 

(уголовно запрещенное) поведение части членов общества, не отягощенное, с 

криминологической точки зрения, другими специфическими объективными 

(сфера общественных отношений, на которую посягает преступление, жертва 
                                                           
1 Игнатов А.Н. Указ. соч. С.8. 
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преступления, уровень организованности преступной деятельности) и/или 

субъективными (личность преступника, мотивационная или целевая 

направленность) характеристиками (признаками). 

Сущность общеуголовной преступности состоит в том, что она является 

ядром преступности.  

Именно общеуголовные преступления (прежде всего, насильственные) 

представляют собой те проявления преступности, которые  являются наиболее 

устоявшимися и распространенными формами криминального поведения 

человека и караются во все времена и во всех обществах. Общеуголовная 

преступность является индикатором криминальной пораженности общества. 

Изменения состояния общеуголовной преступности определяют изменения 

состояния всей преступности. В свою очередь, именно состояние 

общеуголовной преступности и эффективность противодействия ей являются 

индикатором способности общества (в первую очередь власти) обеспечить 

защиту прав и свобод человека и его безопасность от криминальных угроз. 

Соответственно, исследование общеуголовной преступности дает 

представление о преступности в целом, а изменения ее состояния должны 

быть первостепенным объектом криминологического мониторинга и 

прогнозирования.  

В то же время государственная уголовная статистика, отражающая 

сведения о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях, а 

также лицах, их совершающих (в частности форма 4-ЕГС, формируемая 

Генеральной прокуратурой РФ), отражающая данные первичного учета по 

различным категориям преступлений, не предусматривает в качестве 

отдельной категории учета общеуголовных преступлений (преступлений 

общеуголовной направленности). 

Такого рода недостатки не позволяют надлежащим образом вести учет 

тех или иных проявлений преступности, анализировать криминологическую 

информацию и отображать адекватную криминогенную ситуацию.  
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Таким образом, учитывая информативную роль общеуголовной 

преступности как ядра преступности и первичного индикатора ее состояния, 

мы можем сделать вывод, что необходимо дополнить имеющийся на сегодня 

перечень статей УК РФ, используемых при формировании статистической 

отчетности1, введенных в действие в целях обеспечения единого подхода и 

полноты отражения в формах федерального статистического наблюдения 

сведений о состоянии преступности в России перечнем преступлений 

общеуголовной направленности. Это, в свою очередь, требует дальнейшей 

тщательной проработки вопроса определения четкого круга преступлений 

общеуголовной направленности. 

 

1.2. Детерминирующие факторы насильственной и корыстной преступности 

 

Причины и условия преступности и преступлений - это система 

негативных для данного общества и государства явлений, детерминирующих 

преступления и преступность как свое следствие2. 

И вся преступность в целом, и насильственные преступления 

обусловливаются схожими причинами и условиями, но последние 

совершаются под воздействием и ряда иных факторов, связанных с 

конфликтностью в макро- и микросреде, со сложившимися стереотипами 

поведения, представлениями о дозволенности насилия в ней. 

Причины насилия, а значит, и насильственных преступлений кроются в 

специфических особенностях агрессивности человека, являющихся 

следствием специфических же для человека условий жизни, т.е. особенностей 

той социальной среды, которую он в процессе своего исторического развития 

для себя создал. Она в свою очередь обусловливается преимущественно 

                                                           
1 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 
используемых при формировании статистической отчетности: указание Генпрокуратуры 
России № 797/11, МВД России № 2 от 13.12.2016. URL: http: // www.consultant.ru / 
document/cons_doc_LAW_209595 /  (дата обращения 7.07.2021). 
2 Лунеев В. В. Криминология: учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2019. 
С.78. 
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неравенством положения отдельных групп и индивидов в структуре общества. 

Социальная дифференциация может определяться социальным статусом, 

престижем, профессией, доходом, образованием и т.п., которые характеризуют 

различные уровни доходов, а значит, образ и стиль жизни, склонность к 

различным образцам поведения. Именно социальное неравенство порождает 

криминальное насилие. 

Наше общество находилось в условиях глубокого экономического, 

социально-политического и духовного кризиса, что вызывало нарастание 

социальной напряженности, девальвацию многих традиционных культурных, 

нравственных ценностей, снижение уровня законопослушания, ориентацию на 

самостоятельные способы разрешения конфликтных ситуаций с помощью 

насилия и привело к конфликтности, жестокости и обесцениванию 

человеческой жизни. 

Существенную криминогенную роль в детерминации насильственной 

преступности играют: рост социального расслоения, безработица, 

интенсивные процессы маргинализации значительных слоев граждан, 

инфляция, миграционные процессы, обострение межнациональных 

отношений, рост политического и религиозного экстремизма, значительное 

ослабление социального контроля1. 

В качестве криминогенного детерминанта насильственных 

преступлений можно выделить ориентацию значительной части населения на 

любые средства достижения жизненно важных целей. В условиях ущербной 

микросреды социально-психологические механизмы, действующие через 

постоянно демонстрируемые или прямо навязываемые образцы 

антисоциального поведения, когда устанавливается культ силы, игнорируется 

самоценность человека как личности, играют немалую криминогенную роль. 

                                                           
1 Гриценко Т.В., Диденко Н.С. Актуальные проблемы предупреждения насильственной 
преступности в России // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2019. № 
3(45). С.7. 
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Криминогенным детерминантом насильственных преступлений считают 

распространенность среди значительных групп населения представления о 

допустимости насилия, агрессивно-насильственного поведения в 

конфликтных ситуациях. Последнее обусловливается особым состоянием 

психики человека, вызванным непреодолимыми для данного индивида 

трудностями, препятствиями на пути к осуществлению его планов и целей. В 

психологии такое конфликтное эмоциональное состояние именуется 

фрустрацией, она нередко является непосредственной причиной агрессивного 

посягательства на ее источник и даже на людей, не имеющих отношение к 

возникновению фрустрации и оказавшихся рядом с фрустрированным 

субъектом. 

В качестве криминогенного детерминанта насильственных 

преступлений выступает интенсивная алкоголизация и наркотизация 

населения. Нельзя не отметить и то, что в настоящее время в бытовой 

микросреде, трудовом коллективе терпимо относятся к пьяницам, 

наркоманам, токсикоманам, нарушителям общественного порядка, фактам 

вовлечения несовершеннолетних в пьянство, наркоманию. 

Детерминантом насильственных преступлений является и недостаточная 

деятельность правоохранительных органов: несвоевременное выявление 

криминогенных семейно-бытовых ситуаций; неудовлетворительное 

реагирование на бытовые конфликты, предшествующие насильственным 

преступлениям угрозы физической расправы в отношении потерпевших и 

других лиц, факт побоев, нанесение вреда здоровью, истязаний, хулиганских 

поступков; латентность и безнаказанность значительной части преступлений 

против личности; недостаточный контроль за поведением условно 

осужденных, условно-досрочно освобожденных, находящихся под 

административным надзором. 

В качестве детерминирующих факторов следует выделить также 

виктимное поведение потерпевших, послужившее поводом для преступления; 

провоцирующие на конфликт взаимоотношения в семье, с соседями, 
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сослуживцами; нереагирование окружающих на факты применения насилия, 

хулиганства, иного аморального и противоправного поведения; оставления 

потерпевшего в опасной ситуации; непринятие очевидцами мер к пресечению 

преступления, их невмешательство в конфликт; недостатки в воспитательной 

работе, в организации досуга, культурного обслуживания населения. 

Нельзя не отметить, что большая часть несовершеннолетних, 

совершивших насильственные преступления, ранее были объектами 

жестокого обращения. Поэтому, следует выделить обстоятельства, 

формирующие агрессивную насильственную направленность личности в 

детстве и подростковом возрасте. Это и неблагоприятная обстановка в семье, 

формирующая склонность к разрешению конфликтов путем применения 

насилия, издевательства над младшими и слабыми, групповые драки, 

избиения, пьянство, потребление наркотиков и др1. 

Помимо указанных выше к детерминантам насильственных 

преступлений против половых свободы и неприкосновенности, следует 

отнести различные формы семейной дезорганизации; негативное влияние 

примеров половой распущенности, стимулирование у подростка 

неправильных взглядов и навыков сексуального поведения, подстрекательство 

со стороны взрослых, распространения пьянства, наркомании и токсикомании 

среди несовершеннолетних и молодежи и обусловленную этим 

криминогенность в сфере половых отношений; влияние порнографии, 

пропаганды «сексуальной свободы»; детскую безнадзорность; доверчивость 

части потерпевших, их легкомысленное или провоцирующее поведение, - 

недостатки в деятельности правоохранительных органов по выявлению лиц, 

обладающих признаками сексуальной патологии, по борьбе с проституцией, 

сутенерством, распространением порнографии. 

Насилие выступает не только в качестве способа достижения 

противоправных личностных интересов, средства решения преступных 

групповых задач, но зачастую превращается в привычную норму поведения. 
                                                           
1 Гриценко Т.В., Диденко Н.С. Указ.соч. С.8. 
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Отсутствие же реальной борьбы с условиями, порождающими насилие, 

приводит к его распространению во всех слоях российского общества. 

Поэтому проблема преступного насилия, непосредственно 

затрагивающая важные сферы жизнедеятельности людей, являясь частью 

общей проблемы борьбы с преступностью, становится не только важной 

теоретически, но и одной из наиболее острых практических проблем. 

Выявление и анализ основных факторов корыстных преступлений 

являются основой для прогнозирования их уровня, других показателей и 

организации системы мер по их противодействию. 

Следует отметить, что преступления, которые имеют корыстную 

направленность, детерминированы разветвленным комплексом 

экономических, социальных, идеологических, правовых и других факторов. 

При этом отметим, что среди последних именно экономические факторы 

имеют преимущественный характер. Экономический кризис, бедность, 

безработица - это те явления, которые составляют первооснову девиантных 

форм поведения корыстной направленности. 

К факторам, детерминирующим общеуголовную корыстную 

преступность относятся: социально-экономические, организационно-

управленческие, правовые и идеологические. 

К социально-экономическим факторам относят: 

- наличие в мировой и отечественной экономике кризисных явлений, 

которые привели к соответствующему спада производства; 

- снижение жизненного уровня населения, а иногда и обнищания 

отдельных слоев общества; 

- отток определенной части финансовых средств за границу; 

- зависимость экономики страны от энергоносителей монополиста и 

небольшая доля альтернативных источников энергии. 

- высокие для большинства людей цены; 

- несвоевременное получение заработной платы; 
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- резкое расслоение общества с очень большим диапазоном от бедности 

к богатству. 

К организационно-управленческие факторов относят: 

- ослабление государственного и социально-правового контроля за 

экономической деятельностью; 

- окончательно не приведены в соответствие с требованиями структуры 

правоприменительных органов, ведущих борьбу с корыстной преступностью, 

они имеют недостаточный уровень обеспечения материальными, 

техническими средствами, а также кадрами; 

- недостатки в охране имущества; 

- недостатки в деятельности правоохранительных органов, а именно: 

отсутствие кое глубокого анализа оперативной обстановки на местах; 

недостаточное взаимодействие служб по профилактической 

деятельности в этом направлении; 

недостатки в использовании подразделений патрульно - постовой 

службы и в работе дежурных частей; 

недостатки в борьбе с алкоголизмом, распространением наркотиков, 

содержанием публичных домов, проституцией, сбытом краденого; 

небольшое количество жилья, взятого под централизованную охрану; 

слабая индивидуально-профилактическая работа с лицами, ранее 

судимыми за корыстные преступления или склонными к их совершению; 

недостаточная работа с населением по профилактике виктимного 

поведения; 

медленное возрождение эффективных форм привлечения населения к 

профилактике преступлений (отрядов самосохранения домов, дач, стоянок 

автомобилей, лодок и т.п.); 

недостатки в производстве дознания и следствия, слабое использование 

результатов предварительного следствия по профилактической работе. 

К правовым факторам относятся: 
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- латентность и безнаказанность значительной части преступлений 

против собственности; 

- отставание законодательного обеспечения борьбы с корыстными 

преступлениями; 

- правовая система не в полной мере соответствует требованиям 

действительности, имеет много "пробелов", неэффективность мер по 

преступности. 

К идеологическим факторам относятся: 

- формирование в обществе корыстно паразитической мотивации 

поведения, стремления к "красивой жизни", пренебрежительного отношения к 

честному труду; 

- низкий уровень культуры и нравственности, глухота к чужой беде; 

- повышение социальной напряженности в обществе; 

- потеря понятия неприкосновенности чужого имущества; 

- активизация антисоциальных предписаний оправдания нравственности 

посягательство на личное имущество (что-взять "свою долю"); 

- увеличение количества людей, готовых совершить преступление с 

целью первоначального накопления капитала1. 

Наряду с факторами, которые обусловливают общеуголовную 

корыстную преступность, существуют определенные условия, которые 

способствуют этой категории преступлений. Среди них можно выделить: 

- снижение защищенности жилья, освещенности улиц, количества 

действующих телефонов-автоматов; 

- примитивизм или отсутствие технических средств предупредительного 

характера - замков, противоугонных средств, переговорных устройств и т.д.; 

- отсутствие контроля за имуществом граждан на производстве, в 

общежитиях, санаториях, гостиницах и тому подобное; 

                                                           
1 Криминология: учебное пособие / под ред. Н. Ф. Кузнецовой. М.: Проспект, 2019. С.248. 
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- виктимность поведения потерпевших - беззаботливое отношение к 

укреплению дома, охраны автомобиля, пребывание в опасных местах, часто в 

нетрезвом состоянии; 

- доверчивость (покупка фальсифицированных товаров, игра на улице в 

азартные игры, впуск в квартиру незнакомых людей). 

Указанный перечень факторов не является исчерпывающим и может 

быть существенно изменен с изменением социально-экономических основ 

государства. 

Таким образом, насильственные и корыстные преступления могут быть 

детерминированы не какой – то одной причиной и условием, а рядом 

различных причин и условий, среди которых иногда довольно трудно 

вычленить главную, непосредственное детерминанту. Однако выявление 

наиболее полного комплекса причин и условий без ограничения только теми 

детерминантами, что слишком очевидны и лежат как бы на "поверхности", 

позволяет наиболее точно ответить на вопрос о том, почему человек встал на 

путь совершения преступления, а также способствует более эффективному и 

целенаправленному планированию деятельности, связанной с 

предупреждением того или иного вида преступного поведения. 

 

1.3.Криминологическая характеристика лидеров и авторитетов   

преступной среды 

 

Имеющаяся в преступной среде иерархия представляет из себя 

определенную систему, подразумевающую наличие подчиненности во 

взаимоотношениях между теми лицами, которые входят в соответствующую 

криминальную среду и придерживаются установленных в ней правил и 

воровских традиций. Людей, занимающих самые высокие ступени в 

сложившейся преступной иерархии называют  «ворами в законе», 

«положенцами», «паханами», «смотрящими», лидерами (или авторитетами) 
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организованных преступных групп и криминальных сообществ, 

криминальными олигархами. 

Сообщество «воров в законе» является довольно специфическим 

преступным объединением, свойственным станам бывшего СССР и не 

имеющим аналогов в иных зарубежных странах. Данный термин появился в 

30-е годы прошлого столетия и свидетельствовал о наличии высокого уровня 

преступной квалификации у его обладателя. В соответствии с традиционными 

и устоявшимися правилами криминальной среды «вор в законе» был обязан 

заниматься исключительно криминальными видами деятельности, быть 

неоднократно судимым, должен иметь существенный авторитет среди 

преступного мира, неукоснительным образом соблюдать все свойственные 

данному миру обычаи и криминальные традиции. 

В 50-60 года прошлого столетия со стороны правоохранительных 

органов нашей страны были предприняты беспрецедентные по своему 

содержанию меры, чтобы исключить распространение негативного влияния от 

деятельности «воров в законе» на все сферы общественных отношений. 

Данный криминальный контингент размещался в специальных 

исправительных учреждениях, в которых с ним осуществлялся целый 

комплекс оперативных и профилактических мероприятий в целях отказа 

данных лиц от криминальных традиций, их переориентации на 

законопослушный образ жизни. Подобные действия правоохранительных 

органов достаточно серьезным образом оказали влияние снижение авторитета 

«воров в законе» и повлекли за собой значительное сокращение их общей 

численности. 

В 80-х годах, начиная с их второй половины, происходящие в обществе 

значительные социально-экономические изменения оказали существенное 

влияние и на изменение криминального мировоззрения и устоев «воров в 

законе». Имеющиеся в их распоряжении финансовые активы стали 

использоваться для приобретения и развития легального бизнеса, объектов 

недвижимости, акции различных перспективных предприятий. В 90-х годах 
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стали возникать довольно серьезные и принципиальные разногласия между 

ворами, относящимися к, так называемым, старой и новой формациям. В этот 

же период произошел полный раскол воров на два открыто 

противоборствующих друг с другом лагеря, которые составляли воры 

славянской национальности ( так называемая «бубновая масть») и воры, 

являющиеся выходцами с кавказского региона и относящиеся к «пиковой 

масти». 

Обсуждение и решение наиболее важных проблем криминальной среды 

осуществляется «ворами в законе»  на специально созываемых для этих целей 

«сходках». В целях конспирации подобные сходки «воров в законе» 

проводятся под прикрытием каких – либо легальных массовых мероприятий в 

виде юбилеев, свадеб, похорон и т.р. В отдельных случаях такие сходки 

организуются и проводятся в местах отбывания лишения свободы. На 

воровских сходках обсуждается целый ряд насущных вопросов, связанных с 

необходимостью раздела между авторитетами сфер их  влияния, определения 

конкретного смотрящего за определенной территорией, пополнения или 

расходования средств «воровского общака», наказания провинившихся 

авторитетов преступного мира, принятия решения о «коронации» нового 

претендента на воровской статус. 

Проведенные исследования показывают, что в различные периоды 

исторического развития нашего общества общая численность «воров в законе» 

подвергалась довольно существенным изменениям. В настоящее время на 

оперативных учетах в компетентных органах МВД РФ содержатся сведения о 

более 250 существующих «воров в законе», из которых около 80 человек 

отбывают уголовное наказание в местах лишения свободы1, и примерно 25-

30% процентов от общего числа «воров в законе» находятся за пределами 

России. Кроме этого, далеко не все из имеющих статус криминального 

авторитета признаются в таковом качестве другими представителями 

                                                           
1 Трунцевский Ю.В., Сухаренко А.Н. Правовое регулирование борьбы с «ворами в законе» 
в странах СНГ // Международное публичное и частное право. 2016. № 2. С. 44. 
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криминальной среды. Речь в данном случае идет о так называемых 

«апельсинах», которые приобрели соответствующий статус за деньги и, в 

реальности, не имеют соответствующего своему статусу авторитета. 

Отметим, что достаточно полные научные исследования вопросов, 

касающихся существования профессиональной преступности, а также 

криминологических особенностей личности лидеров и авторитетов 

криминальной среды, в том числе и «воров в законе», начали проводиться в 

нашей стране только в конце 80-х начале 90-х годов прошлого века. До этого 

времени имеющая место проблема по организации противодействия такого 

рода преступности освещалась только лишь во внутриведомственных и 

закрытых для многих научных работников изданиях соответствующих 

органов.  

 Итак, «вором в законе» является авторитетный представитель 

криминальной среды, который признается в таковом качестве другими 

лидерами и авторитетами преступного мира и прошел предусмотренную 

воровскими традициями процедуру своего «коронования». Подобная 

процедура осуществляются не менее чем двумя авторитетами, имеющими 

соответствующий статус «вора в законе». Как правило, в ней принимает 

участие большее количество посвященных и заинтересованных лиц. На 

соответствующей встрече авторитетов происходит всестороннее обсуждение 

кандидатуры нового «выдвиженца», имеющихся у него заслуг перед 

криминальным сообществом, происходит проверка знаний данным 

кандидатом существующих правил, традиций и обычаев уголовного мира. 

Отдельному и наиболее полному рассмотрению в обязательном порядке 

подлежат личностные и волевые качества кандидата в «воры в законе» (его 

волевые способности, наличие умений  и навыков по разрешению 

конфликтных ситуаций, способности к сплочению отдельных представителей 

криминальной среды в преступные группы и т.п.)1.  

                                                           
1 Шалагин А.Е. Криминальная среда как объект криминологических исследований // 
Библиотека уголовного права и криминологии. 2016. № 5(17). С. 70. 
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В том числе, серьезное внимание придается изучению прошлых лет 

жизни кандидата. В обязательном порядке устанавливается отсутствие у него 

каких - либо связей и  отношений с сотрудниками органов правопорядка, не 

состоял ли кандидат на должностях государственной службы, в том числе не 

проходил ли он действительную службу в вооруженных силах. Безусловными 

основаниями для отказа в присвоении кандидату высшего звания в преступной 

иерархии являются наличие у него неоплаченного карточного долга, 

прощенное им кому - то оскорбление его чести или достоинства, 

установленная принадлежность кандидата к числу лиц с нетрадиционной 

сексуальной ориентацией.  

Предварительное сообщение о предстоящей «коронации» определенного 

кандидата максимально возможными способами распространяется в местах 

отбывания лишения свободы, а также доводится до сведения лиц, имеющих  

заинтересованность в результатах предстоящей «коронации».  

Первоначальные и классические требования, которые предъявлялись к 

личности «вора в законе»,  содержали достаточно жесткие предписания.  

1. Главной и основной заботой «вора в законе» должно являться только 

и исключительно  воровское благо. Он не должен поддерживать каких - либо 

социальных и общественных связей, не должен был иметь семьи и какой – 

либо личной собственности. 

2. «Вор в законе» категорически не вправе осуществлять какое - либо 

сотрудничество с представителями правоохранительных и иных 

государственных органов. В отдельных ситуациях и только лишь в интересах 

криминального сообщества он может вступать во взаимоотношения с 

государственными органами,  придерживаясь при этом линии 

неопределенного и двойственного поведения. 

3. Все противоправные деяния за «вора в законе» и от его имени должны 

совершать нижестоящие непосредственные исполнители из числа 

представителей криминального сообщества уголовной среды. Сам «вор в 



24 
 

законе» не должен носить какого - либо оружия и принимать 

непосредственного участия в совершаемых преступных акциях. 

4. «Вор в закон» должен обладать навыками по адаптации и 

приспособлению к быстро изменяющимся обстоятельствам и условиям. 

Должен своевременно ориентировать представителей криминальной среды на 

изменение тактики их деятельности в условиях изменившейся обстановки. 

5. Любые нарушения воровского закона для «воров в законе» 

равносильны совершенному им предательству. В подобных случаях 

отступники подвергались беспощадной и жестокой каре, в том числе и 

лишению их жизни. 

6. У «воров в законе» обязательно должна быть взаимная поддержка и 

полная честность в отношениях друг с другом. 

7. «Вор в законе»  должен обладать такими навыками, как 

расчетливость, смелость, решительность, уверенность в себе и своих силах. 

Также к «воровским законам» можно отнести: а) запрет на занятие 

политической деятельностью; б) обязанность контролировать систематическое 

поступление продуктов питания, сигарет, предметов первой необходимости, 

так называемого «грева», в колонии и тюрьмы; в) поддерживать осужденных, 

отбывающих дисциплинарные наказания в ШИЗО и ПКТ; г) всегда отрицать 

свою вину; д) разъяснять и поддерживать устои (обычаи) преступного мира. 

За нарушение установленных правил к провинившимся в зависимости от 

характера проступка применяются следующие наказания: а) «пощёчина» - 

свидетельствует о том, что авторитет «вора» пошатнулся, в преступной среде 

распространяется слух о «битом воре»; б) «удар по ушам» - процедура 

«развенчания», лишение статуса «вора в законе», предусматривается за 

серьезное нарушение «законов» преступного мира; в) к смерти 

приговариваются отступники и предатели «воровской идеи» (такое наказание 

может быть вынесено лицу, растратившему «воровской общак» или 

замеченному в связях с правоохранительными органами). Насильственная 

смерть «вора в законе» может маскироваться под самоубийство или 
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несчастный случай. В настоящий период в отношении нарушителей все чаще 

применяются финансовые санкции. При разрешении конфликтных ситуаций 

на «воровских сходках» должна быть выслушана каждая из сторон, проверены 

и оценены представленные доказательства. 

Лидер преступного сообщества - это лицо, пользующееся значительным 

авторитетом, определяющее направления криминальной деятельности, 

активный идеолог уголовной среды. К числу его основных характеристик 

можно отнести: 

- преступный профессионализм; 

- организаторские и управленческие способности; 

- коммуникабельность; 

- быструю приспособляемость к новым условиям (реалиям); 

- отрицание законопослушного поведения; 

- умение объединять лиц с антиобщественной направленностью и 

подчинять их определенной идее; 

- способность противостоять правоохранительным органам и 

социальному контролю; 

- хорошее знание «законов» и обычаев преступного мира и др1.  

Среди лиц, представляющих элиту преступного мира, большинство в 

возрасте 30-49 лет (57,6%), 25 - 29 лет (14,4%), 50 лет и старше (23,7%). 

Значительная часть таких лиц не состоит в браке или были разведены (67,2%). 

Воры старой формации характеризуются низким образовательным уровнем, в 

отличие от представителей современной уголовной элиты (особенно 

криминальных олигархов)2. 

Находясь в местах лишения свободы, они систематически нарушают 

режим содержания, в результате чего водворяются в ШИЗО и ПКТ. Чаще 

                                                           
1 Хисамутдинов Ф.Р., Шалагин А.Е. Криминальная субкультура и ее предупреждение // 
Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. № 2 (20). С. 48. 
2 Шалагин А.Е. Криминологическая характеристика лица, занимающего высшее положение 
в преступной иерархии // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. 
№ 4(26). С. 37. 
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всего они привлекаются к дисциплинарной ответственности за: а) 

необоснованный отказ от работы; б) употребление алкоголя и иных 

психоактивных веществ; в) участие в азартных играх; г) изготовление, 

хранение, переноску запрещенных предметов; д) курение в неустановленном 

месте и др. 

Являясь идеологами преступного мира, такие лица соблюдают, 

распространяют и не допускают нарушений обычаев и традиций уголовной 

среды (криминальной субкультуры).  

Лицо, занимающее высшую ступень в преступной иерархии, признается 

специальным субъектом преступления, в случае создания им преступного 

сообщества (ч. 4 ст. 210 УК РФ). На это может указывать подчиненность 

такому лицу других участников преступной организации, осуществление им 

управленческих функций, определение направлений криминальной 

деятельности, планирование конкретных преступлений (акций устрашения 

конкурентов), распределение доходов, закрепление статуса и роли участников 

преступной группы, поддержание коррупционных контактов. 

Криминальный статус члена преступной организации может быть 

установлен в процессе получения оперативно-розыскной информации (в том 

числе в местах лишения свободы) с последующей легализацией и 

приобщением ее к материалам уголовного дела. Таким образом, оперативно-

розыскные данные после соответствующего процессуального исследования 

могут быть переведены в категорию доказательств. 

Необходимо отметить, что мероприятия по нейтрализации негативного 

влияния лидеров преступной среды требуют комплексного использования сил 

и средств правоохранительных органов, современных форм и методов 

противодействия данной категории преступников. 

Их изоляция от основной части осужденных в условиях уголовно-

исправительного учреждения позволит поэтапно приступить к разобщению и 

переориентации сложившихся криминогенных групп в местах лишения 

свободы.  



27 
 

Таким образом, дальнейшее изучение криминальной субкультуры 

позволит выработать действенный механизм противостояния лидерам и 

авторитетам преступного мира. Это откроет новые возможности для 

криминологического прогнозирования и реализации мер по предупреждению 

противоправного (преступного) поведения. 

 

1.4. Взаимосвязь криминальной субкультуры и общеуголовной преступности 

 

В научной литературе под криминальной субкультурой понимают 

совокупность ценностей, обычаев, традиций, норм и правил поведения, 

направленных на организацию жизнедеятельности, целью которой является 

совершение преступлений, их сокрытие и уклонение от ответственности1. 

Стало обыденным применение элементов преступной культуры в 

повседневной жизни, во всех сферах социального общения - в разговорной 

речи, средствах массовой информации, в речи многих политиков, чиновников. 

Складывается впечатление, что блат, или условный язык, используется не 

походя, а осмысленно - для установления, выражения и развития особых, 

«блатных» отношений, что в современных условиях, когда в обществе, 

государстве довлеет коррупционный менталитет, весьма характерно. 

Неудивительно, что с ослаблением культурно-воспитательной работы, прежде 

всего с детьми и молодежью, указанный источник криминального заражения 

порождает извращенность культуры отдыха и развлечений, особенно в 

подверженной его влиянию среде незрелых в нравственном и правовом 

отношении. 

Во всем этом усматривается общая деформирующая или разрушающая 

функция криминальной культуры, не только поддерживающей, но и 

повышающей криминалосодержащий потенциал социокультуры. Однако 

главным образом такой потенциал реализуется в преступности, где она 

                                                           
1 Корецкий Д.А. Криминальная субкультура и ее криминологическое значение / Д.А. 
Корецкий, В.В. Тулегенов. СПб.: Питер, 2017. 243 с. 
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выполняет, можно сказать, созидательную функцию, или функцию 

самодетерминации. Криминальная культура, точнее, субкультура, 

способствует выживанию, сплочению представителей преступной среды, 

повышению их активности, мобильности. Именно криминальная субкультура 

служит благодатной почвой для преемственности поколений преступников, 

особенно в их профессиональной среде. 

Криминологи провели исследование субкультуры заключенных методом 

включенного наблюдения за их общением в условиях вынужденного 

совместного проживания в ограниченном пространстве. Они пришли к выводу 

об отрицательном воздействии тюремной субкультуры на исправление 

заключенных1. Очевидно, что можно отметить и экспансивную подфункцию 

криминальной культуры: будучи сформирована в учреждениях системы 

исполнения наказаний, она стремится к расширению своих границ, т.е. выйти 

за рамки пенитенциарной системы. 

Таким образом, криминальная культура выступает системообразующим 

фактором преступности. И важно знать, в чем именно выражается это 

свойство криминальной культуры в воздействии прежде всего на молодежь, из 

которой рекрутируется пополнение в преступную среду. Например, данные 

проведенного весной 2016 г. исследования (в ходе которого было опрошено 

300 студентов старших курсов вузов Нижнего Новгорода, будущих юристов) в 

основном подтверждают предположение о функциональности криминальной 

культуры, особенно в преступной среде. Оказалось, что криминальная 

субкультура играет значительную роль в установлении, поддержании и 

укреплении межличностных и групповых отношений в криминогенной среде. 

На эту ее коммуникативную функцию указали 61,3 % респондентов. Почти 

пятая часть опрошенных (19 %) выделяют мобилизующую, сплачивающую 

функцию криминальной культуры в криминогенных, преступных группах. На 

вопрос о том, насколько язык криминальной культуры используется в целях 

                                                           
1 Макаров В.В. Криминальная субкультура как внутренний источник воспроизводства 
преступности // Российский следователь.2017. № 4. С. 41. 
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конспирации, положительные ответы дали всего 6,5 % респондентов1. То есть 

конспиративная функция криминальной культуры имеет не столь активное 

проявление, как предполагалось. Казалось бы, использование преступного 

жаргона позволяет блокировать понимание своей речи посторонними, тем 

самым сохраняя тайну определенных отношений, действий, однако это 

недостаточно надежное средство защиты. 

Широкое применение тюремного жаргона лежит в основе криминальной 

культуры, носителями которой являются прежде всего субъекты преступной 

среды, а также, хотя и менее активно, правопослушные граждане и молодые 

люди, особенно подростки. Очевидно, криминальный язык ныне настолько 

распространен, что во многом стал понятен и для массы непосвященных.  

Пропаганда криминальной идеологии осуществляется незаметно и на 

первый взгляд ничем не отличается от обыкновенного распространения каких-

либо повествований о преступлениях и совершивших их лицах. Для 

большинства российских граждан телевидение является основным 

источником получения информации и также основным видом свободного 

времяпрепровождения. Освещение механизма совершения преступления 

влияет на сознание зрителя. Почти на каждом канале ежедневно можно 

наблюдать телепередачи криминальной направленности. К примеру, 

подражание преступникам из кинофильмов (компьютерных игр) 

свидетельствует об использовании криминальной субкультуры в качестве 

образца, усваиваемого социального и культурного опыта. 

Феномен российской тюремной культуры является уникальным и 

тотальным. Преступники в местах лишения свободы образуют свою школу. 

Осужденные обмениваются преступным опытом, для некоторых из них 

отбывание наказания - своеобразные «курсы повышения квалификации». 

Выявлена следующая закономерность: преступность порождает 

криминальную субкультуру, которая, развиваясь и совершенствуясь, 

                                                           
1 Иванова А.А. Криминальная культура как детерминант преступности // Всероссийский 
криминологический журнал. 2016. Т.10. №4. С.675. 
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рекрутируя и вовлекая в свою орбиту новых сторонников, в свою очередь, 

способствует воспроизводству и росту преступности на новом этапе развития 

общества1. 

Криминальная культура затрагивает практически все сферы жизни 

преступника. Было бы ошибочным считать единственным критерием какой-

либо фактор в формировании личности преступника, поскольку все 

структурные элементы криминальной культуры взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. 

Как отмечает профессор О.В. Старков, криминальная культура 

выступает в роли связующего звена, проводника предпреступного и 

преступного поведения, что выражается в следующем: 

- лица, прошедшие через уголовный процесс в качестве подозреваемых, 

обвиняемых, потерпевших, свидетелей, освобожденные и осужденные, после 

того как оказываются в прежней среде, привносят в нее обычаи и традиции 

криминального мира; 

- лица молодого возраста, находящиеся в криминогенной ситуации 

безнадзорности или живущие в неблагополучных семьях, большей частью 

испытывают на себе воздействие ранее судимых лиц через приобщение к 

«романтике» уголовной жизни, вовлечение в различные формы 

предпреступного, девиантного и преступного поведения; 

- лица из благополучных семей приобщаются к криминальной культуре 

через СМИ, демонстрацию фильмов о жизни осужденных, криминальных 

авторитетов, «новых воров» в законе, а ныне удачных коммерсантов, 

политических деятелей2. 

Для реализации и поддержки своих социальных ценностей, наказания 

виновных в преступной среде вырабатываются криминальные нормы 

поведения. Их основная функция - регулирование взаимоотношений и 

поведения представителей криминального сообщества. Криминальная 

                                                           
1 Иванова А.А. Указ.соч. С.677. 
2 Старков О.В. Криминальная субкультура: спецкурс. М.: Норма, 2017. С.21. 
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культура упорядочивает взаимоотношения и поведение представителей 

криминального сообщества, тем самым выполняя регулятивную функцию. 

В конечном итоге можно прийти к выводу, что сформированные в 

рамках тюремной культуры нормы и ценности противостоят принятым в 

обществе и при этом имеют тенденцию к выходу за рамки учреждений 

уголовно-исполнительной системы и распространению в более широком 

социокультурном пространстве. 

Специалисты отмечают три группы факторов криминализации культуры 

в российском обществе: 

- тотальная маргинализация российского общества (проституция, 

безнадзорность, наркомания, алкоголизм); 

- отсутствие «российской мечты», которая не была бы в конфликте с 

законом; 

- популяризация криминальной культуры средствами массовой 

информации. 

В связи с этим выделяют три комплекса мероприятий, проводимых в 

масштабе страны в целях нейтрализации криминогенности криминальной 

культуры. Мероприятия первого комплекса направлены на «оздоровление» 

российского общества, второго - на формирование новой идеологии, третьего - 

на борьбу с популяризацией криминальной культуры в СМИ.  

Нормы и ценности криминальной культуры представляют собой 

мощный регулятор индивидуального поведения. Без преувеличения можно 

сказать, что криминальная культура является основным и самостоятельным 

механизмом криминализации личности. 

Поиск путей нейтрализации отрицательного влияния уголовных нравов, 

традиций и обычаев представляет собой важнейшее направление 

теоретической и практической деятельности. Естественно, это не может не 

влиять на эффективность борьбы с преступлениями и иными 

правонарушениями в стране и на организацию воспитательного процесса как в 

исправительных учреждениях, так и вне поля их деятельности. 
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Для решения этой проблемы нужно начинать с воспитания новой 

личности в соответствии с лучшими национальными традициями и обычаями. 

Наиболее приоритетными для предупреждения воспроизводства 

криминальной субкультуры, по мнению Д.Г. Донских, являются духовно-

нравственные меры, способствующие оздоровлению правосознания граждан1. 

Экономические меры призваны разрушить экономическую базу 

распространения криминальной субкультуры. 

Социальные меры позволят решить социальные проблемы российского 

общества, защитить его от неблагоприятных последствий мирового 

финансового кризиса, сократить разрыв в доходах между разными слоями 

населения, приблизить возможности граждан к удовлетворению их 

потребностей законными способами. 

Политические меры поспособствуют укреплению государственности, 

поскольку только сильное государство может эффективно бороться с 

различными явлениями, дезорганизующими общество (в том числе с 

криминальной субкультурой). 

Таким образом, меры противодействия, в частности, тюремной 

субкультуре носят не только специальный, но и индивидуальный характер: 

- необходимо конкретнее формулировать исправление осужденных как 

цель наказания, выработать комплексную программу переходного периода с 

учетом основных проблем уголовно-исполнительной системы; 

- следует изменить систему оценки работы учреждений, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы; 

- надлежит устранить недостатки в комплектовании кадрами органов 

уголовно-исполнительной системы; 

- целесообразно сформировать правильное представление о тюремной 

субкультуре, в первую очередь у практических работников. 

                                                           
1 Донских Д.Г. Противодействие криминальной субкультуре в обществе 
(криминологические проблемы) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Д.Г. 
Донских. М., 2010. С 27. 
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Представляется важным в противодействии криминальной культуре 

обратить внимание на ее, условно говоря, механизмы отрицательного влияния 

на правосознание и правовую культуру. В процессе любого исходного 

воздействия реализуются определенные методы и средства. Криминальная 

культура не исключение. Если подвергнуть анализу данное явление, то можно 

выделить ее главные «составляющие» — способы и средства. Что касается 

способов, то они поддаются классификации: 1) рациональные, т.е. 

продуманные целесообразные способы, приемы передачи информации; 2) 

иррациональные, т.е. приемы, с помощью которых осуществляется 

воздействие на эмоции, чувства. При этом используются различные средства, 

в том числе элементы самой криминальной культуры: 1) речевые, 

реализуемые в устной и письменной речи (тюремные истории, блатные песни, 

условный язык татуировок и т.п.); 2) неречевые, или вещественные 

(различные поделки, носимая обувь, одежда и т.п.). Знание этих и подобных 

им механизмов воздействия необходимо для разработки аналогичных 

механизмов противодействия. 
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ГЛАВА II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ОБЩЕУГОЛОВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

2.1. Деятельность органов внутренних дел по предупреждению, выявлению и 

пресечению преступлений общеуголовной направленности 

 

Система профилактики преступлений представляет собой достаточно 

динамичное явление. Для достижения цели она должна быть гибкой и 

постоянно совершенствоваться в зависимости от структуры, динамики и 

других характеристик преступления. Система активно влияет на процессы, 

происходящие в обществе, особенно на состояние экономических и 

политических отношений, рост или снижение количества конфликтов, степень 

социальной напряженности, расширения или сокращения демократизации и т. 

д. Соответствующие лица в рамках предупреждения преступности обязаны 

действовать в пределах их компетенции, установленной законом. Природа 

компетенции (наличие власти или рекомендательных полномочий, их 

специализация) также может служить в качестве основы для классификации и 

структуры субъекта предупреждения преступности. Компетенции могут быть 

выделены из ведомственной принадлежности, профессиональной 

специализации, территориальных границ деятельности1. 

На самых ранних стадиях своего существования человечество осознало, 

что сдерживать уровень преступности только с помощью наказания 

практически невозможно. Уже тогда существовало понимание, что более 

рационально предотвращать преступления. 

Глобальная проблема предупреждения преступности получает 

интенсивное развитие в работах известных ученых-правоведов и социологов 

Х1Х-ХХ вв. Некоторые ученые рассматривают указанное явление 

                                                           
1 Катаева О.В., Ряпухина И.А., Карпушин О.Е. Деятельность органов внутренних дел как 
субъекта профилактики правонарушений: современные проблемы и перспективы // 
Проблемы правоохранительной деятельности. 2020. № 1. С. 20. 
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профилактической деятельности как одно из средств социального 

регулирования общественных отношений в целях устранения причин 

преступности, другие - как взаимодействие экономических и социальных, 

образовательных и педагогических, организационных и правовых вопросов, 

как сочетание различных уровней предупреждения преступности. 

В ряде важных проблем, стоящих перед нашей страной, существует 

проблема предупреждения преступности. Переход к рынку, смешанной 

экономике, неравенство в доходах - в этих условиях общество не может 

предаваться иллюзии, что исчезнут причины и условия совершения 

правонарушений. Усилия общества по строительству верховенства закона 

должны быть всегда направлены не только на выявление преступлений, 

исправление и перевоспитание виновных, но и на реализацию принципа 

неотвратимости наказания за совершенное преступление. 

В широком смысле слова, уголовная ответственность - это форма 

профилактики, то есть, наказывая преступника, общество стремится 

предотвратить совершение новых преступлений, его пример является 

сдерживающим. Тем не менее ведущую роль в борьбе с преступностью играет 

предотвращение, профилактика, то есть удаление или нейтрализация причин и 

условий преступлений прежде, чем они привели к его совершению. 

Предупреждение преступности - это многоуровневая система 

государственных и общественных мер, направленных на устранение причин и 

условий преступности или их нейтрализацию, что способствует снижению 

уровня преступности. Предупреждение преступлений включает в себя: 

внедрение глубоко продуманных и взаимосвязанных мероприятий; 

взаимодействие государственных и общественных мер; принятие мер 

экономического, образовательного и культурного характера, сочетающихся 

при необходимости с мерами принуждения. 

Предупреждение преступности должно быть в центре внимания 

общества и государства, может и должно быть запланировано. Эти планы не 

должны носить декларативный характер, а должны быть конкретными, 
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выполненными с учетом логистики и штатного расписания 

правоохранительной системы. 

Следует признать, что преступление не имеет границ, его планируют, 

координируют. Именно поэтому профилактика преступности требует 

скоординированной работы в первую очередь правоохранительных и других 

государственных органов, органов местного самоуправления, в сочетании с 

целенаправленной деятельностью общественных групп по всей стране. 

В криминологической литературе имеется немало суждений о понятии 

предупреждения преступности, но нет устоявшегося общепризнанного его 

определения. 

Представляется наиболее целесообразной мысль о том, что термины 

«преступление» и «правонарушение» носят единый смысл, ввиду того что в 

научной литературе и в законе они наделяются одинаковым значением. 

Предупреждение преступности - это широкое собирательное понятие. 

Оно включает в себя: 

а) национальные мероприятия экономического, социального, 

идеологического, культурного и образовательного заказа, законодательного 

правового плана, комбинирующие методы убеждения и принуждения в 

процессе борьбы с преступностью; 

б) деятельность государственных органов и общественных организаций, 

в частности МВД, прокуратуры, суда, для выявления причин и условий 

преступности, принятие мер по их устранению, раскрытие, расследование 

преступлений, судебное разбирательство, наказание преступников, надзор за 

законностью поведения лиц, освобожденных из мест лишения свободы, а 

также лиц, осужденных судом к наказанию, не связанному с лишением 

свободы, или неустойчивых людей, которые не совершили преступления, но 

ведут антиобщественный или аморальный образ жизни. 

Среди правоохранительных органов «на передовой» в деятельности по 

предупреждению преступности (впрочем, как и прежде) остаются органы 

внутренних дел. Предупреждение преступлений органами внутренних дел - 
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это деятельность служб, подразделений и сотрудников органов внутренних 

дел, осуществляемая в пределах их компетенции, направленная на 

недопущение преступлений путем выявления, устранения или нейтрализации 

причин, условий и обстоятельств, способствующих их совершению, оказания 

профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением1. В 

федеральном законе «О полиции» (в перечне основных направлений 

деятельности полиции) Законодатель отводит предупреждению и пресечению 

преступлений и административных правонарушений одно из первых мест. 

Существенным шагом в развитии системы предупреждения 

преступлений стало принятие в 1993 г. МВД России «Концепции 

профилактической деятельности органов внутренних дел» и «Наставления о 

деятельности служб и подразделений органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений» (утверждено приказом МВД РФ № 390). 

Анализируя эти документы, О.В. Зинченко справедливо подчеркивает, что в 

этих документах не только уточнено понятие «предупреждение 

преступлений», но и дан перечень основных задач органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений, объектов и субъектов этой деятельности, 

разрешено создание в отдельных службах специализированных подразделений 

(групп) по профилактике преступлений либо возложение этой обязанности на 

специально выделенных сотрудников2. В это же время был создан 

Координационно-методический совет МВД России по профилактике 

преступлений. 

Конец 20 в. ознаменовался кардинальными переменами в жизни нашей 

страны. Были пересмотрены политические, культурные, правовые, 

социальные и другие ценности. Эти изменения и послужили причиной 

дестабилизации общества и роста преступности. Со временем политическая и 

отчасти экономическая ситуация в стране стабилизировалась, и теперь 

                                                           
1 Зиннуров Ф.К., Шалагин А.Е., Абдулганеев Р.Р. Криминология. Общая часть: учебник / 
под общей редакцией Ф.К. Зиннурова. Казань: КЮИ МВД России, 2019. С.168. 
2 Зинченко О.В. Становление и развитие отечественной системы предупреждения 
преступлений органами внутренних дел. Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 155. 
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«наводится порядок» в иных сферах деятельности государства. В 2006 г. 

Министерством внутренних дел Российской Федерации был принят новый 

ведомственный приказ «О деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений» (вместе с «Инструкцией о деятельности 

органов внутренних дел по предупреждению преступлений»). Данные 

документы определили задачи, направления, формы и методы 

предупреждения преступлений, осуществляемые органами внутренних дел, а 

также порядок организационного и методического обеспечения этой 

деятельности. В Министерствах внутренних дел по республикам, главных 

управлениях, управлениях МВД России по иным субъектам Российской 

Федерации были созданы оперативные штабы по предупреждению 

преступлений. Данные оперативные штабы представляют собой действующие 

нештатные координационные органы, образованные для организации 

обеспечения деятельности структурных подразделений полиции по 

профилактике правонарушений, а также по обеспечению правопорядка и 

общественной безопасности в период подготовки и проведения общественных 

мероприятий. 

В соответствии с Инструкцией основными задачами органов внутренних 

дел по предупреждению преступлений являются: 

1) выявление и анализ причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, принятие мер по их устранению или нейтрализации; 

2) выявление и постановка на профилактические учеты лиц, склонных к 

совершению преступлений; 

3) установление лиц, осуществляющих приготовление к преступлению и 

(или) покушение на преступление, и принятие мер по пресечению их 

противоправной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

4) привлечение к работе по предупреждению преступлений 

общественных объединений правоохранительной направленности и граждан; 
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5) Предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Помимо этого, Инструкция устанавливает обязанности сотрудников 

различных служб (участковых уполномоченных полиции, сотрудников 

подразделений по делам несовершеннолетних, сотрудников патрульно-

постовой службы и т.д.) по предупреждению преступлений. Более того, в 

настоящее время действуют отдельные Федеральные законы, в которых 

предупреждение преступности в деятельности служб органов внутренних дел 

является одной из первостепенных задач (Например, Федеральный закон от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 3 февраля 2014 г.) «О полиции», Федеральный 

закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 21 декабря 2013 г.) «Об 

оперативно-розыскной деятельности»). Другие законодательные нормативно-

правовые акты направленны на совершенствование организации деятельности 

по предупреждению преступлений (Например, Федеральный закон от 6 апреля 

2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы», Приказ МВД РФ от 8 июля 2011 г. № 818 «О 

Порядке осуществления административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы», Приказ Министерства 

внутренних дел Российской Федерации от 31 декабря 2012 г. № 1166 

«Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции» 

и др.). 

Безусловно, нередко исполнение этих законов и иных документов, 

деятельность правоохранительных органов, в особенности органов 

внутренних дел, далека от эффективного предупреждения преступности. 

Многие ученые подвергают ее обоснованной критике, отмечая отсутствие 

правоохранительных приоритетов, реализация которых способна 

нейтрализовывать внешние и внутренние факторы эскалации преступности и 

ее различных форм. Безусловно, это так, но надо учитывать, что развитая (как 

в правовом, так и в правоохранительном плане) превентивная система 

полиции, которая может оказать положительное влияние на сокращение числа 
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преступлений, только складывается. Необходимо констатировать и тот факт, 

что общество «не стоит на месте». Формируются новые достижения в сфере 

высоких технологий, меняется политическая ситуация в мире, появляются 

новые общественные отношения и т.д. В связи с этим появляются новые виды 

преступлений, новые способы, средства и орудия совершения преступления. 

Все это оказывает непосредственное влияние на криминогенную обстановку в 

стране, поэтому для 

обеспечения правопорядка превентивная система должна постоянно 

подвергаться новым реформам и изменениям, соответствующим 

изменяющимся реалиям жизни общества. 

Только в этом случае системному по своей сути явлению преступности 

будет противопоставлена адекватная и оптимальная система 

целенаправленного правоохранительного контроля, в основу которого и 

должна быть положена предупредительная деятельность, в первую очередь 

определяемая целями, задачами и функциями правоохранительных органов. 

В рамках предупреждения и пресечения преступлений структурные 

подразделения МВД России осуществляют большое количество мероприятий. 

В соответствии с установленной компетенцией они определяют основные 

направления профилактической деятельности и реализацию нормативно-

методической поддержки отделов внутренних дел по профилактике 

правонарушений; проводят комплексный анализ и прогнозирование 

криминогенной обстановки, чтобы подготовить предложения по 

осуществлению соответствующих мер в ответ на ее осложнение; участвуют в 

разработке целевых комплексных программ по профилактике преступности; 

изучают практики законодательных и ведомственных нормативных актов. 

В заключение отметим необходимость обеспечения подготовки и 

проведения всеобъемлющих и целенаправленных профилактических операций 

по предупреждению преступлений в регионах с наиболее сложной 

оперативной обстановкой на основе анализа совершенных преступлений и 

реализации управленческих решений МВД России. 
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2.2. Зарубежный опыт профилактики и противодействия общеуголовной 

преступности на современном этапе 

 

Обратимся к анализу опыта работы зарубежных исследователей по 

данной проблеме. 

Согласно программному документу «Современная стратегия 

предупреждения преступности» в Великобритании с 1995 по 2016 годы 

количество совершенных преступлений снизилось на 60%, но параллельно с 

этим шли процессы ее постепенной трансформации (самодетерминации). 

Отмечается, что общеуголовные «традиционные» преступления, такие как 

уличное насилие, угоны автотранспортных средств, кражи чужого имущества 

с проникновением в помещение, стали регистрироваться на 50% меньше. В то 

же время существенно возросло количество обращений граждан по поводу 

домашнего насилия, преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности, мошеннических действий, киберпреступлений, 

имеющих высокую степень латентности1. 

Современная стратегия предупреждения преступности в 

Великобритании основывается на положительном опыте прошлого и 

максимально использует новейшие научные достижения, методы и 

технологии с целью результативного воздействия на причины и условия 

преступности, личность преступника, социально негативные (фоновые) 

явления, взаимосвязанные с преступностью. К приоритетным направлениям 

предупреждения преступлений относится взаимодействие государственных 

структур, правоохранительных органов, муниципалитета, научных работников 

и общественности. 

С 2010 года в Великобритании отмечался рост хищений цветных 

металлов (меди и свинца), вызванный повышением их рыночной стоимости. 

Объектами хищений становились металлическая кровля, высоковольтные 

                                                           
1 Шалагин А.Е., Идиятуллов А.Д. Зарубежный опыт предупреждения преступности в XXI 
веке // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2020. № 2(40). С.220. 
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силовые кабели в железнодорожной инфраструктуре и другие металлические 

изделия. Проблема усугублялась тем, что такие преступления совершались 

под контролем организованной преступности. Новые правила лицензионного 

режима приема металлолома, запрет на наличный денежный расчет, 

подкрепленный жесткими правовыми санкциями, усложнили получение 

криминального дохода, что привело к существенному снижению данного вида 

преступности на 30%1. 

В Великобритании, начиная с 1995 года, установление электронных 

иммобилайзеров и других средств безопасности на автотранспортные средства 

существенно повлияло на снижение преступлений, связанных с их хищением 

и умышленным повреждением (-78%)2. Увеличение количества домов с 

оконными и дверными электронными системами безопасности обусловило 

высокую степень их защищенности от противоправных действий (-73%). 

Ключевая роль в стратегии предупреждения преступности отводится 

устранению возможности совершения преступлений и минимизации их 

причин (условий). 

В школах Великобритании реализуется образовательная программа для 

несовершеннолетних в возрасте от 12 до 18 лет, направленная на освоение 

навыков взаимоуважения (взаимоподдержки), противодействия различным 

формам дискриминации (нетерпимости), рискам вовлечения в преступную 

(антиобщественную) деятельность. Активно развиваются проекты 

спортивного, волонтерского, социального и предпринимательского характера 

для подростков и молодежи. 

                                                           
1 Официальный сайт правительства Великобритании / Преступность, справедливость и 
закон / Современная стратегия предупреждения преступности. 2016 (программный 
документ) URL:https: // assets.puЫishmg.service.gov.uk/government 
/uploads/system/uploads/attachment_data/file/509831/6.1770_Modern_Crime_Prevention_Strateg
y_final_WEB_version.pdf (дата обращения: 10.07.2021). 
2 Farrell G., Tseloni A. and Tilley N. The effectiveness of vehicle security devices and their role in 
the crime drop // Criminology and Criminal Justice. 2011. ii (i). Pp. 21-35. URL: 
https://journals.sagepub.com / doi / abs /10.1177/ 1748895810392190 (дата обращения: 
19.07.2021). 
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Правоохранительные органы придерживаются национальной стратегии 

по развитию современных высокотехнологичных систем цифрового 

предотвращения и расследования преступлений, в том числе с возможностями 

искусственного интеллекта. Это позволяет использовать сведения, 

полученные из открытых источников, например, из социальных сетей, а также 

при исследовании компьютерной техники, мобильных телефонов, изъятых в 

ходе проведения оперативно-розыскных и следственных действий. 

Минимизация профессиональных издержек, связанных с бумажной 

волокитой, бюрократией, человеческим фактором, а также ускорение и 

оптимизация работы судебных и правоохранительных органов осуществляется 

в результате цифровизации деятельности всей системы уголовного 

правосудия. В соответствии с теорией коммуникаций Digital First эффективное 

использование цифровых доказательств обеспечивается путем создания 

совместимых технических инструментов, позволяющих хранить и 

обмениваться ими во всей системе уголовного правосудия. Безопасное 

онлайн-приложение «Track My Crime» позволяет пострадавшим отслеживать 

процесс расследования уголовного дела через веб-сайт Police.uk. Потерпевшие 

и свидетели, опасающиеся за свою безопасность, могут давать показания в 

режиме видеоконференцсвязи без реального присутствия в зале судебного 

заседания. 

Современные технологии позволяют развивать системы мобильной 

связи служб спасения, обеспечивающие надежность голосовых и иных 

сообщений, передающих критически важную информацию на портативное 

устройство сотрудников полиции и других служб. Видеозапись, 

осуществленная сотрудником полиции на месте преступления, является 

доказательством, в частности, по делам о домашнем насилии и позволяет 

отобразить те обстоятельства (эмоции), которые невозможно передать в 

письменных заявлениях. 

В США действует Национальная программа единой отчетности о 

преступности (UCR), в рамках которой Федеральное бюро расследований 
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(далее - ФБР) ежегодно собирает официальную статистическую информацию 

о преступлениях из полицейских и шерифских отделений всех штатов 

Америки с целью последующей публикации таких сведений, придания им в 

необходимых случаях гласности. Информация служит для передачи 

населению сведений о последних тенденциях в сфере обеспечения 

правопорядка и реализации мер, направленных на обеспечение личной 

безопасности граждан. 

Стандартизированная система категоризации преступлений США, 

называемая «индексной преступностью», обобщает информацию о семи видах 

наиболее распространенных преступлений корыстной и насильственной 

направленности, которые используются для оценки состояния и динамики 

преступности в стране. Индексные преступления США включают 

умышленное убийство, изнасилование, грабеж, нападение при отягчающих 

обстоятельствах, незаконное проникновение в помещение с целью хищения, 

кражу имущества стоимостью свыше 50 долларов, угон автомобиля. К прочим 

неиндексным видам преступлений относятся мошенничество, растрата, 

подделка документов, вандализм, публичное распитие спиртных напитков, 

употребление наркотиков, незаконное хранение оружия, поджог и т.п. 

Повышенный интерес со стороны граждан вызывают статистические 

сведения о частоте происшествий с участием сотрудников 

правоохранительных органов, о количестве пострадавших среди них; 

состоянии и тенденциях преступлений, совершенных по мотивам расовой, 

национальной, этнической, религиозной, половой нетерпимости; сообщения о 

хищениях грузов и товаров1. 

Одно из перспективных направлений зарубежной криминологии - 

архитектурная криминология. Во второй половине XX века в некоторых 

странах Западной Европы и США осуществлялось массовое возведение 

многоэтажных жилых домов на окраинах крупных промышленных городов в 

                                                           
1 Шалагин А.Е., Идиятуллов А.Д. Указ. сочинение. С.220. 
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рамках государственных социальных программ по обеспечению населения 

доступным жильем. Построенные за короткий срок агломерации не 

соответствовали социальной инфраструктуре (из-за недостатка школ, больниц, 

учреждений общепита и досуга), заселенные бедными слоями населения и 

мигрантами, они через определенное время превращались в этнические 

«гетто». Положение в таких районах усугублялось безработицей и 

межнациональными конфликтами. Архитектурная непродуманность создавала 

условия для совершения преступлений, обусловливая высокий уровень 

насильственных и корыстных преступлений, актов вандализма, 

изнасилований, поджогов. Такие жилые комплексы привлекали наркодилеров, 

представителей уличных банд и преступных сообществ. 

В настоящий период при решении вопросов градостроительной 

политики предпочтение отдается малоэтажному строительству. В таких 

микрорайонах уровень преступности в семь раз ниже по сравнению с 

высотными агломерациями. Застройщики создают дома в соответствии с 

современными строительными нормами (при согласовании с 

правоохранительными органами), оборудуют их новыми системами 

безопасности, увеличивают количество наружных видеокамер, дворовое и 

внутриподъездное освещение, сокращают количество тупиков, подземных 

проходов, подвалов и т.п1.  

Наряду с позитивными изменениями, стремительное развитие 

современных информационных технологий, а также цифровизация и 

сетевизация общества приводят к появлению новых видов преступной 

активности (киберпреступлениям). К ним относятся: 

- кибертерроризм, представляющий угрозу для 

неперсонифицированного круга лиц; 

- сексуальные преступления, заключающиеся в совершении преступных 

посягательств на половую неприкосновенность и половую свободу личности, 

                                                           
1 Иншаков С.М. Зарубежная криминология: учебное пособие для вузов. 2-е изд. M.: 
ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. С.78. 
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с использованием информационных технологий (создание и распространение 

порнографических материалов с участием несовершеннолетних, 

преследования и домогательства в киберпространстве и др.); 

- имущественные преступления в цифровом пространстве (кражи, 

мошенничества, вымогательства, хищение персональных данных); 

- иные киберпреступления (незаконный оборот наркотиков и оружия, 

торговля людьми, человеческими органами, распространение вредоносных 

компьютерных программ, нарушения авторского права и т.п1.  

Среди вышеперечисленных преступных проявлений в электронно- 

информационной среде особую группу составляют преступные посягательства 

на половую неприкосновенность несовершеннолетних. В 2014 году в целях 

защиты подростков и молодежи от преступных посягательств сексуального 

характера и жестокого обращения была образована международная 

организация WePROTECT. В нее входят 84 страны, 24 высокотехнологичные 

компании (Facebook, Google, Microsoft и др.), 20 международных 

общественных организаций. Их деятельность направлена на минимизацию 

сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в сети Интернет. 

Согласно данным зарубежной некоммерческой организации The Internet 

Watch Foundation (IWF), в материалах, содержащих CSAM-контент, в 

половине случаев представлены малолетние дети в возрасте до 10 лет (46%). В 

большинстве случаев жертвами сексуального насилия становятся лица 

женского пола (92%). Значительное количество фото- и видеоматериалов со 

CSAM-контентом содержат сцены изнасилований и сексуальных перверсий 

(40%). Только в 2019 году аналитиками IWF из сети Интернет были удалены 

132 700 веб-сайтов со сценами сексуального насилия над детьми2. 

                                                           
1 Комлев Ю.Ю. Цифровизация, сетевизация общества постмодерна и развитие цифровой 
криминологии и девиантологии // Вестник Казанского юридического института ЫВД 
России. 2020. Т. 11. № 1 (39). С. 34.  
2 Официальный сайт INHOPE - международной сети из 46 горячих онлайн-линий по борьбе 
с распространением видеоматериалов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми 
в странах ЕС, России, Южной Африке, Северной и Южной Америке, Азии, Австралии и 
Новой Зеландии. URL: https://www.inhope.org/EN (дата обращения: 19.07.2021). 
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Высокотехнологические программные продукты (Spotlight), созданные 

общественной некоммерческой организацией Торн (Thorn), позволяют 

идентифицировать личность жертв CSAM-кон-тента и самих преступников. 

Другой формой преступной деятельности, стремительно набирающей 

оборот во многих странах мира, является сексторция (sextortion). Это новая 

масштабная проблема, связанная с вымогательством у жертвы ее фото- и 

видеоизображений интимного содержания, денежных средств или 

принуждением к совершению действий сексуального характера, под угрозой 

распространения (обнародования) ранее полученных аналогичных 

материалов. Высокая степень латентности таких преступлений 

обусловливается тем, что жертвы стыдятся обращаться за помощью к своим 

близким родственникам или в правоохранительные органы, предпочитая 

самостоятельно решать данную проблему. Широкий спектр технических 

возможностей по минимизации риска стать жертвой такого преступления 

включает формирование закрытого профиля индивидуальной страницы 

(аккаунта) в социальной сети; усложнение пароля доступа к личной 

информации, удаление сомнительных приложений и запросов, запрет доступа 

к определенным интернет-ресурсам. 

Существенное преимущество в предупреждении и пресечении 

преступлений предоставляет использование беспилотных технологий дронов 

«Drones», управляемых дистанционно диспетчером. Также существуют 

определенные криминальные риски, связанные с использованием указанных 

технологий в преступных целях, например, осуществление доставки в 

пенитенциарные учреждения запрещенных к проносу предметов и веществ1. 

Глобализация, цифровизация и сетевизация в глобальном масштабе 

создают новые условия для взаимодействия человеческих сообществ. 

Высоким потенциалом обладают современные технологии цифрового 

шифрования, позволяющие кодировать любую информацию таким образом, 

                                                           
1 Жданов Ю.Н., Овчинский В.С. Киберполиция XXI века. Международный опыт / под ред. 
С.К. Кузнецова. M.: Международные отношения, 2020. С.27. 
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чтобы посторонние лица не имели доступа к ней. Такая технология 

предоставляет большие возможности для защиты персональных данных 

граждан, а также сведений, составляющих государственную и коммерческую 

тайну. Методы шифрования ежегодно усложняются путем применения 

новейших систем идентификации с помощью биометрии, отпечатков пальцев 

или ДНК. 

Таким образом, стратегия установления социального контроля над 

преступностью и ее минимизация в большинстве развитых зарубежных 

государств основывается на использовании современных криминологических 

и криминалистических рекомендаций, направленных на повышение 

социальной защищенности населения, укрепление семейных 

взаимоотношений, правовое просвещение граждан, активное привлечение 

общественности к проблеме предупреждения преступности. 

В целях коррекции и переориентации противоправного 

(антиобщественного) поведения на законопослушное проводится системная 

информационно-пропагандистская деятельность, развивается и стимулируется 

творческая, спортивная, предпринимательская и другая общественно полезная 

деятельность. Эффективными мерами индивидуальной профилактики 

остаются профилактические беседы и учеты, сообщения о противоправном 

(антиобщественном) поведении по месту работы или учебы правонарушителя, 

вынесение официального предостережения, устранение причин и условий, 

способствующих совершению преступлений, оказание правовой, 

психологической, медицинской помощи жертвам преступных посягательств, 

социальная адаптация, ресоциализация, реабилитация правонарушителей. 

Организация деятельности по предупреждению преступлений 

осуществляется с учетом научно обоснованных рекомендаций, выработанных 

специалистами в области криминальной психологии, виктимологии, 

криминологии, девиантологии, аддиктологии. К ним следует отнести 

популяризацию науки и образования, ориентацию на занятия физической 

культурой и спортом, поддержание здорового образа жизни, отказ от вредных 
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привычек, развитие института современных профессий, предупреждение 

домашнего насилия, алкоголизма, проституции, употребления наркотиков, 

участия в азартных играх и т.п. 

 

2.3. Трансформация преступности в XXI веке: понятие, тенденции, 

социальный контроль 

 

Глобальная трансформация общественных отношений в последние 

десятилетия связана со стремительным развитием информационно-

коммуникационных технологий (ИТК). Такие процессы способствовали 

расширению криминальной среды и активизации деятельности 

транснациональных преступных сообществ. Организованная преступность 

нередко меняет свою тактику и стратегию, переходя от традиционных 

корыстно-насильственных проявлений к латентным формам противоправных 

действий. Развитие цифровых технологий позволило киберпреступности не 

считаться с национальными государственными интересами и прочно 

обосноваться в информационном и экономическом пространстве. 

Такая преступность представляет серьезную угрозу инфраструктуре 

городов и мегаполисов, а также общественной, национальной и 

экономической безопасности. Так, за последние пять лет число 

киберпреступлений в России выросло в 25 раз1. К наиболее распространенным 

преступлениям данной направленности относятся: 

- кибертерроризм (киберэкстремизм), представляющий угрозу для 

неперсонифицированного круга лиц; 

- сетевые атаки политического или идеологического характера, 

гибридные войны; 

- взлом учетной записи корпоративной электронной почты (business e-

mail compromise (BEC)); 
                                                           
1 Генпрокурор рассказал о росте числа киберпреступлений в России в 25 раз / интернет-
портал «Российской газеты» URL: https://rg.ru/2020/07/17/genprokuror-rasskazal-o-roste-
chisla-kiberprestuplenij-v-rossii-v-25-raz.html. (дата обращения: 10.07.2021). 
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- хищение персональных (цифровых) данных; 

- манипулирование информацией, создание фейковых новостей; 

- использование вредоносного программного обеспечения с целью 

дальнейшего вымогательства денежных средств у собственника; 

- торговля фальсифицированными товарами и фармацевтическими 

препаратами, поддельными документами, контрафактной продукцией; 

- спуфинг (от англ. spoofing) - кибератака, при которой злоумышленник 

маскируется с целью хищения личной, финансовой, иной конфиденциальной 

информации, распространения вредоносного программного обеспечения. 

Такие действия могут происходить через веб-сайты, электронную почту, 

телефонные звонки, текстовые сообщения, IP-адреса и серверы1; 

- фишинг (от англ. phishing) - вид интернет-мошенничества, целью 

которого является получение незаконного доступа к идентификационным 

данным пользователей (паролям, номерам кредитных карт, банковским счетам 

и другой конфиденциальной информации). Осуществляется путем проведения 

массовых рассылок электронных писем от имени популярных брендов, а 

также личных сообщений внутри различных сервисов, например, от имени 

банков или внутри социальных сетей. На долю фишинга приходится до 60 % 

кибератак на российский и зарубежный банковский сектор; 

- телефонное мошенничество (International Revenue Share Fraud (IRSF)), 

связанное с использованием технических средств для осуществления 

несанкционированных звонков на платные номера. В таких случаях 

задействуются взломанные телефонные номера, похищенные СИМ-карты и 

скомпрометированные корпоративные автоматические телефонные станции, 

чтобы отправлять звонки-вызовы на принадлежащие преступникам или 

арендованные ими линии с тарификацией входящих соединений. Еще один 

                                                           
1 Энциклопедия Касперского / Спуфинг (spoofing). URL: 
https://encydopedia.kaspersky.ru/glossary/spoofing.(дата обращения: 10.07.2021). 
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способ IRSF-атаки - звонок, который мошенник тут же сбрасывает, вынуждая 

жертву перезванивать на платный номер1; 

- установление поддельных платежных PoS-терминалов с целью 

завладения конфиденциальной информацией о банковских картах граждан; 

- торговля инсайдерской (от англ. insider information), то есть секретной, 

значимой информацией, содержащей финансовую, коммерческую, 

служебную, банковскую и иную охраняемую законом тайну; 

- кибербуллинг, киберсталкинг, склонение к суициду и 

членовредительству2; 

- распространение CSAM-контента (материалы со сценами сексуального 

насилия над детьми); 

- сексторция (принуждение несовершеннолетних путем вымогательства, 

шантажа, психологических манипуляций, обещаний, подкупа или угроз к 

созданию и пересылке злоумышленникам откровенных фото-, 

видеоизображений (действий) сексуального характера несовершеннолетних с 

использованием игровых онлайн-платформ, социальных сетей, приложений 

для знакомств или видеочатов); 

- пропаганда ненависти, ксенофобии, геноцида, нарушение авторского 

права или товарных знаков и т.п3.  

Одной из глобальных проблем в современном мире остается 

наркомания, которая затрагивает большинство стран мира, создавая угрозу 

физическому и психическому здоровью граждан. За последние десять лет 

наркомания привела к значительному увеличению количества госпитализаций 

вследствие психических и поведенческих расстройств. В целях 

распространения наркотических средств нередко используются криптовалюты 

и зашифрованные каналы связи (Telegram, Wickr, Signal и др.). Торговля 

                                                           
1 Официальный сайт Интерпола (International Criminal Police Organization). URL: 
https://www.interpol.int. (дата обращения: 10.07.2021). 
2 Шалагин А.Е., Идиятуллов А.Д., Шалагина А.К. Причины девиантного поведения 
подростков и молодежи // Modern Science. 2020. № 12-4. С. 275. 
3 Шалагин А.Е., Идиятуллов А.Д. Новые тенденции преступности в XXI веке: 
глобализация, цифровизация, социальный контроль // Modern Science. 2020. № 11. С.131. 
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наркотиками нередко связана с иными формами преступности, такими как 

отмывание денежных средств, полученных преступным путем, коррупция, 

терроризм. Применение искусственного интеллекта на основе обработки 

больших данных Big Data позволило правоохранительным органам Денвера 

(штат Колорадо, США) спрогнозировать будущие уличные наркосделки и 

осуществить оперативно-розыскные и превентивные мероприятия1. 

Одной из актуальных международных проблем продолжает оставаться 

преступная эксплуатация человека (современное рабство). Преступники 

стремятся к извлечению незаконной прибыли в крупном (особо крупном) 

размере, осуществляя сексуальную эксплуатацию детей и подростков, изъятие 

человеческих органов, склоняя молодежь к антиобщественной, протестной, 

криминальной деятельности2. С торговлей людьми тесно взаимосвязана 

проблема незаконного ввоза людей в чужую страну, поскольку мигранты в 

отдельных случаях становятся жертвами принудительного (рабского) труда, а 

также подвергают свою жизнь опасности при перевозке их в необорудованных 

для этих целей транспортных средствах. 

Мошенничество, связанное с социальной инженерией, осуществляется с 

целью хищения денежных средств у граждан и получения конфиденциальной 

информации. Распространение онлайн-платежей открыло новые возможности 

для преступников. По данным Сбербанка России, до 88% мошенничеств в 

отношении банковских клиентов совершаются с использованием методов 

социальной инженерии3. 

В условиях пандемии COVID-19 появились новые схемы преступной 

деятельности: 1) незаконные компенсации (несуществующие социальные 

выплаты); 2) поддельные сайты по продаже масок и антисептических средств; 

                                                           
1 Жданов Ю.Н., Овчинский В.С. Указ. сочинение. С.51. 
2 Официальный сайт Правительства Канады / Королевская канадская конная полиция / 
Национальный реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. (National Sex 
Offender Registry (NSOR). Royal Canadian Mounted Police (RCMP)). URL: https://www.rcmp-
grc.gc.ca/en/privacy-impact-assessment-national-sex-offender-registry-nsor. (дата обращения: 
10.07.2021). 
3 Жданов Ю.Н., Овчинский В.С. Указ. сочинение. С.10. 
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3) несуществующие приглашения из поликлиник для прохождения 

медицинского обследования; 4) призывы пожертвовать свои деньги на 

псевдоблаготворительные цели; 5) реализация поддельных лекарственных 

средств и БАДов; 6) хакерские атаки на государственные и муниципальные 

учреждения1. 

Значительное место в современной структуре преступности занимают 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. В некоторых странах (Таиланд, Филиппины, Бразилия, Колумбия) 

развита сексиндустрия (секстуризм), в том числе с привлечением детей и 

подростков. Согласно данным Независимого агентства по расследованию 

случаев сексуального насилия над детьми (IICSA), в группе риска находятся 

девочки в возрасте от 11 до 17 лет2. 

С целью повышения компьютерной грамотности в США разработана 

специальная программа «Безопасный интернет-серфинг», размещенная на 

официальном сайте ФБР, предназначенная для обучения школьников 3-8-х 

классов «Основам безопасного пользования виртуальной сетью». Онлайн-

занятия и компьютерные квесты охватывают профилактику киберзапугивания, 

защиту персональной информации, распознавание ненадежных сайтов, 

противодействие вредоносным программам. 

Таким образом, современная полиция должна обладать необходимыми 

знаниями и навыками для противодействия быстро развивающейся цифровой 

преступности на национальном, региональном и международном уровнях. К 

изобретениям человечества, которые становятся инструментами 

правоохранительных органов в предупреждении и пресечении современных 

преступлений, относятся: 

                                                           
1 Жданов Ю.Н., Кузнецов С.К., Овчинский В.С. COVID-19: преступность, 
кибербезопасность, общество, полиция. М.: Международные отношения. 2020. С.214. 
2 Официальный сайт Независимого расследования сексуального насилия над детьми 
(Independent Inquiry Child Sexual Abuse (IICSA)). URL: https://www.iicsa.org.uk. (дата 
обращения: 10.07.2021). 
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- искусственный интеллект (компьютерное зрение, синтез речи, 

интеллектуальная поддержка принятия решений, технология распознавания 

лжи и скрытых эмоций); 

- большие данные ((Big Data) цифровое расследование с помощью 

интернет-разведки, прогнозная и предиктивная аналитика, профилактика 

подготовляемых преступлений); 

- робототехника (наблюдение и патрулирование в общественных местах, 

осмотр подозрительных предметов, автоматизация анализа доказательств, 

интегрирование систем видеонаблюдения); 

- интернет вещей (IoT-устройства, связанные с единой системой 

экстренных служб (полицией, скорой помощью, пожарной службой); детская 

одежда с миниатюрными видеокамерами; экипировка полицейского с 

датчиками контроля параметров жизнедеятельности); 

- 3D и 4D-печать (воссоздание обстановки места преступления, 

закрепление следов, изготовление средств и технических изделий для 

правоохранительных органов); 

- использование дронов в поисковой, спасательной, разведывательной, 

оперативно-розыскной деятельности; 

- профайлинг (от англ. profile) - совокупность психологических методов 

оценки и прогнозирования поведения человека на основе характеристик 

внешности, вербального и невербального поведения, вегетативных изменений. 

Основу изучения личности в профайлинге составляет оперативная 

характерология и верификация информации (без-инструментальное 

распознавание лжи); 

- техническое оснащение, автономное планирование и управление 

городом (агломерацией), автоматические системы освещения, камеры 

видеонаблюдения, онлайн-мониторинг окружающей среды, тревожные 

информационные приложения в смартфонах, системы превентивного 

контроля, роботизация муниципального коммунального хозяйства); 
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2.4. Стратегия, тактика и новые способы предупреждения преступности 

 

Следует отметить, что в современных условиях преступники не только 

пользуются существующими возможностями или создают условия для 

совершения конкретных преступлений, но и принимают меры к организации 

криминального воспроизводства. Особенно это заметно при осуществлении 

экстремистской, организованной преступной деятельности, 

функционировании криминальных рынков. Например, целью криминального 

рынка сбыта наркотиков, развивающегося по законам маркетинга, является 

вовлечение как можно большего числа людей в немедицинское потребление 

наркотиков, для чего осуществляется реклама, налаживается сеть сбыта, 

определяются стандарты качества и цена изделия. Кроме того, субъекты 

предупредительной деятельности нередко сталкиваются с прямым 

противодействием со стороны преступников. В результате объект воздействия 

становится субъектом сопротивления предупредительной деятельности. 

В современной антикриминальной практике необходимо учитывать 

возможность подобных действий, что требует разработки новых приемов и 

методов предупреждения преступлений, основанных на социальных 

технологиях, представляющих собой совокупность последовательных 

операций, процедур целенаправленного воздействия и реализации ранее 

намеченных планов (программ, проектов) для получения оптимального 

социального результата. Речь уже может идти не о разовых оперативно-

профилактических мероприятиях или текущих программах предупреждения 

преступности, а о специальных предупредительных операциях. Кроме того, 

усложняющаяся система общественных отношений требует 

совершенствования организации взаимодействия субъектов 

криминологического предупреждения, повышения качества и объема 

информационного обмена. 

Следует обращать внимание и на устранение недостатков в 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, 
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контроля и надзора, которые способствуют совершению правонарушений и 

связанных с ними преступлений. Такие недостатки сами могут 

рассматриваться в качестве объекта криминологического предупреждения. 

Необходимость противодействия транснациональной преступности 

также оказывает существенное влияние на предупреждение преступлений. 

Возрастает роль международного сотрудничества в предупреждении 

преступлений, требующего слаженных усилий разных стран, основанных на 

международных соглашениях глобального и регионального уровней, 

международных стандартах противодействия преступлениям, 

разрабатываемых ООН, Советом Европы, ФАТФ, ГРЕКО и другими 

международными организациями. В этой связи важнейшей задачей становится 

имплементация в национальное законодательство норм о предупреждении 

преступлений международного характера, использование зарубежного опыта 

предупреждения преступлений. 

Важнейший принцип предупредительной деятельности - соблюдение 

прав и свобод человека и гражданина, недопущение их нарушения субъектами 

криминологического предупреждения1. Между тем некоторыми учеными и 

практиками в качестве объекта предупреждения преступлений выделяется 

индивид, правонарушитель или отдельные стороны личности человека. 

Представляется, что правонарушитель, преступник может выступать в 

качестве объекта криминологического научного исследования, однако он не 

является объектом предупредительной деятельности. Психологическое, а тем 

более физическое воздействие на индивида без соответствующих правовых 

оснований в целях получения даже социально одобряемой формы поведения 

недопустимо, так как нарушает его личную неприкосновенность. В случае 

применения мер предупреждения лицо должно выступать субъектом 

правоотношений, обладая определенными правами и свободами. Однако не 

следует впадать и в другую крайность, когда под предлогом защиты прав 

человека практически исключается какое-либо воздействие на лиц, склонных 
                                                           

1 Лунеев В. В. Указ. соч. С.98. 
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к совершению противоправных деяний, страдающих алкоголизмом, 

наркоманией. 

Меры индивидуальной профилактики могут быть реализованы в рамках 

правоотношений личности и общества, государства посредством предписания 

определенного поведения, наложения правовых ограничений, а также путем 

минимизации воздействия на лицо криминогенных факторов через лечение, 

оказание помощи, убеждение. Например, лицо привлекается к 

административной ответственности или лишается лицензии, 

квалификационного аттестата, членства в саморегулируемой организации, 

права занимать определенные должности. Подобная форма общественного 

порицания позволяет предупредить перерастание девиантного поведения в 

преступление или исключить возможность дальнейшей преступной 

деятельности посредством устранения обстоятельств, использованных при 

совершении преступления или способствовавших ему. 

Реализация и защита прав и свобод человека и гражданина, субъектов 

экономической деятельности осуществляются путем их законодательного 

закрепления. Предупреждение преступлений, основывающееся на указанных 

принципах, также требует законодательной регламентации, иначе возникает 

прямая угроза нарушения прав личности и субъектов экономической 

деятельности.  

Правовое обеспечение предупредительной деятельности в современных 

условиях осуществляется на всех уровнях - от международного до 

муниципального. Законодательная регламентация мер по предупреждению 

преступлений, полномочий субъектов предупредительной деятельности тем 

более важна, что позволяет реагировать на злоупотребление полномочиями 

или их превышение субъектами предупредительной деятельности, особенно 

частными фирмами (охранники, детективы), и с большей эффективностью 

применять меры предупреждения преступлений. 

Следует отметить, что контроль исполнения требований законов о 

предупреждении преступлений может осуществляться не только 
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государственными или муниципальными органами. Все большее значение в 

рассматриваемой сфере приобретает общественный контроль, в том числе 

деятельности представителей власти. Современная модель социального 

управления не допускает необоснованного вмешательства государственных 

структур, органов местного самоуправления в общественные отношения, 

частную жизнь. Однако это не исключает возможности сотрудничества 

органов государственной власти и местного самоуправления с институтами 

гражданского общества, в том числе в целях предупреждения преступности. 

Такое сотрудничество может осуществляться по двум направлениям: 

предупреждение нарушений законов общественными организациями; 

взаимодействие с различными элементами гражданского общества при 

реализации государственной антикриминальной политики. 

Основополагающим принципом предупреждения преступлений в 

современных экономических условиях является соблюдение свободы 

экономической деятельности. Органы государственной власти и местного 

самоуправления, органы контроля не могут без соответствующих правовых 

оснований вмешиваться в хозяйственные процессы, давать указания о 

направлении и выборе законных методов и средств экономической 

деятельности, нарушать права предпринимателей. Напротив, 

предупредительная деятельность должна обеспечивать защиту свободы 

экономической деятельности от криминальных посягательств. 

При реализации мер предупреждения преступности важно не допустить 

подмены государственных, общественных и экономических функций. Участие 

в предупредительной деятельности не следует рассматривать как возложение 

на юридическое или физическое лицо функций правоохранительного органа. 

Не только организация, но и многие государственные органы не 

уполномочены давать юридическую оценку противоправного деяния, 

применять в отношении какого-либо лица меры принуждения. 

Непосредственное столкновение с преступником является задачей специально 
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подготовленных сотрудников, прежде всего правоохранительных органов, а не 

представителей гражданского общества.  

Вместе с тем юридические и физические лица способны и обязаны 

участвовать в предупреждении преступлений посредством реализации 

профилактических мер в своей деятельности.  

Все большее значение в современный период развития российского 

общества приобретает принцип эффективности предупреждения 

преступности. На реализацию программ противодействия преступлениям 

выделяются значительные бюджетные средства, использование которых 

должно производиться в строгом соответствии с требованиями закона в целях 

достижения социально значимых результатов. Необходима разработка 

системы оценок предупредительной деятельности, показателей и критериев ее 

эффективности. В качестве таковых могут рассматриваться уменьшение 

количества преступлений в целом, изменение структуры преступности со 

снижением доли отдельных видов преступлений, сокращение числа 

правонарушений, связанных с преступлениями, а также лиц, отнесенных к 

группе риска. Для каждого вида преступлений могут быть выработаны 

отдельные целевые показатели с учетом специфики их детерминации. 

Кроме того, меры предупреждения преступности должны быть 

криминологически обоснованными, чтобы воздействие на преступность 

производилось с меньшими усилиями, но с большим успехом. Для этого 

необходимо выделять те сферы, где наиболее высок риск совершения 

преступлений, учитывать динамику и изменчивость преступности. 

Реализуемые мероприятия должны быть действенными, не носить 

формального характера, осуществляться на высоком организационном уровне, 

позволяющем обеспечивать объединение усилий различных субъектов 

криминологического предупреждения в целях достижения синергетического 

эффекта. 

Применительно к предупреждению и противодействию преступности 

значительный потенциал заложен в использовании современных 
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информационных технологий и робототехники (искусственный интеллект,  

квантовая криптография, 3 и 4D-принтеры, использование дронов, 

распознание преступников, террористов, поиск людей, пропавших без вести, 

на базе нейронных сетей, психологические инновации, кри-

миналистическиеисследованияит.д.). 

В целях дальнейшего развития пенитенциарной системы Российской 

Федерации следует учитывать достижения зарубежных коллег, а именно 

сокращение сроков предварительного расследования и рассмотрения 

уголовного дела в суде, применение фискальных мер и краткосрочного 

тюремного заключения, усиление общественного контроля, обеспечение 

гуманных условий содержания лиц в местах лишения свободы, развитие 

служб психиатрической (психологической) помощи, социальной адаптации, 

ресоциализации и реабилитация осужденных. 

В свете постоянной трансформации современной преступности остро 

встает вопрос об обмене практическим опытом, информацией и знаниями 

специалистов правоохранительных органов разных стран. Такое 

взаимодействие будет способствовать разработке превентивных мер и 

противодействию преступности. В современных условиях повышается роль 

предиктивной (предсказательной) аналитики, новых способов профилактики 

преступлений и административных правонарушений, использования 

технических возможностей в оперативно-розыскной, экспертной, 

следственной деятельности и судопроизводстве. 

Осуществляя предупреждение и противодействие преступности, 

необходимо учитывать факторы, влияющие на транснациональную 

организованную преступность, а также экономическое, политическое, 

социальное, культурное положение стран. Необходимо достигнуть баланса 

между ограничительными, карательными, обеспечительными мерами с 

превентивными мероприятиями, минимизирующими преступность. В 

конечном итоге справедливому правосудию будут способствовать высокие 

стандарты этического поведения сотрудников правоохранительных органов, 
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сочетание масштаба криминальных угроз и ответных полицейских мер, 

уровень профессионализма и компетентности при выявлении, расследовании и 

вынесении решений по уголовным делам. 

Таким образом, предупреждение преступности как совокупность 

системных и взаимосвязанных мероприятий включает в себя 

интегрированную деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления, органов государственного и муниципального контроля, 

юридических и физических лиц в рамках их компетенции в целях снижения 

риска совершения преступлений посредством выявления и устранения 

факторов, им способствующих (профилактика), недопущения готовящихся 

преступлений. 

Следует отметить, что современная полиция должна обладать 

необходимыми знаниями и навыками для противодействия быстро 

развивающейся цифровой преступности на национальном, региональном и 

международном уровнях.  

Применительно к предупреждению и противодействию преступности 

значительный потенциал заложен в использовании современных 

информационных технологий и робототехники (искусственный интеллект, 

квантовая криптография, 3 и 4D-принтеры, использование дронов, 

распознание преступников, террористов, поиск людей, пропавших без вести, 

на базе нейронных сетей, психологические инновации, криминалистические 

исследования и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

С учетом изложенного можно сделать вывод, что общеуголовная 

преступность представляет собой массовое, системное, криминальное 

(уголовно запрещенное) поведение части членов общества, не отягощенное, с 

криминологической точки зрения, другими специфическими объективными 

(сфера общественных отношений, на которую посягает преступление, жертва 

преступления, уровень организованности преступной деятельности) и/или 

субъективными (личность преступника, мотивационная или целевая 

направленность) характеристиками (признаками). 

Общеуголовная преступность является индикатором криминальной 

пораженности общества. Изменения состояния общеуголовной преступности 

определяют изменения состояния всей преступности. В свою очередь, именно 

состояние общеуголовной преступности и эффективность противодействия ей 

являются индикатором способности общества (в первую очередь власти) 

обеспечить защиту прав и свобод человека и его безопасность от 

криминальных угроз. 

Соответственно, исследование общеуголовной преступности дает 

представление о преступности в целом, а изменения ее состояния должны 

быть первостепенным объектом криминологического мониторинга и 

прогнозирования.  

Учитывая информативную роль общеуголовной преступности как ядра 

преступности и первичного индикатора ее состояния, мы можем сделать 

вывод, что необходимо дополнить имеющийся на сегодня перечень статей УК 

РФ, используемых при формировании статистической отчетности, введенных 

в действие в целях обеспечения единого подхода и полноты отражения в 

формах федерального статистического наблюдения сведений о состоянии 

преступности в России перечнем преступлений общеуголовной 

направленности. Это, в свою очередь, требует дальнейшей тщательной 
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проработки вопроса определения четкого круга преступлений общеуголовной 

направленности. 

Предупреждение преступности как совокупность системных и 

взаимосвязанных мероприятий включает в себя интегрированную 

деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, 

органов государственного и муниципального контроля, юридических и 

физических лиц в рамках их компетенции в целях снижения риска совершения 

преступлений посредством выявления и устранения факторов, им 

способствующих (профилактика), недопущения готовящихся преступлений. 

В рамках предупреждения преступлений структурные подразделения 

МВД России осуществляют большое количество мероприятий. В соответствии 

с установленной компетенцией они:  

определяют основные направления профилактической деятельности и 

реализацию нормативно-методической поддержки отделов внутренних дел по 

профилактике правонарушений;  

проводят комплексный анализ и прогнозирование криминогенной 

обстановки, чтобы подготовить предложения по осуществлению 

соответствующих мер в ответ на ее осложнение;  

участвуют в разработке целевых комплексных программ по 

профилактике преступности;  

изучают практики законодательных и ведомственных нормативных 

актов. 

Следует отметить, что современная полиция должна обладать 

необходимыми знаниями и навыками для противодействия быстро 

развивающейся цифровой преступности на национальном, региональном и 

международном уровнях.  

Применительно к предупреждению и противодействию преступности 

значительный потенциал заложен в использовании современных 

информационных технологий и робототехники (искусственный интеллект, 

квантовая криптография, 3 и 4D-принтеры, использование дронов, 
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распознание преступников, террористов, поиск людей, пропавших без вести, 

на базе нейронных сетей, психологические инновации, криминалистические 

исследования и т.д. 

В свете постоянной трансформации современной преступности остро 

встает вопрос об обмене практическим опытом, информацией и знаниями 

специалистов правоохранительных органов разных стран. Такое 

взаимодействие будет способствовать разработке превентивных мер и 

противодействию преступности. В современных условиях повышается роль 

предсказательной аналитики, новых способов профилактики преступлений и 

административных правонарушений, использования технических 

возможностей в оперативно-розыскной, экспертной, следственной 

деятельности и судопроизводстве. 

Осуществляя предупреждение и противодействие преступности, 

необходимо учитывать факторы, влияющие на транснациональную 

организованную преступность, а также экономическое, политическое, 

социальное, культурное положение стран. Необходимо достигнуть баланса 

между ограничительными, карательными, обеспечительными мерами с 

превентивными мероприятиями, минимизирующими преступность. В 

конечном итоге справедливому правосудию будут способствовать высокие 

стандарты этического поведения сотрудников правоохранительных органов, 

сочетание масштаба криминальных угроз и ответных полицейских мер, 

уровень профессионализма и компетентности при выявлении, расследовании и 

вынесении решений по уголовным делам. 
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Выбранная тема исследования  достаточно актуальна,  поскольку 
несмотря на широкое использование в науке понятия общеуголовной 
преступности, в нормативных правовых актах, а также в деятельности 
правоохранительных и иных государственных органов сегодня существует 
теоретическая непроработанность и плюрализм в понимании и подходах к 
исследованию, учету и, соответственно, противодействию этому виду 
преступности. На современном этапе остаются нерешенными ряд вопросов 
организационно-правового характера, которые снижают эффективность 
профилактической функции государства. Учитывая результаты 
правоприменительной практики, меняющиеся социально-политические 
условия в обществе, необходим постоянный мониторинг проблем в сфере 
профилактики правонарушений и поиск путей их решения. 

Структура работы в целом может быть признана выдержанной и 
логичной. Она содержит в себе  введение,  две главы, заключение, список 
использованной литературы. 

Во введении нашли отражение взгляды автора на актуальность 
выбранной темы, указаны цель, объект и предмет исследования, проведен 
анализ специальных теоретических исследований, связанных с избранной 
темой. Основная часть работы посвящена решению задач, 
сформулированных во введении. В заключении обозначены выводы, к 
которым пришел автор в ходе проведенного исследования. 

Нуриев А.К. добился достижения поставленных задач: рассмотрел 
понятие, признаки, виды и общественную опасность общеуголовной 
преступности; определил детерминирующие факторы насильственной и 
корыстной преступности; дал криминологическую характеристику лидеров и 
авторитетов  преступной среды; выявил взаимосвязь криминальной 
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субкультуры и общеуголовной преступности; рассмотрел деятельность 
органов внутренних дел по предупреждению, выявлению и пресечению 
преступлений общеуголовной направленности; проанализировал зарубежный 
опыт профилактики и противодействия общеуголовной преступности на 
современном этапе; исследовал трансформацию преступности в XXI веке; 
определил стратегию, тактику и новые способы предупреждения 
преступности. 

Цель исследования достигнута. Практическая значимость исследования 
состоит в выработке рекомендаций по совершенствованию деятельности 
органов внутренних дел как субъекта профилактики общеуголовной 
преступности. 

Научные положения, выводы и рекомендации, представленные в 
работе достоверны. Ценность работы заключается в постановке ряда 
проблем, имеющих значение для дальнейшего изучения данной темы. 

Вместе с тем, несмотря на хороший теоретический уровень изложения 
материала, рецензентом выделены некоторые замечания. Так, в работе не 
отражены особенности деятельности по предупреждению преступлений в 
подразделении по месту службы самого автора работы. 

Несмотря на изложенное, обозначенные замечания, в целом, не влияют 
на положительную конечную оценку и не умаляют результаты проведенного 
Нуриевым А.К. выпускного квалификационного исследования. 

В целом‚ выполненная Нуриевым А.К. работа позволяет говорить о 
сформированности у него необходимых общекультурных и 
профессиональных компетенций. 

Таким образом, выпускная квалификационная работа соответствует 
всем предъявляемым требованиям и заслуживает положительной оценки. 
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майор полиции                                                                                  Л.Т. Латыпов  
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