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ВВЕДЕНИЕ 
 

Рецидивная преступность представляет собой один из наиболее 

опасных видов преступности. По своему содержанию она является 

основой всей преступности, поскольку при совершении последующих 

преступлений усиливается общественная опасность и криминальная 

зараженность личности, происходит вовлечение нравственно неус-

тойчивых лиц в преступную среду, которая самодетерминирует пре-

ступность.  

Актуальность изучения данной проблемы обусловлена высоким 

уровнем этого вида преступности (каждое второе зарегистрированное 

преступление в Российской Федерации имеет признаки рецидива), 

особенностью мер противодействия данному социально-негативному 

явлению. Рецидивные преступления составляют ядро преступности, 

закрепляют преемственность «криминального профессионализма» и, 

как следствие, сказываются на формировании обычаев и традиций 

преступного мира. 

В научной литературе и практической деятельности принято 

различать уголовно-правовой и криминологический рецидив. Не-

смотря на несколько отличающееся содержание, данные институты 

взаимосвязаны и взаимообусловлены, поскольку их предназначением 

является реакция государства на повторное преступление.   

Рецидивисты часто объединяются в преступные группы, таким 

образом, организованная и рецидивная преступность обладает свой-

ствами взаимопроникновения, дополнения, замещения. При много-

кратности совершения преступлений повышается уровень преступно-

го профессионализма, приобретаются и закрепляются знания, обычаи 

и традиции криминальной среды. Криминологический рецидив спо-

собствует чувству безнаказанности и вседозволенности. Возможность 

незаконного обогащения и ухода от наказания пропагандируется ав-

торитетами и лидерами организованных преступных групп (сооб-

ществ) как доказательство того, что антиобщественный образ жизни 

имеет множество преимуществ перед законопослушным поведением
1
. 

                                                             
1
 Королева М.В., Мацкевич И.М. Проблемы борьбы с организованной преступ-

ностью: учебное пособие. Москва: Проспект, 2021. С. 417 – 420. 



5 
 

Прослеживается взаимосвязь рецидивной и профессиональной 

преступности. Отмечается интенсивное вовлечение лиц с криминаль-

ным прошлым в теневую экономику и совершение преступлений в 

сфере экономической деятельности. Профессиональные преступники 

хорошо ориентируются в меняющихся условиях и используют их для 

извлечения собственной выгоды. Рост криминального профессиона-

лизма, конспирации, появление новых способов совершения преступ-

лений в среде рецидивистов в значительной мере связаны с социаль-

ными, экономическими, политическими, информационными процес-

сами, происходящими в обществе, и прежде всего с теми противоре-

чиями, которые существуют в нем.  

Детерминирующие факторы рецидивной преступности необхо-

димо учитывать при определении стратегии и тактики борьбы с ней. 

В современных условиях требуется разработка и реализация преду-

предительных мероприятий, направленных на минимизацию новых 

криминальных угроз. Противодействие рецидивной преступности 

предполагает изучение ее количественных и качественных показате-

лей, причин и условий, личности преступника-рецидивиста, превен-

тивных и виктимологических мер. Значительный профилактический 

потенциал содержат меры социальной реабилитации, адаптации, ре-

социализации. 

 

  



6 
 

Глава I. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
 

Термин «рецидив» происходит от латинского слова recidivus и 

означает «тот, что возвращается, повторяется», то есть это повторное 

проявление чего-либо1. 

В соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ рецидив преступлений – это 

совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 

ранее совершенное умышленное преступление. Из содержания этой 

статьи следуют признаки рецидива:  

наличие факта совершения повторного преступления лицом, ранее 

совершившим преступление;  

наличие умысла при совершении преступлений;  

наличие судимости за ранее совершенное умышленное 

преступление. 

Уголовно-правовое значение рецидива заключается в том, что он 

является обстоятельством, которое отягчает наказание (п. «а» ч. 1 ст. 63 

УК РФ2), а также в том, что в период отбытия наказания за прежде 

совершенное преступление при рецидиве используются специальные 

правила назначения наказания, согласно совокупности приговоров, 

определенные ст. 70 УК РФ. 

Вся совокупность преступлений, соотвествующих перечисленным 

признакам, образует рецидивную преступность, обладающую 

повышенной общественной опасностью, которая определяется: 

большой мощностью в своем стремлении к воспроизводству по 

сравнению с преступностью первичной; 

существованием во все времена истории и права; 

значительным удельным весом в структуре рецидивной 

преступности тяжких и особо тяжких преступных деяний и 

преобладанием средних и тяжких преступлений над преступлениями 

средней и небольшой тяжести в структуре первичной преступности; 

способностью быть «передаточным механизмом» преступного 

ремесла и опыта, воровских традиций, устоев, что обеспечивает 

                                                             
1
 Абрамян С.К. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидив-

ной преступности: учебное пособие. Краснодар: КРУ МВД России, 2016. 211 с. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СПС «Кон-

сультантПлюс». 
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существование особой социальной прослойки лиц в структуре 

общества; 

повышенной степенью латентности этих преступлений; 

интенсивностью мер, которые общество и государство принимают 

с целью предотвращения этих преступных проявлений; 

значительным идеологическим влиянием рецидива как на 

сознание преступников, так и на массовое сознание законопослушных 

членов общества; 

низкой чувствительностью рецидивистов к мерам пресечения1. 

Наличие такого негативного явления, как рецидивная 

преступность, является свидетельством несовершенства 

правоохранительной системы, неспособности эффективно влиять на 

лиц, совершивших преступления, нерезультативности 

правоприменительной практики (назначение и исполнение наказаний, 

освобождение от уголовной ответственности и наказания), слабого 

воздействия наказания, которое не достигает своих целей – исправления 

осужденных и предупреждения совершения новых преступлений.  

Проблему рецидивной преступности следует рассматривать с 

уголовно-правовой (легальный рецидив) и криминологической 

(фактический рецидив) точек зрения. 

Уголовно-правовой рецидив определен в действующем уголовном 

законодательстве. Его не могут образовывать преступления, совершен-

ные в несовершеннолетнем возрасте или при условном осуждении, а 

также небольшой тяжести.  

Рамки уголовно-правового рецидива существенно ограничивают 

круг уголовно наказуемых деяний, которые могут быть признаны 

рецидивом. Помимо перечисленного, за его пределами остаются случаи 

совершения неосторожных преступлений, а также случаи совершения 

преступлений лицами, у которых судимость за предыдущие 

преступления снята или погашена и др. 

Фактический рецидив представляет собой более широкое понимание 

рассматриваемой категории и выступает объектом постоянной научной 

дискуссии. Так, Ю.С. Белик, исследовав ряд научных работ, собрал 

следующие определения криминологического рецидива: 

                                                             
1
 Зарва Г.Н. Рецидив преступлений: уголовно-правовой и криминологический 

аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов на Дону, 2018. С. 113. 
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«совершение нового преступления лицом, ранее осужденным или 

подверженным судом иным правовым мерам воздействия, 

предусмотренным законом вместо наказания, независимо от формы 

вины прошлого и нового преступления и наличия неснятой судимости»;  

«повторное криминальное правонарушение, совершенное лицом, 

которое ранее было судимым или испытывало иные, предусмотренные 

законом, меры воздействия, применяемые судом вместо наказания, 

независимо от формы вины и наличия у него судимости»; 

«повторное совершение нового преступления лицом, ранее 

совершившим преступление, независимо от наличия у него судимости»; 

«повторное совершение уголовно наказуемых деяний как лицами, 

к которым применялось уголовное наказание либо меры, его 

заменяющие, независимо от снятия или погашения судимости за 

прежние преступления, так и лицами, к которым уголовно-правовые 

меры воздействия не применялись»; 

«все преступления, совершенные лицами, которые ранее их 

совершали, в случае если прошлые преступления становились 

известными правоохранительным органам»1. 

Уголовно-правовое понимание рецидива предполагает его 

разделение на три вида: 

а) общий (простой); 

б) опасный; 

в) особо опасный. 

Критериями подобного деления рецидива на виды служат количе-

ство судимостей, тяжесть ранее и вновь совершенных преступлений, ре-

альность отбывания наказания. 

Правовая основа признания нескольких преступлений простым 

рецидивом закреплена в ч. 1 ст. 18 УК РФ. Этот вид рецидива 

предполагает два главных признака: умышленную форму вины и 

наличие судимости за ранее совершенное умышленное преступление. 

Но в законе нет четких предписаний в отношении количества 

судимостей, наличие которых предоставляет суду основание считать, 

что вновь совершенное преступное деяние совершено подсудимым при 

                                                             
1
 Белик Ю.С. Предупреждение преступлений и административных правонару-

шений органами внутренних дел. Екатеринбург: Уральский юридический институт                   

МВД России, 2020. С. 173. 
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наличии признаков общего рецидива. 

Решение данного вопроса возможно найти, используя метод 

исключения дополнительных свойств, определяющих опасный и особо 

опасный рецидив. 

Для того чтобы признать совершенное преступление простым 

рецидивом, не имеет значения, к какому виду наказания за умышленное 

деяние лицо было осуждено ранее и к какому виду наказаний оно 

приговорено за совершение нового преступления. Такой же принцип 

применяется в случаях осуждения за преступления любой категории, 

кроме преступлений небольшой тяжести, в случае если совокупность 

данных преступных деяний не подпадает под признаки опасного или 

особо опасного рецидива. 

Верным является решение законодателя объединять виды 

рецидива с действительно исполняемым наказанием в виде лишения 

свободы. Осуждение лица к лишению свободы свидетельствует о 

повышенной социальной опасности личности виновного и о том, что 

такое суровое наказание не оказало на него исправительного влияния. 

Для того чтобы признать рецидив опасным (ч. 2 ст. 18 УК РФ), 

лицо должно быть ранее осуждено: 

два или более раза за умышленное преступление средней тяжести 

к лишению свободы и совершило тяжкое преступление, за которое оно 

осуждается к реальному лишению свободы; 

за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению 

свободы и совершило тяжкое преступление. 

В ч. 3 ст.18 УК РФ1 даются признаки особо опасного рецидива.  

Для того чтобы признать рецидив особо опасным, в ч. 3 ст. 18 УК 

РФ законодатель предусмотрел наличие осуждения: 

дважды за тяжкое преступление к реальному лишению свободы 

при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждает-

ся к реальному лишению свободы; 

за тяжкое или особо тяжкое преступление при совершении лицом 

особо тяжкого преступления. 

Опасный рецидив могут образовывать лишь преступления средней 

тяжести, тяжкие и особо тяжкие, а особо опасный рецидив – только 

                                                             
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СПС «Кон-

сультантПлюс». 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389123&dst=555&field=134&date=13.07.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389123&dst=100060&field=134&date=13.07.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389123&dst=100059&field=134&date=13.07.2021
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тяжкие и особо тяжкие преступления. Подобное направление 

формирования и развития уголовного права в рассматриваемом вопросе 

является выражением принципа гуманизма.  

Согласно наиболее распространенной точке зрения, 

криминологическим рецидивом является повторное совершение нового 

умышленного преступления, которое стало известным 

правоохранительным органам, лицом, уже совершившим уголовно 

наказуемое деяние и имеющим непогашенную судимость. 

Вместе с тем, с учетом того, что факт наличия или отсутствия 

неснятой либо непогашенной судимости не влияет на противоправное 

поведение, детерминируемое широким спектром криминогенных 

факторов, обостряющихся при неоднократном нарушении уголовно-

правовых запретов, следовало бы в криминологическое понятие 

рецидивной преступности включать все случаи совершения 

преступлений лицами, ранее совершавшими преступления, независимо 

от наличия (отсутствия) судимости за прежние преступления, формы 

вины и категории предшествующих и последующих преступлений, 

возраста, в котором лицо совершило преступление, меры уголовно 

правового воздействия за ранее совершенное преступление.  

С учетом существующих в криминологической науке 

традиционных подходов можно сформулировать следующее понятие 

рецидивной преступности. Рецидивная преступность – это исторически 

изменчивое социальное и уголовно-правовое негативное явление, 

представляющее собой целостную совокупность (систему) 

зарегистрированных повторных умышленных преступлений, 

совершенных на определенной территории за тот или иной период 

лицами, уже совершавшими уголовно наказуемые деяния и имеющими 

непогашенную судимость, и числа таких лиц. 

Криминологическое изучение рецидивной преступности 

направлено не на простое признание в действиях лица рецидива, а на 

выявление причин возвращения лица к преступной деятельности после 

применения к нему мер уголовно-правового воздействия за предыдущее 

преступление в целях разработки мер его предупреждения.  

В криминологической науке, помимо общего (совершение 

разнородных преступлений) и специального (совершение однородных 

преступлений) рецидива, выделяют пенитенциарный рецидив (соверше-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ние преступления в период отбывания наказания) и статистический (ох-

ватывает лиц с неснятой судимостью и лиц, освобожденных от уголов-

ной ответственности, к которым применены меры, заменяющие уголов-

ные наказания). 

Криминологическая характеристика рецидивной преступности 

предполагает анализ количественных и качественных показателей 

совокупности рецидивных преступлений, совершенных лицами после 

применения к ним мер уголовно-правового воздействия за предыдущие 

преступления. Такое исследование позволит дать оценку масштабам 

данного явления, установить тенденции и закономерности его развития, 

спрогнозировать его показатели в будущем. При этом состояние 

рецидивной преступности рассматривается в качестве одного из 

критериев оценки уровня общественной опасности всей преступности, 

криминальной активности населения и эффективности уголовной 

политики. 

Оценивать состояние рецидивной преступности возможно исходя 

из данных официальной статистической отчетности. В формах ведомст-

венного статистического учета ФКУ «ГИАЦ МВД России» данные о ре-

цидивной преступности отражаются показателями, характеризующими 

преступность лиц, ранее совершавших преступления, включая ранее су-

димых, а именно информацией о расследованных преступлениях, со-

вершенных лицами, ранее совершавшими преступления1, и лицах, ранее 

совершавших преступления, выявленных за совершение преступлений2. 

На протяжении последнего десятилетия расследованные преступ-

ления, совершенные лицами, ранее совершавшими уголовно наказуемые 

деяния, неизменно составляют более половины от всех предварительно 

расследованных преступлений из числа находившихся в производстве 

или зарегистрированных в отчетном периоде, а их удельный вес в об-

щем количестве расследованных преступлений каждый год прирастает3. 

                                                             
1
 Раздел 5 «Сведения о преступлениях, совершенных отдельными категориями 

лиц (по расследованным преступлениям)» Сборника по России формы ФКУ «ГИАЦ 

МВД России» № 494. 
2
 Раздел 2 «Сведения об отдельных криминологических характеристиках лиц, 

совершивших преступления» Сборника по России формы ФКУ «ГИАЦ МВД России»                 

№ 492. 
3
 Раскина Т.В. О некоторых аспектах рецидивной преступности // Вестник Уни-

верситета прокуратуры Российской Федерации. 2021. № 5(85). С. 125 – 132. 



12 
 

По итогам 2022 года в Российской Федерации число преступле-

ний, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, про-

должало едва заметно увеличиваться. Аналогичную тенденцию демон-

стрирует и доля таких преступлений в общей структуре преступности – 

ежегодный последовательный рост (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Динамика количества преступлений, совершенных лицами, ра-

нее совершавшими преступления в Российской Федерации, Приволж-

ском федеральном округе 

и Республике Татарстан в 2018-2022 годах 
 

Преступления, 

совершенные 

лицами, ранее 

совершавшими 

преступления 

Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 

Российская Федерация 

Всего 634 027 617 914 617 184 618 158 625 743 

При-

рост/снижение, 

% 

–2,5 –2,5 –0,1 0,2 1,2 

Доля в структуре 

преступности, % 
58,3 58,7 59,8 60,0 60,4 

Приволжский федеральный округ 

Всего 133 521 130 547 131 539 131 701 130 499 

При-

рост/снижение, 

% 

–3,0 –2,2 0,8 0,1 –0,9 

Доля в структуре 

преступности, % 
61,5 61,6 62,8 64,0 63,4 

Республика Татарстан 

Всего 14 195 13 987 15 265 14 647 15 147 

При-

рост/снижение, 

% 

–9,0 –1,5 9,1 –4,0 3,4 

Доля в структуре 

преступности, % 
58,0 61,3 61,2 62,3 60,4 
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К регионам с наибольшим удельным весом преступлений, совер-

шенных лицами, ранее судимыми, начиная с 2015 года, относятся Рес-

публика Ингушетия, Московская область, г. Москва. Такая география 

преступлений ранее судимых в значительной степени обусловлена со-

циально-экономическим условиями данных регионов1. 

Число лиц, ранее совершавших преступления, выявленных за со-

вершение преступлений, продолжило снижаться. В 2022 году снижение 

к 2018 году составило около 8% (таб. 2). 

Таблица 2 

Динамика числа лиц, ранее совершавших преступления, 

выявленных за совершение преступлений 

в Российской Федерации в 2018-2022 годах 

Лица 
Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 

Ранее совершавшие 

преступления 
525 475 504 416 492 107 493 813 483 683 

Прирост/снижение, 

% 
–3,0 –4,0 –2,4 0,3 –2,1 

Ранее судимые 270 988 261 941 255 296 255 502 252 165 

Прирост/снижение, 

% 
–0,9 –3,3 –2,5 0,1 –1,3 

В течение одного 

года после 

освобождения из 

ИУ 

41 253 42 572 41 731 39 386 37 111 

Прирост/снижение, 

% 
5,2 3,2 –2,0 –5,6 –5,8 

В период испыта-

тельного 

срока при условном 

осуждении 

37 815 35 867 33 902 35 014 34 391 

Прирост/снижение, 

% 
8,5 –5,2 –5,5 3,3 –1,8 

 

Вместе с тем по итогам 2022 года относительный показатель 

(удельный вес лиц, ранее совершавших преступления) незначительно 

                                                             
1
 Абдуллаева В.С., Клочкова А.Л., Бурова Е.В. Состояние современной рецидив-

ной преступности в России // Наука и образование: хозяйство и экономика; предприни-

мательство; право и управление. 2021. № 1(128). С. 97 – 99.  
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вырос, сохранив тенденцию роста. Доля достигла максимального значе-

ния (59,1%) (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Динамика показателей удельного веса лиц, ранее совершавших 

преступления, выявленных за совершение преступлений в Российской 

Федерации 

в 2018 – 2022 годах, % 

Показатели 
Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 

Удельный вес 56,4 57,0 57,7 58,2 59,1 
 

Учитывая, что приобщенность к повторной преступности демон-

стрирует специфическую криминальную направленность личности пре-

ступника и нередко рассматривается как форма профессиональной пре-

ступности, сопровождающейся вовлечением в преступные отношения 

новых участников, можно констатировать, что рецидивная преступность 

является связующим звеном преемственности криминальных традиций 

и обычаев. В этом контексте статистические данные, демонстрирующие 

превышение более чем наполовину количества как повторных преступ-

лений в структуре расследованных посягательств, так и лиц, ранее со-

вершавших преступления, в общем количестве выявленных лиц свиде-

тельствуют о прочности криминала, эффективности его противостояния 

закону. 

Кроме того, «рост доли лиц, ранее совершавших преступления, с 

одновременным снижением общего числа лиц, выявленных за соверше-

ние преступлений, и осужденных свидетельствует о повышении уровня 

многократного, пенитенциарного, постпенитенциарного, особо опасного 

и опасного рецидива»1. 

В структуре преступлений, совершенных лицами, ранее совер-

шавшими преступления, преобладают преступления против собственно-

сти (48,7%), жизни и здоровья (13,4%), безопасности движения и экс-

плуатации транспорта (7,2%), порядка управления (5,2%), семьи и несо-

                                                             
1
 Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и рас-

четные варианты ее развития: аналитический обзор / Ю.М. Антонян, Д.А. Бражников, 

М.В. Гончарова и др. Москва: ВНИИ МВД России, 2018. С. 81. 



15 
 

вершеннолетних (6,9%) и в сфере незаконного оборота наркотиков 

(9,5%)                (рис. 1). 

            
Рис. 1. Структура преступлений, совершенных лицами, ранее 

совершавшими преступления в Российской Федерации 

в 2022 году 
 

Следует отметить, что за пять лет (2019 – 2023 гг.) произошло 

расширение сферы рецидивной преступности. Ранее наиболее характер-

ными видами преступлений, совершаемыми лицами рассматриваемой 

категории, были преступления против собственности, а также против 

жизни и здоровья. При этом по-прежнему нетрудоустроенные лица и 

лица, не имеющие определенного места жительства, в основном совер-

шают преступления против собственности (кража, грабеж, разбой), а не 

состоящие в браке и не имеющие детей – преступления против личности 

(убийство, причинение вреда здоровью различной степени тяжести, из-

насилование). 

Выявленные негативные особенности рецидивной преступности 

(ежегодное увеличение числа и удельного веса повторных преступлений 

в общей структуре преступности, удельного веса повторных преступни-

ков) свидетельствуют о сохранении тенденции слабой эффективности 

правоприменительной практики в сфере предупреждения преступности. 

Рост рецидивизма в структуре преступности свидетельствует, что 

напряженность криминогенного поля социума растет, а способность 

общества удерживать людей от преступлений и защищать их от 

вовлечения в преступную среду уменьшается. 

Результаты криминологических исследований к числу негативных 
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тенденций развития рецидивной преступности причисляют: 

повышение кратности и интенсивности рецидива; 

рост постпенитенциарного рецидива; 

рост женской рецидивной преступности; 

интенсификация процессов специализации и организованности 

рецидива; 

увеличение удельного веса опасного и особо опасного рецидива; 

«омоложение» состава рецидивистов; 

рост криминального профессионализма. 

Результаты криминологических исследований позволяют сделать 

вывод, что рецидивная преступность сохраняет негативные тенденции 

развития, что обусловливает необходимость ее дальнейшего 

криминологического исследования с целью совершенствования 

профилактических мер. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Что понимается под рецидивной преступностью?  

2. В чем заключаются специфические свойства рецидивной 

преступности? 

3. Каковы основные тенденции рецидивной преступности? 

4. Какие преступления преобладают в структуре рецидивной 

преступности? 
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Глава II. ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ  

РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
 

Теории причинности преступности и отдельные виды преступно-

сти позволяют объяснить ее детерминацию, которая выступает интегри-

рующим понятием, охватывающим все проявления всеобщей связи со-

циальных явлений и процессов. Процесс детерминации преступности 

представляет собой сложное взаимодействие различных форм связей: 

причинных, функциональных, связей состояния и др.1 Внутреннее со-

держание детерминации, ее сущность отражают причинность. 

Традиционно причинность в криминологии рассматривается на 

трех уровнях: 

всего общества в целом (общесоциальные причины и условия); 

социальных групп, способствующих формированию личности 

преступника (макроуровень); 

индивидуального преступного поведения (микроуровень)2. 

Общесоциальные детерминанты рецидивной преступности связа-

ны с глобальными негативными явлениями и процессами, происходя-

щими в обществе и по-разному отражающимися на образе жизни всех 

его членов. В основном они носят объективный характер и тесно связа-

ны с причинами негативных социальных явлений и самими этими явле-

ниями – в социальной сфере, политике, экономике, идеологии, воспита-

нии, исправлении и т.д.  

Макроуровень предполагает изучение особенностей тех социаль-

ных групп, в среде которых протекала и протекает жизнедеятельность 

лиц, повторно совершающих преступления.  

На индивидуальном уровне причины преступного поведения про-

являются во взаимодействии антиобщественных свойств личности пре-

ступника (прежде всего, криминальной мотивации) и криминогенной 

ситуации.  

Однако существуют и иные подходы.  

Криминогенные факторы рецидивной преступности могут быть 
                                                             

1
 Филиппова О.В. Социально-психологические детерминанты рецидивной преступ-

ности // Вестник Томского государственного университета. 2021. № 468. С. 265 – 269. 
2
 Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии: монография. Москва: Юр. Нор-

ма: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 176 с. 
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разделены на объективные и субъективные. Объективными являются 

различные условия и обстоятельства, не зависящие от воли и сознания 

лиц, совершающих преступления организационного, правового, воспи-

тательного, исправительного характера, а также негативные особенно-

сти социальной среды, приведшие лицо на преступный путь, – бытовое 

окружение, ослабление социально полезных связей, разрывы с семьей, 

конфликтность, агрессия и др. 

Субъективные факторы рецидивной преступности связаны с лич-

ностью рецидивного преступника и имеют первостепенное значение, 

«так как преступник-рецидивист совершает преступления не только под 

воздействием объективных условий, но и в силу антиобщественной на-

правленности личности. Нередко они сами создают объективные пред-

посылки для совершения преступлений»1. 

В ряде исследований факторы рецидивной преступности класси-

фицируют на общие и специальные. Общие причины характерны для 

преступности в целом, в том числе рецидивной, специальные – влияют 

именно на рецидивную преступность.  

Детерминанты рецидивной преступности могут быть представле-

ны двумя взаимосвязанными блоками криминогенных факторов.  

Первичный блок – первичные факторы, обусловившие совершение 

первого преступления, они едины для первичных и повторных преступ-

лений. Сохранение или, как правило, ухудшение социальных условий 

способствуют преемственности преступного поведения. 

Вторичный блок – факторы, влияющие непосредственно на реци-

дивную преступность, которые составляют две группы взаимодейст-

вующих обстоятельств: 

влияющие на неблагоприятное протекание постпенитенциарной 

адаптации и социализации; 

связанные с низкой эффективностью деятельности правоохрани-

тельных органов и судов. 

Приведенный анализ существующих научных воззрений на факто-

ры, детерминирующие рецидивную преступность, подчеркивают кри-

миногенное значение социальной среды рецидивистов. С позиции уров-

невого подхода социальная среда входит в содержание как социально-

                                                             
1
 Артемьев Н.С., Симонов Р.В. Причины и условия рецидивной преступности и 

основные меры ее предупреждения // Уголовно-исполнительное право. 2006. № 2. С.6. 
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экономических, так и социально-психологических детерминант. Она оп-

ределяет социальный статус и личностные характеристики отдельных 

людей, социально-психологические характеристики различных соци-

альных групп, порождает потребности и определенную мотивацию по-

ведения, избрание преступных средств достижения целей. 

С учетом изложенного неблагоприятные тенденции рецидивной 

преступности выступают следствием влияния комплекса криминоген-

ных факторов – социально-экономических, организационно-правовых и 

психологических.  

Социально-экономические факторы 

Криминогенное влияние социально-экономических факторов на 

преступность очевидно. Экономические кризисы, бедность, безработи-

ца, социальное неравенство и неблагополучие, усиление процессов ал-

коголизации и наркотизации детерминируют совершение большинства 

преступлений. Однако в случае рецидивной преступности их влияние 

многократно усиливается, поскольку первое, с чем сталкивается лицо 

после отбывания наказания – социально-экономические и бытовые 

трудности. 

Анализируя социально-экономические детерминанты рецидивной 

преступности, в первую очередь следует отметить, что лица, отбывшие 

наказание в местах лишения свободы, имевшие судимость, редко легко 

и беспрепятственно возвращаются в законопослушное общество, стано-

вясь полноценными его членами. Колоссальная социальная разница ме-

жду особенностями той микросреды, которая существует в местах от-

бывания наказания, и обычной социальной средой, делает порой невоз-

можным для таких судимых процесс ресоциализации. Представляется, 

что это является одной из основных причин роста рецидивной преступ-

ности в России1. 

Нередко нерешенность социально-бытовых проблем возвращает 

освободившегося из мест лишения свободы на преступный путь. Это 

подтверждают результаты анкетирования лиц, поступивших в 2019 году 

в следственные изоляторы и помещения, функционирующие в режиме 

                                                             
1
 Малыхина Т.А. О специфике детерминации современной рецидивной преступ-

ности в России // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2022.  

№ 2(101). С. 75 – 85. 
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следственных изоляторов территориальных органов ФСИН России, ра-

нее отбывавших наказание в виде лишения свободы1: 

45,5% нуждались в трудоустройстве после освобождения (помощь 

оказана лишь 22,6%); 

21,4% нуждались в бытовом устройстве после освобождения (по-

мощь оказана лишь 9,1%); 

лишь треть после освобождения (32,4%) имели возможность про-

живать в собственном жилье, 27,6% жили с семьей, 20,4% проживали у 

родителей, 13,7% жили у сожителей, 6,0% жили, где придется, и 2,8% не 

имели определенного места жительства; 

обращались в социальные службы и службы занятости после ос-

вобождения лишь 21,2% опрошенных, из них получили помощь в пол-

ном объеме всего лишь 2,0%; 

в общественные организации обращалось 10,5%, получили по-

мощь в полном объеме всего 1,3%; 

период с момента освобождения из исправительного учреждения 

до совершения нового преступления составил: до 1 года – у 27,8%, от 1 

до 3 лет –40,5%, от 4 до 5 лет – 18,1%, более 5 лет – 13,6%. 

При этом анализ данных, полученных в результате анкетирования, 

позволил выявить низкий социальный статус, бытовую неустроенность, 

злоупотребление алкоголем и немедицинское потребление наркотиков у 

опрошенных, второй и более раз отбывающих наказание в виде лишения 

свободы. 

Организационно-правовые факторы 

К их числу относятся: невысокая эффективность работы правоох-

ранительных органов и органов правосудия, недостатки в деятельности 

исправительных учреждений, низкий уровень контроля, коррумпиро-

ванность отдельных представителей данных органов. 

Законы, устанавливая границу между дозволенным и недозволен-

ным поведением, выдвигают абсолютизированные требования соблю-

дать определенный моральный минимум в поведении, являясь средст-

вом социального контроля. 

                                                             
1
 В соответствии с письмом ФСИН России от 10.04.2020 № исх-03-23133 о про-

ведении анализа причин и условий совершения повторного преступления лицами, за-

ключенными под стражу, ранее отбывавшими наказание в учреждениях территориаль-

ных органов ФСИН России: в анкетировании приняли участие 51 793 человека. 
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Безусловно, после освобождения лиц из мест лишения свободы 

контроль за их поведением не должен прекращаться, а его правовая рег-

ламентация обязана быть очень четкой и грамотной. 

В то же время существующая система правового регулирования и 

практика трудового и бытового устройства лиц, отбывших наказание, 

неудовлетворительны и не отвечают принципам гуманизма и социаль-

ной справедливости. Жилищный фонд, возможности по трудоустройст-

ву, а также средства для оказания материальной помощи по большей 

части отсутствуют. 

Осуществляемая сотрудниками полиции деятельность по контро-

лю за поднадзорными лицами в рамках реализации положений Феде-

рального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре 

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» приводят к вы-

воду о необходимости внесения изменений в части расширения админи-

стративных ограничений и усиления ответственности за их несоблюде-

ние. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об административ-

ном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»1 

административный надзор осуществляется органами внутренних дел по-

средством наблюдения за соблюдением лицом, освобожденным из мест 

лишения свободы, установленных судом временных ограничений его 

прав и свобод, а также за выполнением возложенных на него обязанно-

стей. Перечень лиц, в отношении которых он устанавливается, опреде-

лен в ст. 3 указанного Федерального закона. 

Сущность административного надзора сводится к лишению под-

надзорного лица возможности повторения преступления путем ограни-

чения потенциального взаимодействия с другими лицами в определен-

ное время и в определенных местах с одновременным систематическим 

контролем за его поведением. 

Фактическое осуществление административного надзора сопряже-

но с рядом трудностей, касающихся, прежде всего, несовершенства са-

мого рассматриваемого института: 

                                                             
1
 Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы: Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ (ред. от 13.06.2023) // Собрание 

законодательства РФ. 2011. № 15. Ст. 2037.  
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представления о возможном правовом воздействии на поднадзор-

ного, лежащие в его основе, во многом устарели; 

при реализации не используются достижения научно-технического 

прогресса; 

не учитываются особенности индивидуального преступного пове-

дения и личности поднадзорного. 

Кроме того, практическая реализация законодательства об адми-

нистративном надзоре осложняется: 

формализмом со стороны субъектов, его осуществляющих; 

слабой эффективностью надзора, обусловленной неравномерным 

проживанием поднадзорных лиц на административных участках;  

слабым воздействием на часть поднадзорных лиц, особенно опас-

ных и особо опасных рецидивистов, которых не останавливают санкции, 

предусмотренные за уклонение от административного надзора. 

Другим аспектом деятельности по контролю за поведением по-

вторных преступников выступает своевременное применение мер пре-

сечения. Они должны избираться с учетом индивидуального подхода. 

Нередко такие особенности не принимаются во внимание, способствуя 

продолжению преступной деятельности. 

Условное осуждение или отсрочка исполнения приговора, приме-

няемые к опасным преступникам, провоцируют их безнаказанность. Ес-

ли лицо осознает, что совершенное им преступление (преступления) ос-

талось без ответного реагирования со стороны государства, оно и впредь 

будет совершать преступления, поскольку уверено, что не получит нака-

зания. Так называемый ложный гуманизм судьи может обернуться уси-

лением нравственной деградации осужденного, совершением им опас-

ных преступлений, которые окажут негативное влияние как на потер-

певших, так и на преступника.  

Условия отбывания наказания часто выступают фактором самоде-

терминации рецидивной преступности. Уровень криминализации в уч-

реждениях уголовно-исполнительной системы остается достаточно вы-

соким. Она проявляется в двух направлениях:  

совершении преступлений как результат вступления в криминаль-

ную группу, имеющуюся в исправительном учреждении; 
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совершении преступлений при защите от преступных посяга-

тельств сокамерников как одного из проявлений агрессивной тюремной 

среды.  

В колониях осужденные еще более активно входят в преступный 

мир, принимая его традиции и обычаи. Они уже не считают, что совер-

шают противоправные деяния и не пытаются вернуться к правопослуш-

ной жизни. 

Преступные навыки и умения, связи в преступном мире, крими-

нальная культура – все это элементы криминальной самодетерминации, 

обусловливающие постпенитенциарный рецидив. 

Психологические факторы 

На формирование личности рецидивного преступника, так же как и 

на любого другого и правопослушного человека, существенное влияние 

оказывает его ближайшее окружение – микросреда. Под неблагоприят-

ным влиянием личность подвергается серьезным деформациям, чаще 

всего проявляющимся в изменениях потребностной сферы и мотивации, 

что способно предопределить выбор преступной формы поведения. 

В связи с этим первоначальная стадия формирования личности ре-

цидивного преступника связана с семьей, членом которой он является. 

Как показывает изучение жизни лиц, преступивших закон, переход на 

преступный путь происходил в условиях неблагоприятного нравствен-

но-психологического воздействия со стороны семьи и малых социаль-

ных групп (образовательные и трудовые коллективы, бытовое и нефор-

мальное окружение).  

К числу криминогенных факторов в семье, формирующих лич-

ность будущего повторного преступника, могут быть отнесены: 

паразитирование; 

передача негативных стандартов поведения (низкий уровень куль-

туры, алкоголизм, токсикомания, наркомания, аморальное и антиобще-

ственное поведение родителей); 

криминогенное и криминальное влияние родителей, вовлечение в 

совершение преступлений и административных правонарушений; 

безнадзорность и бесконтрольность; 

гипоопека (эмоциональное отвержение ребенка родителями, в том 

числе скрытое отсутствие заботы и поддержки со стороны родителей); 
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гиперопека (чрезмерное, навязчивое внимание к ребенку с ограни-

чением его свободы выбора чего-либо); 

агрессия и конфликтность (внутрисемейная и с социальным окру-

жением); 

жестокое обращение, физическое и психологическое насилие;  

семейная десоциализация (неполная семья, многократное факти-

ческое сожительство, возрастание числа лиц брачного возраста, не со-

стоящих в браке, не позволяющие детям усваивать социальные роли 

взрослых противоположного пола); 

наличие у родителей психических отклонений. 

Наличие «патологической» семьи в детстве во взрослой жизни по-

вторного преступника нередко исключает создание собственной семьи 

либо формирует безразличное отношение к ней, отсутствие привязанно-

стей, что также выступает криминогенным фактором, содействуя даль-

нейшему отчуждению от законопослушного общества и все большее 

«погружение» в антисоциальное. 

Отсутствие семьи могло бы быть компенсировано позитивным 

влиянием со стороны социального окружения в учебной или производст-

венной среде. Однако результаты криминологических исследований сви-

детельствуют о том, что большинство лиц, ранее совершавших преступ-

ления, нигде не работает и не учится. При наличии какой-либо занятости, 

как правило, отсутствует постоянное место работы либо она носит эпизо-

дический характер, часто меняется и связана с выполнением низкоквали-

фицированного, тяжелого, не приносящего удовлетворения, труда.  

В период отбывания наказания в условиях изоляции от общества 

обычным явлением выступает разрыв социально полезных связей осуж-

денного с семьей, родственниками, трудовым коллективом по месту 

прежней работы, если они были. 

Неустроенная, беспорядочная личная жизнь, низкий социальный 

статус, отсутствие положительных связей в рабочем (учебном) коллек-

тиве повышают значимость ближайшего бытового окружения (друзей, 

знакомых, компаний, с которыми поддерживаются непосредственные 

контакты). В основе такого неформального общения лежат совпадаю-

щие интересы, мировоззрение, оценки, привычки, устремления, формы 

проведения досуга. С учетом того, что для повторных преступников 
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свойственен устойчивый комплекс таких негативных свойств и прояв-

лений, как: 

пренебрежение интересами общества; 

игнорирование труда; 

неумение контролировать свое поведение; 

неуважение к другим людям; 

злоупотребление алкогольными напитками и психоактивными ве-

ществами; 

безнравственные побуждения, привычки, интересы, ближайшее 

неформальное окружение лиц, совершающих преступления, соответст-

вуют подобным характеристикам, стимулируют формирование крими-

нальной мотивации и все дальше отдаляют от законопослушного пове-

дения. 

Криминогенные группы являются базой формирования антиобще-

ственных взглядов и установок, взаимного «заражения» криминальными 

привычками и навыками, служат психологической опорой для самооп-

равдания при совершении преступлений, непосредственно вовлекают в 

антиобщественное поведение1. 

Значительное число лиц, совершивших преступления, после осуж-

дения за предыдущее преступление и отбывание наказания не меняют 

ближайшее окружение, контакты, продолжают вести прежний образ 

жизни, и не только из-за нежелания вести добропорядочный образ жиз-

ни. Будучи отвергаемыми правопослушным обществом (последствия 

судимости), они возвращаются в преступную среду от безысходности. 

При этом в местах лишения свободы у многих из них усиливается 

нравственная деградация, укрепляется связь с преступным миром. О 

том, что условия изоляции от общества влекут за собой ослабление, а 

нередко потерю навыков жизни в нормальном обществе, влияя на фор-

мирование дезадаптивной направленности в поведении и, как следствие, 

на совершение повторных преступлений, указывается и в Концепции 

                                                             
1
 Криминология: учебное пособие / под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. 

Санкт-Петербург: Питер, 2013. С. 225. 
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развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на 

период до 2030 года1. 

В последние годы уголовно-исполнительная политика Российской 

Федерации характеризуется масштабной гуманизацией исправительных 

отношений, что находит отражение в улучшении условий содержания 

осужденных и увеличении количества осужденных, освобождаемых ус-

ловно-досрочно от отбывания наказания в виде лишения свободы2. Од-

нако в случае с повторными преступниками указанные изменения вряд 

ли способны положительно повлиять на их постпенитенциарное пове-

дение, поскольку не решают возникающие на свободе бытовые пробле-

мы, являющиеся первопричиной возвращения к преступной деятельно-

сти. 

Наиболее сложной проблемой выступает социализация лиц, осуж-

денных к длительным срокам лишения свободы. Причиной длительного 

преступного поведения может быть полное социальное и психологиче-

ское отчуждение личности, особенно если она самодостаточна и убеж-

дена в правильности избранного поведения и образа жизни. Рецидиви-

сты нередко считают, что их жизнь достойна одобрения, а факты при-

влечения к уголовной ответственности – не более чем формальная реак-

ция государства на действия, которые лишь по традиции и в силу неис-

кренности людей считаются общественно опасными. 

Отсюда вполне закономерным является процесс сохранения «ря-

дов» рецидивистов и связанных с этим негативных последствий, а также 

их пополнения. Не имея жилья, средств к существованию и встречая 

значительные сложности при трудоустройстве, многие из этих лиц 

вновь совершают преступления. 

Таким образом, рецидивная преступность главным образом обу-

словлена отсутствием позитивных изменений в микросреде лиц, ранее 

совершавших преступления, каких-либо перспектив при сохраняющем 

свое негативное влияние ближайшем окружении. Слабая эффективность 

                                                             
1
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-

рации на период до 2030 года: распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р 

(ред. от 27.05.2023). URL: http://pravo.gov.ru. 
2
 Юрова Ю.В., Нургалиева А.Р. Роль уголовно-исполнительных инспекций в 

профилактике рецидивной преступности подучетных лиц // Пенитенциарное право: 

юридическая теория и правоприменительная практика. 2022. № 4(34). С. 64 – 68.  
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действующей системы исполнения наказаний, не способная обеспечить 

исправление осужденных и предупредить рецидив, во многом способст-

вует передаче криминального опыта и росту рецидивизма. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Перечислите основные факторы, влияющие на детерминацию 

рецидивной преступности. 

2. Какие факторы образуют социально-экономические детерминаты 

рецидивной преступности? 

3. Что относят к организационно-правовым факторам рецидивной 

преступности? 

4. Что относят к психологическим факторам рецидивной 

преступности? 

5. Охарактеризуйте самодетерминацию рецидивной преступности. 
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Глава III. ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА-РЕЦИДИВИСТА 
 

Изучение личности рецидивиста выступает важной криминологи-

ческой проблемой. Ее исследование осуществляется для выявления тех 

особенностей личности, которые порождают и способствуют повторе-

нию противоправной деятельности, а также имеют значение для преду-

преждения преступности в целом и отдельных видов. 

Отправными точками, характеризующими личность рецидивиста, 

являются потребности и мотивы. У рецидивистов система мотивов бед-

нее и уже, чем у законопослушных граждан и лиц, совершивших престу-

пление впервые. Доминируют эгоистические мотивы, материально-

потребительские, эмоционально-сиюминутные. У большинства рециди-

вистов отсутствует потребность в систематическом труде, наблюдается 

деформация потребностей – преобладание материальных интересов над 

духовными, такими как потребность в общении, образовании, творчестве.  

Антисоциальным потребностям соответствуют и антисоциальные 

мотивы поступков – корысть, месть, ревность, зависть, хулиганские по-

буждения, влияние других лиц, устранение препятствия или сокрытие 

другого преступления. 

Рецидивистам свойственны некритичность, самооправдание соде-

янного, вера в безнаказанность, в то, что им будет сопутствовать удача, 

умение избегать разоблачения, циничное пренебрежение общественны-

ми благами в угоду эгоистическим интересам. Многие из них расцени-

вают свою деятельность правильной, разоблачение – случайностью, а 

приговор суда и наказание – несправедливостью. 

Согласно криминологическим исследованиям, рецидивисты очень 

быстро переориентируются на совершение тех преступлений, которые 

приносят наибольшую для них выгоду.  

Многократное совершение однородных преступлений вырабаты-

вает у рецидивистов определенные криминальные навыки и приемы, 

свидетельствующие о криминальном профессионализме, который, по 

данным ранее проведенных исследований, фиксировался у каждого де-

сятого рецидивиста в России. 

У таких лиц отмечается утрата основных жизненных позиций, по-

лезных связей, глубокая социальная дезадаптация, сопровождаемая рас-

падом личности, который происходит в результате алкоголизации, пси-

хических отклонений, тяжелых соматических заболеваний. Их высокая 



29 
 

приспособленность к условиям лишения свободы, отсутствие страха пе-

ред наказанием обусловливают нередко простоту и очевидность совер-

шаемых преступлений. 

Многие из них – привычные преступники, которые не умеют в 

рамках закона решать жизненные проблемы в условиях свободы, осо-

бенно при наличии трудностей. 

С учетом изложенного нами сформулировано следующее опреде-

ление личности рецидивиста. Это личность человека, реализующего 

свои противоправные устремления в совершении повторных преступле-

ний (совокупности преступлений), характеризующегося определенными 

психологическими особенностями, антиобщественными взглядами, от-

рицательным отношением к нравственным ценностям, сформировавши-

мися в результате социального, пенитенциарного и постпенитенциарно-

го воздействия. 

Личность рецидивиста обладает индивидуальностью, однако схо-

жесть черт, особенностей реакций на те или иные события и поведения 

позволяют выделять определенные ее типы, что имеет выраженную 

практическую значимость для индивидуализации мер исправительного 

воздействия, а также мер ресоциализации после отбытия наказания. По 

характеру антисоциальной направленности личности рецидивиста выде-

ляют следующие типы. 

1. Ситуационный тип. 

Совершение повторных преступлений обусловлено сочетанием 

психологических особенностей с криминогенными условиями социаль-

ной действительности (например, насильственные преступления в се-

мейно-бытовой сфере в результате конфликтных ситуаций). 

2. Неустойчивый тип. 

Представители этого типа совершают разнородные преступления. 

Характеризуются необдуманными поступками, низким самоконтролем, 

легко поддаются влиянию со стороны, особенно в местах лишения сво-

боды.  

3. Аморальный тип. 

Это деградирующие личности, характеризующиеся общей анти-

общественной направленностью как в межличностном общении, так и в 

любой активности. Чаще всего деградация происходит за счет пьянства, 

наркомании, проституции, нередко в силу приобретенных психических 

заболеваний. 
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4. Устойчивый тип. 

Характерной чертой данного типа является неприемлемость нрав-

ственных общепринятых норм морали и закона. Такие лица часто явля-

ются членами и даже лидерами преступных группировок. 

5. Профессиональный тип. 

Специфика преступной деятельности определяется наличием кри-

минальной квалификации (например, вор-карманник или киберпреступ-

ник). Совершение преступлений происходит в виде промысла и является 

единственным или основным источником дохода. 

6. Комбинированный тип. 

Одна личность совмещает несколько преступных типов1. 

Среди данных, характеризующих социальную сущность лиц, ранее 

совершавших преступления, а равно как и повторно отбывающих нака-

зание в виде лишения свободы, важную роль играют социально-

демографические признаки. Подавляющее число рецидивистов – муж-

чины (85%). Повторные преступники женского пола в основном совер-

шают преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Среди факторов, определяющих формирование личности, важное 

место занимает возраст. Являясь психофизическим свойством, он суще-

ственно влияет на избранную линию поведения человека. С учетом воз-

растных особенностей изменяются и формируются личные интересы, 

взгляды, привычки, стремления, строятся жизненные планы, оценива-

ются другие возможности человека. Одной из гендерных особенностей 

рецидивной преступности является то, что средний возраст мужчин-

рецидивистов ниже, чем у женщин. Это объясняется рядом факторов 

социального, криминологического и психологического порядка, обу-

словливающих значительные различия в участии мужчин и женщин в 

тех или иных сферах преступной деятельности.  

Более зрелый возраст рецидивистов женского пола связан с неко-

торыми их психологическими особенностями, так как определенная 

часть женщин тяжелее воспринимает и переносит неустроенность лич-

ной жизни, распад или отсутствие семьи и других социально полезных 

связей, наличие судимости и обусловленные этим ограничения.  

                                                             
1
 Телегина Е.Г. Проблемы предупреждения повторных преступлений, совершен-

ных лицами женского пола: автореф. дис… канд. юрид. наук. Тамбов, 2010. С. 15 – 16. 
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Нередко, утратив сдерживающие начала семьи и материнства, 

встретившись после освобождения из заключения с определенными 

жизненными трудностями и не найдя необходимой поддержки, они 

вновь совершают преступления, что сказывается на интенсивности пре-

ступных посягательств и количестве судимостей. 

В настоящий период средний возраст рецидивиста снизился и со-

ставляет 25-30 лет. Значимой особенностью выступает становление на 

преступный путь в молодом возрасте (самая высокая интенсивность ре-

цидивной преступности наблюдается среди молодежи). 

При этом несовершеннолетние и молодые люди в возрасте до 26 

лет чаще совершают повторные преступления, связанные с хранением и 

распространением наркотических средств, часто имея психологическую 

зависимость от них. 

В возрасте до 30 лет чаще всего определяется направление трудо-

вой деятельности, создается семья, решаются наиболее жизненно важ-

ные вопросы и в известной мере завершается становление личности. 

К числу факторов, оказывающих существенное влияние на фор-

мирование личности, ее поведение как в период отбывания наказания, 

так и в период адаптации, относится и уровень образования. В кримино-

логической литературе распространена точка зрения, согласно которой 

уровень образования у рецидивистов значительно ниже, чем средний 

уровень образования законопослушных граждан. Хотя культурный и 

образовательный уровень рецидивистов невысок, тем не менее многие 

из них имеют среднее (чаще неполное) образование, которое нередко 

получают в исправительных учреждениях.  

Необходимо отметить, что зависимость между уровнем образова-

ния людей и вероятностью их антиобщественного, в том числе кримино-

генного поведения, носит сложный характер. В ней присутствуют как 

прямые, так и обратные связи, поскольку любое знание может быть об-

ращено не только на пользу, но и во вред другим людям и обществу. Тем 

не менее образование является одним из значимых факторов, способст-

вующих ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

Практика показывает, что достаточный образовательный уровень 

у лиц, повторно отбывающих наказание в виде лишения свободы, не 

компенсирует их нравственный облик, ярко проявляющийся в выборе 

социального окружения, а также в семейно-бытовых отношениях. 
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После отбытия наказания в местах лишения свободы освободив-

шиеся лица имеют три приоритета в выборе своего окружения. Во-

первых, это семейно-родственные связи, во-вторых, взаимоотношения с 

товарищами по исправительной колонии, в-третьих, это несемейные от-

ношения с лицами некриминальной направленности. 

В процессе отбывания наказания распад семьи является одним из 

важных отрицательных последствий изоляции от общества. 

Отношения с родственниками характеризуются эпизодичностью, 

ослаблением и даже разрывом связей. Случаи антиобщественной харак-

теристики семейного окружения редки, что подчеркивает в целом его 

положительную или, по крайней мере, нейтральную роль.  

Представляется, что социальная деформация личности преступни-

ка под влиянием негативных социальных, психологических, биологиче-

ских и других факторов может привести к ее полной социальной дегра-

дации, и процесс ее распада становится необратимым. Неоднократное 

отбывание наказания, неблагоприятные условия жизни, постоянные 

стрессовые ситуации, алкоголизация и наркомания, врожденные или 

приобретенные психические отклонения – все эти факторы дают осно-

вания для сомнения относительно оправданности концепции исправи-

мости всех без исключения преступников. 

Еще одним важным блоком признаков, представляющих интерес 

для изучения личности рецидивиста, являются уголовно-правовые ха-

рактеристики, выявленные в ходе изучения данных судебной статистики 

за 2022 год.  

Как показывает практика, мы не можем отрицать криминального 

влияния социальной среды в местах лишения свободы, поскольку влия-

ние на личность осужденного других преступников в исправительных 

колониях является несравненно более сильным, чем в условиях свободы, 

тем более что общение с ними иногда протекает в течение многих лет. 

В 2022 году из 578 751 осужденных за преступления в Российской 

Федерации1 38,5% (222 974) на момент судебного рассмотрения имели 

неснятые и непогашенные судимости, четверть из которых – три и более 

судимостей (табл. 4). 

 

                                                             
1
 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Судебная 

статистика. URL: http://www.cdep.ru/?id=79 (дата обращения: 30.06.2023). 

http://www.cdep.ru/?id=79
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Таблица 4 
 

Число осужденных в Российской Федерации, имевших  

неснятые и непогашенные судимости на момент судебного  

рассмотрения 
 

Число осужденных, 

имевших судимости 

Абсолютное  

значение 
Удельный вес, % 

Всего, 

в том числе имели: 

222 974 – 

две судимости 49 061 22,0 

три и более судимости 54 283 24,3 

были судимы в несо-

вершеннолетнем воз-

расте 

4 212 1,9 

 

Обращает на себя внимание, что 46,5% осужденных имели несня-

тую и непогашенную судимость за преступления небольшой тяжести, 

сохраняя устойчивую тенденцию последнего десятилетия о примитиви-

зации преступной деятельности, особенно у неоднократно судимых       

(табл. 5). 

Таблица 5 
 

Преступления, за которые осужденные имели неснятые и непо-

гашенные судимости на момент судебного рассмотрения 
 

Категория  

преступления 

Абсолютное 

значение 
Удельный вес, % 

Особо тяжкое 13 946 6,3 

Тяжкое 52 998 23,7 

Средней тяжести 52 404 23,5 

Небольшой тяжести 103 626 46,5 
 

Из числа осужденных, имевших неснятую и непогашенную суди-

мость, почти половина 46,4% (103 391), виновны в преступлениях, при-

знанных совершенными при рецидиве. Большинство (82,8%) – при про-

стом рецидиве (табл. 6). 
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Таблица 6 
 

Число осужденных в Российской Федерации, имевших неснятые 

и непогашенные судимости на момент судебного рассмотрения, при-

знанных рецидивистами 
 

Число осужденных,  

совершивших преступления 
Абсолютное значение 

При рецидиве 85 636 

При опасном рецидиве 12 738 

При особо опасном рецидиве 5 017 
 

Особенности личности рецидивиста в нравственно-

психологической сфере становятся объектом криминологического и пе-

нитенциарного анализа, когда проявляются в мотивации преступного 

поведения и состоянии лица, ранее совершавшего преступление и отбы-

вавшего наказание в местах лишения свободы, в момент совершения 

преступления. 

Нравственно-психологическая характеристика личности выражает 

отношение преступника к обществу, принятым в нем ценностям и нор-

мативно одобряемым социальным ролям. 

Личность рецидивиста в психологическом плане является наибо-

лее дезорганизованной и поэтому наиболее трудным объектом психоло-

гического и педагогического воздействия.  

Необходимо отметить, что отличительная характеристика лично-

сти исследуемой категории – это наличие в ней устойчивого комплекса 

отрицательных свойств, черт, признаков, отражающих односторонность 

и узость антиобщественных установок, взглядов и ценностных ориента-

ций, заостряющих негативные особенности личности.  

Данной категории лиц, как правило, присущи устойчивость анти-

общественных взглядов, убеждений и привычек, а также стойкая кри-

минальная направленность личности.  

Предпринимаемые в отношении них попытки повлиять на измене-

ние этих качеств практически всегда встречают активное сопротивле-

ние. Даже при изменении их взглядов и убеждений старые привычки и 

навыки противоправного поведения остаются иногда нетронутыми. 

Исследование особенностей личности рецидивистов показывает, 

что многие из них не только не следуют социально полезным жизнен-
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ным идеалам, но и сами не знают, к чему стремятся и какова у них цель 

жизни.  

Знания об особенностях личности рецидивистов позволяют над-

лежащим образом выстраивать профилактическую работу в отношении 

рассматриваемой категории преступников, направленную на коррекцию 

тех черт, которые в наибольшей мере способствовали зарождению и ук-

реплению антиобщественных взглядов и привычек, явившихся в ряде 

случаев причиной совершения преступлений. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Что понимается под личностью рецидивного преступника?  

2. Каковы основные типы личности рецидивного преступника? 

3. В чем заключаются специфические свойства мотивации 

преступного поведения рецидивного преступника? 

4. Каковы социально-демографические характеристики рецидивного 

преступника? 

5. Каковы уголовно-правовые характеристики рецидивного 

преступника? 
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Глава IV. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
 

Основная профилактическая работа по предупреждению рецидив-

ной преступности возложена на органы внутренних дел, осуществляется 

в интересах защиты личности, общества и государства от повторных 

преступных посягательств, а также противодействия криминогенным 

процессам. 

Профилактическая работа против рецидива преступлений осуще-

ствляется путем применения общего комплекса профилактических ме-

роприятий, призванного: 

выявлять и анализировать причины и условия, которые содейст-

вуют совершению преступлений, принимать меры по их устранению 

или нейтрализации; 

выявлять и ставить на профилактические учеты лиц, которые на-

мерены совершать преступления; 

устанавливать лиц, осуществляющих приготовление преступле-

ний, незамедлительно пресекать их противоправную деятельность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации; 

использовать содействие общественных объединений правоохра-

нительной направленности, а также граждан в предупреждении престу-

плений; 

предупреждать безнадзорность и правонарушения несовершенно-

летних; 

осуществлять контроль (надзор) за соблюдением лицами установ-

ленных для них в соответствии с законодательством запретов и ограни-

чений. 

Содержание криминологической профилактики рецидива престу-

плений складывается из совокупности мероприятий и воздействий на 

факторы социальной действительности, определяющие показатели ре-

цидива преступлений, индивидуальное преступное поведение, влияю-

щие на личность преступника, в целях позитивного качественного изме-

нения состояния рецидивной преступности и недопущения повторных 

преступлений, осуществляемых специально уполномоченными органа-

ми в рамках компетенции, т.е. специальными субъектами профилактики. 

Содержание предупредительной работы складывается из следую-

щих этапов.  
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Первый этап – разработка и осуществление общих направлений 

предупредительной деятельности на основе анализа состояния, структу-

ры и динамики рецидивной преступности.  

Второй этап – конкретизация общих планов, доведения их до 

уровня коллективов предприятий, учреждений, организаций и места жи-

тельства населения.  

Третий этап – организация индивидуальной воспитательной рабо-

ты с лицами, состоящими на профилактических учетах в органах внут-

ренних дел либо нарушающими правила социального поведения (как со 

взрослыми людьми, так и с подростками). 

Четвертый этап – предупреждение преступлений, о подготовке ко-

торых стало известно полиции. 

Пятый этап – раскрытие уже совершенных преступлений.  

Шестой этап – работа с конкретными людьми, ранее судимыми, с 

целью недопущения совершения их повторения1. 

В предупреждении рецидива преступлений существенным значе-

нием для эффективности такой деятельности обладает время начала 

реализации профилактических мероприятий. Противодействие рециди-

ву преступлений должно начинаться с момента первого осуждения к 

лишению свободы, а не повторного преступления. 

Предупреждение преступлений присуще практически любому ви-

ду правоохранительной деятельности органов внутренних дел и отлича-

ется многоплановостью2. Профилактическая функция реализуется в дея-

тельности различных служб и подразделений органов внутренних дел, 

являясь для одних основной, для других – одной из главных, для треть-

их же характерным является лишь осуществление отдельных мер инди-

видуальной профилактики преступлений. 

Профилактическая деятельность представляет собой систему раз-

ноуровневых, но последовательных, взаимосвязанных, объединенных 

единой целью элементов. Составляющими этой системы является пре-

дупреждение преступлений на общесоциальном (общая профилактика), 

                                                             
1
 Портнов И.П. Профилактика преступлений в милицейской практике // Госу-

дарство и право. 1995. № 10. С. 112 – 113. 
2
 Малков В.Д. Содержание и особенности функции предупреждения преступле-

ний органами внутренних дел // Предупреждение преступности и обеспечение безопас-

ности в городах: материалы международной научно-практической конференции (7-8 

апреля 1999 г.). Москва, 1999. С. 92. 
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специальном (специальная профилактика) и индивидуальном (индиви-

дуальная профилактика) уровнях. Органы внутренних дел принимают 

участие на всех уровнях профилактики преступлений. 

На общесоциальном уровне они участвуют в разработке государ-

ственных и региональных программ борьбы с преступностью, вносят 

конкретные предложения в планы комплексного развития территорий, 

по рациональному размещению объектов социальной инфраструктуры, 

строительству помещений для полиции, техническому ее укреплению, 

разработке мероприятий по борьбе с алкоголизмом, отрицательными 

социальными явлениями, детской безнадзорностью и т.д.1 

Общая профилактика органов внутренних дел обращена к широ-

ким массам, «социальным адресатом мер общей профилактики может 

быть все население страны»2. Она в равной мере направлена на всех 

членов общества, как бы предполагает наличие среди населения таких 

людей, которых необходимо удерживать от совершения преступлений3. 

Занимаясь общей профилактикой, органы внутренних дел уста-

навливают в различных сферах социальной жизни причины и условия, 

способствующие совершению преступлений, в том числе повторных, 

разрабатывают и осуществляют меры по их устранению. 

Органы внутренних дел получают основной объем оперативной 

информации о преступлениях и рецидивистах, которая в дельнейшем, в 

соответствии с кругом решаемых задач, поступает к другим субъектам 

профилактики. Эта информация касается: 

состояния, динамики, уровня, структуры и прогноза состояния 

преступности и ее рецидивной составляющей; 

территорий и объектов, наиболее привлекательных для соверше-

ния таких преступлений; 

лиц, совершавших преступления, склонных к их повторению, 

имеющих неснятую и непогашенную судимость, отбывающих наказа-

ния, не связанные с изоляцией от общества, находящихся под админист-

ративным надзором, условно осужденных и имеющих отсрочку испол-

нения приговора; 

                                                             
1
 Портнов И.П. Профилактика преступлений в милицейской практике // Госу-

дарство и право. 1995. № 10. С. 112. 
2
 Игошев К.Е., Устинов В.С. Введение в курс профилактики правонарушений. 

Горький, 1977. С. 10. 
3
 Харыбин Ю.А. Криминологический анализ и предупреждение краж: дис. … 

канд. юрид. наук. Москва, 2000. С. 139. 



39 
 

ранее судимых, проживающих на территории, не занятых, а также 

ведущих антиобщественный и паразитический образ жизни; 

несовершеннолетних, совершавших неоднократные деяния, до 

достижения возраста уголовной ответственности, а также в отношении 

которых применялись меры воспитательного воздействия; 

уровня латентности рецидивных преступлений; 

социальных последствий преступлений; 

наиболее эффективных способов и мер предупреждения рецидив-

ных преступлений; 

факторов, детерминирующих совершение рецидивных преступле-

ний. 

Кроме того, у органов внутренних дел имеется возможность круг-

лосуточно использовать транспорт, технические средства контроля, а в 

случае необходимости – применять силы, спецсредства и оружие1. 

В целях непосредственной профилактики рецидивных преступле-

ний органы внутренних дел решают следующие задачи: 

на основе оперативно-розыскной информации выявляют лиц и 

группы лиц, подготавливающих совершение преступлений, в целях не-

допущения осуществления их преступных намерений; 

разобщают выявленные группы, подготавливающие совершение 

преступлений, с целью прекращения их преступной деятельности; 

на основе анализа и прогноза криминальной ситуации на террито-

рии создают условия, объективно препятствующие совершению реци-

дивных преступлений; 

оперативно реагируют на сообщения и информацию о совершае-

мых и совершенных рецидивных преступлениях для задержания пре-

ступников и раскрытия преступлений; 

осуществляют сбор информации о лицах, совершавших преступ-

ления, а также о тех лицах, от которых может исходить угроза их со-

вершения; 

проводят профилактические мероприятия в отношении лиц, зло-

употребляющих алкоголем и наркотическими веществами; 

привлекают общественность к работе по предупреждению реци-

дивных преступлений; 

                                                             
1
 Ищук Я.Г. Криминологическая характеристика и предупреждение органами 

внутренних дел преступлений, совершаемых условно осужденными: автореф. … канд. 

юрид. наук. Москва, 2012. С. 19. 
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информируют население о допустимых средствах и способах за-

щиты от преступных посягательств. 

В органах внутренних дел основную предупредительную работу 

по профилактике рецидива преступлений осуществляют подразделения 

уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и патрульно-

постовая служба полиции, значим вклад сотрудников подразделений 

информации и общественных связей. 

Специально-криминологические меры в отношении группы лиц 

или одного лица конкретизируются в наиболее эффективном виде про-

филактики – индивидуальной профилактике, т.е. деятельности органов 

внутренних дел по своевременному выявлению лиц, от которых можно 

ожидать совершения преступлений, и недопущению совершения ими 

преступлений путем воспитательного воздействия на них и принятия 

других мер к преодолению их антиобщественных взглядов, привычек, 

наклонностей1. 

Профилактика и предупреждение рецидивной преступности бази-

руется на положениях Конституции РФ, общепризнанных принципов и 

норм международного права, положениях уголовного, уголовно-

исполнительного права, законодательства об административных право-

нарушениях. 

Правовые основы деятельности по профилактике рецидивной пре-

ступности содержатся в положениях Федерального закона от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции». 

23 июня 2016 г. принят Федеральный закон № 182-ФЗ «Об осно-

вах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

целью которого является определение в рамочном формате правовых 

основ формирования и функционирования единой системы профилак-

тики правонарушений в Российской Федерации, объединяющей дейст-

вующие региональные системы профилактики. 

Предметом правового регулирования Федерального закона высту-

пают отношения, отнесенные к сфере совместного ведения, которые 

имеют существенную специфику в различных российских регионах. 

Для регламентации деятельности органов правопорядка и общест-

венности по осуществлению профилактики рецидивной преступности 

большую роль играют нормы, регулирующие уголовно-исполнительные 

                                                             
1
 Лекарь А.Г. Профилактика преступлений. Москва, 1972. С. 92. 
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отношения, в том числе, но не ограничиваясь, регламентирующие осво-

бождение из мест лишения свободы, бытовое и трудовое устройство 

данных лиц, цели, основания и порядок осуществления наблюдения за 

условно-досрочно освобожденными, а также административного надзо-

ра за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Большую 

роль в этом играет Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об ад-

министративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы». 

Концептуальные основы профилактической работы определены 

приказом МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности орга-

нов внутренних дел по предупреждению преступлений» (в ред. от 

29.09.2022). 

Необходимо отметить, что в большей степени предупреждением 

преступлений занимается участковый уполномоченный полиции, наде-

ленный для этого соответствующими правами и обязанностями (прика-

зом МВД РФ от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым 

уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участ-

ке и организации этой деятельности»). 

Необходимо также отметить Федеральный закон от 02.04.2014 № 

44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» (в ред. от 

14.07.2022). Данный закон устанавливает многоуровневую систему 

профилактики правонарушений с помощью создания гражданами на 

добровольной основе советов общественности по профилактике право-

нарушений в образовательных, медицинских и иных организациях, на 

предприятиях, независимо от форм собственности.  

Повышению эффективности предупреждения рецидивной пре-

ступности будет способствовать реализация положений федеральных 

законов от 06.02.2023 № 8-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федера-

ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 

06.02.2023 № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации». 

Первый предусматривает обязательную государственную геном-

ную регистрацию всех категорий лиц, уже осужденных и отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, а также подозреваемых и обвиняе-

мых в совершении преступлений и лиц, подвергнутых административ-
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ному аресту, в целях совершенствования идентификации личности че-

ловека. 

Федеральный закон «О пробации в Российской Федерации» при-

нят в целях коррекции социального поведения, ресоциализации, соци-

альной адаптации и социальной реабилитации осужденных, лиц, «кото-

рым назначены иные меры уголовно-правового характера, и лица, осво-

бодившиеся из учреждений, исполняющих наказания в виде принуди-

тельных работ или лишения свободы, которые оказались в трудной жиз-

ненной ситуации», предупреждения совершения ими новых преступле-

ний1. 

Принимаемые меры по сокращению рецидива преступлений пока 

еще неэффективны. Во многом такое положение обусловлено сущест-

вующими проблемами взаимодействия органов внутренних дел с иными 

субъектами профилактической деятельности, которое подразделяется на 

два вида: 

взаимодействие со специализированными субъектами профилак-

тики, входящими в систему правоохранительных органов, такими как 

прокуратура, ФСИН России и др.; 

взаимодействие с общими субъектами профилактики, т.е. государ-

ственными и муниципальными органами, не являющимися правоохра-

нительными, с общественными организациями, гражданами и средства-

ми массовой информации. 

Прежде всего, такие проблемы существуют с учреждениями и ор-

ганами уголовно-исполнительной системы. Необходимо отметить, что в 

указанных учреждениях и органах, особенно в местах лишения свободы, 

несмотря на имеющиеся ресурсы, социальная и психологическая работа, 

проведение специальных мероприятий в целях адаптации в обществе 

освобождающихся осужденных, в том числе с участием гражданского 

общества, в части постпенитенциарного воздействия, ведется не всегда 

на должном уровне. 

Среди проблем, не позволяющих качественно изменить склады-

вающуюся ситуацию, сохраняются: 

отсутствие системности и комплексности правового регулирова-

ния сферы ресоциализации; 
                                                             

1
 Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по ито-

гам 2022 года и ожидаемые тенденции ее развития / М.В. Гончарова, С.А. Невский, 

М.М. Бабаев и др. Москва: ВНИИ МВД России, 2023. С. 83 – 84. 
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низкий уровень трудовой занятости осужденных в отдельных ис-

правительных учреждениях, низкая мотивация освобождающихся лиц к 

трудоустройству;  

недостаточный уровень информационного и организационного 

взаимодействия территориальных учреждений, исполняющих наказание 

ФСИН России, органов внутренних дел, исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и служб занято-

сти населения по трудоустройству граждан, отбывших наказание. 

Основными причинами низкого уровня трудоустройства рассмат-

риваемой категории лиц по-прежнему остаются, с одной стороны, неже-

лание руководителей предприятий брать на работу ранее судимых, осо-

бенно за имущественные преступления, с другой – личностные особен-

ности и поведение указанной категории граждан (психологически не на-

строены на самостоятельное решение социальных проблем и адаптацию 

в обществе), в числе которых отсутствие мотивации к труду, неявка на 

перерегистрацию и собеседование, отказы от предложений подходящей 

работы, отсутствие профессии или низкая квалификация по имеющейся 

специальности и др. Нарушение трудовой дисциплины на рабочем месте 

также не способствует их закреплению на рабочих местах. В настоящее 

время государственный орган, ответственный за организацию и коорди-

нацию профилактической работы с лицами этой категории, не опреде-

лен. 

В соответствии с рекомендациями Правительственной комиссии 

по профилактике правонарушений1 порядок учета лиц, отбывших уго-

ловное наказание в виде лишения свободы, в отношении которых по-

ступила информация об освобождении и намерении прибыть на место-

жительство, и нуждающихся в мерах по ресоциализации, социальной 

адаптации и реабилитации, принят только в 18 субъектах Российской 

Федерации: Брянская, Владимировская, Воронежская, Ивановская, Ор-

ловская, Тамбовская, Архангельская, Ленинградская, Псковская, Волго-

градская, Самарская, Омская области, республики Коми, Татарстан, Ал-

тай, Тыва, Саха (Якутия) и Алтайский край.  

                                                             
1
 Протокол заседания от 22 марта 2019 г. № 1 по вопросу «О повышении эффек-

тивности ресоциализации и социальной адаптации лиц, отбывших уголовное наказание 

в виде лишения свободы. Об эффективности административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы, как профилактической меры совершения 

новых преступлений». 
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Перечень обязательных мероприятий в отношении лиц, освобо-

дившихся из мест лишения свободы и нуждающихся в мерах социаль-

ной адаптации и ресоциализации, включая обеспечение взаимодействия 

учреждений уголовно-исполнительной системы с учреждениями и орга-

низациями, подведомственными органам государственной власти в сфе-

ре социального обслуживания, определен только в 27 субъектах Россий-

ской Федерации: Московская, Орловская, Ярославская, Волгоградская, 

Астраханская, Кировская, Оренбургская, Самарская, Ульяновская, Кур-

ганская, Новосибирская, Томская, Магаданская области, республики 

Адыгея, Алтай, Башкортостан, Дагестан, Марий Эл, Татарстан, Тыва, 

Хакасия, Саха (Якутия), Кабардино-Балкарская, Чувашская, Камчат-

ский, Приморский края и Ханты-Мансийский автономный округ. 

Приняты стандарты для организаций, осуществляющих меры со-

циальной адаптации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лише-

ния свободы, и порядка оказания мер государственной поддержки орга-

низациям, осуществляющим указанную деятельность в 22 субъектах 

Российской Федерации: Орловская, Рязанская, Волгоградская, Орен-

бургская, Курганская, Тюменская, Кемеровская, Омская, Магаданская 

области, республики Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Карелия, 

Марий Эл, Саха (Якутия), Татарстан, Чувашская Республика, Пермский, 

Камчатский, Приморский края и Ненецкий автономный округ1. 

Отсутствие со стороны государства и общественных организаций 

комплекса мер, направленных на оказание социальной помощи освобо-

дившимся из исправительных учреждений, не позволяет этим лицам 

вернуться к законопослушной форме поведения. 

Предупреждение рецидивной преступности органами внутренних 

дел должно осуществляться с учетом: 

типа преступного поведения; 

особенностей объектов профилактического воздействия; 

сферы общественной жизни, в которой существует объект профи-

лактики и складываются ситуации, детерминирующие повторное пре-

ступное поведение. 

С учетом рассмотренных выше особенностей криминологической 

характеристики рецидивной преступности сформулированы следующие 

                                                             
1
 О результатах мониторинга в сфере профилактики правонарушений за 2019 

год: доклад Правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Москва: 

ГУОООП МВД России, 2020. С. 50 – 53. 
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направления по предупреждению рецидивной преступности органами 

внутренних дел: 

1. Участие в совершенствовании правового регулирования профи-

лактической деятельности и процесса социальной адаптации осужден-

ных, включающего: 

регламентацию взаимодействия субъектов профилактики;  

регламентацию вопросов обеспечения жильем, получения образо-

вания, повышения квалификации, трудоустройства и иной социальной 

помощи после отбытия уголовного наказания; 

дополнение Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Фе-

дерации» положением об объектах профилактического воздействия (ли-

ца, склонные к совершению правонарушений, потерпевшие от преступ-

лений, криминогенные факторы); 

приведение положений Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 

64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы» в части перечня допустимых правоограничений 

в соответствие с современными реалиями и достижениями научно-

технического прогресса. 

2. Укрепление социальных связей осужденных: 

с родителями; 

с супругами (при сохранении брака); 

с детьми (если не было лишения родительских прав); 

с родственниками; 

с прежним трудовым коллективом. 

3. Формирование системы ресоциализации осужденных после ос-

вобождения, включающей: 

применение мер коррекционного характера; 

внедрение в процесс методик, препятствующих развитию соци-

ального паразитизма; 

профилактику криминального «заражения»; 

помощь социально запущенным и маргинальным лицам; 

переориентацию средств массовой информации, печатной продук-

ции, художественных произведений в сторону пропаганды духовных и 
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культурных ценностей, честного образа жизни, недопустимости отступ-

ления от законодательных предписаний, уважения к труду, семье. 

4. Повышение роли общественных организаций и формирований, а 

также религиозных объединений в профилактической деятельности, ре-

социализации и исправлении осужденных и освобожденных от наказа-

ния, включающее их вовлечение в такую деятельность, обеспечение 

льготного функционирования и упрощенного порядка учреждения и ре-

гистрации общественных организаций и формирований. 

5. Профилактика правонарушений лиц с психическими аномалия-

ми, адресуемая как лицам, которых в случае привлечения к уголовной 

ответственности могут признать невменяемыми, так и имеющим психи-

ческие отклонения в рамках вменяемости: 

профилактика алкоголизма и наркомании; 

пропаганда здорового образа жизни. 

6. Виктимологическая профилактика рецидива преступлений: 

разработка на государственном и региональном уровнях программ 

виктимологического предупреждения преступлений; 

создание центров помощи и реабилитации для потерпевших и 

жертв преступлений; 

совершенствование системы индивидуальной просветительской 

работы с населением, направленной на снижение уровня виктимности, в 

том числе повторной. 

Все это свидетельствует о необходимости поиска и применения 

новых путей и направлений противодействия рецидивной преступности, 

блокирующих и нейтрализующих криминогенные факторы, позитивно 

влияющих на личность совершающего преступления, а также разви-

вающих антикриминогенные факторы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Каково содержание криминологической профилактики 

рецидивной преступности?  

2. Каковы правовые основы деятельности по профилактике рецидив-

ной преступности? 

3. Назовите основные проблемы деятельности органов внутренних 

дел по предупреждению рецидивной преступности? 
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4. В чем заключается значимость социальной реабилитации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы? 

5. Перечислите основные направления предупреждения рецидивной 

преступности? 
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Глава V. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

СЕРИЙНЫХ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Межличностная агрессия присуща человечеству с древнейших 

времен. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические на-

ходки останков людей (групп) с признаками насильственной смерти, в 

том числе каннибализма. В их числе один из самых первых в истории 

документально подтвержденных фактов убийства ‒ останки гейдель-

бергского человека (лат. Homo heidelbergensis), датируемые возрастом 

500 тыс. лет назад, с двумя предсмертными вдавленными переломами на 

лобной кости. Криминалистами указанные повреждения были интерпре-

тированы как характерный результат двух эпизодов умышленного нане-

сения травмы тупым предметом. Подобные случаи, как правило, обу-

словливались суровыми условиями выживания в первобытном общест-

ве, бескомпромиссной борьбой за крайне ограниченные ресурсы 

(власть, территория, пища, возможность продолжения рода и т.д.). 

На всех этапах эволюции человечество демонстрировало готов-

ность проявлять внутривидовое насилие, агрессию, причиной чему мог-

ли быть расовые, национальные, этнические, классовые, религиозные и 

прочие конфликты, территориальные претензии, борьба за выживание1. 

Уровень межличностного насилия и агрессии, их распространенность, 

начиная с ранних этапов развития человечества, постепенно снижался. 

Этому процессу способствовали: аграрная революция, позволившая 

производить необходимое количество продуктов питания; усложнение 

социальной структуры общества; разделение труда; развитие письмен-

ности, культуры, морали, этики, обуславливавшие просвещение, гума-

низацию, смягчение нравов, обычаев и традиций; научно-технический 

прогресс; процессы глобализации, урбанизации, информатизации и др2. 

Таким образом, насилие ‒ это социально-негативный феномен, ко-

торый на протяжении тысячелетий сопровождал человечество, закреп-

ляя и усиливая доминирующее положение одних индивидов над други-

ми. Насилие – это внешнее со стороны других лиц, виновное, общест-

венно опасное, противоправное воздействие на человека (группу лиц), 

способное причинить органическую, физиологическую, психологиче-

                                                             
1
 Харари Ю.Н. Sapiens. Краткая история человечества. Москва: Синдбад, 2019.  

С. 13. 
2
 Там же. 
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скую травму, ограничить свободу действий или волеизъявлений1.  

Уже в античный период мыслители и философы уделяли отдель-

ное внимание роли насилия в государственных переворотах (смене по-

литических деятелей). В эпоху Средневековья насилие было объектом 

изучения как теологов, так и светских ученых. Томас Гоббс (1588-1679) 

считал человеческое поведение эгоистичным, направленным на дости-

жение личной выгоды. В связи с тем, что материальные блага ограниче-

ны, люди становятся друг другу соперниками. Чтобы обеспечить лич-

ную и коллективную безопасность, они объединяются и создают госу-

дарство, на которое возлагается задача поддержания мира и благополу-

чия. Впоследствии Иммануил Кант (1724-1804) признавал несовершен-

ство человеческой природы и отстаивал идею вытеснения насилия из 

сферы человеческих взаимоотношений.  

Карен Хорни (1885-1952) отмечала, что агрессивность может рас-

сматриваться как невротическая защитная реакция человека на угрозу 

удовлетворения его потребностей, возможность быть отвергнутым, уни-

женным, обманутым, оскорбленным. При отсутствии ощущения безопас-

ности у ребенка может проявиться враждебность по отношению к роди-

телям (близким родственникам), которая впоследствии способна транс-

формироваться в базальную тревогу, направленную на других людей. 

Альберт Эллис (1913-2007) считал, что на агрессивность человека 

оказывают влияние такие психологические особенности личности, как: 

раздражительность; импульсивность; доминантность; враждебность; 

склонность к оскорблениям и др. На характер поведения могут оказы-

вать опосредованное влияние некоторые психические состояния, возни-

кающие в результате взаимодействия страха и гнева с отдельными эмо-

циями, а также тревожность, депрессивность, психотичность личности2. 

Насильственная преступность – это форма социальной патологии, 

обладающая высокой степенью общественной опасности, выражающая-

ся в систематическом совершении запрещенных уголовным законом по-

веденческих актов, сопряженных с физическим или психическим наси-

лием над личностью3. 

                                                             
1
 Сердюк Л.В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследование / 

под ред. С.П. Щербы. Москва: Юрлитинформ, 2002. С. 22. 
2
 Фурманов И.А. Агрессия и насилие: диагностика, профилактика и коррекция. 

Санкт-Петербург: Речь, 2007. С. 33 – 34. 
3
 Побегайло Э.Ф. Избранные труды. Санкт-Петербург: Юридический центр 

Пресс, 2008. С. 338. 
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Физическое и психическое насилие тесно взаимосвязаны. Первое 

нередко влечет нарушение нормального функционирования различных 

тканей, органов, систем человека. Второе – психологическую травму, 

неврозы, психозы, отклонение в развитии личности. Психическое наси-

лие может осуществляться различными способами: от угрозы убийством 

до похищения ребенка. Наряду с ними можно выделить систематиче-

ские оскорбления, жестокое обращение, издевательства над родными 

или близкими потерпевшего1. 

В широком смысле к насильственной преступности относятся от-

дельные общественно опасные деяния против жизни и здоровья, поло-

вой неприкосновенности и половой свободы личности, общественной 

безопасности и общественного порядка, государственной власти и по-

рядка управления и т.п. Отдельную группу составляют корыстно-

насильственные преступления (грабежи, разбои, вымогательства)2.  

Насильственные преступления нередко сопряжены с применением 

оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств. Оружие является не-

отъемлемым элементом военных конфликтов. Ряд стран обладают ору-

жием массового поражения (химическим, биологическим, ядерным). С 

оружием совершаются убийства, причиняется вред здоровью, разбои, 

вымогательства, террористические акты, захват заложников, массовые 

беспорядки, групповые хулиганства и другие тяжкие преступления3. 

При совершении тяжких насильственных преступлений действия 

виновных нередко направлены на лишение жизни другого человека, при-

чинение ему страданий и мучений, телесных увечий, психологической 

травмы. Такие действия порождаются жестокостью, цинизмом, агресси-

ей, пренебрежением к основным социальным ценностям общества4. 

К числу ученых, внесших значительный вклад в изучение данной 

проблемы, относятся: Ю.М. Антонян, А.И. Долгова, Д.А. Корецкий,  

М.П. Клейменов, С.Я. Лебедев, В.В. Лунеев, С.В. Максимов, И.М. Мац-

кевич, А.В. Наумов, И.А. Петин, Э.Ф. Побегайло, А.Л. Репецкая,  
                                                             

1
 Векленко В.В., Бархатова Е.Н. Психическое насилие как средство совершения 

преступлений: проблемы квалификации // Современное право. 2013. № 7. С. 135. 
2
 Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. Москва: 

Норма: Инфра-М, 2010. С. 428 – 458. 
3
 Насильственная преступность / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. Моск-

ва: Спарк, 1997. С. 30. 
4
 Корецкий Д.А., Землянухина Л.М. Личность вооруженного преступника и пре-

дупреждение вооруженных преступлений: монография. Санкт-Петербург: Юридиче-

ский центр «Пресс», 2003. С. 7.  
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О.В. Старков, А.В. Шеслер, Д.А. Шестаков, Л.М. Щербакова, В.Е. Эми-

нов и др. 

Начиная с ХIХ века предпринимались попытки психологического 

объяснения преступного поведения. В этот период считалось, что пре-

ступник обладает совокупностью негативных характеристик личности, 

что способствует его антиобщественной деятельности (отсутствие со-

чувствия, безразличное отношение к наказанию, тщеславие, склонность 

к пьянству, повышенная агрессивность, сексуальная распущенность). В 

30-е годы ХХ столетия совершение многих преступлений связывали с 

психическими аномалиями личности правонарушителя. В настоящий 

период исследователи объясняют противоправные поступки людей с по-

зиции социальной психологии, криминологии, девиантологии, аддикто-

логии1.  

В трудах академика В.Н. Кудрявцева было отмечено, что 

«…биологические факторы играют роль условий, способствующих или 

затрудняющих процесс нравственного формирования личности»2. Соот-

ношение социального и биологического в поведении человека меняется 

по мере развития индивида, формирования сознания, привития мораль-

ных и культурных норм. Исходя из этого, возраст уголовной ответст-

венности составляет 14-16 лет, а в отдельных случаях и более поздний 

период. Свои особенности имеют биологические и социальные факторы 

половой принадлежности, а также физическое (психическое) развитие 

личности.  

По мнению Ю.М. Антоняна, некоторым тяжким и особо тяжким 

преступлениям могут быть свойственны биологические причины, осо-

бенно это относится к категории серийных убийц и насильников. Лица, 

совершающие тяжкие преступления против личности (половой свободы 

и половой неприкосновенности), нередко страдают психическими рас-

стройствами, как правило, не исключающими вменяемости. Большинст-

во из них психопаты, лица, злоупотребляющие алкоголем, психоактив-

ными веществами, а также перенесшие травмы головы. Им свойственно 

агрессивное, жестокое, садистское поведение. Психические отклонения 

в отдельных случаях могут способствовать формированию антиобщест-

                                                             
1
 Криминология: учебник / под ред. В.Ю. Голубовского, Е.В. Кунц. Москва: 

Юрлитинформ, 2020. С. 69. 
2
 Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии (О структуре индивидуального 

преступного поведения). Москва: Юридическая литература, 1968. С. 50 – 63. 
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венных взглядов, стремлений, привычек, что сказывается на мотивах 

общественно опасных поступков1.  

Перечень насильственных преступлений достаточно разнообразен: 

убийство, умышленное причинение вреда здоровью, угроза убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью, истязание, побои, изнасило-

вание, насильственные действия сексуального характера, хулиганство. 

Так, Ю.М. Антонян подразделяет убийства на следующие виды: массо-

вые, множественные одновременные, серийные, корыстные, террори-

стические, уличные, семейно-бытовые2. Насилие применяется при со-

вершении корыстных преступлений (грабеж, разбой, вымогательство), а 

также в иных уголовно наказуемых деяниях.  

Дуглас Д. и его соавторы в работе «Сексуальные маньяки. Психо-

логические портреты и мотивы» выделяют три распространенные типо-

логии серийных убийц: организованный, дезорганизованный и смешан-

ный3. Г.Ю. Айзенк и К. Бартол в своем исследовании выделяют серий-

ных и массовых убийц, а также убийц-садистов на сексуальной почве.  

 В 2022 году в Российской Федерации благодаря комплексу соци-

ально-экономических, политических, информационных, правовых мер 

по недопущению осложнения криминальной ситуации и своевременно-

му реагированию на ее изменения, предупреждению и нейтрализации 

угроз в сфере национальной безопасности удалось сохранить тенденцию 

снижения насильственной преступности. Так, уменьшилось количество 

погибших от преступных посягательств (9,1%) и потерпевших, полу-

чивших тяжкий вред здоровью (0,7%). Также снизились показатели 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (за 2022 г. на 2,8 %, 

за последние пять лет – на 25,1%), средней тяжести вреда здоровью (за 

2022 г. – на 1,0%, за последние пять лет – на 18,1%), умышленного при-

чинения легкого вреда здоровью (за 2022 г. – на 6,5%, за последние пять 

лет на 19,1%), побоев (за 2022 г. – на 25,1%, за последние пять лет – на 

51,4%), угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (за 

                                                             
1
 Антонян Ю.М. О возможности биологических причин преступного поведения 

// Библиотека уголовного права и криминологии. 2018. № 1 (25). С. 132 – 133. 
2
 Антонян Ю.М. Убийства. Криминологическое исследование: монография. Мо-

сква: Юрлитинформ, 2022. С. 42 – 156. 
3
 Дуглас Д., Берджес Э., Реслер Р. Сексуальные маньяки. Психологические порт-

реты и мотивы. Москва: Бомбора, 2021. С. 5. 
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2022 г. – на 15,4%, за последние пять лет – на 27,9%)1. 

В 2022 году общественно опасные деяния против личности соста-

вили один из основных видов преступлений в структуре преступности 

(12,2%). В то же время сохранилась положительная динамика снижения 

количества преступлений против личности (5,5%) и его удельного веса 

(12,2%). Более 69% приходятся на угрозу убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью (18,8 %), умышленное причинение легкого вре-

да здоровью (14,8 %), умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью (10,5 %), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

(7,2 %), насильственные действия сексуального характера (3,3 %), убий-

ство (3,2 %), нанесение побоев лицом, подвергнутым административно-

му наказанию (3 %), половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (2,0 %), 

побои (1,6 %), изнасилование (1,4 %), развратные действия (1,2 %), ис-

тязание (0,8 %), похищение человека (0,2 %), незаконное лишение сво-

боды (0,5 %), доведение до самоубийства (0,1 %), понуждение к дейст-

виям сексуального характера (0,1 %)2. 

В структуре преступности против личности имеются неблагопри-

ятные тенденции, связанные с увеличением числа развратных действий 

(за 2022 г. – 14,1%, за последние пять лет – на 63,4%), фактов нанесения 

побоев лицом, подвергнутым административному наказанию (за 2022 г. 

– на 40,9%, за последние пять лет – на 63%). Кроме того, отмечается 

прирост количества убийств и покушений на убийства (4,0%), похище-

ний человека (2,9%), незаконного лишения свободы (6,2%), понуждений 

к действиям сексуального характера (11,0%)3. 

Отметим, что ухудшило криминогенную обстановку увеличение 

количества тяжких и особо тяжких преступлений (4,7%), убийств и по-

кушений на убийство (3,1%), умышленных причинений тяжкого вреда 

здоровью (+2,2%), совершенных в общественных местах4. В 2022 году 

уровень рецидива при совершении насильственных преступлений соста-

                                                             
1
 Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по ито-

гам 2022 года и ожидаемые тенденции ее развития / М.В. Гончарова, С.А. Невский, 

М.М. Бабаев и др. Москва: ВНИИ МВД России, 2023. С. 24. 
2
 Там же. С. 20. 

3
 Там же. С. 23. 

4
 Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по ито-

гам 2022 года и ожидаемые тенденции ее развития / М.В. Гончарова, С.А. Невский, 

М.М. Бабаев и др. Москва: ВНИИ МВД России, 2023. С. 23. 
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вил 60,4%. Каждое четвертое (24,4 %) из расследованных преступлений 

совершено лицом в состоянии алкогольного опьянения, каждое 38 (2,6 

%) – несовершеннолетними или при их соучастии1. Наиболее сложная 

криминальная ситуация в 2022 году отмечена в Чукотском автономном 

округе, республиках Тыва и Алтай ввиду тяжелого социально-

экономического положения указанных регионов России, высокой кон-

центрации учреждений УИС, лиц с криминальным прошлым, а также 

повышенного уровня алкоголизации и наркотизации населения2. 

Наблюдается рост количества несовершеннолетних потерпевших, 

ставших жертвами различных видов преступлений, в том числе насиль-

ственных (сексуальных) посягательств (с 2020 по 2022 г. – на 19,4%)3. 

Увеличилось также и число самих преступлений с 90,4 тыс. до 103,2 

тыс. за тот же период (14,2)4. По мнению экспертов, такая ситуация объ-

ясняется «повышением выявляемости преступлений и совершенствова-

нием работы правоохранительных органов, ростом внимания к этой 

проблеме со стороны общества»5.  

Согласно прогнозам ученых, в дальнейшем поведение человека 

будет определяться исходя из складывающихся общественных отноше-

ний, обусловленных стремительным развитием информационных тех-

нологий и обширным внедрением технических инноваций в повседнев-

ную жизнь. В связи с этим повышается значение предиктивной (пред-

сказательной) аналитики, предупреждения преступлений и администра-

тивных правонарушений, использования новых технологических воз-

можностей в оперативно-розыскной, экспертной, следственной деятель-

ности и судопроизводстве6. 

                                                             
1
 Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по ито-

гам 2022 года и ожидаемые тенденции ее развития / М.В. Гончарова, С.А. Невский, 

М.М. Бабаев и др. Москва: ВНИИ МВД России, 2023. С. 11. 
2
 Там же. С. 20. 

3
 Количество несовершеннолетних потерпевших. URL: 

https://www.fedstat.ru/indicator/36198 (дата обращения: 04.09.2023). 
4
 Число зарегистрированных преступлений, совершенных в отношении несо-

вершеннолетних. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/60899 (дата обращения: 

04.09.2023). 
5
 Опасность и возраст: в России увеличилось число преступлений против детей. 

URL: https://iz.ru/1463589/iana-shturma/opasnost-i-vozrast-v-rossii-uvelichilos-chislo-

prestuplenii-protiv-detei (дата обращения: 01.09.2023). 
6
 Жданов Ю.Н., Овчинский В.С. Киберполиция XXI века. Мировой опыт. Мо-

сква: Международные отношения, 2020. С. 283 – 286. 
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В условиях общественных преобразований в наступившей цифро-

вой эпохе структура личности насильственного преступника существен-

но изменилась, что актуализирует дальнейшую необходимость теорети-

ческих и практических исследований данной проблемы1. Появляются 

новые виды насильственной преступности, требующие научнообосно-

ванного изучения и эффективных мер предупреждения и пресечения 

(скулшутинг2, кибербуллинг, киберсталкерство, побуждение к суициду, 

в том числе совершенное с использованием сети Интернет)3.  

В количественных показателях насильственной преступности ос-

новная часть приходится на мужчин (85,9%), что определяется их пси-

хофизиологическими признаками (агрессивностью, несдержанностью, 

решительностью, эмоциональной возбудимостью, тревожностью, 

склонностью к импульсивным, рисковым формам поведения). Доля 

женщин в таких преступлениях составляет 14,1%4.  

Необходимо отметить, что личность формируется под воздействи-

ем совокупности нравственных, идеологических, семейных, культур-

ных, эстетических, политических, экономических и иных общественных 

отношений. Она определяется социальным статусом, отношением к мо-

рали, праву, гражданским обязанностям. Твердые убеждения, идеалы, 

стимулы составляют личностную направленность поведения5. При этом 

постоянная психическая напряженность, эмоциональная неустойчи-

вость, стрессовые состояния, социальная дезадаптация, депривация мо-

гут выступать условиями противоправных поступков.  

Среди насильственных преступников выделяют следующие воз-

растные группы: 1) 30 – 49 лет – 58 %; 2) 50 лет и старше – 14 %; 3) 25–

29 лет – 14 %; 4) 18–24 года – 12 %; 5) 14–17 лет – 2 %. Наиболее часто 

встречаются граждане Российской Федерации, доля иностранцев незна-

чительна (преимущественно из стран СНГ и лиц без гражданства ‒ 2,4% 
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 Шалагин А.Е. Криминологическая характеристика и предупреждение насиль-
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сти: материалы международной научно-практической конференции 15 сентября 2017 г. 

Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2017. С. 53. 
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 Шалагин А.Е., Идиятуллов А.Д. Новые тенденции преступности в ХХI веке: гло-
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Юристъ, 2000. С. 441. 
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Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. С. 226. 
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и 0,2%)1. Таким образом, наибольший удельный вес среди насильствен-

ных преступников занимают лица в возрасте от 30 до 49 лет2.  

Насилие можно классифицировать на несколько видов:  

а) домашнее;  

б) уличное;  

в) физическое;  

г) сексуальное;  

д) психическое;  

е) массовое;  

ж) серийное и т.п.  

Оно нередко проявляется в маргинальных слоях общества, в не-

благополучных социальных группах, среди лиц, злоупотребляющих ал-

коголем и психоактивными веществами, ранее привлекавшихся к уго-

ловной ответственности. Среди таких лиц получили распространенность 

представления о допустимости насилия для решения различных жиз-

ненных проблем, в том числе в семейно-бытовой сфере3.  

Образовательный уровень насильственных преступников характе-

ризуется:  

1) средним специальным образованием – 36,7 %;  

2) средним общим образованием – 35,9 %;  

3) основным общим, начальным образованием – 21 %;  

4) неоконченным высшим образованием – 6,4 %.  

Их профессиональная принадлежность:  

1) трудоспособные лица без постоянного источника дохода – 60 %; 

2) рабочие – 23,8 %;  

3) нетрудоспособные лица – 6,7 %;  

4) учащиеся, студенты – 2,8 %;  

5) работники коммерческой или иной организации – 2 %.  

Практически в половине случаев (48,9%) преступник и его жертва 
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являются безработными1. Чаще всего насильственные преступления со-

вершаются в вечернее время по месту жительства жертвы или правона-

рушителя лицами мужского пола, в возрасте 30-49 лет, имеющими 

среднее специальное образование, состоящими в браке (50%), ранее 

привлекавшимися к уголовной или административной ответственности, 

злоупотребляющими алкоголем (59,7%).  

Насильственные преступления нередко совершаются при совмест-

ном распитии спиртных напитков. Большинство таких деяний зарегист-

рировано в сфере семейно-бытовых отношений (88,6%). Существенную 

долю среди жертв насильственной преступности составляют несовер-

шеннолетние, женщины и пожилые граждане (22,9%). Наиболее часто 

жертвой домашнего насилия является женщина (90,3%)2. В отдельных 

случаях жертвами насилия становятся родственники, члены семьи, со-

седи, одноклассники, коллеги.3 

Для насильственных преступников характерен аморальный, анти-

общественный образ жизни, плохая социальная адаптация, неудовле-

творенность своим положением в обществе. Отмечается распространен-

ность психических расстройств в данной группе (22-30%)4, к которым 

относятся: психопатия (41%), органическое поражение головного мозга 

(20%), алкоголизм (17%), остаточные явления черепно-мозговых травм 

(15%), олигофрения (4%), наркомания (3%)5. По данным Ю.М. Антоня-

на, среди убийц до 60% имеют различные психические расстройства6.  

Детерминирующими факторами насильственной преступности 

среди мужчин нередко становятся особенности их времяпрепровожде-

ния (досуга) в случайных компаниях, употребление спиртных напитков, 
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у женщин ‒ острые семейно-бытовые конфликты, усугубляющиеся пси-

хотравмирующими переживаниями. Мотивами таких преступных дея-

ний выступают: месть, ревность, личная неприязнь, зависть, корысть, 

хулиганские побуждения, желание самоутвердиться, сокрытие другого 

преступления и проч.  

Выделяют различные классификации и типологии личности на-

сильственного преступника. По одной из них они делятся на:  

а) криминально-злостных;  

б) агрессивно-ситуативных;  

в) привычных (инфантильных)1.  

По характеру антиобщественной деятельности они подразделяют-

ся на:  

1) лиц с устойчивой агрессивно насильственной направленностью;  

2) совершающих ситуативные преступления;  

3) случайных преступников2.  

Существует несколько подходов к классификации лиц, совершив-

ших преступления насильственного характера. Одни авторы выделяют: 

- лиц с негативно-пренебрежительным отношением к социальным 

ценностям; 

- агрессивных и неуравновешенных граждан с подвижными нерв-

ными процессами, психической неустойчивостью, склонных к соверше-

нию насильственных действий; 

- представителей криминальной среды, использующих насилие 

для собственного обогащения (преступной группы или сообщества)3; 

- лиц, совершающих насильственные преступления по мотивам 

расовой, национальной, идеологической, политической, религиозной 

ненависти или вражды. 

В научной и учебной литературе выделяются такие типы насиль-

ственных преступников, как:  

а) рациональный – преследующий определенную цель (например, 

мошенник, террорист);  

б) импульсивный – совершающий преступления по мотивам мести 
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(убийца-ревнивец);  

в) озлобленный – при помощи насилия стремится избавиться от 

внутреннего дискомфорта, собственные проблемы проецирует на окру-

жающих (например, экстремист);  

г) патологический ‒ страдающий психическим расстройством (са-

дисты, сексуальные маньяки, серийные убийцы);  

д) конформистский – совершающий насильственные действия под 

влиянием кого-либо (например, криминальных авторитетов, рецидиви-

стов, активных участников преступной группы)1. 

Насильственные преступники могут быть классифицированы на: 

совершающих уголовно-наказуемые деяния в семейно-бытовой сфере; 

допускающих насилие при исполнении должностных и профессиональ-

ных обязанностей; привлекаемых к ответственности за преступления об-

щеуголовной направленности (убийства, разбои, хулиганства); совер-

шающих насильственные преступления в составе организованных пре-

ступных формирований. Также выделяются пенитенциарные преступни-

ки, террористы и экстремисты, сексуальные маньяки и педофилы2. 

Для лиц, совершающих насильственные сексуальные преступле-

ния, характерен низкий образовательный и профессиональный уровень. 

Групповые формы сексуального насилия свойственны подростково-

молодежному возрасту. Педофильные действия - лицам старше 40 лет. В 

22% жертва была случайной, 78% составляли случаи, когда жертва и 

преступник были знакомы (такие отношения в 31% носили долговре-

менный характер, в 8% были родственными или доверительными, в 39% 

- кратковременные знакомства)3. Объектами полового влечения педофи-

лов в большинстве случаев (85%) становятся дети родственников, сосе-

дей, друзей, приятелей. Оставшаяся часть приходится на случайные зна-

комства и контакты с незнакомыми людьми4.  

Насильственные преступники делятся на следующие типы:  

- возбудимый тип (которому свойственны вспышки ярости, агрес-
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сия, потеря самоконтроля, жестокость);  

- неуправляемый тип (ему присущи импульсивность, несдержан-

ность, конфликтность, стремление к доминированию, повышенная веро-

ятность рецидива); 

- упорный тип (отличается завышенной самооценкой, ригидно-

стью, повышенной мнительностью, злопамятностью, обидчивостью);  

- активный тип (для него характерны легкомыслие, безответствен-

ность, случайные половые контакты, склонность к риску и острым 

ощущениям);  

- демонстративный тип (выделяется позерством, поверхностью 

суждений, лживостью, эгоцентризмом);  

- аддиктивный тип (такая личность предрасположена к алкоголи-

зации и наркотизации, у нее выделяется низкий уровень волевых ка-

честв, ведомость, робость, тяга к удовольствиям, потеря самоконтроля)1.  

В отдельных случаях спусковым механизмом для совершения пре-

ступления становится состояние острой фрустрации (психологическое 

состояние, связанное с неспособностью реализовывать свои потребно-

сти)2. Неумение адаптироваться к различным условиям, психологиче-

ская неустойчивость, чувство отчаяния и безвыходности в сложившейся 

ситуации подталкивает одних людей к агрессивным поступкам, а других 

–к суициду3.  

По наличию акцентуаций выделяют четыре типа насильственных 

преступников (убийц) в семейно-бытовой сфере. У первого наиболее 

выражена педантичность, в основе которой лежит ригидный аффект 

тревоги. У такой личности возникает потребность в тотальном подчине-

нии и контроле своего окружения. Преступники импульсивны, при этом 

пытаются управлять своими эмоциями, но это, как правило, им недос-

тижимо. Для второго типа личности характерны такие акцентуации, как 

упорство (застревание), тревожная мнительность, демонстративность. 
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ведения // Вестник экономики, права и социологии. 2018. № 1. С. 160. 
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Третьему типу свойственны эмотивность, позерство, подчеркнутая вос-

приимчивость к состояниям других лиц. Среди них немало психопатов, 

истеричных и возбудимых личностей, совершающих убийства на почве 

семейно-бытовых отношений, сопровождающихся хулиганскими дейст-

виями. Четвертый тип включает в себя сочетание тревожной мнительно-

сти, подавленности и угнетенности. Такие лица нередко совершают пре-

ступления в состоянии алкогольного опьянения, а мотивом выступает 

ревность1. 

Серийные убийства в большинстве случаев совершаются мужчи-

нами (89%), которые зачастую воспитывались в неблагополучных семь-

ях. В детском и юношеском возрасте подобные лица подвергались фи-

зическому (42%), психологическому (74%) и сексуальному насилию 

(43%). Однако, например, Джеффри Дамер и Тед Банди воспитывались 

в семьях со средним уровнем достатка2. Еще в подростковом возрасте у 

них отмечалась склонность к насильственным проявлениям, включая 

жестокое обращение с животными, поджоги, противоправные действия, 

членовредительство, суицидальные попытки3.  

В детском и подростковом возрасте к поведенческим индикаторам 

будущих серийных убийц относят: мелкое воровство, порчу чужого 

имущества, агрессивность к окружающим, издевательства над младши-

ми, уход из дома (школы), замкнутость, проблемы со сном, энурез, лжи-

вость, закомплексованность по поводу внешности4. 

Немалую роль в формировании личности насильственного пре-

ступника играет негативная форма взаимоотношений ребенка с его ро-

дителями, обусловленная низким уровнем заботы, психологической от-

чужденностью, антиобщественным образом жизни, отсутствием эмпа-

тии. 70% родителей будущих преступников злоупотребляли алкоголем, 

1/5 наркотиками, 50% имели психические расстройства5. 

Они начинают совершать преступления в подростковом (26%), 20-

летнем (44%) и 30-летнем возрасте (24%). Их жертвами, как правило, 

                                                             
1
 Антонян Ю.Москва, Бовин Б.Г. Личность убийцы: монография. Москва: Юр-

литинформ, 2017. С. 72 – 77. 
2
 Эверит Д., Шехтер Х. Энциклопедия серийных убийц. Москва: ТД Алгоритм, 

2016. С. 36. 
3
 Макнаб К. 25 историй серийных убийц. Москва: Эксмо, 2019. С. 7. 

4
 Дуглас Д., Берджес Э., Реслер Р. Сексуальные маньяки. Психологические порт-

реты и мотивы. Москва: Бомбора, 2021. С. 44. 
5
 Там же. С. 27. 
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становятся женщины (65%), чаще всего, ведущие асоциальный образ 

жизни, с высоким уровнем виктимогенности личности (проститутки, 

бродяги, наркоманы и проч.). Преступники считают, что в розыск такие 

лица объявлены не будут1. 

Существует много теорий (гипотез), объясняющих причины появ-

ления серийных убийц. Так, по мнению палеопсихологов, поведение 

подобных лиц находится под контролем первобытных инстинктов, что в 

современных условиях является атавизмом. Сторонники фрейдистской 

теории заявляют о психофизической неразвитости, инфантильности, 

эмоциональной незрелости будущих преступников ввиду жестокого об-

ращения и психологических травм, перенесенных ими в детстве. К фи-

зиологическим причинам данного явления относят гормональные сбои, 

патологии головного мозга, генетические заболевания, к социальным ‒ 

материальное расслоение, безработицу, бедность. Несмотря на различие 

указанных факторов, ученые приводят в пример неблагополучное детст-

во, психотравмирующие факторы, наличие психических отклонений бу-

дущих серийных убийц2.  

Необходимо отметить, что серийные убийцы встречаются в раз-

ных странах и народах, социальных группах и профессиях. Несмотря на 

то, что в СССР ученые считали, что серийные убийства совершались в 

западных странах, однако преступления А.Р. Чикатило, Г.М. Михасеви-

ча («Витебский монстр»), В.М. Ионесяна («Мосгаз») и более шестидеся-

ти подобных личностей свидетельствуют об обратном3.  

Лица, совершающие убийства и другие насильственные действия, 

одновременно могут иметь признаки нескольких расстройств личности, 

включающие психопатию, параноидальность, садистские и иные анти-

социальные наклонности. Насильственным преступникам характерны 

нарциссические черты, поскольку они ставят свои желания (интересы) 

выше чужих. Мужчины, совершающие серийные убийства на сексуаль-

ной почве, обычно демонстрируют психопатию, садизм и шизоидные 

                                                             
1
 Эверит Д., Шехтер Х. Энциклопедия серийных убийц. Москва: ТД Алгоритм, 

2016. С. 262. 
2
 Эверит Д., Шехтер Х. Энциклопедия серийных убийц. Москва: ТД Алгоритм, 

2016. С. 216. 
3
 Там же. С. 250. 
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черты личности1. 

Дуглас Д. и его соавторы утверждают, что серийные убийцы в си-

лу личностных причин, несмотря на имеющийся потенциал развития, 

редко достигают каких-либо успехов в личностном развитии, профес-

сиональной или иной сфере. По их мнению, садистские фантазии и из-

вращенное мышление являются основным фундаментом мотивации к 

убийству2. 

Насилие не является только юридической проблемой. Оно должно 

исследоваться в контексте философского, этнологического, политологи-

ческого, педагогического, социологического, экономического, правово-

го, культурологического, психологического, психиатрического позна-

ния. Проблема насилия диалектически связана с этикой законопослуш-

ного поведения. Именно в нем можно почерпнуть меры противодейст-

вия преступной агрессии. Необходимо исследовать истоки насилия, его 

формы и масштабы, особенности трансформации в различные историче-

ские периоды3.  

Психологическое портретирование (профилирование) позволяет 

установить социально-психологические особенности характера и пове-

дения, привычек разыскиваемого преступника. Так, составление психо-

логического портрета личности подозреваемого нередко способствовало 

раскрытию преступлений. Криминалистическое профилирование в дея-

тельности органов внутренних дел применяется:  

1) для составления поискового психологического профиля неиз-

вестного лица, совершившего преступление;  

2) для предотвращения серийных преступлений;  

3) для обнаружения и задержания преступников, предотвращения 

и пресечения противоправных действий. 

Этапы составления психологического профиля включают в себя:  

а) анализ информации, имеющей отношение к совершенному пре-

ступлению (результаты вскрытия тела жертвы, фотографии с места пре-

                                                             
1
 Stone M.H. Violent crimes and their relationship to personality disorders. 

Personality. 2007 1: 138 – 153. URL: https://doi.org/10.1002/pmh.18. 
2
 Дуглас Д., Берджес Э., Реслер Р. Сексуальные маньяки. Психологические порт-

реты и мотивы. Москва: Бомбора, 2021. С. 56 – 73. 
3
 Антонян Ю.М. Человек и преступная агрессия: монография. Москва: Проспект, 

2021. С. 17. 
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ступления и т.д.);  

б) определение принадлежности преступника к тому или иному 

поведенческому типу;  

в) воссоздание события преступления;  

г) составление профиля преступника;  

д) использование полученной информации в процессе расследова-

ния преступления1. 

Из зарубежных работ, связанных с криминалистическим профили-

рованием, отметим труды известных криминалистов Джона Дугласа и 

Марка Олшейкера: «Почему они убивают. Как ФБР вычисляет серий-

ных убийц» (2022 г.), «Убийца сидит напротив. Как в ФБР разоблачают 

серийных убийц и маньяков» (2022 г.). В первой работе исследуются 

мотивы убийства, а также причины, пробуждающие к совершению на-

сильственных преступлений. Авторы рассказывают о распространенных 

типах серийных и массовых убийц. Выделяют общие признаки в их по-

ведении и биографиях2. Во второй книге авторы анализируют факторы, 

влияющие на становление личности правонарушителя, мотивы преступ-

ного поведения, особенности психического состояния, отношение ви-

новного к содеянному3. Также заслуживают внимания книги Д. Дугласа 

«Охотник за разумом» (2020), «Психологический портрет убийцы. Сек-

ретные методики ФБР» (2019), «Я – серийный убийца» (2018), «Сексу-

альные маньяки. Психологические портреты и мотивы» (2021). В 2022 г. 

в издательстве «Эксмо» вышла книга Анны Кулик «Портрет психопата: 

профайлер о серийных убийцах»4.  

Определение направлений предупреждения насильственной пре-

ступности зависит от понимания ее причин и условий. Выделяют сле-

дующие подходы к изучению причин насильственных преступлений:  

1) социологический;  

2) культурологический;  

                                                             
1
 Подчерняев А.Н., Кузнецова И.И., Перков А.А. Технология профайлинга как 

способ получения достоверных сведений в деятельности органов внутренних дел по 

обеспечению безопасности дорожного движения: учебное пособие. Орел: ОрЮИ                   

МВД России имени В.В. Лукьянова, 2019. С. 5, 8. 
2
 Дуглас Д., Олшейкер М. Почему они убивают. Как ФБР вычисляет серийных 

убийц. Москва: Эксмо. 2022. С. 5. 
3
Там же. С. 6. 

4
 Кулик А.В. Портрет психопата: профайлер о серийных убийцах. Москва: Экс-

мо. 2022. С. 5. 
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3) психологический;  

4) политический;  

6) правовой;  

5) криминологический и др.1 

К общим причинам насильственной преступности следует отнести: 

низкий уровень жизни значительной части населения, проблемы с трудо-

устройством, расслоение граждан по уровню доходов, смещение ценност-

ных ориентиров в сторону удовлетворения личных материальных потреб-

ностей, снижение культурного и нравственного сознания, несовершенство 

механизмов организации досуговой сферы подростков и молодежи, неза-

конная миграция, слабая эффективность превентивной роли законодатель-

ства, недостаточная разработанность профилактических мер.  

Причины неудовлетворенности своей жизнью, неудачи в частной 

жизни, учебе и профессиональной деятельности социопат (психопат) 

видит в окружающем его обществе. Убийства на сексуальной почве мо-

гут совершаться с целью:  

1) противодействия сопротивлению жертве;  

2) получения удовольствия от страданий человека;  

3) сокрытия другого преступления;  

4) реализации экстремистских, радикалистских, анархистских 

идей2. 

Последствия насильственной преступности многообразны. Они 

включают физический, материальный, моральный вред, причиненный 

преступными деяниями. Кроме того, насильственная преступность нега-

тивно сказывается на формировании общественного мнения и репутации 

государства. К основным детерминирующим факторам данной преступно-

сти относятся: экономические, политические, социально-психологические, 

культурно-нравственные причины и условия. В их числе: снижение уровня 

жизни значительной части населения, инфляция, существенный разрыв 

между богатыми и бедными, семейное неблагополучие, демонстрация 

культа насилия в компьютерных играх, телевизионных ток-шоу, распро-

странение агрессивной молодежной субкультуры АУЕ, запрещенной на 

территории РФ, наличие психологической напряженности в обществе, 

                                                             
1
 Дмитриев А.В., Залысин И.Ю. Насилие: социально-политический анализ. Мо-

сква: РОССПЭН, 2000. С. 4 – 9. 
2
 Ракитин А.И. «Социализм не порождает преступности». Серийная преступ-

ность в СССР: историко-криминалистический анализ. Москва; Екатеринбург: Кабинет-

ный ученый, 2019. С. 97. 
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распространение экстремистских идей1. Социальная среда, поддерживаю-

щая конформизм, индивидуализм, гедонизм, потребительский образ жиз-

ни, способствует снижению нравственных ценностей, подрывает духов-

ные и моральные основы любого общества.  

Отечественная криминология и криминалистика содержат немало 

примеров серийных насильственных преступлений, совершенных с осо-

бой жестокостью. В.И. Комаров (Петров) задержан в 1923 г. за соверше-

ние 29 убийств, В.М. Ионесян («Мосгаз») проникал в квартиры своих 

жертв под видом работника аварийной службы, Г.М. Михасевич («Ви-

тебский душитель») обвинен в убийстве 36 женщин, А.В. Суклетин – 

серийный убийца, каннибал, В.С. Кулик – сексуальный маньяк из Ир-

кутска, А.Р. Чикатило – с 1978 по 1990 годы совершил 53 убийства 

женщин и детей2, И.В. Гайдамачук – серийная убийца 17 человек3, М.В. 

Попков – ангарский маньяк, отбывающий наказание (пожизненное ли-

шение свободы) за совершение более 80 убийств. 

Прослеживается взаимосвязь насильственной преступности и со-

циально-негативных явлений (пьянства и алкоголизма, наркомании и 

токсикомании, беспризорности и безнадзорности, проституции и поло-

вых перверсий, бродяжничества и попрошайничества, лудомании, экс-

тремизма, сектантства). Анализ статистических данных показывает, что 

высокий уровень семейно-бытового и уличного насилия взаимосвязан с 

употреблением алкоголя и легкомысленным поведением потерпевших 

при общении с малознакомыми людьми. 

К причинам, по которым отдельная часть насильственных престу-

плений остается нераскрытыми, относят: 

1) упущения и просчеты, допущенные правоохранительными ор-

ганами, на первоначальном этапе расследования уголовных дел; 

2) нежелание некоторых потерпевших (свидетелей) сотрудничать с 

органами предварительного расследования и дознания, что приводит к 

дополнительным трудностям в получении достоверной информации о 

преступлении; 

3) повышение преступного профессионализма и организованности 

                                                             
1
 Криминология: учебное пособие / под ред. С.В. Иванцова, Е.А. Антонян. 5-е 

изд. перераб. и доп. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. С. 141 – 143. 
2
 Раззаков Ф.И. Бандиты времен социализма (хроника российской преступности 

1917 – 1991 гг.). Москва: Эксмо, 1997. 247. 
3
 Маркин В.И. Убийства, теракты, катастрофы. По следам кровавых преступле-

ний. Москва: 2017. С. 378. 
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в криминальной среде способствует подготовке и планированию проти-

воправной деятельности, сопряженной с насилием, умелой маскировкой 

следов на месте происшествия1; 

4) рост уровня латентности некоторых насильственных преступле-

ний, о чем может свидетельствовать возрастание числа обнаруженных 

трупов с неустановленной причиной смерти, неопознанных трупов; лиц, 

пропавших без вести; увеличение незаявленных фактов криминального 

захвата бизнеса2; рост латентности насилия над женщинами и детьми3. 

Изучение личности насильственного преступника позволит выра-

ботать меры предупреждения и противодействия криминальной агрес-

сии. Эффективность профилактической деятельности будет зависеть от 

слаженной работы государственных и муниципальных структур, инсти-

тутов гражданского общества, повышения уровня жизни населения, ми-

нимизации пьянства и рецидива преступлений.  

К мерам предупреждения насильственной преступности следует 

отнести комплекс мероприятий по минимизации насилия во всех его 

проявлениях. Важным профилактическим направлением является про-

паганда нравственных, культурных, семейных ценностей, здорового об-

раза жизни в подростково-молодежной среде. 

На практике хорошо зарекомендовали себя оперативно-

профилактические операции «Превентив», «Притон», «Условник», 

«Надзор», «Нелегальный мигрант», «Арсенал» и др. Так, операция 

«Превентив» проводится с целью выявления лиц, склонных к семейно-

бытовому насилию, постановки их на профилактические учеты, неот-

ложного реагирования на совершение преступлений. Своевременно вы-

являя и пресекая преступления, предусмотренные ст. 115 УК РФ 

(умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст. 116 УК РФ (по-

бои), ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 119 УК РФ (угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью), сотрудники полиции предупре-

ждают совершение возможных тяжких и особо тяжких преступлений. 

Значительным предупредительным потенциалом обладают опера-

тивно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение 

                                                             
1
 Ревягин А.В. Нераскрытые насильственные преступления: криминологическая 

характеристика и детерминация: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08. Омск: Омская акад. 

МВД России, 2011. С. 108 – 119. 
2
 Артюшина О.В. Криминологическая характеристика насильственной преступ-

ности в современной России // Вестник Казанского юридического института                           

МВД России. 2015. № 2(20). С. 19. 
3
 Шестаков Д.А. Теория преступности и основы отраслевой криминологии: из-

бранное. Санкт-Петербург: Юридический центр, 2015. С. 47. 
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планируемых и подготавливаемых насильственных преступлений. Ос-

новная роль в такой деятельности отводится оперативным подразделе-

ниям органов внутренних дел (в особенности уголовному розыску). 

Оперативно-розыскная профилактика предполагает сбор информации о 

лицах с повышенной криминальной активностью (ранее судимых, реци-

дивистах, членах преступных групп и др.). Для предотвращения престу-

плений используются различные методы: профилактические беседы, по-

становка лиц на профилактические учеты с последующим контролем, 

разобщение и переориентация антиобщественных групп, сочетание уп-

реждающих и коррекционных форм воздействия, проведение оператив-

ных комбинаций, социальная адаптация и ресоциализация правонару-

шителей1.  

Особое внимание обращено на виктимологическую профилактику 

насильственной преступности. Ее меры должны быть направлены на 

предупреждение неосмотрительного, легкомысленного, провокационно-

го поведения потенциальных жертв криминального насилия. Кроме то-

го, к ним относятся: оповещение граждан о криминальной обстановке в 

городе (населенном пункте), ознакомление с мерами, обеспечивающими 

личную безопасность, сохранность материальных ценностей, изучение 

алгоритма действий при возникновении угрозы жизни и здоровью чело-

века2. 

Нередко у лиц, совершающих насильственные преступления, об-

наруживаются пограничные психические состояния. Психические ано-

малии не могут не сказываться на душевном и физическом здоровье 

правонарушителей. В большинстве случаев такие отклонения не исклю-

чают вменяемость индивида. Ранняя диагностика и оказание медицин-

ской, психологической, реабилитационной помощи лицам с психиче-

скими отклонениями могут повысить эффективность профилактики на-

сильственных преступлений.  

Предупреждение насильственных преступлений складывается из:  

а) профилактических;  

б) оперативно-розыскных;  

в) психокоррекционных;  

г) медицинских;  

д) педагогических;  

                                                             
1
 Криминология: Особенная часть: учебник / под ред. Ф.К. Зиннурова. Казань: 

КЮИ МВД России, 2016. С. 146. 
2
 Частная криминология / отв. ред. Д.А. Шестаков. Санкт-Петербург: Юридиче-

ский центр Пресс, 2007. С. 260 – 261. 
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е) воспитательных и иных мероприятий1.  

К предупреждению насильственных преступлений имеет отноше-

ние активизация правоохранительных органов в сфере противодействия 

организованной, рецидивной, профессиональной, подростково-

молодежной преступности, незаконному обороту наркотиков, оружия, 

взрывных устройств и боеприпасов. Использование последних достиже-

ний криминалистической техники, грамотно спланированные оператив-

но-розыскные и следственные мероприятия позволяют своевременно 

изобличать виновных в совершении преступлений, тем самым обеспе-

чивая неотвратимость наказания и возмещение причиненного ущерба. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Что понимается под насилием, агрессией, садизмом, некрофилией? 

2. В чем заключается криминологическая характеристика насильст-

венной преступности? 

3. Раскройте признаки личности насильственного преступника. 

4. Перечислите типы насильственных преступников. 

5. Назовите детерминанты насильственной преступности. 

6. Определите меры предупреждения и противодействия насильст-

венной преступности. 
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Глава VI. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

СЕКСУАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

В общей массе преступности количество сексуальных преступле-

ний на протяжении нескольких десятков лет остается стабильно высо-

ким. Традиционно объектом криминологических исследований в сфере 

сексуальных преступлений может выступать совокупная насильствен-

ная преступность, сексуальная преступность либо отдельно изнасилова-

ния как наиболее распространенное деяние в исследуемой группе. Пола-

гаем, рассмотрение сексуальной преступности в рамках насильственной 

не позволяет выделить всех ее качественных характеристик, поэтому 

объектом исследования целесообразнее обозначить именно сексуальную 

преступность.  

Сексуальную преступность образуют деяния, предусмотренные 

главой 18 УК РФ (статьи 131 – 135) «Преступления против половой не-

прикосновенности и половой свободы личности» и, что менее очевидно, 

ряд преступлений против общественной нравственности. Прежде всего, 

это вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолже-

нию занятия проституцией (ст. 240), организация занятия проституцией 

(ст. 241), а также незаконный оборот порнографической продукции 

(240-2422).  

Точку зрения о том, что сексуальная преступность не ограничива-

ется преступлениями против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, разделяют и другие авторы. Так, криминолог Ю.М. 

Антонян относит к сексуальной преступности, помимо обозначенных 

выше деяний, также убийства, сопряженные с изнасилованием или на-

сильственными действиями сексуального характера (п. «к» ст. 105) и 

иные преступления1. Социальная природа половых (сексуальных) пре-

ступлений не должна быть сужена до преступлений сексуального харак-

тера. В настоящее время, помимо главы 18 УК РФ «Преступления про-

тив половой неприкосновенности и полой свободы личности», сексу-

альные преступления расположены и в главе 25 (240 – 2422), что осо-

бенно очевидно при привлечении несовершеннолетних к созданию пор-

нографической продукции и участию в зрелищных мероприятиях пор-

нографического характера, вовлечению в занятие проституцией, то есть 
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в случаях, когда больший вред наносится конкретной личности, а обще-

ственная нравственность выступает в качестве дополнительного объекта 

уголовно-правовой охраны.  

Изучением сексуальной преступности занимались такие авторы, 

как Ю.М. Антонян, А.П. Дьяченко, Б.В. Шостакович, В.С. Минская, Г.С. 

Васильченко, П.И. Люблинский, Д.А. Шестаков и другие. Причины сек-

суальных преступлений обусловлены, в первую очередь, самой приро-

дой человека, а именно стремлением к удовлетворению своих физиоло-

гических потребностей. Дополнительным фактором, определяющим 

стремление к совершению сексуальных преступлений, являются психо-

логические, а в ряде случаев и психиатрические проблемы, требующие 

мер общей и индивидуальной профилактики.  

Общественная жизнь постоянно меняется, что обуславливает из-

менения преступности того или иного вида. Трансформация половой 

морали в российском обществе обусловлена, по мнению А.П. Дьяченко, 

такими факторами как урбанизация, ослабление социального контроля в 

связи с миграцией населения, отчуждением личности в условиях круп-

ного промышленного города и прочее1. В современном мире в вопросах 

сексуальности обозначились коренные изменения: интимная близость 

до заключения брака, частая смена партнеров стали нормой для значи-

тельной части социума. Сексуальные сюжеты транслируются по ряду 

частных телевизионных каналов в свободном доступе, распространяют-

ся и демонстрируются в Интернете. Указанные обстоятельства, озна-

чающие более доступную сексуальную жизнь, в реальности не приводят 

к снижению количественных показателей сексуальных преступлений.  

Проблема причин сексуальных преступлений во многих случаях 

представляет собой сложный комплекс эмоциональных, психических и 

физиологических противоречий отдельных лиц. Как отмечено, удовле-

творение сексуальных потребностей является далеко не единственной 

причиной совершений сексуальных преступлений. В большинстве слу-

чаев преступник стремится подавить волю жертвы, унизить ее и при 

этом получить сексуальное удовольствие. Внешние и внутренние харак-

теристики потерпевших (параметры тела, цвет волос, темперамент) 

практически не играют роли. При внезапном нападении преступник во-
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 Дьяченко А.П. Уголовно-правовая охрана граждан в сфере сексуальных отно-

шений. Москва, 1995. С. 15. 
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обще не успевает рассмотреть особенности внешности своей жертвы. 

Таким образом, основной причиной совершения сексуальных преступ-

лений являются внутренние противоречия самого преступника. При 

этом спектр этих противоречий разнообразен: неудовлетворенность сво-

ей сексуальной жизнью, желание доминировать, месть всем женщинам 

за предшествующее поведение матери или жены и т.д.  

По мнению З. Старовича, социокультурными факторами, приводя-

щими к сексуальным расстройствам, являются: 

– популяризация сексологических знаний, выразившаяся в распро-

странении информации о сексуальной жизни и ее патологиях; 

– фактор моды на различные типы сексуального поведения; 

– стереотипы сексуального поведения и сексуальные мифы, пред-

ставляющие собой ошибочные взгляды на нормальную сексуальную 

жизнь и нормальные сексуальные отношения; 

– фактор воспитания, проявляющийся в затруднениях с собствен-

ной половой ролью1. 

Вторую группу причин совершения сексуальных преступлений 

составляют социальные противоречия. Неустроенность жизни опреде-

ленных слоев населения, прежде всего малоимущих и мигрантов, явля-

ется питательной средой для совершения сексуальных преступлений. 

Несовершеннолетние, за которыми ослаблен контроль со стороны роди-

телей и социальных институтов, могут стать как жертвами рассматри-

ваемых преступлений, так и лицами их совершившими. Групповые из-

насилования совершаются в подавляющем большинстве случаев именно 

несовершеннолетними, что обусловлено, согласно особенностям возрас-

та, сложностью принятия собственного решения и уступкой мнению 

своего окружения. Что касается поведения совершеннолетних в контек-

сте данной причины, необходимо отметить, что люди, вынужденные 

претерпевать постоянные лишения и трудности, чаще встают на путь 

совершения преступлений, в том числе сексуальных. Безусловно, упот-

ребление алкоголя, наркотических средств и токсических препаратов 

только усиливает девиантное поведение рассматриваемой группы.  

Третьим звеном в комплексе причин сексуальной преступности 

является отсутствие должной морали в современном обществе. Как из-

вестно, от степени терпимости общества и государства зависит, что имен-
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 Старович З. Судебная сексология. Москва, 1991. С. 32 – 33. 
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но будет признано нормальным, а что отклоняющимся от нормы. Отноше-

ние государства к различным социальным проявлениям находит отраже-

ние в его идеологии. Влияние западной культуры, лишенной моральных 

ценностей, негативно повлияло на духовную жизнь общества в России. 

Провозглашение идеологического многообразия, сопровожденное резким 

разрушением устоявшихся идеалов, и чрезмерное влияние западного 

элемента, привели к тому, что многие граждане вообще не смогли опре-

делить для себя какие-либо нравственные ориентиры. Широкое распро-

странение в начале 90-х годов XX века получили сексуально откровен-

ные материалы, в том числе порнография, мужская и женская проститу-

ция и прочие негативные социальные явления.  

Четвертая причина совершения сексуальных преступлений заклю-

чается в отсутствии должного социального контроля. Низкий мораль-

ный уровень значительной части общества, резкое падение духовных 

идеалов обусловлены во многом длительным отсутствием пропаганды 

норм и правил общежития в детских садах, школах, иных учебных заве-

дениях.  

По мнению И.С. Кона, сексуальное просвещение способствует 

формированию определенных психологических навыков и социально-

нравственных норм, облегчает разрешение конфликтов психосексуаль-

ного развития и т. п.1  

Отсутствие в России соответствующих социальных институтов 

привело к тому, что большое количество людей, длительное время во-

обще не имевших источников информации о сексуальной жизни, начало 

активно «поглощать» порнографическую продукцию и на ее основе 

сформировало неверное представления о взаимоотношениях между по-

лами, зачастую сводя указанные отношения к половым связям без ду-

шевного влечения.  

Пятой причиной, что особенно характерно для групповых престу-

плений сексуального характера, следует обозначить утверждение собст-

венной роли в малой социальной группе. Безусловно, указанная причина 

синтезирована первой из рассмотренных (противоречия отдельной лич-

ности), но вместе с тем представляет собой самостоятельное значение. 

Указанное обстоятельство справедливо, прежде всего, для несовершен-

                                                             
1
 Кон И.С. Сексуальная культура в России: клубничка на березке. Москва, 1997. 

С. 392. 
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нолетних и лиц молодого возраста. По мнению, Ю.М. Антоняна, чем 

моложе преступники, тем чаще они совершают изнасилование в группе. 

Обусловлено подобное поведение психологическими особенностями 

данной возрастной категории лиц, а также наличием сильного сексуаль-

ного влечения согласно возрасту.  

Наряду с изложенными причинами криминогенным фактором, 

способствующим совершению сексуальных преступлений, является 

употребление алкоголя, наркотических и токсических средств. При этом 

характерно это как для лиц, совершивших преступление, так и для по-

терпевших. Необходимо принимать во внимание, что опьянение потер-

певшей стороны может быть вызвано как ее волеизъявлением, так и на-

вязанным со стороны преступника.  

Анализ статистических данных показал, что чаще других в числе 

сексуальных преступлений совершается изнасилование и насильствен-

ные действия сексуального характера. 

Личность преступника как объект исследования характеризуют 

три компонента: 

1) социально-демографическая характеристика (пол, возраст, обра-

зование, семейное положение); 

2) социальный статус и функции, раскрывающие виды деятельно-

сти индивида в обществе; 

3) нравственно-психологические свойства. 

Рассмотрим подробнее социально-демографические признаки лиц, 

совершающих сексуальных преступлений.  

В ходе проведенного исследования проанализированы данные о 

лицах, совершивших преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности в период с 2010 по 2022 год1. Анализ дан-

ных показал, что в более половины случаев указанные деяния соверша-

ются лицами в возрасте от 18 до 29 лет. При этом в данном возрастном 

диапазоне наиболее часто преступления совершают лица от 18 до 24 

лет. Совершение преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности несовершеннолетними составляет в среднем 

от 5 до 9 % от общего числа лиц, совершивших указанные преступления 

в отчетном периоде. 
                                                             

1
 ФКУ «ГИАЦ МВД России». URL: http // мвд.рф/dejatelnost/statistics (дата об-

ращения: 11.04.2022). 
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Как было отмечено ранее, сексуальные преступления совершаются 

преимущественно лицами моложе 40 лет. При этом, согласно статисти-

ческим данным, лицами в возрасте от 18 до 29 лет совершается в сред-

нем до 60 % сексуальных преступлений, в возрасте от 30 лет и старше – 

до 30 %, в возрасте от 14 до 17 лет – до 10 %.  

Количество женщин, совершивших преступления рассматривае-

мого вида, составляет в среднем менее 1 % от общего количества лиц, 

совершивших противоправное деяние.  

Образовательный уровень лиц, совершающих данные преступле-

ния, находится на среднем уровне. В большинстве случаев это лица, 

имеющие среднее профессиональное и среднее общее образование, реже 

– высшее образование. Начальное и среднее (полное) общее образова-

ние имели в среднем от 65 до 75 % от общего числа совершивших пре-

ступление. От 35 до 25 % – среднее профессиональное образование. 

Лиц, имевших высшее профессиональное образование, в среднем от 

общего количества преступников составляет от 3 до 6 %. 

Статистические данные отражают следующие показатели совер-

шения преступлений рассматриваемого вида в составе группы: группой 

лиц – 3 – 9 %; группой лиц по предварительному сговору – от 9 до 12 %; 

организованной преступной группой – 0,1%; в составе преступного со-

общества – 0. Лица молодого возраста преимущественно совершают 

преступления сексуального характера в группе.  

Социальное положение лиц, совершающих преступления рассмат-

риваемой категории, свидетельствует, что 70% и более из них соверша-

ются лицами без постоянного источника дохода и безработными. От 20 

до 30 % преступлений совершается наемными рабочими, от 7 до 10 % – 

учащимися и студентами. Выделение иных категорий социального ста-

туса виновных лиц нецелесообразно ввиду незначительности их доли.  

В состоянии алкогольного опьянения на момент совершения изна-

силования или покушения на него находились в среднем от 40 до 50 % 

лиц, совершивших преступление. В состоянии наркотического опьяне-

ния в среднем находились от 2 до 7 %, в состоянии токсического опья-

нения – менее 1 %.  

Среди лиц, совершающих сексуальные преступления, высокий 

уровень ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, который 

составляет в среднем 50% и выше. По мнению З. Старовича, у мужчин с 
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возрастом снижается уровень либидо, сексуальная восприимчивость и 

сексуальный интерес, что в принципе объясняет возрастную зависи-

мость лиц, совершающих рассматриваемые преступления. От возраста 

преступника зависит выбор жертвы, особенности совершения преступ-

ления (в одиночку или в группе), поведение до и после совершения сек-

суального деяния. Как было отмечено, лица молодого возраста преиму-

щественно совершают преступления сексуального характера в группе.  

Нравственные требования личности преступника, совершающего 

сексуальные преступления, к социально значимым ценностям и выпол-

няемым социальным функциям существенно снижены. Как правило, дан-

ное лицо утрачивает всякую потребность в социально-нравственном одоб-

рении своих действий.  

В научной литературе авторами сформулированы различные типы 

насильников. В качестве основных типов лиц, виновных в рассматри-

ваемых преступлениях, выделяют:  

- «агрессивный» – нападающий внезапно на незнакомых женщин. 

Характерно, что поведение жертвы в данном случае, как правило, не яв-

ляется провоцирующим. К данному типу преступника относятся также 

большинство сексуальных преступлений, сопряженных с причинением 

тяжких телесных повреждений и убийством; 

- «маниакальный» – включает лиц, совершение преступлений у 

которых вызвано болезненным состоянием психики, не исключающим 

вменяемости; 

- «ведомый» – совершающий преступления для подражания малой 

социальной группе или с целью упрочнения собственного авторитета в 

глазах конкретной личности; 

- «ситуативный» – совершающий сексуальные преступления под 

воздействием обстоятельств (нахождение в одной компании с потенци-

альной жертвой, виктимное поведение жертвы). 

Как отмечено, сексуальные преступления имеют схожую природу 

и криминальную связь с преступлениями, сопряженными с проституци-

ей и оборотом порнографических материалов или предметов. Так, пор-

нографическая продукция, в числе прочего, формирует и провоцирует 

спрос на различные сексуальные девиации, что обуславливает соверше-

ние ряда сексуальных преступлений. Деяния, предусмотренные ст. 240 

УК РФ, в свою очередь, служат основой для воспроизводства организо-
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ванных форм секс-индустрии. В подтверждение сказанного следует от-

метить, что личность преступника, совершающего деяния, предусмот-

ренные ст. 240-2422 УК РФ, имеет общие черты с личностью сексуаль-

ного преступника, а именно: совершаются лицами мужского пола в воз-

расте до 32 лет, характеризуются низким образовательным и культур-

ным уровнем.  

При разработке направлений предупредительной деятельности не-

обходимо ориентироваться на специфику сферы совершения преступле-

ний и, соответственно, конкретные криминогенные факторы. Соверше-

ние сексуальных преступлений детерминировано рассмотренными нами 

факторами. Рассмотрим подробнее содержание мер предупреждения 

сексуальных преступлений на основе диалектики общего, особенного и 

индивидуального.  

I. Общие меры социального предупреждения преступлений вклю-

чают экономические, идеологические, культурные, бытовые и иные со-

циальные мероприятия, опосредованно влияющие на криминогенную 

среду. Сюда следует отнести различные социальные программы, направ-

ленные на предотвращение спадов в производстве, борьбу с безработицей 

и иными негативными явлениями, повышение общего благосостояния 

граждан. Достойный уровень жизни является общей профилактикой со-

вершения преступлений, в том числе сексуального характера. 

Идеологические преобразования российского общества в числе 

прочего должны быть направлены на привитие населению, особенно 

молодежи, этики в вопросах взаимоотношения полов и границ публич-

ного освещения половой жизни. При этом, учитывая опыт сексуальной 

революции 90-х г. ХХ в., следует отказаться от табуирования и игнори-

рования данной сферы человеческой жизни, а также от перенасыщения 

средств массовой информации откровенными сексуальными и эротиче-

скими сюжетами. Слагаемым общего социального предупреждения пре-

ступлений является и развитие культурной сферы, в том числе повыше-

ние культурного уровня граждан, появление альтернативных источни-

ков сексуальных знаний, в том числе программ, транслируемых для ши-

рокой аудитории. 

II. Специальные меры предупреждения сексуальных преступлений: 

1. Оказание медицинской, психологической, психиатрической или 

социальной помощи лицам с расстройствами сексуального влечения. По-
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лагаем, своевременное лечение психических заболеваний и сексуальных 

проблем, а также их профилактика, являются необходимыми элемента-

ми предупреждения сексуальных преступлений. Такие авторы, как А. 

Дьяченко, Е. Цымбал считают обоснованным в качестве мер специаль-

ного предупреждения сексуальных преступлений установление прину-

дительных мер медицинского характера в отношении ограниченно вме-

няемых лиц (психиатрическая помощь), а также длительное введение 

педофилам антиандрогенных препаратов с мониторингом уровня муж-

ских половых гормонов в крови (химическая кастрация)1.  

В настоящее время принудительные меры медицинского характера 

назначаются ограниченно вменяемому лицу только на период отбывания 

наказания. Следует отметить, что и ряд международных документов со-

держат положения о необходимости применения психиатрической помо-

щи к ограниченно вменяемым лицам и специальные меры к педофилам.  

Таким образом, полагаем оправданным расширение применения 

принудительных мер медицинского характера ограниченно вменяемому 

лицу, заключающихся в психиатрическом наблюдении на период и по-

сле отбытия наказания до прекращения необходимости в их осуществ-

лении. Кроме того, принимая во внимание повторность совершения пре-

ступлений сексуального характера педофилами, следует решить вопрос 

о применении к ним химической кастрации. 

2. Разработка и внедрение сексуально-просветительных и воспита-

тельных программ, в том числе предназначенных для несовершеннолет-

них. Следует довести до родителей важность сексуального просвещения 

в семье. Дети и подростки, получившие первичные знания о сексуаль-

ной жизни в домашних условиях от родителей (близких людей), оказы-

ваются более устойчивыми к вовлечению их с совершение преступле-

ний сексуального характера, могут противостоять влиянию малой груп-

пы. Указанные программы должны быть, прежде всего, ориентированы 

на привитие нравственных требований несовершеннолетним. Акцент 

следует сделать на необходимость подкрепления сексуальных отноше-

ний чувствами и привязанностью к партнеру.  

3. Меры по предупреждению виктимности. Социальные учрежде-

ния, прежде всего школы, должны проводить разъяснительные беседы 

                                                             
1
 Дьюченко А., Цымбал Е. Имплементация положений европейской конвенции о 

защите детей от сексуальной эксплуатации и посягательств сексуального характера в 

уголовное и уголовно-процессуальное законодательство России. 2013. № 2. С. 2.  
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среди несовершеннолетних об опасности определенного поведения: на-

хождения в незнакомых компаниях, в том числе среди лиц, употреб-

ляющих алкоголь, наркотические и одурманивающие вещества; пребы-

вание в вечернее и ночное время вне дома без сопровождения взрослых; 

проезд до пункта назначения на попутной машине; контакты с незнако-

мыми людьми и т.д. Аналогичная работа должна проводиться при по-

мощи средств массовой информации и быть направлена на более широ-

кую аудиторию, т.е. не только на несовершеннолетних, но и лиц стар-

шего возраста, особенно женского пола.  

4. Меры правового воздействия: принятие необходимых норма-

тивных актов, способствующих эффективной борьбе и предупреждению 

преступлений сексуального характера. Кроме того, необходимо внести 

изменения в уголовное законодательство, предусмотрев в качестве иных 

мер уголовно-правового характера применение принудительных мер 

медицинского характера в отношении лиц, имеющих нарушения сексу-

ального предпочтения и осужденных за совершение сексуальных пре-

ступлений. Указанные меры должны применяться и после отбытия на-

казания. Основанием для прекращения применения коррекционных мер, 

по мнению А.П. Дьяченко, является достижение лицом такого уровня 

социальной адаптации и такой стабилизации психологического состоя-

ния, при которых вероятность рецидива будет незначительна. 

5. Меры, направленные на снижение латентности сексуальных 

преступлений. В первую очередь, это пропаганда необходимости сооб-

щения в правоохранительные органы о фактах совершения преступле-

ний сексуального характера со стороны потерпевших и иных лиц с це-

лью предотвращения их повтора. Сотрудники полиции, в свою очередь, 

должны объяснять потерпевшим важность изобличения виновного. За-

вершающим звеном рассматриваемой меры по снижению латентности 

сексуальных преступлений является правильная правовая оценка посту-

пающих заявлений. 

6. Формирование и поддержание нравственных ценностей в обще-

стве, а также авторитета религиозных норм. Нравственные устои явля-

ются фактором предупреждения сексуальных преступлений. Положи-

тельное воздействие в данном случае оказывается как на лиц, поведение 

которых свидетельствует о возможном совершении ими рассматривае-

мых преступлений, так и на лиц, которые в силу своего образа жизни 

могут стать жертвами указанных деяний. 
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Среди социальных норм, господствующих в обществе, особое ме-

сто занимают религиозные нормы. Именно они в числе прочего содер-

жат положения о недопустимости того или иного поведения с точки 

зрения нравственности. Согласно данным проведенного нами опроса 

экспертов в области медицины, образования и искусства, 94% опрошен-

ных согласны, что наличие развитых религиозных норм препятствует 

сексуальной распущенности в обществе. Поддержание авторитета рели-

гиозных норм должно осуществляться путем выпуска соответствующих 

сообщений в средствах массовой информации, в том числе трансляции 

важных мероприятий религиозного значения. Воспитание несовершен-

нолетних должно быть ориентировано на привитие уважения к нормам 

религии и включать основные положения мировых религиозных учений.  

7. Разработка и внедрение программ, позволяющих отслеживать 

размещение материалов и информации, содержащих признаки преступ-

лений сексуального характера, в сети Интернет. 

III. Индивидуальные меры предупреждения преступлений сексу-

ального характера: 

Индивидуальное предупреждение предполагает воздействие на 

лиц, в отношении которых есть основания полагать о возможном со-

вершении ими преступления. Анализ статистических данных свидетель-

ствует, что часть осужденных за совершение сексуальных преступлений 

вновь совершает рассматриваемые деяния. Таким образом, индивиду-

альные меры предупреждения должны быть направлены, в первую оче-

редь, на лиц, совершивших ранее сексуальные преступления, во-вторых, 

на лиц, совершивших ранее преступления против общественной нравст-

венности, сопряженные с проституцией и оборотом порнографии, ввиду 

указанной общности этих деяний, и, в-третьих, в отношении лиц, лич-

ность и поведение которых может свидетельствовать о возможном со-

вершении ими преступлений сексуального характера, т.е. лиц с психи-

ческими отклонениями, не исключающими вменяемости, а также лиц, 

страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.  
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Дайте определение понятию и назовите криминологические осо-

бенности сексуальных преступлений. 

2. Расскажите о современном состоянии сексуальной преступности. 

3. Расскажите о криминологической характеристике изнасилований. 

4. Перечислите причины совершения сексуальных преступлений. 

5. Расскажите о личности преступника, совершающего сексуальные 

преступления. 

6. Определите специальные меры предупреждения сексуальных пре-

ступлений 
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Глава VII. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Традиционно к преступлениям в сфере экономической деятельно-

сти относят деяния, содержащиеся в главах 21-23 УК РФ, т.е. все пося-

гательства на собственность, валютные, таможенные, предприниматель-

ские и налоговые преступления1. Но есть и иные подходы, в частности к 

данным преступлениям относят деяния, совершаемые из корыстных по-

буждений или другой личной заинтересованности либо с использовани-

ем своего служебного положения2. 

В зарубежной криминологии, преимущественно в странах Европы, 

в рассматриваемую категорию преступлений включают деяния, имею-

щие конкретный мотив – получение экономической выгоды, при этом 

для них свойственен длящийся характер и осуществление систематиче-

ски в рамках легальной хозяйственной деятельности. 

Преступления в сфере экономической деятельности обладают сле-

дующими признаками: 

- характер причиненного последствия; 

- масштаб правонарушающей экономической деятельности; 

- способ действия (сговор, угрозы, обман, подкуп); 

- мотивация – корыстная или иная личная заинтересованность. 

Мы разделяем убеждение, что экономические преступления со-

вершаются умышленно и наносят серьезный ущерб экономической 

безопасности Российской Федерации (далее – РФ). Нельзя не отметить, 

что экономическая безопасность РФ является актуальной проблемой, 

поскольку сопряжена с интеграцией государства в систему мировой 

экономики, ее конкурентоспособности и поддержания социального мира 

внутри страны. Криминализация экономики охватила значительный 

объем сфер хозяйственной жизни общества (кредитно-финансовая, про-

изводственная и пр.), в связи с чем предупреждение, нейтрализация 

криминогенной ситуации представляются приоритетными и стратегиче-

ски важными направлениями государственной политики. Подрыв эко-

                                                             
1
 Яни П.С. Экономические и служебные преступления. Москва: ЗАО «Бизнес-

школа», 2016. 23 с. 
2
 Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с эко-

номической преступностью. Москва: Экономика, 2016. 35 с. 
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номической безопасности неизбежно приводит к подрыву государст-

венной власти России. Представляется объективным высказывание А.В. 

Глуховой, отмечающей, что «под экономической безопасностью пони-

мается такое состояние функционирования социальной, экономической, 

политической, идеологической основ государства, которые обеспечива-

ют его суверенное и гармоничное развитие»1. Помимо этого, исследова-

телем отмечается, что «тенденция снижения уровня цифрового доверия 

может рассматриваться как источник новых угроз экономической безо-

пасности». Несмотря на принятие Федерального закона от 31 июля 2020 

г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и иных нормативных правовых актов, данный аспект по-

прежнему не теряет своей актуальности и нуждается в дальнейшем ис-

следовании.  

С учетом расширяющихся источников угроз экономической безо-

пасности некоторыми исследователями остро ставится вопрос о необхо-

димости реализации комплексного подхода к выработке адекватных 

превентивных мер по нейтрализации, в том числе с учетом введенных 

международных санкций. Меры по обеспечению экономической безо-

пасности России должны предусматривать выработку механизмов при-

нятия управленческих решений в деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации во взаимодействии с бизнес-сообществом и инсти-

тутами гражданского общества и быть направлены на предотвращение 

и/или минимизацию рисков, возможного ущерба от внешних и внутрен-

них угроз в сфере экономической деятельности.  

В зависимости от масштаба реализация деятельности по преду-

преждению экономических преступлений осуществляется на федераль-

ном и региональном уровнях. В теории выделяют общесоциальные и 

специально-криминологические меры предупреждения. 

Общесоциальные меры предупреждения направлены на решение 

глобальных экономических проблем, порождающих развитие теневого 

                                                             
1
 Глухова Л.В. Некоторые особенности процесса подготовки кадров по экономи-

ческой безопасности в условиях цифровых трансформаций экономики // Вестник ВУ-

иТ. 2021. №1 (47). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-protsessa-

podgotovki-kadrov-po-ekonomicheskoy-bezopasnosti-v-usloviyah-tsifrovyh-transformatsiy-

ekonomiki (дата обращения: 03.04.2023). 
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сектора экономики и преступную деятельность. Представляется акту-

альной реализация таких мер, как: 

− стабилизация социально-экономической ситуации в государст-

ве, устранение последствий мирового финансового кризиса; 

− демонополизация экономики; 

− обеспечение экономической и правовой защищенности граждан, 

организаций и эффективного функционирования всех механизмов рын-

ка, создание эффективной системы, направленной на защиту права соб-

ственности; 

− создание правовой базы, способной регулировать рыночную 

экономику и обеспечивать надлежащее функционирование экономиче-

ских институтов общества; 

− установление жестких мер ответственности за использование 

недобросовестной конкуренции; 

− недопущение получения сверхприбылей противоправными спо-

собами; 

− повышение уровня ответственности за невыполнение экономи-

ческих обязательств, несоблюдение финансово-кредитной, платежной и 

договорной дисциплины; 

− повышение уровня жизни населения, преодоление социально 

опасной дифференциации по уровню жизни. 

В систему общесоциальных мер входит кримилогический прогноз, 

позволяющий обосновать предположение о будущем состоянии соци-

ально-негативного явления и определить эффективные меры предупре-

ждения.  

Отдельным аспектом необходимо выделить виктимологический 

аспект профилактики, который, как показывают исследования, имеет 

весьма широкое применение путем реализации мер по правовому про-

свещению граждан. При этом с учетом негативных тенденций развития 

преступлений в сфере экономической деятельности, методов и способов 

совершения противоправных деяний сложно утверждать, что подобный 

подход имеет широкомасштабные позитивные воздействия на социаль-

ные процессы.  

С учетом современных реалий представляется необходимым вы-

деление специально-криминологических мер предупреждения экономи-

ческих преступлений как приоритетных в связи с точечным воздействи-

ем на конкретные детерминанты рассматриваемых преступных деяний.  
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Специально-криминологические меры предупреждения реализуют 

конкретные субъекты профилактики при наличии юридических основа-

ний (совершение или подготовка к совершению противоправных деяний 

в сфере экономики, нахождение лица в условиях, которые могут спро-

воцировать совершение преступления, либо в отношении лиц, являю-

щихся потенциальными жертвами преступлений вследствие своего по-

ведения, образа жизни, социально-ролевых установок и пр.        

 

 
Рисунок 1. – Субъекты профилактики преступлений в сфере  

экономической деятельности и их основные функции 

 

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» ука-
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зывает широкий круг субъектов профилактики, однако необходимо от-

метить правоохранительную деятельность, т.к. в органы внутренних дел 

входят специализированные подразделения по борьбе с преступления-

ми, посягающими на экономическую безопасность.  

Предупредительная деятельность правоохранительных органов, 

как считает В.Д. Малков, состоит в осуществлении функций надзора за 

исполнением законов, привлечения к административной и уголовной 

ответственности, применения гражданско-правовых, административно-

правовых и уголовно-правовых санкций1. Ю.М. Антонян среди субъек-

тов предупреждения преступлений так же выделяет правоохранитель-

ные органы2. 

Функции по контролю и надзору в рассматриваемой сфере дея-

тельности осуществляют федеральные службы, наделенные указанными 

полномочиями, основным назначением которых является осуществле-

ние государственного контроля за выполнением гражданами, должност-

ными лицами и организациями обязательных требований. Реализуя воз-

ложенные функции, они осуществляют превентивные меры и фиксиру-

ют противоправные деяния. Таким образом, можно отметить, что кон-

тролирующие органы осуществляют устранение криминогенных детер-

минант в результате непосредственного осуществления своих функций 

по контролю за определенными объектами и субъектами. 

В частности, МВД России обладает значительным информацион-

ным обеспечением (банки данных, которые содержат статистическую, 

розыскную, оперативно-справочную, криминалистическую, производст-

венно-экономическую, научно-техническую, архивную информацию), 

позволяющим более оперативно принимать меры по противодействию 

экономическим преступлениям. Своевременное получение информации 

является основой для выборки эффективных мер профилактики, которая 

возможна при совокупности таких условий, как: 

− определение детерминант совершения противоправных деяний в 

экономической сфере; 

− установление личности, намеревающейся совершать преступле-

ние; 

                                                             
1
 Криминология: учебник для вузов / под ред. В.Д. Малкова. 3-е изд., перераб. и 

доп. Москва: Юстицин-форм, 2008. С. 129. 
2
 Антонян Ю.М. Криминология: Избранные лекции. Москва: Логос, 2004. С. 145 

– 148. 
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− реализация эффективного и своевременного расследования. 

Результативность и достижение цели по минимизации преступле-

ний в сфере экономической деятельности могут быть достигнуты при 

условии высокого уровня взаимодействия, квалификации, профессиона-

лизма сотрудников и оперативного обмена информацией. Например, 

реализация государственных программ (например, Государственная 

программа Российской Федерации «Обеспечение общественного поряд-

ка и противодействие преступности») представляет собой комплекс 

взаимосвязанных мер экономического, организационного, технического, 

правового и воспитательного характера, а также координацию деятель-

ности органов государственной власти, местного самоуправления, кон-

тролирующих и правоохранительных органов, общественных организа-

ций, направленных на предупреждение экономических преступлений. 

Такой подход позволяет выявить недостатки правоприменительной 

практики и внести изменения в нормативную правовую базу, регламен-

тирующую правоотношения в сфере экономической деятельности, мо-

билизовать субъекты профилактики с целью повышения эффективности 

работы и оценить эффективность методов воздействия в соответствии с 

полученными результатами.  

При условии стремительно развивающихся способов совершения 

преступлений в сфере экономической деятельности важно отметить не-

обходимость целостного представления о способах государственного 

регулирования экономики, идеологии контроля за развитием экономи-

ческих отношений в целом, а также своевременной корректировки зако-

нодательной базы, внесения изменений в стратегию и тактику деятель-

ности контролирующих и правоохранительных органов, в федеральные 

программы противодействия преступности. 

В данном аспекте необходимо отметить совершение экономиче-

ских преступлений с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. Самыми распространенными спо-

собами совершения противоправных в данной сфере деяний являются: 

1.  «Покупка на интернет-сервисе» – звонок продавцу по объявле-

нию о покупке товара, размещенного на интернет-сервисе (например, 

Авито), в результате которого предлагают перевести деньги за покупку 

на расчетный счет банка, реквизиты которого передает продавец, но в 

результате действуют по схеме «Перевод по ошибке». 
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2. «Перевод по ошибке» – гражданин получает СМС, подделан-

ное под банковское сообщение об операции, или отвечает на звонок 

злоумышленника, обращающегося с просьбой вернуть денежные сред-

ства, перечисленные на счет, принадлежащий гражданину, или вернуть 

разницу между фактической ценой покупки и переводом.  

3. «Родственник попал в беду» – звонок гражданину с извещени-

ем о совершении близким родственником противоправных деяний и не-

обходимости перечисления денежных средств для осуществления по-

мощи (злоумышленники представляются специалистами страховых 

служб, представителями правоохранительной и банковской сфер и пр.) 

4. «Звонок из службы безопасности банка» – оповещение гражда-

нина о необходимости применения мер по сохранению сбережений, на-

ходящихся на его расчетном счете путем их перевода на «безопасный 

счет». 

5. «Банк выявил подозрительную операцию» или «В системе 

произошел сбой» – злоумышленник запрашивает у гражданина реквизи-

ты карты, CVV или СУС-код, код из СМС, пароль от онлайн-банка «для 

сохранности денег». 

6. «Автоматизированные колл-центры» – гражданин получает 

звонок от робота с сообщением «Карта заблокирована в связи с подоз-

рительной операцией» и с просьбой обратиться по телефону, который 

он диктует. По указанному номеру отвечает злоумышленник, который 

действует по схеме «Звонок из службы безопасности банка» или «Банк 

выявил подозрительную операцию». 

7.  «Звонок из прокуратуры» – злоумышленник осуществляет зво-

нок клиенту банка с уведомлением о проверке деятельности сотрудни-

ков банка с целью привлечения их к ответственности и согласовывает 

время для звонка представителя прокуратуры, который в указанное вре-

мя звонит, обращается по ФИО к гражданину и просит помочь в рассле-

довании уголовного дела и перевести деньги на «специальный счет».  

8. «Приложение «Кошелек с защищенной картой» – злоумышлен-

ник от имени банка уведомляет клиента о новой выпущенной карте, ко-

торая имеет особую степень защиты, ее можно добавить в мобильное 

приложение-кошелек и перевести деньги с других карт на этот расчет-

ный счет для «сохранности».  
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9. «Подключена платная услуга» – злоумышленник предлагает 

произвести возврат денежных средств за невостребованную подписку, 

но для осуществления операции необходимы реквизиты карты. 

10. «Оформление льготного кредита или займа на выгодных ус-

ловиях» – злоумышленники используют данные о гражданах из баз дан-

ных, желающих оформить кредит, и под предлогом выдачи денежных 

средств узнают реквизиты счета, CVV-код и списывают со счета все 

имеющиеся денежные средства.  

Правоприменители отмечают, что, как правило, жертвами указан-

ных мошеннических схем становятся граждане, возраст которых пре-

вышает 50 лет. Действенной и результативной мерой профилактики яв-

ляется беседа, поскольку данная мера предусматривает вовлечение по-

тенциальной жертвы в процесс и лучшее усваивание ею информации, в 

то время как, например, реклама является лишь фоновым изложением 

информации, не требующей концентрации внимания, а, значит, объект 

профилактики не получает в нужном объеме информацию. Последствия 

данного факта - отсутствие своевременного анализа ситуации и манипу-

лирование объектом управления злоумышленником. Таким образом, 

выработка мер профилактики должна быть адаптирована с учетом мно-

гоаспектности подходов и особенностей объекта профилактики. 

Необходимо отметить, что в теории криминологии среди детерми-

нант совершения экономических преступлений выделяется несовершен-

ство законодательной базы, а следовательно, ее совершенствование и 

установление адекватных санкций направлено на превентивные меры. 

Устранение причины и условий правового характера возможно осуще-

ствить в рамках научной экспертизы законопроектов и правового мони-

торинга действующего законодательства. 

Правоприменителями отмечается, что в настоящее время сущест-

вует проблема отсутствия в законах регламентации контрольных и над-

зорных процедур, ответственности должностных лиц государственных 

органов, что является детерминантами совершения экономических пре-

ступлений. В связи с этим, возникает вопрос об актуальности роли эко-

номической экспертизы нормативных правовых актов в предупрежде-

нии экономической преступности.  

Основная задача экономической экспертизы – выявление эконо-

мической целесообразности для государства и общества экспортируемо-
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го законопроекта, а также его влияние на основные экономические по-

казатели. В связи с этим, выявление возможных негативных последст-

вий, выраженных в увеличении экономических преступлений, возлага-

ется на криминологическую экспертизу1. 

Одной из детерминант совершения преступлений в рассматривае-

мой сфере является коллизионная правовая норма, которую использует 

злоумышленник для реализации преступного умысла. Если же норма 

изменит свое качество, исключив из своего содержания условие совер-

шения преступления, снизится преступный потенциал нормы, а также 

возрастет риск субъекта, основанный на действиях вне границ закона2. 

В связи с тем, что противодействие преступности в сфере эконо-

мической деятельности является приоритетным, а реализация этого на-

правления предполагает строгое соответствие действующему законода-

тельству, вопрос криминологической экспертизы обретает особую акту-

альность и целесообразность, особенно при условии необходимости со-

блюдения ст. 8 Конституции РФ.  

Уголовно-правовое противодействие преступности в рассматри-

ваемой сфере нашло отражение в Стратегии экономической безопасно-

сти, принятой Российской Федерацией на период до 2030 года3. Оче-

видным представляется факт, что значимый объем совершения эконо-

мических преступлений является латентным, нанося значительный фи-

нансово-экономический ущерб государству, и приводит к потере соци-

ально-экономической устойчивости России4. 

Для реализации эффективного противодействия и профилактики 

экономических преступлений, а также учитывая высокую степень ла-

тентности сотрудникам ОВД, необходимы глубокие профессиональные 

познания, высокий уровень квалификации в части исследования доку-

                                                             
1
 Кысыкова Г.Б. Предупреждение экономических преступлений и преступлений 

против собственности посредством научной экспертизы законов // Научные итоги года: 

достижения, проекты, гипотезы. 2012. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/preduprezhdenie-ekonomicheskih-prestupleniy-i-

prestupleniy-protiv-sobstvennosti-posredstvom-nauchnoy-ekspertizy-zakonov (дата обраще-

ния: 22.05.2023). 
2
 Там же.  

3
 О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года: указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 // Собрание за-

конодательства Российской Федерации. 2017. № 20. Ст. 2902. 
4
 Меньшикова Е.А. Экономическая преступность как угроза экономической 

безопасности России и ее регионов // Вестник ТОГУ 2020. № 1. С. 71. 
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ментов с навыками использования электронных информационных ре-

сурсов в целях эффективного ведения правовой работы. 

Правоохранительные органы нуждаются в мультифункциональ-

ных специалистах широкого профиля для выявления, пресечения и до-

кументирования таких преступлений с учетом необходимости обеспече-

ния максимальной эффективности труда при минимальных затратах 

времени сотрудников ОВД.  

Признаки следов преступлений отражаются в документах бухгал-

терского и налогового учета и отчетности, информации о счетах, изуче-

ние данных документов ложится в основу установления обстоятельств 

совершения преступления, а также сбора доказательств по уголовному 

делу. Именно поэтому применение указанных знаний сотрудниками 

ОВД представляется необходимым условием эффективного противо-

действия экономическим преступлениям.  

Значимым обстоятельством, влияющим на качество выявления, 

расследования и профилактики экономических преступлений, является 

полнота и достоверность представленных на исследование документов, 

а также недостаточный объем оперативной информации о фактах, гото-

вящихся и совершаемых противоправных деяний в экономической сфе-

ре при достаточно высоком уровне практической подготовленности лиц, 

совершающих рассматриваемые преступления. 

Оперативное получение информации баз данных бухгалтерского 

учета влияет на выявление, пресечение и фиксацию противоправного 

деяния, а также обеспечивает получение бухгалтерских документов, со-

держание которых отражает операции и дает возможность их сверки по 

имеющимся бухгалтерским документам, что отражается на принятии 

решения о последовательности проведения оперативно-розыскных ме-

роприятий.  

Методику расследования преступлений в сфере экономической 

деятельности следует рассматривать как систему научных положений и 

разрабатываемых на их основе методов, приемов и средств, специально 

предназначенных для решения задач выявления признаков указанных 

преступлений, их раскрытия, расследования и предупреждения1. 

                                                             
1
 Изварина Н.Ю., Голояд В.С., Лысакова В.А., Иванченко И.И. Современные 

подходы к реализации функций органов внутренних дел РФ в сфере экономических 

преступлений // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2022. 

№6-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-realizatsii-funktsiy-

organov-vnutrennih-del-rf-v-sfere-ekonomicheskih-prestupleniy (дата обращения: 

22.05.2023). 
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Социологические исследования показывают заинтересованность 

сотрудников ОВД в работе, направленной на приоритетное применение 

профилактических мер1. Однако отмечается отсутствие четкой регла-

ментации в ведомственных нормативных правовых актах целей, задач, 

методов, средств профилактической работы, а также проработанных 

планов профилактических мероприятий. Данная позиция обусловлена 

следующими детерминантами: 

− в доктрине криминологии не сформировалось единого пред-

ставления о системе профилактики, осуществляемой ОВД в отношении 

экономических преступлений2; 

− в уголовной политике содержание профилактики преступлений 

в сфере экономики содержит типовой перечень превентивных мер без 

учета специфики отдельных отраслей хозяйствования, их субъектов. 

Отдельным аспектом необходимо выделить противодействие ре-

цидивной преступности в экономической сфере как одной из сложных 

многоаспектных социальных проблем, требующей изучения значимого 

объема информации (детерминанты совершения преступления, динами-

ка, структура, личность преступника, виктимологический аспект и пр.) 

Современные условия развития экономики российского общества 

требуют принятия эффективных и оперативных управленческих реше-

ний в сфере предупреждения и профилактики преступлений.  

Эффективность реализации функций органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации в этой части представляется базовым фактором ус-

тойчивости и социальной стабильности государства, его экономической 

безопасности и благополучия граждан. С учетом таких особенностей со-

вершения экономических преступлений, как маскировка, спланирован-

ность действий, как правило, группы лиц по предварительному сговору, 

высокий уровень юридической грамотности как организаторов, так и 

исполнителей возникает необходимость использования комплекса спе-

циальных знаний, умений и навыков при предупреждении, пресечении и 

профилактики рассматриваемых деяний.  

Для результативной работы всех субъектов профилактики необхо-

дима качественно разработанная и адаптированная к современным реа-

лиям нормативная правовая база, которая учитывает все особенности 

отраслей хозяйствования, их субъектов, а также проработанные планы с 

                                                             
1
 Там же. 

2
 Исаева Л.А., Субботин Д.В. Сущность экономической преступности. Пробле-

мы квалификации экономических преступлений // Modern Science. 2021. № 51. С. 212 – 

217. 
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отражением конкретных мероприятий и формы контроля, что обеспечит 

высокий уровень уголовно-превентивных и организационных мер воз-

действия на детерминанты экономической преступности. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какими признаками обладают преступления в сфере экономиче-

ской деятельности? 

2. Какие общесоциальные меры предупреждения направлены на ре-

шение экономических проблем? 

3. Какую роль играют правоохранительные органы в предупрежде-

нии экономических преступлений? 

4. Какие особенности совершения экономических преступлений 

можно выделить и как они влияют на предупреждение? 
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Глава VIII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ 
 

Впервые признаки, классификация и оценка значения киберпре-

ступности были закреплены решением Конвенции о киберпреступности, 

принятой Советом Европы 23 ноября 2001 г.1 Киберпреступность – это 

довольно обширное понятие. К данному виду противоправных деяний 

мы можем отнести преступления, где компьютер, информационная сеть 

(Интернет), персональные данные и т.д. являются объектом преступле-

ния, где компьютеры используются как средство и орудие.  

Киберпреступления – это преступления, которые совершаются в 

виртуальном пространстве с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий (далее – ИТТ). Перечень таких пре-

ступлений закреплен указанием Генпрокуратуры России № 401/11, 

МВД России № 2 от 19.06.2023 «О введении в действие перечней статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при форми-

ровании статистической отчетности»2. К таким правонарушениям, как 

правило, относятся преступления, совершаемые с использованием сети 

Интернет, средств мобильной связи, вредоносных компьютерных про-

грамм, компьютерной техники и т.п.  

В 2022 году было зарегистрировано 522 065 преступлений, совер-

шенных с использованием ИТТ. Из них 21 046 экономической направ-

ленности, 4 516 – с причинением крупного или особо крупного ущерба. 

Основную массу таких преступлений составляют мошенничества – 309 

593 фактов (среди них: ст. 1593 УК РФ (с использованием электронных 

средств платежа) – 7 288, ст. 1596 УК РФ (в сфере компьютерной ин-

формации) – 334). Кроме того, регистрируется большое количество фак-

тов краж с банковского счета, а равно в отношении электронных денеж-

ных средств (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) – 112 348 и правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков – 82 661 (среди них: ст. 

228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовле-

ние, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 

                                                             
1
 Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации от 23 ноября 

2001 г. (ETS N 185) // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Указание Генпрокуратуры России № 361/11, МВД России № 1 от 30.06.2022 «О 

введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, ис-

пользуемых при формировании статистической отчетности» (Перечень № 25) // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 25.01.2023). 

consultantplus://offline/ref=420AEDC7F0EA182E4A9CD33BC784CFDE6F5D18FE215A299376BB4B07B08C6C0E429CE1ACD2D14DE443C2F09EY9Q7M
consultantplus://offline/ref=420AEDC7F0EA182E4A9CD33BC784CFDE6F5D18FE215A299376BB4B07B08C6C0E429CE1ACD2D14DE443C2F09EY9Q7M
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аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка расте-

ний, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества) – 19 643, п. «б» ч. 2, чч. 3, 4, 5 ст. 2281 (незаконные производ-

ство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов) – 62 209, соответственно. 

Среди рассматриваемых преступлений было зарегистрировано 6 

598 фактов изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных 

денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ); 9 308 фактов неправомерного 

доступа к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ); 21 424 факта за-

ведомо ложного сообщения об акте терроризма (ст. 207 УК РФ); 2 647 

фактов неправомерного оборота средств платежей (ст. 187 УК РФ); 200 

фактов создания, использования и распространения вредоносных ком-

пьютерных программ (ст. 273 УК РФ)1.  

Лица, совершающие рассматриваемые преступления, имеют неко-

торые общие черты с традиционными преступлениями и преступника-

ми, но онлайн-среда предоставляет новые и уникальные возможности 

для традиционных преступников и создает новую категорию онлайн-

преступников. Противоправная деятельность в данной сфере включает в 

себя широкий спектр действий: от незаконной загрузки музыкальных 

файлов до вербовки в террористические организации. Киберпреступле-

ния могут включать различные мошеннические действия: мошенничест-

во на рабочем месте, неправомерное использование конфиденциальной 

личной информации; клевету на человека в социальных сетях; распро-

странение компьютерных вирусов и т.д. Распространенные формы ки-

берпреступности включают: фишинг – использование поддельных со-

общений электронной почты для получения личной информации от 

пользователей Интернета; неправомерное использование личной ин-

формации (кража личных данных); взлом – отключение или неправиль-

ное использование веб-сайтов или компьютерных сетей; распростране-

ние ненависти и подстрекательство к терроризму; «ботнет-атаки» – 

кража персональных и платежных данных; распространение детской 

порнографии; сексуальные домогательства к несовершеннолетним. 

                                                             
1
 Раздел 1 формы 280 ГИАЦ МВД России за 2022 г. // Ведомственный сайт ЦСИ 

МВД России. URL: http: //www.10.5.0.15/csi/modules 
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Первоочередное значение для предупреждения рассматриваемых 

преступлений имеют следующие сведения, содержащие: 

- процесс создания, использования и распространения информаци-

онных, когнитивных, коммуникационных, компьютерных, робототехни-

ческих, космических и иных высоких технологий в преступных целях; 

- деятельность организованных преступных групп, использующих 

высокие технологии для совершения преступлений в кредитно-

финансовой, научно-технической, оборонно-промышленной и иных вы-

сокотехнологичных сферах; 

- преступная деятельность разведывательных и специальных 

служб иностранных государств, использующих высокие технологии для 

совершения противоправных деяний в информационной, научно-

технической, военно-промышленной, аэрокосмической, энергетической 

и иных стратегических сферах с целью нанесения вреда конституцион-

ному строю, суверенитету и территориальной целостности Российской 

Федерации; 

- противоправная деятельность террористических и экстремист-

ских организаций, использующих высокие технологии для совершения 

преступлений, посягающих на конституционный строй, государствен-

ную и общественную безопасность (террористические акты, пропаганда 

и оправдание идей терроризма и экстремизма; вербовка и обучение но-

вых членов террористических (экстремистских) организаций; финанси-

рование террористической (экстремистской) деятельности и др.); 

- преступные посягательства на безопасное функционирование 

объектов критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации (информационных систем, информационно-

телекоммуникационных сетей, автоматизированных систем управления 

в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банков-

ской сфере и иных сферах); 

- пропаганда, оправдание и распространение в обществе преступ-

ной идеологии киберпреступников и их криминальной субкультуры в 

молодежной среде; 

- транснациональная преступность и деятельность международных 

организованных преступных групп, совершающих рассматриваемые 

преступления на территориях Российской Федерации и других ино-

странных государств. 
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Такая информация должна стать объектом предупредительной ра-

боты отдельных правоохранительных органов. Данный перечень объек-

тов не является исчерпывающим, он может быть расширен за счет но-

вых факторов, влияющих на развитие киберпреступности. 

К числу общих субъектов предупредительной работы в рассматри-

ваемом направлении следует отнести: федеральные органы государст-

венной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, институты гражданского 

общества, организации и физические лица. 

К числу специальных субъектов относятся: Совет безопасности 

Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти 

(МВД России, ФСБ России, Роскомнадзор), органы судебной власти, 

Прокуратура Российской Федерации, Следственный комитет Россий-

ской Федерации, специализированные коммерческие и некоммерческие 

организации. 

Последние, в отличие от правоохранительных органов, не наделе-

ны властными полномочиями в сфере противодействия киберпреступ-

ности, но на договорной основе могут оказывать коммерческие услуги 

физическим и юридическим лицам по выявлению и предупреждению 

таких преступлений (операторы связи, Университет Иннополис, «Лига 

безопасного Интернета», «Лаборатория Касперского», Dr.Web и др.). 

Профилактика рассматриваемых правонарушений заключается в 

знании причин и условий совершения отдельных видов киберпреступ-

лений. Так, например, в качестве основных причин несанкционирован-

ных операций с использованием платежных карт являются: использова-

ние электронных систем платежа без согласия клиента вследствие про-

тивоправных действий, потери, нарушения конфиденциальности; нару-

шение клиентом порядка использования такого платежа; побуждение 

владельца электронных систем платежа к совершению операции путем 

обмана и злоупотребления доверием; воздействие вредоносного кода. 

Особенностью различных хищений с использованием информаци-

онно-телекоммункационных технологий является подтверждение пра-

вомерности совершения операции владельцем счета, который находится 

под влиянием злоумышленников. Это связано с тем, что когда служба 

банка по противодействию кибермошенничеству в системе дистанцион-

ного банковского обслуживания определяет операции как подозритель-
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ные при осуществлении фрод-мониторинга, такая операция, как прави-

ло, блокируется.  

Кроме того, для получения доступа к личным данным активно ис-

пользуется социальная инженерия (знания психологии, нейролингви-

стическое программирование). Зачастую хакерами осуществляются ата-

ки виртуального пространства граждан с помощью вредоносного про-

граммного обеспечения, которое позволяет получить удаленный доступ 

к устройству с дальнейшим совершением противоправных действий. 

Поэтому значимым направлением работы по предупреждению кибер-

преступлений остается информирование населения о новых видах и 

способах правонарушений в рассматриваемой сфере. 

Указом Президента Российской Федерации от 12 декабря 2014 г.             

№ 1274 была принята Концепция государственной системы обнаруже-

ния, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 

информационные ресурсы Российской Федерации, в которой была пред-

ставлена государственная Система обнаружения, предупреждения и ли-

квидации последствий компьютерных атак (СОПКА). Эта система пред-

ставляет собой единый централизованный, территориально распреде-

ленный комплекс, включающий силы и средства обнаружения, преду-

преждения и ликвидации последствий компьютерных атак, федераль-

ный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспе-

чения безопасности критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации (подразделение ФСБ России).  

Кроме того, Концепция предполагает создание системы специаль-

ных центров по обеспечению кибербезопасности, включающей главный 

и региональные центры, а также центры органов государственной вла-

сти России и субъектов Российской Федерации. В 2015 г. Банком России 

по поручению Совета Безопасности Российской Федерации был органи-

зован Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кре-

дитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ), задачами которого является сбор 

сведений о кибератаках на банки и их клиентов, о потенциальных кибе-

ругрозах, а также передача этой информации финансовым учреждениям. 

Одна из главных мер в предупреждении рассматриваемых престу-

плений – интернет-мониторинг в целях выявления и своевременной 

блокировки опасного контента (интернет-пирамиды, фишинговые сай-

ты, сайты, размещающие экстремистские, порнографические материа-
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лы, онлайн-казино и т. п.). Особое внимание следует обратить на вне-

дрение ПАО «Сбербанк» антифрод-системы в иные финансово-

кредитные организации, что обеспечивает временную блокировку счета 

в случае возникновения сомнений у специалиста в правомерности пере-

вода денежных средств до момента подтверждения собственником.  

Одной из основных задач по предупреждению киберпреступлений 

сотрудниками органов внутренних дел выступает формирование у насе-

ления культуры личной информационной безопасности (правила хране-

ния данных, периодичность и случаи смены паролей, программы роди-

тельского контроля за виртуальной деятельностью несовершеннолетних 

и т. п.).  

На службу в органы внутренних дел необходимо привлекать лиц, 

обладающих специальными познаниями и навыками, имеющих образо-

вание в сфере информационной безопасности. Требуется осуществлять 

подготовку таких специалистов и в образовательных организациях сис-

темы МВД России. Кроме того, следует осуществлять переподготовку и 

повышение квалификации работающих сотрудников органов внутрен-

них дел по проблемам противодействия преступности в сфере информа-

ционных технологий.  

В связи с этим следует интенсифицировать практику привлечения 

коммерческих организаций и IT-компаний для взаимодействия с орга-

нами внутренних дел посредством совершенствования системы переда-

чи информации (баз данных) и иных сведений. На основе анализа фор-

мирующейся следственной и судебной практики необходимо своевре-

менно (с учетом изменения видов и способов совершения преступлений) 

готовить методические рекомендации по выявлению, предупреждению 

и раскрытию преступлений, совершаемых в сфере информационных 

технологий.  

Необходимо рассмотреть возможность подготовки предложений, 

направленных на ужесточение ответственности за незаконное разглаше-

ние или использование личных данных без согласия их владельца, со-

вершенное лицом, которому она была доверена или стала известна по 

службе или работе.  

Кроме того, необходимо повысить низкую техническую оснащен-

ность органов внутренних дел. Это позволит своевременно реагировать 

на сообщения об информационных угрозах, пресекать незаконные дей-

ствия, выявлять их источник и обеспечивать привлечение виновных к 
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ответственности. Акцентировать внимание следует на такие виды про-

тивоправных деяний, как организованная преступность, экстремистская 

деятельность, террористическая деятельность, незаконный оборот нар-

котиков, изготовление порнографических материалов, сексуальная экс-

плуатация и т. д. Указанные виды преступности формируют в том числе 

правоприменительную практику преступлений в сфере информацион-

ных технологий. Для приведения к единообразию правоприменительной 

практики, повышения качества предварительного расследования пре-

ступлений в сфере информационных технологий необходимо рассмот-

реть вопрос об обращении с предложением о закреплении в Пленуме 

Верховного Суда Российской Федерации разъяснений, касающихся осо-

бенностей толкования и применения правовых норм, предусматриваю-

щих ответственность за их совершение.  

Во взаимодействии с подразделениями по делам несовершенно-

летних, образовательными организациями, средствами массовой ин-

формации необходимо призывать родителей проявлять бдительность в 

отношении контента, доступного несовершеннолетним, оберегать детей 

от информации, которая может причинить им вред, негативно повлиять 

на их развитие.  

В рамках развития международного сотрудничества в процессе 

предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений в сфере информационных технологий необходимо разра-

ботать и закрепить в соответствующих документах механизм взаимо-

действия органов внутренних дел с правоохранительными органами 

иностранных государств при осуществлении данной деятельности. 

Успешность противодействия киберпреступлениям во многом за-

висит от возможности оперативно идентифицировать кибератаку. 

Именно поэтому необходимы технологии, в том числе использующие 

искусственный интеллект, позволяющие незамедлительно зафиксиро-

вать взлом и отреагировать на внедрение таких атак. Пользователь – это 

самое слабое звено в цепочке обеспечения киберзащиты организации и 

ее клиентов. Принципиально изменился вектор кибератак: если раньше 

они были нацелены на банки и коммерческие организации, то в настоя-

щее время – на физических лиц. В 2019 г. более 80 % атак на клиентов 

банков совершалось с помощью социальной инженерии (обзвоны, опро-

сы, мошенничество в программах лояльности). Ранее преступники в ос-
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новном совершали преступления в отношении пожилых людей, с 2019 г. 

– в отношении 25 – 30-летних. 

Особое внимание следует уделить обеспечению безопасности са-

мих информационных сетей связи. Повышение степени защищенности 

сетей и устройств, информационно-телекоммуникационных технологий 

неизбежно приведет и к увеличению стоимости кибератак, что сделает 

их невыгодными для преступников. Повысить степень защищенности 

можно следующими способами: 

1) сканировать клиентские устройства и улучшать систему их 

безопасности;  

2) отправлять уведомления хостингам, которые используют ки-

берпреступники; распространять доказательства атрибуции атак;  

3) блокировать трафик, идущий от атакующего. 

Для предупреждения киберпреступлений должны быть обеспече-

ны следующие требования к использованию информации: 

Конфиденциальность – предотвращение раскрытия персональной 

информации, которая способна нанести вред при противоправном при-

менении (сохранить данные в тайне). 

Целостность – предотвращение неправомерной (неавторизован-

ной) модификации информации. 

Доступность – информация (ресурс) должны быть доступны толь-

ко тогда, когда это необходимо. 

Кроме этого, следует осуществлять работу по выявлению уязви-

мостей информационно-коммуникативной среды. Для этого необходимо 

проводить обучение (тренинги) не только с сотрудниками правоохрани-

тельных органов, но и во взаимодействии с частными организациями, 

которые предоставляют услуги связи, программирования по определе-

нию возможного источника угроз. Любая информация может подвер-

гаться опасности при ее хранении, использовании и передачи. Поэтому 

требуется обеспечение безопасности сведений применительно к каждо-

му такому процессу. Для обеспечения безопасности работы со сведе-

ниями на персональных компьютерах следует обратиться к специали-

стам в сфере программирования и подобрать надежные программные 

обеспечения и средства, которые бы эффективно отфильтровывали об-

рабатываемую информацию, своевременно идентифицировали угрозу и 

позволяли предотвратить дальнейшее совершение правонарушений.  
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Широкое распространение получили специальные системы Fire-

wall. Они не допускают проникновение к информационной среде с по-

дозрительных ресурсов, могут мгновенно определять угрозу и ее источ-

ник. 

Любой выход в виртуальной сфере определяется IP-адресом. Пре-

дупреждать преступления было бы оперативнее, если бы операторы свя-

зи давали полные идентификационные данные возможных правонару-

шителей сотрудникам правоохранительных органов по номеру абонента 

или IP-адресу. Однако часто в органы внутренних дел ответы на запро-

сы по определению выхода правонарушителя в сеть данные не предос-

тавляются или указывается, что абонент анонимный. В настоящее время 

необходимо на законодательном уровне закрепить превентивные меры к 

организациям, предоставляющим услуги связи, которые не предостав-

ляют информацию, укрывая правонарушителя. 

С целью предупреждения киберпреступлений банковскими учреж-

дениями проводятся следующие технические и организационные меро-

приятия: периодический осмотр банкоматов для выявления незаконно ус-

тановленных устройств; внедрение карт с микропроцессором (чипом); 

ведение единого черного списка счетов (идентификационных кодов, IP-

адресов) мошенников для своевременного блокирования операций; тре-

бование двухфакторной/двухканальной аутентификации; использование 

токенов для хранения электронных цифровых подписей; обязательное 

информирование клиентов о каждой проведенной операции; подтвер-

ждение платежа через СМС; привязка ключа клиента к серийному номе-

ру жесткого диска/флеш накопителя, делает невозможным копирование 

ключей Клиент-банка и доступ к странице клиента с помощью других 

компьютеров; использование ряда логических правил для типо-

вых/нетиповых/подозрительных платежей в системе Клиент-банк; ис-

пользование клиентом отдельного компьютера, который предназначен 

только для системы Клиент-банк (Интернет-банкинг), с настроенными 

сетевыми фильтрами; статистический анализ трафика сетевыми протоко-

лами учета трафика для выявления аномалий; введение лимитов на про-

ведение операций в сети Интернет и в определенных рисковых странах. 

В качестве первоочередных мер по раскрытию рассматриваемых 

преступлений, как правило, проводятся такие мероприятия, как: опрос 

заявителя о совершенных в отношении него действиях; запрос в банк 

для получения сведений о наличии банковской карты у пострадавшего, 
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ее номере, дате открытия, наличии и сумме списанных денежных 

средств; установление возможности видеофиксации факта совершения 

действия с электронными средствами платежа и изъятие соответствую-

щей видеозаписи; опрос сотрудников банка; установление и приобще-

ние к материалам проверки: документов, регулирующих отношения ме-

жду держателем карты и банком, выписки по банковским (лицевым) 

счетам заявителя и подозреваемых лиц, сведения о владельце электрон-

ного кошелька, регистрационные данные доменных имен, IР-адрес вла-

дельца сайта и др. 

Для эффективного документирования преступлений, совершаемых 

с использованием ИТТ, необходимо применять поисковые программные 

средства и разрабатывать конкретные устройства выявления информа-

ции о правонарушении. Они позволяют установить фактические данные 

как до возбуждения уголовного дела, так и при их расследовании.  

Наибольшую сложность представляет привлечение к ответствен-

ности посредников преступной деятельности, которые занимаются об-

наличиванием преступных доходов через банкоматы (дропов). Их часто 

используют преступники для обеспечения конспирации противоправ-

ных действий. Проведенное интервью с практическими работниками1 

показало, что при задержании дропы не могут указать, для кого снима-

лись денежные средства и не подозревали, что таким образом помогают 

совершать преступление. Чаще всего их оправдывают в связи с отсутст-

вием субъективной стороны преступления. 

Анализ рассматриваемых нами преступлений показывает, что в 

киберпространстве совершаются в большей части корыстные преступ-

ления. Это необходимо учитывать при формировании психологического 

образа преступника. Преступники при этом, используя информационно-

телекоммуникационные технологии, наносят не только материальный 

вред, похищая денежные средства, иные финансовые активы граждан, 

но и получают персональные данные для дальнейшей противоправной 

деятельности. Такие преступные действия осуществляются с помощью 

специального программного обеспечения, доступа к гаджетам потер-

певшего, сети Интернет, вовлечения IT-специалистов.  

С целью сокрытия следов преступления используются различные 

меры: от изменения временных меток до использования средств по тер-

                                                             
1
 Указанное интервью проводилось с 12 по 14 октября 2022 г. с руководителями 

оперативных подразделений УУР МВД по РТ и отдела «К» МВД по РТ. 
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мическому уничтожению физических носителей информации. Поэтому 

важно своевременно задокументировать эти следы, используя опреде-

ленный алгоритм. Перед тем как приступать к документированию, не-

обходимо знать, какие виртуальные следы существуют, их классифика-

цию и источники получения.  

Для выявления таких следов требуется знание основных источни-

ков информации, применение определенных программ и ресурсов. До-

кументирование указанных преступлений не привязано только к про-

цессуальной форме борьбы, поэтому существует свобода выбора при 

определении «инструментов» получения и фиксации информации в ин-

формационно-телекоммуникационной среде. 

Появляются новые вредоносные программы, DoS-, DDoS-атаки, 

бот-сети, кибершпионаж, мошенничество в сети, специальные сервисы 

по созданию вредоносных программ (например, BLOWMIND), по поис-

ку персональных данных будущей жертвы, в том числе биометрических 

(например: Open source intelligence (OSINT), Shodan, Cencys, Maltego, 

Remini, Timber).  

Интервьюирование сотрудников АНО ВО «Университет Иннопо-

лис», привлекаемых в качестве специалистов при раскрытии преступле-

ний, совершаемых с использованием ИТТ1, показало, что для получения 

доступа к гаджету потерпевших чаще всего применяются: программа 

Mimikatz2 (для получения паролей), технологии повышения привилегий 

программы, использование «скомпрометированной системы» для полу-

чения доступа к другим информационно-телекоммуникационным ре-

сурсам, создание поддельного домена через DCShadow (путем реплика-

ции), технологии Kill Chain. 

Для сокрытия следов преступления используются: руткиты (за-

пись в ядро компьютера (гаджета), в загрузочные записи); сохранение 

                                                             
1
 Интервьюирование проводилось автором в период повышения квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Современные принципы и методы 

раскрытия киберпреступлений» в период с 4 по 27 октября 2022 г. 
2
 Mimikatz – это приложение с открытым исходным кодом, которое позволяет 

пользователям просматривать и сохранять учетные данные аутентификации, такие как 

тикеты Kerberos. Злоумышленники обычно используют Mimikatz для кражи учетных 

данных и повышения привилегий: в большинстве случаев программное обеспечение 

для защиты конечных точек и антивирусные системы обнаруживают и удаляют его. И 

наоборот, специалисты по тестированию на проникновение используют Mimikatz для 

обнаружения и тестирования уязвимостей в сетях, чтобы пользователи могли их испра-

вить. 

https://github.com/gentilkiwi/mimikatz
https://www.varonis.com/blog/kerberos-authentication-explained/
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доступа к «скомпрометированным системам», сокрытие своего сущест-

вования путем «инъекции» (внедрения) нового процесса, манипуляции с 

логами, изменение временных меток на устройстве потерпевшего, со-

крытие файлов на отдельных секторах жесткого диска («склеивание» 

дисков путем создания RAID-массивов, создание «теневого» копирова-

ния через файл volsnap.sys и др.), физическое уничтожение носителя 

информации, удаление истории и обфускация1. 

Несмотря на различные манипуляции правонарушителей, такие 

следы остаются в памяти устройств потерпевших и правонарушителей, 

серверах операторов связи, в облачных хранилищах, других носителях 

информации, которые использовались в момент совершения преступле-

ния. 

Соглашаясь с Е.С. Переверзевой, отметим, что изменения в ком-

пьютерной информации, являющиеся следами преступления, в подав-

ляющем большинстве случаев доступны восприятию не в виде бинарно-

го следа (двоичных кодов), а в редактированной форме: записи в файле 

реестра, изменения атрибутов файла, цифровом сообщении2. Эти следы 

следует называть «виртуальными». Проведенные исследования позво-

ляют интерпретировать последние как «информацию, представленную в 

виде машинного кода, записанную компьютером или человеком, и пред-

ставляющую определенную ценность для раскрытия и расследования 

преступлений в сфере информационных технологий».3 

Существуют различные критерии классификации таких следов. В 

зависимости: от физического носителя «виртуального следа» (на жест-

ком диске, оптическом диске (CD, DVD); в оперативных запоминающих 

устройствах; на периферийных устройствах (например, сканер или рас-

печатывающее устройство); в сетевых устройствах; в проводных, радио-

оптических и других электромагнитных системах и сетях). 

                                                             
1
 Обфускация – процесс изменения кода программы, в результате которого он 

приобретает вид, трудный для понимания – при этом программа сохраняет свои функ-

ции. Применяется в целях защиты программного кода и его алгоритмов, для конфиден-

циальности разработки, а также от действий, «атакующих» через уязвимости в коде. 
2
 Переверзева Е.С., Комов А.В. Механизм следообразования виртуальных следов 

// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2022. № 1(93). С. 128 – 

133. 
3
 Особенности обнаружения и изъятия виртуальных следов при расследовании 

преступлений против собственности в сфере информационных технологий: методиче-

ские рекомендации / Е.А. Пидусов и др. Воронеж: Воронежский институт МВД России, 

2021. 35 с. 
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Мы исходим из того, что любые манипуляции на техническом 

устройстве фиксируются в его памяти (от информации о включении до 

его выключения, в том числе действия в мессенджерах, изменение или 

создание файлов). При этом есть возможность проанализировать время 

таких манипуляций.1 Обнаруженные следы позволяют установить меха-

низм следообразования и построить примерную последовательность 

противоправных действий правонарушителя. 

Сотрудникам оперативных подразделений следует обратить вни-

мание на источники получения информации о преступлении, совершен-

ном с использованием информационно-телекоммуникационных техно-

логий. Рассматриваемая информация может быть получена из следую-

щих основных источников: 

- технического средства потерпевшего (заявителя); 

- от операторов IP-телефонии (сведения об IP-адресе, МАС-адресе, 

времени и продолжительности связи, точке доступа к cети «Интернет);  

- от операторов сотовой связи;  

- от операторов платежных систем, банков и иных кредитных уч-

реждений;  

- технического средства подозреваемого (обвиняемого); 

- из информационных ресурсов сети «Интернет». 

Учитывая источники информации, необходимо знать и алгоритм 

фиксации виртуальных следов. Мы предлагаем осуществлять это в сле-

дующем порядке: 

1) не рекомендуется выключать техническое устройство, чтобы 

собрать максимально возможную информацию. Исключением может 

являться ситуация, когда у правонарушителя имеются пособники. В 

этом случае могут использоваться специальные уничтожители инфор-

мации (в том числе термические). 

2) задокументировать в протоколе следственного действия: в па-

мяти какого устройства обнаружены виртуальные следы; кому принад-

лежит устройство; имеет ли устройство выход в сеть Интернет, иные те-

лекоммуникационные или локальные сети; какая оперативная система 

функционирует на устройстве, в каких файлах обнаружены следы вме-

шательства, их описание; история создания файла, его изменение. Целе-

сообразно привлекать IT-специалиста; 
                                                             

1
 Смушкин А.Б. О структуре электронной цифровой криминалистики // Крими-

налистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. №3 (15). С. 140 – 148. 
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3) фото-, видеофиксация экрана с исходной информацией о фай-

лах. Рекомендуется последующая распечатка; 

4) изъятие для исследования всего объекта – носителя информации 

для последующего анализа специалистами-экспертами в сфере компью-

терной информации. 

Для проведения различных операций с виртуальными следами ис-

пользуют два вида технических средств: общеупотребительные и спе-

циализированные. К первому виду относятся программы, которые могут 

быть известны среднестатистическому пользователю, например, для 

просмотра подключений к компьютеру применяется программа-

анализатор трафика для компьютерных сетей Wireshark; вся информа-

ция о процессах на компьютере хранится в разделе memory dump, в 

swap-файлах можно найти отпечатки разных программ подключения, а 

также ряд специализированных прикладных программ (например, Vola-

tility – для поиска вирусов и скрытых процессов). Необходимо иметь в 

виду, что в некоторых файлах содержится информация «в миниатюре», 

например в файлах samp.db.  

В экспертную деятельность внедряются программно-аппаратные 

комплексы, позволяющие комплексно решать целый ряд задач по ис-

следованию компьютерной информации и техники (например, EnCase 

Forensic Edition, UFED, X-Ways Forensics, Belkasoft, Мобильный крими-

налист Эксперт). Так, например, «Мобильный Криминалист Эксперт» 

способен извлечь необходимый пласт физических данных. Облачная 

криминалистика является важным направлением при работе с извлече-

нием данных, так как на современных мобильных устройствах пользо-

ватель содержит необходимую информацию в облачном сервисе прило-

жений. X-Ways Forensics – это программный комплекс, позволяющий 

исследовать носители информации и снимать с них необходимые для 

расследования уголовного дела сведения.  

Ко второму виду относят специальные инструменты по извлече-

нию информации, такие как Zimmerman tools (она позволяет отображать 

соответствующие криминалистические данные, включая экспорт дан-

ных во многие широко используемые форматы); Elkomsoft, MOBILed.it; 

с использованием уязвимости BootROM («загрузчик» устройства) – 

checkm8. 

Для документирования следов преступления с применением ИТТ 

наиболее эффективным будет являться проведение таких оперативно-

розыскных мероприятий, как «исследование предметов и документов», 

«наблюдение» и «сбор образцов для сравнительного исследования». В 
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данном случае важно грамотно зафиксировать результаты проведения 

таких мероприятий. В целях фиксации информации можно использовать 

фотоаппарат и видеокамеру, на компьютере: сочетания клавиш PrtSc 

(позволит зафиксировать снимок экрана и перенести в открытый файл), 

Alt PrtSc (для фиксации отдельного окна на экране), Win Shift S (для ко-

пирования части окна на экране). Все эти действия следует проводить в 

присутствии представителей общественности, которых в дальнейшем 

можно будет привлечь в качестве свидетелей по уголовному делу. 

Одной из серьезных проблем по сбору цифровых следов является 

недостаточное техническое оснащение в органах внутренних дел РФ. 

Имеются недостатки в практическом применении криминалистической 

техники: чаще всего применяются только определенные средства (UFED 

и Мобильный Криминалист Эксперт), не используют возможности IT- 

специалистов по сбору информации через big data (специальные ресур-

сы по сбору данных), программные возможности изучения разделов 

memory dump, swap-файлов. Это обусловлено несовершенством органи-

зации и правового регулирования использования криминалистической 

техники, научно-методическим и технико-криминалистическим обеспе-

чением ее применения. Несмотря на направляемые в территориальные 

органы внутренних дел алгоритмы действий по работе сотрудников в 

рассматриваемом направлении, изменить ситуацию не получается: на 

практике ограничиваются привлечением к ответственности только от-

дельных участников преступных групп.  

В настоящее время необходимо создавать отечественные специ-

альные программы для выявления правонарушителей в киберпростран-

стве по аналогии с другими государствами (например, зарубежное спе-

циальное программное обеспечение Magnet Forensics позволило обна-

ружить улики на 30 электронных устройствах, принадлежащих террори-

стам, ответственным за атаку во время Бостонского марафона (братья 

Царнаевы, 2013 г.); в 2018 г. Министерство внутренних дел Великобри-

тании доложило о создании лондонской технологической компанией 

ASI Data Science комплексного инструмента искусственного интеллекта 

для обнаружения 95% террористического контента в онлайн-видео с ве-

роятностью выявления в 99,9%)1. 
 

 

 
                                                             

1
 Counter-terrorism strategy embraces tech, but warns of future extremist digital capa-

bilities. URL: https://www.itpro.co.uk/cyber-terrorism/31247/quantum-computing-could-

help-fight-terrorism-says-uk-gov 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Раскройте сущность киберпреступности. 

2. Какая категория лиц чаще всего совершает киберпреступления? 

3. Каковы основные субъекты предупреждения данных преступлений? 

4. Назовите особенности предупреждения отдельных преступлений с при-

менением информационно-телекоммуникационных технологий. 

5. Определите алгоритм действий при получении информации о совер-

шенном преступлении с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. 
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Глава IX. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
 

Поступательное развитие государства находится в зависимости от 

многих факторов, определяющих единство ее правоохранительной по-

литики, где обеспечение и защита прав граждан выступает одним из ос-

новополагающих элементов его функционирования. Президент Россий-

ской Федерации В.В. Путин неоднократно указывал на необходимость 

постоянного контроля за антиэкстремистской и антитеррористической 

ситуацией в России с использованием новых форм и методов противо-

действия таким угрозам. Главой государства постоянно подчеркивается 

важность активизации превентивной работы по выявлению вербовщи-

ков и сообщников экстремистов и террористов, перекрытия каналов по-

ставки оружия и денег, пресечения пропагандистской деятельности в се-

ти Интернет1.  

Сложившиеся характеристики современного общества, включая 

социальные, экономические, политические, межнациональные и меж-

конфессиональные связи, а также вытекающие из них противоречия, час-

то становятся факторами, приводящими к возникновению и распростра-

нению противоправных явлений. Негативные процессы, связанные с по-

пытками дестабилизации ситуации в России, деструктивным влиянием на 

отдельные социальные группы, искусственным наращиванием напряже-

ния в обществе, отрицательно отражаются на процессах обеспечения об-

щественного порядка и общественной безопасности. 

Научная литература выделяет следующие основные подходы к 

классификации причин и условий, способствующих развитию экстре-

мизма: 

1. Экономический подход. Позиция ученых в данном направле-

нии строится исходя из сложившейся взаимосвязи обеспеченности 

ключевых сфер жизнедеятельности человека и возможностью приня-

тия лицом крайних идеологических воззрений с дальнейшим перехо-

дом поведения лица в криминальное русло2. В теоретическом аспекте 

                                                             
1
 Президент принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Фе-

деральной службы безопасности. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/59978 (дата обращения: 22.08.2023). 
2
 Аминов Д.И., Оганян Р.Э. Молодежный экстремизм. Москва, 2005. С. 76. 
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ключевое внимание обращается на исключительное господство капи-

тала и неолиберальной рыночной идеологии, ведущей к бедности 

большей части человечества; по мере того как бедность охватывает 

все большую массу людей, растет и социальная база для любых форм 

экстремизма1. По нашему мнению, в историческом аспекте именно 

дефицит материальных благ приводит к образованию напряженности 

в обществе, способствует его разделению на классы и закладывает ос-

нову противоречий, которые при наличии благоприятных для них ус-

ловий перерождаются в экстремизм.  

2. Социальный подход. Полярность взглядов на различные соци-

альные процессы, затрагивающие ту или иную часть общества, нали-

чие укоренившихся противоречий и предвзятости по отношению к 

различным социальным группам, их культурному коду приводит к об-

разованию крайних идеологических воззрений, нередко перерастаю-

щих в открытую вражду и ненависть. Социальные основы экстремиз-

ма объясняются тем, что общество испытывает заметный дефицит ра-

циональности, совмещенный с совокупностью особых социокультур-

ных условий (периоды социальной нестабильности, социокультурные 

кризисы, изменение системы ценностей и т.д.), которые способствуют 

популяризации и распространению даже самых причудливых крайних 

идей и взглядов2. 

3. Политический подход. В основе данного подхода заложены 

механизмы воздействия на различные сферы жизни общества, когда 

исторические предпосылки развития политических кризисов, разного 

рода напряженности, в основе которой лежат крайние политические 

воззрения, приводят к поляризации общества и формированию кон-

фликтов на этой почве3. Полагаем, что распространение крайних воз-

зрений, подкрепленных властными рычагами, кратно увеличивает ис-

ходящую от них опасность для общества и как результат носит затяж-

ной, а иногда и «хронический» характер.  

4. Религиозный подход. В основе теологической составляющей 

лежит процесс воздействия на духовные установки человека, когда со-

вершение тех или иных действий продиктовано религиозным (псевдо-

                                                             
1
 Кагарлицкий Б.Ю. Восстание среднего класса. Москва, 2003. С. 105. 

2
 Ахромеева Ю.В. Социокультурные основы религиозного экстремизма: дис..... 

канд. филос. наук. Воронеж, 2009. 178 c. 
3
 Муминов А.И. Религиозный экстремизм как угроза современному обществу: 

социально-философский анализ: дис.... канд. филос. наук. Москва, 2007. С. 76. 
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релиигозным) воззрением, что создает мнимые основания для оправ-

дания их важности, исключительности и необходимости совершения1. 

Приведенная классификация факторов, обуславливающих явление 

экстремизма, во многом характеризует наиболее распространенные тен-

денции криминологического характера, которые сформировались в оте-

чественном научном пространстве. Таким образом, осуществление пра-

воохранительной деятельности на современном этапе требует от орга-

нов внутренних дел Российской Федерации реализации комплексных 

мер по предупреждению: 

а) рекрутинга новых членов экстремистских организаций; 

б) пропагандистской деятельности идеологии экстремизма в сети 

Интернет;  

в) финансового обеспечения деятельности экстремистской органи-

зации; 

г) взаимодействия членов экстремистской организаций в мессенд-

жерах («Телеграмм», «Ватсап» и другие). 

Полагаем, что своевременное и эффективное реагирование на фак-

ты проявления экстремизма в свете осложнившейся внешнеполитической 

обстановки требует полного представления о причинах и условиях воз-

никновения данного негативного социального явления для формирования 

мер по его предупреждению. 

Противодействие проявлениям экстремизма требует наличия ком-

плекса эффективных и своевременных мер со стороны органов внутрен-

них дел. 

I. Общесоциальные меры предупреждения экстремизма 

Отметим, что правовая сущность общесоциальных мер предупре-

ждения экстремизма состоит в возможности осуществлять системное 

регулирование внешних условий стабильного развития общества. 

В структуре общесоциального предупреждения экстремизма важ-

ной является проработка исходных превентивных средств, реализация 

которых в среднесрочной перспективе способна обеспечить формирова-

                                                             
1
 Ахромеева Ю.В. Социокультурные основы религиозного экстремизма: дис.... 

канд. филос. наук. Воронеж, 2009; Муминов А.И. Религиозный экстремизм как угроза 

современному обществу: социально-философский анализ: дис.... канд. филос. наук. Мо-

сква, 2007; Мусин А. Религиозный экстремизм: причины, последствия, исцеление.  URL: 

http://www. zonakz.net/blogs/user/izgi_amal/1938.html. (дата обращения: 20.06.2023); 

Кильмашкина Т.Н. Конфликтология. Социальные конфликты. Москва, 2004.  
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ние барьеров на пути популяризации экстремистской идеологии среди 

различных слоев общества. 

На основании указанного к общесоциальным мерам предупрежде-

ния экстремизма целесообразно относить своевременное обновление 

правовых инструментариев антиэкстремистской деятельности. Обеспе-

чение своевременного правового аудита в сфере нормативного обеспе-

чения противодействия проявлениям экстремизма характеризуется про-

ведением комплекса мероприятий, связанных с выявлением проблем 

правоприменения в указанной сфере, и выработкой на основе системно-

го анализа мер правового реагирования на коллизии правовых норм. 

К числу первостепенных направлений совершенствования право-

вых инструментариев антиэкстремистской деятельности следует отно-

сить:  

1) установление прямой взаимосвязи (зависимости) между антиэкс-

тремистскими программами, реализуемыми как на федеральном, так и на 

региональном (местном) уровнях, что будет способствовать единству 

правового реагирования на факты нарушения закона в данной сфере; 

2) объединение усилий общества и государства в области контр-

пропаганды экстремизма. Указанные меры позволят обеспечить более 

эффективный мониторинг медиапростанства и как результат – своевре-

менное реагирование уполномоченных на то субъектов предупреждения 

экстремизма. 

II. Специальные меры предупреждения экстремизма 

В структурном аспекте реализация такого рода мер происходит 

путем воплощения на практике содержательных программ по преду-

преждению популяризации среди различных слоев общества, пропаган-

дируемых экстремистской идеологией ценностей, а также недопущения 

рекрутинговых мероприятий из числа российских граждан.  

На основании указанного в числе мер специального предупрежде-

ния экстремизма также целесообразно рассматривать:  

1. Привлечение населения к взаимодействию с полицией в сфере 

антиэкстремистской деятельности. 

Активное участие граждан в процессе предупреждения экстре-

мизма путем применения мер самоконтроля (социального аудита) вы-

ступает одним из первоочередных условий успешной реализации анти-

экстремистской деятельности.  
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Исходя из этого, стратегическим направлением в сфере предупреж-

дения экстремизма было и остается налаживание взаимодействия с граж-

данами, проживающими на конкретном административном участке. По-

добная работа с местным населением будет способствовать повышению 

бдительности и доверия полиции, а меры материального и морального 

стимулирования граждан выступят значительным аргументом органов 

внутренних дел.  

2. Улучшение контрпропагандистской деятельности МВД России. 

Деятельность по повышению эффективности информационной 

политики МВД России по предупреждению экстремизма требует реали-

зации следующих мероприятий:  

а) создание совместно с ГУПЭ МВД России социальной рекламы, 

отражающей опасность идей экстремизма, и ее размещение в федераль-

ных и региональных средствах массовой информации;  

б) распространение общедоступной информации об опасности 

принятия идеологии экстремизма, размещенной на информационных 

стендах и таблоидах в аэропортах, на вокзалах, в метрополитене, круп-

ных торговых центрах, образовательных организациях, досуговых орга-

низациях и другое. 

Рассмотрение детерминирующих факторов экстремистской дея-

тельности и предложенные меры по ее предупреждению органами внут-

ренних дел Российской Федерации позволили сформулировать следую-

щие выводы: 

- детерминанты экстремизма связаны с глубинными процессами и 

явлениями, проистекающими в различных сферах жизни российского 

общества. Немалое значение при характеристике детерминант экстре-

мизма имеют теологические, социальные, экономические и политиче-

ские предпосылки, однако, по нашему мнению, к числу социально-

резонирующих факторов экстремизма следует также относить и такие 

явления, как рост безработицы, неинформированность населения об 

опасности идеологии экстремизма и формах ее распространения в обще-

стве.  

- важно отметить, что антиэкстремистская деятельность органов 

внутренних дел состоит в комплексном подходе, который позволяет оп-

ределить наиболее значимые сферы противодействия данному негатив-

ному социальному явлению. Мы считаем, что выработанные меры пре-

дупреждения экстремизма позволят МВД России за короткий временной 
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промежуток охватить широкую аудиторию граждан, повысив их осве-

домленность и бдительность в вопросах опасности принятия идеологии 

экстремизма. 

- считаем значимым указать, что предупреждение экстремизма 

требует участия и взаимодействия различных субъектов, наделенных 

властными и властно-распорядительными полномочиями, в первую оче-

редь в сфере обеспечения правоохранительной деятельности. Мы пола-

гаем, что только путем непрерывного правового и социального реагиро-

вания на факты проявления различных форм экстремизма в сочетании с 

своевременной профилактической работой будет возможно добиться ус-

тойчивого положительного результата в сфере минимизации негативно-

го влияния идеологии экстремизма на российское общество.  

Процессы модернизации общественных отношений не оставляют в 

стороне сферу правоохранительной деятельности, где эффективное 

функционирование органов внутренних дел обеспечивается исключи-

тельно правовыми механизмами, которые должны соответствовать со-

циальным вызовам современности и в полной мере отвечать общепра-

вовым требованиям законности и обоснованности. В ином случае, вы-

ход за рамки указанного правопорядка сотрудником органов внутренних 

дел всегда находит негативный отклик среди широких слоев общества. 

Реализация комплексных оперативно-служебных задач, стоящих 

перед органами внутренних дел, требует наличия структурированного 

управленческого подхода в рамках всего полицейского ведомства.  

Отметим, что в процессе реализации отдельных государственных 

полномочий органы внутренних дел Российской Федерации в лице сво-

их должностных лиц вступают в различные правовые отношения, в том 

числе в вопросах организации и осуществления профилактической ра-

боты с субъектами экстремистской деятельности, тем самым определяя 

взаимодействие федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел с иными субъектами в вопросах реализации положений 

законодательства в сфере противодействия экстремизму.  

Подчеркнем, что только путем своевременного государственного 

реагирования на факты проявления экстремизма представляется воз-

можным в полном объеме реализовать его охранительный потенциал, 

который предусматривает профилактические меры воздействия на лиц, 
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совершивших преступления экстремистской направленности1. Однако 

следует иметь в виду, что в ретроспективном аспекте профилактические 

меры никогда не являлись панацей от полного искоренения негативных 

социальных явлений.  

Важно упомянуть, что к числу первоочередных задач в рамках 

профилактической работы с субъектами экстремистской деятельности 

относится предупреждение проявлений экстремизма, выявление и уст-

ранение факторов, их порождающих. 

Особое внимание специализированных подразделений органов 

внутренних дел должно быть приковано к следующим категориям граж-

дан:  

а) лица, ранее судимые за совершение преступлений экстремист-

кой направленности;  

б) лица, в отношении которых вынесено предостережение о недо-

пустимости осуществления экстремистской деятельности. 

В указанных целях является своевременным актуализировать сле-

дующие направления профилактической работы органов внутренних 

дел с субъектами экстремистской деятельности: 

I. Совершенствование социально-экономических основ профилак-

тики экстремизма 

Правовая сущность социально-экономического направления со-

стоит в возможности осуществлять системное регулирование внешних 

условий возвращения ранее судимого лица к законопослушному пове-

дению путем непосредственного привлечения специально уполномо-

ченных на то сотрудников органов внутренних дел (оперативно уполно-

моченного центра по противодействию экстремизму, участкового упол-

номоченного полиции) к такой работе.  

Однако к числу наиболее важных вопросов, требующих правового 

регулирования, относится оказание помощи в трудоустройстве, регист-

рации субъектов экстремистской деятельности, освобожденных из мест 

лишения свободы, и субъектов экстремистской деятельности, осужден-

ных без изоляции от общества по месту жительства, получении доку-

ментов, решении жилищно-бытовых вопросов, социальном и медицин-

ском обслуживании.  

                                                             
1
 Абдулганеев Р.Р. Деятельность органов внутренних дел Российской Федерации 

по предупреждению экстремизма в среде несовершеннолетних // Вестник Уральского 

юридического института МВД России. 2018. № 3. С. 68 – 72. 



117 
 

Преодоление проблемы трудоустройства субъектов экстремист-

ской деятельности, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, в 

отношении которых вынесено предостережение о недопустимости осу-

ществления экстремистской деятельности, заключается в комплексном 

подходе и состоит в разработке алгоритма действий субъектов профи-

лактики по проведению социальной реабилитации. 

Применительно к деятельности центра по противодействию экс-

тремизму и службе участковых уполномоченных полиции полномо-

чия в вопросах трудоустройства субъектов экстремистской деятельно-

сти, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, в отношении 

которых вынесено предостережение о недопустимости осуществления 

экстремистской деятельности, должны носить однонаправленный ха-

рактер, то есть совмещаться с возможностью обращения в органы и 

учреждения государственной власти и местного самоуправления в це-

лях создания резерва вакантных мест для лиц данной категории.  

II. Совершенствование педагогических основ профилактики от-

клоняющегося поведения  

Одним из ключевых элементов профилактики является наличие 

образования у субъектов экстремистской деятельности, освободившихся 

из мест лишения свободы, и лиц, в отношении которых вынесено пре-

достережение о недопустимости осуществления экстремистской дея-

тельности, которое позволяет ему самостоятельно применять меры са-

модистанцирования от криминальных форм поведения. Кроме этого, 

наличие образования является значимой перспективой для поиска рабо-

ты и дальнейшего трудоустройства, что позволяет придать положитель-

ную динамику процессу ресоциализации лица. При этом важно отме-

тить, что процесс получения образования и (или) переподготовки явля-

ется добровольным. 

III. Совершенствование организационно-правовых основ профи-

лактической работы 

На современном этапе функционирования отечественной системы 

ресоциализации лиц, ранее судимых за совершение преступлений экс-

тремистской направленности, и лиц, в отношении которых вынесено 

предостережение о недопустимости осуществления экстремистской дея-

тельности, особое значение имеет активизация работы МВД России по 

формированию на федеральном уровне консультативных центров, дея-

тельность которых регулировалась бы ГУПЭ МВД России, где особая 
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роль должна быть отведена региональным центрам по противодействию 

экстремизму1.  

Важным элементом в системе реализации механизмов профилак-

тической работы с лицами, ранее судимыми за совершение преступле-

ний экстремистской направленности, и лицами, в отношении которых 

вынесено предостережение о недопустимости осуществления экстреми-

стской деятельности, со стороны органов внутренних дел явилось бы за-

крепление полномочий за ГУПЭ МВД России по созданию консульта-

тивных центров.  

На основании указанного мы считаем, что практическая деятель-

ность органов внутренних дел в отношении субъектов экстремистской 

деятельности является закономерным отражением государственно-

властных отношений, которые складываются в сфере обеспечения эф-

фективного функционирования профилактики преступлений в России. 

Подчеркнем, что одним из ключевых элементов построения на на-

циональном уровне эффективной структуры противодействия преступ-

лениям экстремистской направленности выступает эффективная работа 

оперативных подразделений правоохранительных органов, позволяю-

щая на ранних этапах участия субъекта в деятельности экстремистских 

организаций выявлять его, брать на соответствующий оперативный учет 

и проводить с ним оперативную работу. 

Таким образом, опыт практической деятельности специализиро-

ванных подразделений МВД России позволяет отметить, что своевре-

менность поступления и обработки информации о лицах, вовлеченных в 

деятельность экстремистских организаций, создает необходимые усло-

вия для оперативного принятия обеспечительных мер правоохранитель-

ного характера. В этих целях в органах внутренних дел формируются и 

ведутся соответствующие специализированные учеты.  
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. В чем состоит антиэкстремистская деятельность органов внутрен-

них дел? 

2. Что является одним из ключевых элементов эффективной структу-

ры противодействия преступлениям экстремистской направленности? 

                                                             
1
 Абдулганеев Р.Р. Дерадикализация как средство предупреждения религиозного 

экстремизма // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2020. Т. 

11. № 3 (41). С. 284 – 291. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44014372
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44014372
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44014368
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44014368&selid=44014372
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3. От чего зависит результативность обеспечительных мер правоох-

ранительного характера в антиэкстремистской деятельности органов внут-

ренних дел? 
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Глава X. КРИМИНАЛЬНАЯ СУБКУЛЬТУРА 

И СПОСОБЫ ЕЕ МИНИМИЗАЦИИ 
 

История человечества тесно сопряжена с войнами, насильствен-

ными, корыстными, экстремистскими проявлениями. Преступность бы-

ла присуща всем этапам общественного развития (первобытному, ан-

тичному, средневековому, новому, новейшему периодам). Как и любая 

другая система, преступность видоизменяется в зависимости от склады-

вающихся общественных отношений. При этом система не является 

чем-то обособленным, она активно взаимодействует с внешней средой, 

что влияет на изменение ее качественных и количественных характери-

стик, способность к воспроизводству и самосохранению. Вместе с тем 

происходит и обратный процесс – когда система влияет на внешнюю 

среду, вызывая в ней трансформацию. Такой процесс принято называть 

самодетерминацией преступности1. 

Кроме того, на детерминацию преступности значительное влияние 

оказывают разнообразные социальные потрясения: внешние вторжения, 

кризисы (военно-политические, экономические), массовый голод, эпи-

демии. Подрывая основы благополучия населения, они способствуют 

масштабному расширению криминальных, социально-негативных явле-

ний (алкоголизма, наркомании, проституции, бродяжничества, само-

убийств). Так, массовый всплеск преступности и прочие неблагоприят-

ные фоновые явления сопровождали практически все судьбоносные ис-

торические события в России. 

На необходимость изучения криминальной субкультуры указыва-

ли Роберт Кинг Мертон (1910 – 2003), Альберт Коэн (1918 – 2014), Тор-

стен Селлин (1896 – 1994). Ими было отмечено, что каждому классу, со-

циальной группе, общности людей присуща своя культура, а в отдель-

ных случаях – субкультура. Субкультуру изучают такие науки, как кри-

минология, девиантология, социология, криминальная психология, 

культурология и др. Одним из ее видов является криминальная субкуль-

тура. Она складывается в местах лишения свободы и передается из по-

коления в поколение лиц, ведущих криминальный (антиобщественный) 

образ жизни.  

                                                             
1
 Бочкарева Е.В. Феномен самодетерминации преступности: монография. Моск-

ва: Проспект, 2019. C. 9. 
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Точно неизвестно, в какой именно исторический период возникла 

и сформировалась криминальная субкультура. Следует предположить, 

что истоки формирования тюремной идеологии находятся в неразрыв-

ной связи с появлением в древнерусском обществе XI – XV вв. «касты» 

профессиональных преступников, ставших хранителями и носителями 

этой субкультуры. В XVI веке учреждается Разбойный приказ, в число 

основных задач которого входило уголовное преследование и исполне-

ние наказания. В это же время создавались первые учреждения (места 

лишения свободы), предназначенные для содержания осужденных. Та-

ким образом, концентрация в местах лишения свободы лиц со схожими 

антиобщественными установками, криминальным образом мыслей, ус-

ловия их изоляции могли способствовать возникновению «воровских» 

традиций, уклада, обычаев, норм ‒ основ для последующего формиро-

вания неформального кодекса поведения и идеологии преступного мира. 

Веками криминальная субкультура сохранялась и передавалась из поко-

ления в поколение в среде профессиональных преступников, трансфор-

мируясь с течением времени под влиянием изменений условий общест-

венной жизни и функционирования пенитенциарной системы России. 

В дореволюционный период криминальная субкультура преиму-

щественно формировалась в местах лишения свободы и на каторге, впо-

следствии распространяясь на маргинализированные и люмпенизиро-

ванные слои населения. Уголовно-исправительные учреждения того пе-

риода становились «школами преступного мастерства». Именно там 

сложилась стратификация осужденных (деление их на отдельные «кас-

ты»). На верхних ступенях иерархии воровского мира располагались 

«иваны», «храпы», «игроки», на более низких – «сухарники», «жиганы», 

«шпанка» и проч.1  

Жаргонный язык берет свое начало в XV веке. В его основе лежит 

«офенский язык» коробейников-офеней ‒ мелких бродячих торговцев на 

Руси, выработавших специальные термины, употребляемые ими с целью 

сохранения корпоративных тайн, связанных с их промыслом. В после-

дующем жаргонный язык заимствуется представителями криминального 

мира (ворами, грабителями), бродягами, нищими, проститутками для 

установления специальной системы коммуникативной связи.  

                                                             
1
 Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. Моск-

ва: Юрид. лит., 1990. С. 75. 
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После революции 1917 г. к осужденным, отбывающим наказание в 

местах лишения свободы, добавились контрреволюционеры, спекулян-

ты, должностные преступники. Постепенно «жиганы» стали выходить 

на лидирующие позиции. Свой вклад в криминальную субкультуру вно-

сили белогвардейцы, боровшиеся с советской властью, - так называемые 

идейные преступники. Приобщение к новым обычаям осужденных про-

исходило в местах лишения свободы, домах предварительного заключе-

ния, следственных изоляторах, воспитательно-трудовых колониях. Тер-

мин «мужик» утвердился в пенитенциарной среде в период «раскулачи-

вания». Традиции и нормы поведения стали носить более системный ха-

рактер, оформились в виде неписанного «воровского закона» (варнац-

ких правил), соблюдение которых требовалось от всего преступного со-

общества. К основным правилам, нарушение которых влекло серьезные 

последствия, относились: 

- не участвовать в общественной деятельности, не работать и не 

служить государству; 

- сохранять чувство собственного достоинства, независимость, 

верность «воровскому братству»; 

- не воровать у других преступников, не иметь семьи, отдавать 

часть материальных средств в «общую кассу»; 

- жестко пресекать предательство и нарушение воровских правил, 

не идти на сотрудничество с администрацией исправительного учреж-

дения; 

- не враждовать на почве националистических отношений, не 

вмешиваться в политическую деятельность, не заниматься спекуляцией, 

коммерческим посредничеством и др. 

В связи с государственной политикой в конце 20-х – начале 30-х 

годов ХХ века существенно расширяется система исправительно-

трудовых лагерей (ГУЛАГ). Перед заключенными ставились задачи ос-

воения природных ресурсов Севера, добычи угля, нефти, древесины, 

строительства железных дорог. Первая группа лагерей появилась в рай-

онах бассейна рек Печоры и Воркуты, нефть добывалась на реке Ухте. 

События 40-х годов ХХ века вызвали раскол в воровском сообществе. 

Нарушителей основных правил криминальной среды (никогда не брать 

в руки оружие от государства, не сотрудничать с представителями вла-

сти) стали именовать «отступниками» и «предателями». Между этими 
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группами осужденных серьезно обострились взаимоотношения, что 

приводило к массовым беспорядкам, тяжким насильственным преступ-

лениям с серьезными последствиями. Кроме того, плохое питание, от-

сутствие медикаментов, антисанитарные условия содержания способст-

вовали тому, что основными причинами смерти в арестантской среде 

становились авитаминоз, подагра, истощение, упадок сердечной дея-

тельности, туберкулез и другие заболевания1. 

Высшей ступенью в преступной иерархии признавался «вор в за-

коне», в этот период данный статус можно было получить только в мес-

те лишения свободы. В 50-60-е годы ХХ века среди воров особенно ста-

ло цениться умение играть и выигрывать в карты. В этот период меня-

ются отдельные правила (традиции) криминальной среды. В дальней-

шем происходило сближение преступных элементов с «фарцовщиками», 

«валютчиками», «спекулянтами». В местах лишения свободы ценился 

криминальный «профессионализм», «стаж», «специализация», «автори-

тет». Особой поддержкой пользовались преступники-рецидивисты. Они 

нередко привлекались к уголовной ответственности за совершение 

имущественных и насильственных преступлений, а также за нарушение 

паспортной системы, административного надзора, ведения антиобщест-

венного образа жизни.  

Структура криминальной субкультуры была неоднородной. В ее 

состав могли входить иные субкультуры: воровская (тюремная), фар-

цовщиков, молодежная, контрабандистов, мошенников, наркоманов, су-

тенеров, проституток, занятых конкретными видами преступной (анти-

общественной) деятельности. 

В конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века среди осужденных по-

являются чиновники-взяточники, многочисленные мошенники, недоб-

росовестные бизнесмены, рэкетиры. Статус «вора в законе» начал про-

даваться, появляются «лавровые воры», их авторитет ничем не подкреп-

лен, и соответственно, не представляет особой значимости в крими-

нальной среде. Происходит резкое падение «нравов» в преступном ми-

ре, тюремные понятия нивелируются, «воровские законы» утрачивают 

доминирующее положение в регулировании взаимоотношений внутри 

                                                             
1
 Коржиков О.Н. Криминологические особенности пенитенциарной социологии. 

Жаргон, татуировки, невербальные коммуникации, латентные способы передачи ин-

формации: учебное пособие. 2-е изд., доп. Астрахань: Изд. дом Астраханский ун-т, 

2019.               С. 19 – 29. 
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криминальной сферы. На первый план выходит финансовое положение 

и силовое подкрепление криминальной власти. Указанные процессы 

нашли яркое отражение в ходе противостояния за монополию власти 

внутри преступных группировок (сообществ) между «ворами в законе», 

придерживавшихся старых тюремных традиций (понятий) и молодыми 

представителями криминального мира, обладавшими лидерскими (орга-

низаторскими) способностями1.  

Идеология преступного сообщества перестает быть решающим 

показателем и постепенно растворяется в новых экономических услови-

ях. Необходимым считается только то, что связано с получением мате-

риальной выгоды, умением находить источники получения прибыли. 

Идеологов криминального мира сменяют недобросовестные финанси-

сты, банкиры, олигархи. В воровском сообществе все больше появляет-

ся представителей кавказских национальностей2. 

В XXI веке организованная преступность прочно обосновалась во 

многих секторах экономики (промышленность, строительство, транс-

порт, кредитно-финансовая система, сфера услуг, ЖКХ, автомобильная 

отрасль и т.д.). Организованными преступными группами (сообщества-

ми) чаще стали совершаться мошеннические действия в сфере кредито-

вания, страхования, компьютерной информации. Основную подпитку 

для них составили преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков и оружия, организацией азартных игр, проституции, неза-

конной миграции, а также в сфере экономической деятельности. В пе-

риод пандемии COVID-19 организованная преступность адаптировалась 

к новым условиям путем использования различных дистанционных схем 

преступной деятельности, преимущественно в цифровой среде. При ле-

гализации доходов, полученных преступным путем, стала использовать-

ся криптовалюта3. Возросло число совершенных преступлений трансна-

циональными и этническими преступными сообществами, а также в 

среде мигрантов. 

                                                             
1
 Сафаров А.А. Закат «казанского» феномена. История ликвидации организован-

ных преступных формирований Татарстана. Казань: Татарское книжное изд-во, 2012.              

С. 45. 
2
 Пенитенциарная психология: учебник / под науч. ред. А.Н. Сухова. Москва: 

Проспект; Академия ФСИН России, 2021. С. 572 – 577. 
3
 Овчинский В.С., Ларина Е.С. COVID-19: предчувствие апокалипсиса. Хроника 

окаянной пандемии. Москва: Книжный мир, 2020. С. 169-170. 
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Значительно больше стало выявляться фактов, направленных на 

организацию (финансирование) экстремистской и террористической 

деятельности. Более отчетливо проявляется взаимосвязь коррупционной 

(должностной) преступности с организованными преступными форми-

рованиями. В России сформировалась структура преступности, которая 

более свойственна странам с рыночной экономикой, где субкультура 

преступного сообщества поддерживается не столько приверженностью 

к уголовным традициям и обычаям, сколько финансовыми (материаль-

ными) возможностями отдельных ее представителей1. 

Проблему криминальной субкультуры в России достаточно об-

стоятельно исследовали Г.Н. Брейман, С.В. Максимов, М.Н. Гернет, 

Д.А. Дриль, П.И. Люблинский, Ю.М. Антонян, В.М. Анисимков, Ю.К. 

Александров, В.Г. Громов, А.И. Гуров, Ю.П. Дубягин, С.Я. Лебедев, 

И.М. Мацкевич, Д.А. Корецкий, В.Ф. Пирожков, О.В. Старков, В.В. Ту-

легенов, С.А. Хохрин, Г.Ф. Хохряков, А.В. Шеслер, И.В. Шмаров и др. 

По устоявшемуся определению, криминальная субкультура – это сово-

купность духовных и материальных ценностей, упорядочивающих дея-

тельность криминальных сообществ, что способствует их устойчивости, 

сплоченности, общественной опасности, мобильности, преемственности 

норм и правил поведения.  

В уголовной среде имеется своя иерархия, жаргон, символы, игры, 

развлечения, фольклор. Такая субкультура складывается из обычаев, 

норм, традиций пенитенциарной среды, которая распространяется на 

лиц, ведущих антиобщественный (криминальный) образ жизни (органи-

заторов, пособников, подстрекателей, укрывателей, скупщиков краден-

ного и т.д.). Она представляет собой идеологию преступного мира, из-

меняющуюся под влиянием социальных, политических, экономических 

и иных процессов, происходящих в обществе и государстве2. В кризис-

ные периоды криминальная субкультура становится частью общей 

культуры и распространяется на значительную часть населения. Жар-

гонные выражения, элементы тюремного фольклора, идеализация об-

раза преступника находят поддержку среди обычных граждан, особенно 

в подростково-молодежной среде. Криминальная субкультура романти-

зирует (мифологизирует) преступность и преступников. Такая деятель-

                                                             
1
 Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до го-

сударственной власти. Москва: Инфра-М, 2001. С. 128. 
2
 Кузьмин С.И. Становление и развитие криминальной субкультуры в России // 

Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2018. № 3. С. 12 – 13. 
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ность способствует пополнению уголовной среды новыми лицами, как 

правило, характеризующимися агрессивностью, цинизмом, озлобленно-

стью, низким уровнем образования и культуры. Криминальная субкуль-

тура паразитирует на ценностях и нормах общества, извращая общече-

ловеческие понятия чести, долга, взаимовыручки, товарищества на во-

ровской долг, круговую поруку, преданность авторитетам преступного 

мира и вырабатывая отрицательное отношение к общепринятым прави-

лам поведения.  

Криминальная субкультура преимущественно возникает в пени-

тенциарной среде. Тюремной субкультуре характерны: 

1) отсутствие сострадания к другим людям;  

2) проявление жестокости по отношению к более слабым индиви-

дам;  

3) унижение человеческого достоинства;  

4) нежелание быть субъектом трудовых и иных общественных от-

ношений;  

5) стремление к расширению среды себе подобных (сплочению);  

6) наличие норм, традиций, обычаев, идущих в разрез с общекуль-

турными ценностями;  

7) подпитка интереса к преступному и антиобщественному образу 

жизни;  

8) конспирация и закрытость преступных групп (сообществ);  

9) противодействие правоохранительным органам, подрыв их ав-

торитета и др.1 

К элементам криминальной субкультуры относятся: 

- стратификация (иерархия) осужденных, преступников-

рецидивистов, представителей организованных преступных групп (со-

обществ); 

- система норм, обычаев, нравов, правил поведения в преступной 

среде; 

- жаргон, клички, татуировки, клятвы, ритуалы, игры; 

- способы зашифровки и распространения информации; 

- невербальные средства коммуникации (жесты, сигналы, знаки); 

                                                             
1
 Ткаченко Е.С., Куркина И.Н., Галич Т.В., Соколова Ю.А. Субкультура осуж-

денных: понятие, типология, меры профилактики: учебное пособие / под ред. С.В. Ба-

бурина. Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2019. С. 19. 
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- тюремный фольклор (пословицы, поговорки, песни, стихи, рас-

сказы, анекдоты); 

- способы самовыражения и самореализации; 

- меры поощрения и наказания в преступной среде; 

- ценности и стандарты поведения. 

Криминальная субкультура в преступной среде выполняет пове-

денческие, иерархические, идентификационные, коммуникационные, 

атрибутивные, межличностные, групповые, досуговые, регулятивные, 

финансово-распределительные, организационные и иные функции. Не-

обходимо отметить, что криминальную субкультуру в короткий срок 

невозможно уничтожить или запретить. Можно ослабить ее воздействие 

в отношении общества в целом или отдельной категории лиц. Она отми-

рает постепенно, так как перенятые за долгие годы взгляды, нравы, об-

раз мышления, привычки сохраняются надолго в сознании людей и уго-

ловной среде.  

Поэтому особо значимо проводить политику, направленную на 

дискредитацию, компрометацию криминальной субкультуры, снижение 

ее значимости и престижа в обществе. Важно продемонстрировать ее 

ущербность, неактуальность, неполноценность среди подростково-

молодежной среды. Необходимо отметить, что широкому распростране-

нию среди населения в начале 90-х годов ХХ века тюремной субкульту-

ры способствовали многочисленные деятели шоу-бизнеса, печатная ли-

тература, телевизионные программы, фильмы, сериалы.  

Подобное «творчество» вызывало интерес публики к криминаль-

ному образу жизни, воровским понятиям. Зачастую образы представи-

телей преступного мира в данных произведениях были значительно ис-

кажены, будучи представленными как эталон мужчины, ведущего борь-

бу с «несправедливым» государством в лице уполномоченных сотруд-

ников правоохранительных органов, изображенных в наихудшем виде. 

По нашему мнению, подобное «творчество», ввиду его негативного 

влияния на общество, должно быть переосмыслено и не допускаться.  

Традиции и обычаи усваиваются гораздо лучше, когда они под-

крепляются художественными образами. К их числу относится тюрем-

ный фольклор, который содержит многочисленные мифы, легенды, ис-

тории из жизни преступников-рецидивистов. Такая пропаганда застав-
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ляет одних пойти по преступному пути, у других вызывает лояльное от-

ношение к воровскому сообществу.  

Традиции и обычаи криминальной среды представляют собой про-

тиворечащие нормам общежития формы, принципы, образцы поведе-

ния, определяющие систему внутренних и внешних отношений, склады-

вающихся в процессе преступной или антиобщественной деятельности. 

Они являются стержнем преступной среды и обуславливают ее антиоб-

щественность, аморальность, паразитизм, противоправность1. Истори-

ческие процессы влияли на трансформацию обычаев и традиций пре-

ступной среды, при этом они оставались источником ее саморазвития, 

воспроизводства, самодетерминации. 

Несмотря на пропаганду ценностей единства тюремного «братст-

ва», по факту в преступном сообществе каждый его член борется с ос-

тальными за свое выживание, а общие интересы служат лишь прикры-

тием корыстных и прочих личных мотивов. Таким образом, эта «идео-

логия» представляет собой лишь видимость для внешнего мира, в то 

время как внутри преступного мира ведется ожесточенная война друг с 

другом. 

В связи со стремительным развитием цифровых технологий, кри-

минальная субкультура получила новые возможности для своего разви-

тия и распространения, в частности, воплощаясь в идеи АУЕ2. Крими-

нальный мир, активно участвуя в создании хорошо структурированной 

и управляемой организации ‒ молодежного движения экстремистской 

направленности АУЕ3, подкрепленной тюремной идеологией, получил 

мощный инструмент по вовлечению наиболее уязвимых групп граждан 

‒ детей и подростков, не подпадающих под уголовное преследование в 

свою преступную деятельность. 

Развитию идей АУЕ-сообществ4 в отдельных регионах России 

способствовали неблагоприятные процессы в экономическом развитии, 

                                                             
1
 Пенитенциарная криминология: учебник / под ред. Ю.М. Антоняна, А.Я. 

Гришко, А.П. Фильченко, А.А. Нуждина, А.В. Звонова. 2-е изд., испр. и доп. Москва: 

Проспект; Академия ФСИН России, 2022. С. 86 – 87. 
2
 АУЕ – экстремистская организация (запрещена на территории Российской           

Федерации).  
3
 АУЕ – экстремистская организация (запрещена на территории Российской              

Федерации). 
4
 АУЕ – экстремистская организация (запрещена на территории Российской               

Федерации). 
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неразвитость социальной инфраструктуры, плотная концентрация пени-

тенциарных учреждений, что определенным образом сказывалось на 

маргинализации отдельных слоев населения, высоком уровне рецидив-

ной преступности, разрастании алкоголизма, наркомании, лудомании, 

безнадзорности, иных околокриминальных проявлений. Получив наи-

большее распространение в отдаленных от столицы регионах России 

(Забайкальский край, Республика Бурятия, Иркутская область), указан-

ное явление начало развиваться и в благополучных с социально-

экономической точки зрения центральных регионах России. 

Распространению идей криминальной среды способствовало ин-

тернет-пространство, в котором создавалось значительное количество 

сообществ, поддерживающих идеи преступного мира, имеющих колос-

сальный охват аудитории, позволяющих с минимальными затратами ре-

сурсов получать максимальный разрушительный эффект. Современные 

информационно-телекоммуникационные технологии дали возможность 

представителям криминалитета массово воздействовать на сознание не-

совершеннолетних и молодежи, пропагандируя антисоциальный образ 

жизни, навязывать свои убеждения и ценности1.  

Такой деятельностью представители криминальной среды пресле-

дуют корыстные цели (сбор денежных средств в подростково-

молодежных группах), прививают антиобщественные установки, роман-

тизируя и героизируя преступный мир. Определенное воздействие АУЕ-

идей2 имело место среди осужденных, содержащихся в местах лишения 

свободы, что негативно сказалось на их взаимоотношениях с админист-

рацией пенитенциарных учреждений3. Криминальная субкультура ока-

зывает значительное влияние на лиц, находящихся в следственных изо-

ляторах, воспитательных колониях для несовершеннолетних. Правила 

(нормы) уголовной среды предписывают никогда ни в чем не сознавать-

ся, отказываться от сотрудничества с правоохранительными органами, 

не соблюдать режим уголовно-исполнительной системы. 

                                                             
1
 Раднаева Э.Л., Самданова Б.Б., Маркова Н.С. Современная криминальная суб-

культура в зеркале социологического исследования // Проблемы противодействия кри-

минальной субкультуре: сборник статей: материалы Всероссийской научно-

практической конференции 8 декабря 2017 г. / науч. ред. Ю.В. Хармаев, Э.Л. Раднаева. 

Москва: Юриспруденция, 2018. С. 24. 
2
 АУЕ – экстремистская организация (запрещена на территории Российской Фе-

дерации). 
3
 Антонян Е.А., Борисов Е.А. К вопросу о популяризации криминальной суб-

культуры среди молодежи // Lex Russica. 2017. № 12 (133). С. 181. 
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Несовершеннолетние и молодежь в силу психологической незре-

лости, отсутствия нравственных и культурных ценностей легко подда-

ются идеологии лидеров и авторитетов преступной среды. Агрессив-

ность, неповиновение, циничность, садизм, вандализм выступают сред-

ством повышения криминального статуса, а поддержка членов преступ-

ных групп (сообществ) придает уверенности при совершении противо-

правных действий1. Исследования Г. Тарда (1843 – 1904) выявили тен-

денцию зависимости преступного поведения личности от восприятия 

определенных установок в процессе социализации, привычных действий 

ближайшего окружения (теория подражания), поведения толпы. 

Субкультуре АУЕ2 подвержены подростки в возрасте от 11 до 17 

лет. В старшем возрасте они характеризуются повышенной криминаль-

ной зараженностью, нравственной деградацией, ведут аморальный образ 

жизни, совершают преступления и административные правонарушения. 

В социальных сетях, несмотря на многочисленные блокировки сайтов, 

активно проявляют себя многочисленные группы, поддерживающие 

идеи АУЕ3 («Жизнь ворам!», «Фарту, масти господа!», «Часик в ра-

дость, чифир в сладость!»).  

В настоящий период происходит активный процесс информацион-

ного развития. В связи с этим еще не устоялись новые общественные от-

ношения, не сложилось цифровой культуры, этики, морали, а также не 

соблюдаются в полной мере запреты, дозволения и ограничения в данной 

сфере. Вместе с тем в Интернете отдельным лицам легче проявлять свои 

антиобщественные, экстремистские, протестные настроения, выклады-

вать не соответствующие действительности (фейковые) материалы. 

Юристам, сотрудникам правоохранительных органов, ученым и 

практикам изучение криминальной субкультуры помогает понять «зако-

ны», «правила», «нормы», которых придерживаются представители пре-

ступной среды, проанализировать изменения, происходящие в ней, от-

следить процессы самодетерминации и трансформации преступности. 

                                                             
1
 Минстер М.В. Влияние криминальной субкультуры на личность  // Проблемы 

противодействия криминальной субкультуре: сборник статей: материалы Всероссий-

ской научно-практической конференции8 декабря 2017 г. / науч. ред. Ю.В. Хармаев,            

Э.Л. Раднаева. Москва: Юриспруденция, 2018. С. 48. 
2
 АУЕ – экстремистская организация (запрещена на территории                                           

Российской Федерации).  
3
 АУЕ – экстремистская организация (запрещена на территории                                          

Российской Федерации). 
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К основным причинам распространения криминальной субкульту-

ры можно отнести:  

а) существующие проблемы в социальной, экономической, поли-

тической, культурной сферах российского общества;  

б) безнадзорность и семейное неблагополучие;  

в) негативное влияние ближайшего окружения подростка на фор-

мирование его взглядов, убеждений, поступков;  

г) низкий уровень доходов населения;  

д) инфляция;  

е) значительный разрыв между богатыми и бедными;  

ж) маргинализированность отдельных слоев населения;  

з) упущения в сфере образования, воспитания, содержания детей и 

несовершеннолетних;  

и) недостаточная эффективность институтов социальной адапта-

ции, ресоциализации, реабилитации.  

Криминальная субкультура распространяется через ее носителей, а 

также в социальных сетях в виде текстов, видеофайлов, картинок, под-

кастов, тюремного фольклора. Многочисленные комментарии, репосты, 

гиперссылки, хештеги способствуют пропаганде криминальной суб-

культуры в цифровой среде. Она может внедряться в сознание людей 

при помощи одежды с изображением эмблем АУЕ1, татуировок, специ-

альной атрибутики (перстней, цепей и т.п.).  

Такая субкультура наделена регулятивными, функциональными, ас-

социативными элементами. Ее особенность заключается в психологиче-

ской защите от социального контроля, позволяет оправдывать противо-

правные действия, возлагать вину на других лиц, объяснять аморальные 

поступки «благородными» побуждениями. Криминальная субкультура па-

разитирует на общечеловеческой культуре и представляет собой ее анти-

под. В связи с этим необходимо развенчивать мифы преступного мира, 

воздействовать на фундаментальные основы данной контркультуры. 

Общественная опасность криминальной субкультуры состоит в 

том, что она препятствует нормальной социализации личности, стиму-

лирует ее преступную деятельность, способствует переходу возрастной 

оппозиции в антисоциальную среду, являясь основным механизмом 

                                                             
1
 АУЕ – экстремистская организация (запрещена на территории Российской                 

Федерации). 
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криминализации подростково-молодежной среды. Несовершеннолетние 

подражают своим сверстникам или старшему поколению, у которых пе-

ренимают криминальный опыт, усваивают обычаи и традиции преступ-

ного мира. В данном случае криминальная субкультура выступает в ро-

ли связующего звена между первичной (молодежной) и рецидивной 

(профессиональной) преступностью. С другой стороны, преступность 

несовершеннолетних питает профессиональную и организованную виды 

преступности. 

Представители АУЕ-сообществ1 выстраивают достаточно строй-

ную систему аргументов в пользу поддержки криминального образа 

жизни, которая оказывает разрушающее воздействие на поведенческие 

реакции, эмоциональное состояние подростков и молодежи2.  

Субкультуре АУЕ3 характерны следующие признаки:  

1) агрессивность, жестокость, циничность ее участников;  

2) пьянство, игромания, половая распущенность;  

3) отрицание необходимости получения знаний, трудовых навыков 

и практического опыта в той или иной сфере деятельности;  

4) вымогательство и совершение иных корыстно-насильственных 

преступлений;  

5) желание выделиться среди других, почувствовать власть, повы-

сить самооценку;  

6) коллективное нанесение татуировок, как дань АУЕ4-моде;  

7) клятвы, розыгрыши, приколы, испытания5;  

8) клички;  

9) стиль в одежде, атрибутика, самовыражение;  

10) сбор денежных средств в «воровской общак»;  

11) жаргон (сленг);  

12) участие в групповых драках, хулиганских, экстремистских, 

протестных акциях;  

                                                             
1
 АУЕ – экстремистская организация (запрещена на территории Российской           

Федерации). 
2
 Кирюхин А.Б. Неформальные образования в социальных сетях групп несовер-

шеннолетних насильственной направленности // Защити меня. 2019. № 2. С. 66. 
3
 АУЕ – экстремистская организация (запрещена на территории Российской              

Федерации). 
4
 АУЕ – экстремистская организация (запрещена на территории Российской           

Федерации). 
5
 Старков О.В. Криминальная субкультура: спецкурс. Москва: Волтерс Клувер, 

2010. С. 157. 
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13) система поощрения и наказания;  

14) противостояние правоохранительным органам;  

15) несоблюдение моральных, нравственных, культурных норм 

поведения;  

16) демонстративно-агрессивное поведение в общественных местах;  

17) тунеядство и паразитизм;  

18) ориентация на местных криминальных авторитетов;  

19) развязное поведение в общественных местах;  

20) культ грубой физической силы и др.1  

Идеологический вакуум, отсутствие позитивных ориентиров и ку-

миров, резкая дифференциация населения, маргинализация (люмпени-

зация) отдельных граждан послужили причиной распространения дан-

ных идей2. 

В настоящий период деятельность АУЕ-сообществ3 запрещена 

Верховным Судом Российской Федерации, как и хорошо структуриро-

ванных и управляемых организаций – молодежных движений экстреми-

стской направленности. Их участниками совершались нападения на 

граждан, убийства, групповые изнасилования, массовые беспорядки, 

уничтожение (повреждение) чужого имущества, кибератаки и другие 

правонарушения. Например, 27 октября 2019 года трое 16-летних 

школьников, придерживавшихся идеологии АУЕ4, ворвались в дом се-

мейной пары в Забайкальском крае, где нанесли хозяину дома – инвали-

ду – тяжкие телесные повреждения, в результате чего он скончался. Его 

супругу подвергли насильственным действиям сексуального характера5. 

ра5. 

Сетевые (информационные) ресурсы формируют мировоззренче-

скую позицию современной молодежи, которая значительное время 

проводит в виртуальном (цифровом) пространстве, что обуславливает 

                                                             
1
 Самойлов С.Ф. Критика криминальной идеологии как средство профилактики 

организованной преступности в молодежной среде // Вестник Краснодарского универ-

ситета МВД России. 2019. № 2 (44). С. 100 – 101. 
2
 Клейменов М.П., Козловская М.Г., Савельев А.И. Экстремистское преступное 

сообщество «АУЕ» // Вестник Омского университета. Т. 17. № 4. С. 75 – 77. 
3
 АУЕ – экстремистская организация (запрещена на территории Российской                

Федерации). 
4
 АУЕ – экстремистская организация (запрещена на территории Российской              

Федерации). 
5
 «Было страшно взглянуть»: что сделала с парой банда подростков-ауешников. 

URL: https://ria.ru/20201118/ubiystvo-1585032790.html. (дата обращения: 20.07.2023). 
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необходимость установления эффективных механизмов государствен-

ного и общественного регулирования в этой сфере.  

Противодействие криминальной идеологии должно осуществлять-

ся с учетом особенностей социального, биологического, физиологиче-

ского, психологического развития подрастающего поколения. Оно 

должно основываться на комплексе мероприятий организационного, 

правового, психологического, медицинского, санитарно-

эпидемиологического, педагогического характера. Такая деятельность 

осуществляется путем устранения нравственного и социального небла-

гополучия среди населения, укрепления института семьи, оказания гра-

жданам государственной поддержки.  

Основные меры профилактической работы должны быть направ-

лены на подростково-молодежную среду, а различные проявления 

контркультуры и антиобщественной деятельности должны замещаться 

повышением уровня правовой сознательности, уважением прав (интере-

сов) других граждан, укреплением и развитием нравственных, этиче-

ских, эстетических свойств личности. При этом основной упор должен 

быть сделан на образовательном и культурном уровнях современной 

молодежи, заинтересованности в занятии спортом, творчеством, музы-

кой, освоении трудовых профессий. Им необходимо прививать чувства 

сострадания, милосердия, справедливости, добра, любви, чести, благо-

родства, отваги. 

Воздействие на криминальную субкультуру имеет много общего с 

пресечением организованной преступной деятельности. К числу основ-

ных предупредительно-пресекательных мероприятий следует отнести: 

- развенчание авторитета лидера преступной группы (сообщества); 

- разобщение преступной группы, создание условий для ее распада 

и нейтрализации; 

- проведение индивидуальной воспитательной работы, побужде-

ние к добровольному отказу от совершения преступления, к явке с по-

винной или добровольному возмещению причиненного ущерба1; 

- привлечение к ответственности членов преступной группы; 

- воздействие на материальную и финансовую основы преступной 

организации; 

                                                             
1
 Хохрин С.А. Пенитенциарная преступность как предмет правового и кримино-

логического исследования / под науч. ред. К.А. Сыча. Москва: Юрлитинформ, 2015.               

С. 135. 
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- принятие мер по социальной адаптации, ресоциализации, реаби-

литации лиц, отказавшихся от дальнейшей преступной деятельности и 

вставших на путь исправления; 

- проведение психолого-педагогических, культурно-эстетических, 

нравственно-этических, патриотических мероприятий коррекционного 

характера; 

- профилактика деструктивного влияния криминальной среды на 

личность и групповое сознание; 

- правовое информирование и воспитание, формирование мотива-

ции к законопослушному поведению, здоровому образу жизни, отказу 

от вредных привычек и т.д. 

Необходимо переориентировать лиц с антиобщественными уста-

новками на социально-позитивные, одобряемые виды деятельности, в 

которых они смогли бы реализовать личностный потенциал путем пере-

распределения активности на полезные виды деятельности (бизнес, ис-

кусство, творчество, спорт). 

Дискредитация криминальной субкультуры может быть достигну-

та активной общественной, информационно-просветительской, образо-

вательной, волонтерской деятельностью.  

Необходимо создавать благоприятные условия для физического и 

духовно-нравственного развития личности, переключить внимание мо-

лодежи, находящейся в группе риска, на социально полезную актив-

ность, сохранить историческое и культурное достояние России. Следует 

уделять внимание приоритетным направлениям в достижении жизнен-

ного успеха, создавать привлекательный имидж различных профессий.  

Необходимо продолжать совершенствование нормативной право-

вой базы, осуществлять мониторинг социальных сетей с целью выявле-

ния и блокирования интернет-ресурсов, пропагандирующих преступный 

образ жизни (в том числе с использованием возможностей искусствен-

ного интеллекта и современных информационных технологий). Необхо-

димо поддерживать работу военно-патриотических клубов, спортивных 

кружков, а также секций научно-технической, туристической, театраль-

ной, музыкальной, хореографической, художественной направленности.  
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Дайте определение криминальной субкультуре. 

2. Выделите этапы развития криминальной субкультуры в России. 

3. Проанализируйте причины и условия появления (развития) кри-

минальной субкультуры на современном этапе. 

4. Перечислите виды, формы и элементы криминальной субкульту-

ры. 

5. В чем заключается стратегия воздействия на криминальную суб-

культуру? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Сложность и многогранность рецидивной преступности не мо-

жет быть охвачена рамками подготовленного учебного пособия. Ав-

торы рассмотрели ряд важных сторон данного явления, но изучение 

этого феномена остается актуальным, имеет приоритетное значение 

для теории предупреждения преступлений и правоохранительной 

деятельности. Исследование такой проблемы открывает перед нами 

возможность оперативного реагирования на новые вызовы и угрозы 

рецидивной преступности. 

Предупреждение рецидивной преступности – это деятельность 

государственных и общественных органов по разработке и реализа-

ции комплекса мер, направленных на устранение, ослабление или 

нейтрализацию причин (условий) повторного совершения обществен-

но опасных деяний, выявление и наказание виновных лиц, а также 

профилактика, предотвращение и пресечение новых преступлений. 

Необходимо отметить, что деятельность полиции в сфере про-

тиводействия рецидивной преступности разнообразна по своей форме 

и содержанию. Она осуществляется на общем, специально-

криминологическом, индивидуальном уровнях, является неотъемле-

мой частью государственной политики в сфере борьбы с преступно-

стью. Важность изучения данного явления для деятельности органов 

внутренних дел обуславливается необходимостью поиска и внедрения 

современных способов и средств предупреждения рецидивных пре-

ступлений.  

Органы внутренних дел выполняют центральную, ключевую 

функцию в системе профилактики преступности, в том числе реци-

дивной, профессиональной, организованной. На них возложены зада-

чи по постановке лиц на профилактические учеты; вынесению пре-

достережений о недопустимости совершения противоправных дейст-

вий; осуществлению административного надзора за лицами, освобож-

денными из мест лишения свободы; выявлению и устранению причин 

и условий, способствующих совершению преступлений; наполняемо-
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сти банка данных о профессиональных преступниках, рецидивистах, 

лицах, входящих в организованные преступные группы (сообщества).  

Изучение криминологических особенностей рецидивной пре-

ступности позволит сотрудникам полиции более эффективно реали-

зовывать свои задачи и полномочия. Зачастую недооценка множества 

криминогенных факторов, упущения в профилактической работе с 

отдельными категориями граждан способствуют совершению повтор-

ных преступлений. Теоритическая и практическая значимость преду-

преждения рецидивной преступности предполагает системный и ком-

плексный подходы к ее познанию.  

Наибольшую актуальность на современном этапе представляют 

разработки, касающиеся мер противодействия экономической, кор-

рупционной, должностной, организованной, насильственной, имуще-

ственной, подростково-молодежной, информационной преступности. 

Внедряются в практику криминологические рекомендации, направ-

ленные на выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ, оружия, бое-

припасов, взрывных устройств, а также производства (реализации) 

контрафактной продукции, выполнения работ или оказания услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности.  

Авторы данного учебного пособия затронули наиболее сложные 

и приоритетные направления противодействия рецидивной преступ-

ности, предполагая дальнейшее изучение и исследование этого соци-

ально-негативного явления. 
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