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АННОТАЦИЯ 

 

Актуальность темы исследования обуславливается тем, что, к 

сожалению, в нашей стране в последнее время практически во всех сферах 

жизни человека проявляются негативные настроения. Это напрямую влияет на 

криминогенную обстановку в стране, это становится толчком к увеличению 

преступности. Одним из самых главных условий для снижения негативных 

проявлений в обществе, является государственная стратегия, которая будет 

выявлять вероятные причины и возможные условия возникновения 

проблемных социальных явлений в обществе.  

Целью исследования является рассмотрение и анализ современных 

существующих криминологических методик предупреждения преступности. 

Задачи исследования: рассмотреть понятие и сущность предупреждения 

преступности; проанализировать правовую основу предупреждения 

преступности; рассмотреть классификацию мер предупреждения преступности; 

провести анализ особенностей мер предупреждения преступности 

несовершеннолетних; проанализировать данные по криминологическим 

проблемам предупреждения преступности; внести предложения по 

совершенствование криминологических методик; исходя из полученных 

результатов исследования, сделать необходимые выводы. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе применения криминологических методик 

предупреждения преступности. 

Предметом исследования являются нормы законодательства, 

регулирующие методики предупреждения преступности. 

При написании работы были использованы: нормативно-правовые акты, 

учебная и специальная литература, материалы юридической практики. Всего 

использовано 55 источников. Объем работы составил 72 страницы. 
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Введение 

 

Актуальность темы исследования обуславливается тем, что к 

сожалению в нашей стране в последнее время практически во всех сферах 

жизни человека проявляются негативные тенденции. Данные тенденции стали 

напрямую влиять на криминогенную обстановку в стране, стали резким 

толчком к увеличению преступности. 

Одним из самых главных условий для снижения негативных проявлений 

и явлений в обществе, является верная стратегия, которая будет 

предусматривать вероятные причины и возможные условия возникновения 

проблемных социальных явлений в обществе. Для достижения поставленной 

цели, а именно предупреждение преступности в стране, крайне важно умение 

прогнозировать, а для этого необходимо знать множество характеристик.  

Пожалуй, главная роль, в данном случае принадлежит методологическим 

основам предупреждения. Отметим, что они являются составной частью 

криминологической политики борьбы с преступными проявлениями в нашей 

стране. 

Целью исследования является рассмотрение и анализ современных 

существующих криминологических методик предупреждения преступности. 

Задачи исследования: 

 рассмотреть понятие и сущность предупреждения преступности; 

 проанализировать правовую основу предупреждения преступности; 

 рассмотреть классификацию мер предупреждения преступности; 

 провести анализ особенностей мер предупреждения преступности 

несовершеннолетних; 

 проанализировать данные по криминологическим проблемам 

предупреждения преступности; 

 внести предложения по совершенствование криминологических 

методик; 
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 исходя из полученных результатов исследования, сделать 

необходимые выводы. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе применения криминологических методик 

предупреждения преступности. 

Предметом исследования являются нормы законодательства, 

регулирующие методики предупреждения преступности. 

Теоретические основы исследования составляют труды А.Н. Радищева, 

П.Я. Чаадаева, П.А. Сорокина, И.А. Ильина, Н.А. Беляева, Ю.В. Бышевского, 

В.И. Гладких, Г.И. Забрянского, М.В. Королевой, В.В. Лунеева, А.Э. 

Малинского, К.Т. Ростова, В.В. Сосновского, П.К. Сухова, В.А. Уткина и 

многих других. В последнее время данная тема крайне актуальна в научных 

разработках. 

Методология исследования. В работе использованы общенаучные 

методы познания: диалектический, системный, сравнительный, формально-

логический, а также эмпирического криминологического исследования. 

Структура дипломного исследования состоит из введения, трёх глав, 

шесть пунктов, заключения, списка используемой литературы и литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ 

МЕТОДИК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

1.1 Понятие и сущность предупреждения преступности 

 

Подход к преступности как негативному явлению предполагает 

соответствующую стратегию борьбы с ней. Приоритетным и наиболее 

перспективным направлением такой борьбы выступает воздействие на 

детерминанты, ее порождающие. Наряду с термином «предупреждение» в 

криминологии используются и такие, как «профилактика», «борьба с 

преступностью», «воздействие на преступность». 

Анализ литературных источников по данной проблематике показывает, 

что до настоящего времени нет единого подхода к толкованию указанных 

дефиниций
1
.  

В Толковом словаре русского языка С.  И.  Ожегова и Н.  Ю.  Шведовой 

слова «предупреждение», «предупредить» означают «заранее принятыми 

мерами отвратить, опередить, сделать что-нибудь ранее, чем что-нибудь 

произошло»
2
. 

Синонимом «предупреждения» является «предотвращение» — 

«заблаговременно устранить то, что угрожает помешать осуществиться чему-

либо, предупредить»
3
. Близким по значению к предупреждению и 

предотвращению является слово «профилактика», что означает «совокупность 

мероприятий, предупреждающих или предохраняющих от чего-либо»
4
 .  

Проанализировав лексическую составляющую обозначенных дефиниций, 

полагаем, что применительно к примеру, экономической сфере деятельности, 

наиболее приемлемым будет использование термина «предупреждение 

преступности». В широком смысле предупреждение экономической 
                                                           
1
 Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2001. С.102 

2
 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка / Рос. акад. наук. Ин-т рус. яз. 4-е изд., доп. 

М., 2003. С.582 
3
 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. М., 2003. Т. 3. С. 387 

4
 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка / Рос. акад. наук. Ин-т рус. яз. 4-е изд., доп. 

М., 2003. С. 626 
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преступности означает деятельность государства и общества, направленную на 

нейтрализацию или устранение причин и условий, ее порождающих.  

Обусловлена данная позиция тем, что именно формулировка 

«предупреждение преступности» наиболее точно отражает направление 

законодательной, правоприменительной, социальной деятельности государства, 

ориентированной на предотвращение преступности в сфере экономики. 

При изучении проблемы преступности в первую очередь нам нужно 

разобраться в понятии предупреждения, его важности и сущности, поскольку 

цивилизованное государство должно не допустить преступности.  

Президентом Российской Федерации 23 июня 2016 г. был подписан 

Федеральный закон N 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»
5
 (далее –Закон). Необходимость 

разработки и принятия такого закона назрела давно. Приходится 

констатировать, что в современной России после разрушения советской 

системы профилактики правонарушений не была создана аналогичная по 

степени эффективности система профилактики, включающая в себя 

координацию и взаимодействие законодательных и исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов и гражданского общества. 

 Между тем уровень преступности в России хотя и несколько снизился, 

по данным официальной статистики, по сравнению с началом 2000-х гг., но 

продолжает оставаться высоким.  

По данным официальной статистики, в 2018 году преступность выросла 

на 53% - сообщает министерство внутренних дел, которое многие годы 

категорически опровергало это факт, и даже наоборот, рапортовало об 

улучшении криминогенной обстановки.  

                                                           
5
 Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации" // https://base.garant.ru/71428030/ 
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В частности, в первой половине 2018 года было зарегистрировано 28 293 

преступления, из которых раскрыто 36% - то есть немногим более трети – в 

2017 году раскрываемость была на 18% выше и составляла 54%
6
. 

В сообщении МВД также говорится о резком росте числа преступлений 

против личности – убийств и попыток убийств – на этом направлении 

количество преступлений составило 1163, что на 102% больше, чем в 

аналогичный период 2017 года. 

Нельзя сказать, что в постсоветской России вовсе не осуществлялись 

меры, направленные на профилактику правонарушений. Были приняты законы 

в сфере противодействия отдельных социально опасных явлений, получивших 

широкое распространение в последние годы. Разрабатываются и 

ведомственные акты, направленные на профилактику девиантных явлений, в 

том числе алкоголизма и наркомании. Вместе с тем системности в 

профилактике правонарушений явно недостаточно. 

Итак, в настоящее время слово «преступность» настолько часто все 

слышат, что, к сожалению, это негативное явление невозможно убрать из 

нашей жизни. 

Данное понятие преступности, как мы полагаем, можно смело поставить 

в один ряд со словами «война», поскольку «война – она никогда не меняется». 

Рассматривая проблему предупреждения преступности, есть 

необходимость проведения анализа, рассмотреть и проанализировать 

различные точки зрения о понятии «предупреждение». 

Поскольку предупреждение включает в себя несколько похожих понятий, 

то можно сказать, что оно достаточно комплексное, но более широко 

охватывает в понимании значения данного слова. Ведь термин 

«предупреждение преступности» не является неоспоримым, даже потому, что 

невозможно предупредить уже имеющиеся
7
. 

                                                           
6
 Официальный сайт МВД РФ // https://мвд.рф 

7
 Кобец П.Н. Профилактика преступности как сложный, многогранный процесс, в условиях России начала 

второго десятилетия XXI столетия. Российский следователь. М., 2012. № 20. С. 15 
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В данном исследовании, мы попытаемся исследовать данное явление, 

поскольку, возможно, оно может быть основным в криминологии. Оно 

позволяет не допускать массового криминального поведения со всеми 

негативными из него последствиями. 

«Подход к преступности, как к крайне негативному явлению в обществе, 

предполагает стратегию борьбы, где ведущим вектором является воздействие 

на причины возникновения»
8
. 

Идея о том, что предупреждение преступности обязано быть в приоритете 

над карательными мерами в политике российского государства, была 

сформулирована ещё в IV веке до н.э. великим философом Платоном, но стоит 

отметить, что на практике данное исполнение произошло не так давно. 

Данная мысль получила правовое толкование в научных трудах юристов 

классической школы уголовного права XVIII в.. Они заложили сами основы 

более современной политики в борьбе с преступностью. Суть же её заключена в 

короткой формуле: «Мудрый законодатель предупредит преступление, чтобы 

не быть вынужденным наказывать за него»
9
. 

Далее теоретическое осмысление и толкование предупреждения 

преступности произошло уже в криминологической науке, в рамках уточнения 

целей, различных задач и мер в борьбе с преступностью и её предупреждению в 

современном мире
10

. 

В настоящее время предупреждение преступности можно назвать 

главным направлением деятельности как государства, так и общества, с этим 

негативным явлением. 

К примеру, в криминологии данное понятие можно рассмотреть, как 

многоступенчатую систему  мер, которые направлены на обнаружение, 

распознание, уничтожение, а также уменьшение причин и различных условий 

преступности
11

.  

                                                           
8
 Криминология: учебник / Г. В. Дашков и др. – Москва: Проспект, 2015. – 367 с. 

9
 Криминология / под ред. В.Н. Бурлакова.СПб., 2002. С. 177 

10
 Шестаков Д.А. Криминология. Санкт-Петербург; Москва, 2006. С. 245 

11
 Аганов Г.М., Ковалева Е. Предупреждение преступлений и иных правонарушений средствами прокурорского 

надзора при исполнении наказания в виде лишения свободы //Уголовное право. 2015. №7 
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 Разработка данных мер является одной из основных задач 

криминологических исследований, а внедрение этих мер в практику является 

главным показателем эффективности исследований. 

Предупреждение преступности представляет собой систему, которая 

состоит из объектов профилактики; её основных уровней и форм; мер 

предупредительного воздействия, а также  субъектов, осуществляющих эту 

работу
12

. 

Предупреждение преступности. Если рассматривать в широком 

понимании, то это криминологическая категория, которая обозначает систему 

преодоления субъективных и объективных условий этого негативного явления, 

которая реализуется путём определенной деятельности абсолютно всех 

институтов современного российского общества по уменьшению и 

нейтрализации условий, способствующих существованию преступности в 

целом. 

Предупреждение имеет влияние на все виды определяющих факторов 

преступности, а именно на такие как социально-психологические, социальные, 

прямые и косвенные, объективные и субъективные, главные и второстепенные.    

Если рассматривать в более узком смысле, то отметим, что предупреждение 

преступлений представляет собой некоторую деятельность, которая направлена 

на недопущение совершения преступлений, с помощью выявления и 

устранения самих причин преступлений, а также совершение 

предупредительного воздействия на лиц с антисоциальным противоправным 

поведением. 

Многие криминологи рассматривают данную деятельность как 

предупреждение не только преступлений, но и преступности в целом, что, по 

нашему мнению, является не совсем точным.  

Исходя из того, что преступность можно назвать продуктом нашего 

общества, определенным итогом противоречий, которые есть в нём, то полное 

                                                           
12

 Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
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истребление не только самой преступности в целом, но и её условий и факторов 

всё-таки невозможна. Нашему государству и сообществу приходится 

сосуществовать с этим негативом. Но к счастью, осуществляются меры по 

предупреждению преступлений. В этом процессе возможно следующее: 

- преступность возможно контролировать и сдерживать; 

- нейтрализация условий и причин преступности; 

- защита интересов отдельного гражданина и общества в целом от 

преступных посягательств. 

Одновременно с предупреждением преступлений мы можем отметить, 

что в криминологической литературе достаточно часто применяются такие 

понятия как: профилактика, предотвращение и пресечение. 

Из указанных терминов наиболее распространенным является всё-таки 

«предупреждение». На это указывают такие авторы, как Р.В. Авдеев
13

, Ю.М. 

Антонян
14

, О.В. Филимонов
15

 и другие. 

Если рассматривать термин предупреждение и термин профилактика, то 

мы можем отметить, что они оба означают «недопущение чего-либо», 

семантически они близки и именно по этой причине их можно использовать как 

синонимы. Одновременно с этим, если рассматривать практику наших 

правоохранительных органов, то увидим, что использование термина 

«профилактика» гораздо чаще употребляется относительно к общему и 

индивидуальному специально-криминологическому предупреждению 

преступлений, и в особенности к его элементу, а именно к индивидуальному 

предупреждению преступления на самой ранней стадии формирования у лиц 

антиобщественной установки. 

Противостояние замысленному, либо готовящемуся лицом уголовно-

наказуемого деяния, или склонение к добровольному отказу от его совершения 

– все это является предотвращением. 
                                                           
13

 Авдеев Р.В. Предупреждение преступлений. Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина //  

file:///C:/Users/%D0%A4%D0%A1%D0%91/Downloads/preduprezhdenie-prestupleniy.pdf 
14

 Антонян, Ю. М. Криминология : учебник для академического бакалавриата / Ю. М. Антонян. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 388 с. 
15

 Филимонов О.В. Индивидуальная профилактика преступлений: (Правовые проблемы). Томск: изд-во Том. 

ун-та, 1985. 119 с. 
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Если говорить о пресечении преступлений, то можно отметить, что 

данное определение находится за рамками их предупреждения, по той причине, 

что является специальной мерой, направленной на недопущение отрицательных 

последствий, начатых в самом начале, а именно на стадии приготовления к 

преступлению, покушения на преступление, или как вариант во время 

длящихся преступлений. 

Основной целью предупреждения преступлений можем сказать, что 

является именно противодействие криминальным процессам в нашем обществе, 

обеспечение сдерживания, а также уменьшение преступности и темпов ее 

роста, защита личности, общества и государства от преступных посягательств. 

Данная цель решается рядом задач, а именно: 

- обнаружение, устранение, а также нейтрализация факторов и условий, 

которые способствуют совершению преступлений; 

- индивидуальное профилактическое воздействие на лиц с 

противоправным поведением; 

- возможность недопущения замысла, а также уже готовящихся 

преступлений; 

- минимизация у граждан вероятности быть жертвами противоправных 

действий. 

Решив данные задачи, для предупреждения преступлений, решается 

важная часть процесса борьбы с преступностью. Воплощая задачу общей и 

частной превенции в жизнь, оно проницает большое число составных 

элементов данного процесса, включающего выявление, раскрытие, 

расследование преступлений. 

Если рассматривать значение терминов «предупреждение», 

«предотвращение», «профилактика» с точки зрения филологии, то они 

являются едиными.  

К форме предупреждения преступности относится форма планирования: 
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 Решение криминологических проблем при разработке и 

осуществлении экономических, политических, идеологических и иных общих 

мероприятий, и планов; 

 Систематический контроль за реализацией мероприятий 

криминологического раздела плана со стороны государственных и 

общественных организаций; 

 Разработка криминологических разделов планов с предварительным 

исследованием преступности и др. 

В работе по предупреждению преступлений важно понимать отличие в:  

-профилактике преступлений, как в воздействие на причины и условия 

преступлений; 

- предотвращение замышляемых и подготавливаемых преступлений; 

пресечение начатых уголовно наказуемых деяний
16

. 

Так же важно отметить, что при исследовании научной литературы по 

криминологии, мы заметили, что в процессе противостояния преступности, 

криминологическое предупреждение явно связано с направленной 

деятельностью субъектов, которые ориентированы на выявление, пресечение, а 

также раскрытие преступлений. В том числе и на пресечение причин и 

факторов, обуславливающих данные преступления. 

Данный вид деятельности, направлен на реакцию органов, 

осуществляющих данный вид процессуальной деятельности, на факт уже 

совершенного действия, осуществляет в процессе применения норм уголовного 

и уголовно-процессуального законодательств.  

Целью уголовно-правового предупреждения является то, что вовремя 

замеченное преступление, принятие надлежащих мер к его раскрытию, 

установлению совершивших данное преступление, правильная трактовка 

закона с тем, чтобы каждый преступник был подвергнут справедливому 

                                                           
16

 Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. 

Монография. - М.: Издательство Норма, 2001. С. 68 
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наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной 

ответственности и осужден. 

Согласимся с Платоном, что все-таки предупреждение преступления, 

лучше, чем «кара». 

Предупреждение преступлений является самым действенным способом 

борьбы с преступностью, по той причине, что оно: 

- может обеспечить выявление и устранение корней, начала, упреждает 

возможность совершать преступления; 

- влияет на криминогенные условия, когда они еще легко поддаются 

устранению; 

- дает возможность, использовать различные средства, прекращать 

преступный замысел; 

- не дает возможности наступлению негативных последствий. 

Можем отметить, что, исходя из вышесказанного следует следующий 

вывод. Предупреждение преступлений большим числом отечественных 

криминологов рассмотрено, как предупреждение всей преступности вообщем, 

что как мы считаем не верным. 

 Предупреждение преступности как негативного объективно 

существующего в любом обществе социального явления практически 

невозможно. Поскольку преступность - продукт общества, следствие 

объективно существующих в нем противоречий. Если же рассматривать термин 

«преступность» как статистические данные о совершённых преступлениях, то 

на наш взгляд, наиболее приемлемым, в данном случае, является понятие – 

«меры по уменьшению роста преступности». 

Действия по предупреждению преступности должны быть законными, 

для этого должна быть действующая правовая база, но при этом она фактически 

четко должна работать. В тоже время, если говорить другими словами, то 

должно быть четкое правовое регулирование. Именно данному вопросу 

посвящен второй параграф данной главы нашего исследования. 
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1.2 Правовая основа предупреждения преступности 

 

Проанализировав этимологическую составляющую дефиниций, 

касающихся предупреждения преступности, а также после обоснования 

целесообразности предупреждения преступности на общесоциальном и 

специально-криминологическом уровнях, мы рассмотрим правовую основу её 

предупреждения. 

Правовое регулирование – это процесс целенаправленного воздействия 

государства на общественные отношения при помощи специальных 

юридических средств и методов, которые направлены на их стабилизацию и 

упорядочивание. 

Отношения, возникающие в сфере предупреждения преступности 

нуждаются в нормативно-правовом регулирование. Данные акты принимаются 

на законодательном уровне и являются разнообразными видами 

законодательных и другими нормативными актами, которые принимают как на 

федеральном, так и региональном уровне, в том числе возможно принятие и на 

муниципальном уровне. 

Важнейшее значение в системе нормативно-правового регулирования 

системы предупреждения преступности в нашей стране занимают 

общепризнанные принципы, а также нормы международного права, в том числе 

договора, которые ратифицировала Российская Федерация.  

Всё это значит, что нормативное регулирование, вопросов, которые мы 

рассматриваем, осуществляют все уровни публичной власти, а именно это 

федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов нашей страны, а также органы местного самоуправления, но только в 

тех пределах, которые предоставлены им законодательством. 

Рассмотрим базу нормативно-правовых актов, которые направленны на 

профилактику преступности в нашем государстве: 

1) Первоначально рассмотрим Конституцию Российской Федерации 

как основной Закон нашей страны. В нём содержится большое число норм, 
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которые направлены на закрепление конституционных основ профилактики 

преступности, а именно: 

- «в ч. 2 ст. 21 указано, что никто не должен подвергаться пыткам, 

насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 

обращению или наказанию; 

- в ч. 2 ст. 29 закреплено положение, где указано, что не допускаются 

пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную 

или религиозную ненависть и вражду, запрещается пропаганда социального, 

расового, национального, религиозного или языкового превосходства; 

- в ст. 48 провозглашено, что каждому гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи. Каждый задержанный, 

заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право 

пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно 

задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения; 

- Статья 49 Основного закона нашей страны говорит, что принцип 

презумпции невиновности, в соответствии с которым каждый обвиняемый в 

совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет 

доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- в ст. 52 закреплено, что права потерпевших от преступлений и 

злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает 

потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба»
17

; 

2) Рассмотрим принципы и нормы международного права. 

Согласно п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 

2003 г. N 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров 

                                                           
17

 Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
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Российской Федерации»
18

, общепризнанными принципами международного 

права необходимо трактовать, как основополагающие императивные нормы 

международного права, принимаемые и признаваемые международным 

сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо. 

Поскольку Российская Федерация является государством, готовым к 

сотрудничеству с международным сообществом. Именно поэтому любые 

договоры мирового характера должны составлять неотъемлемую часть 

российской правовой системы, в том числе и с предупреждением преступности. 

Такое правило закрепляет статья 15 Конституции. Общепризнанные 

принципы и нормы международного права признаются выше национальных 

актов, а потому и приоритет должен отдаваться мировым правилам.  

Общепризнанной международной нормой называют определенное 

правило поведения, которое признается и принимается сообществом различных 

государств. Такое правило носит юридически обязательный характер. На 

данный момент не принято ни одного нормативного акта, который содержал бы 

в себе исчерпывающий перечень общепризнанных норм и принципов 

международного права. Существуют лишь отдельные правила, содержащиеся в 

резолюциях и уставах ООН, решениях межнациональных судов и т.д. 

Российская Федерация признает мировые нормы и принципы в качестве 

приоритетных. Однако сами международные акты не считаются в нашей стране 

источниками национального права.  

Это, скорее, внутригосударственные регуляторы общественных 

отношений, которым не должны противоречить отечественные законы и 

подзаконные акты. Общепризнанные принципы и нормы международного 

права предполагают формирование гражданских обязанностей и прав, 

обеспечиваемых юридическими механизмами. Спецификой таких норм 

является отсутствие санкций. Это означает, что мировое сообщество закрепляет 

лишь диспозицию - определенное правило поведения, а санкцию, то есть 

                                                           
18

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 (ред. от 05.03.2013) "О применении судами 

общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации" // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44722/ 
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наказание за неисполнение правила, устанавливает отдельная страна 

самостоятельно.  

При исследовании возникли ряд вопросов, а именно. Каким образом 

должны устанавливаться санкции, и есть ли здесь определенные критерии? 

Означает ли отсутствие санкции диспозитивный характер международных норм 

и принципов?  

Известно, что национальные нормы появились раньше, чем 

международные. Можно верить в теорию общественного договора, но не стоит 

отрицать тот факт, что те же нормы ООН были сформированы из разных 

национальных правил. Сегодня общепризнанные нормы и принципы 

международного права развиваются с согласия представителей различных 

стран. В то же время само мировое сообщество значительно содействует 

развитию региональных систем. Получается некая взаимосвязь: 

интеграционные процессы помогают в развитии региональным, а регионализм 

модернизируется за счет качественной работы интеграционной системы.  

Можно ли в данном случае говорить об императивности норм, 

принимаемых мировым сообществом? Ответ кроется в юридической силе 

международных договоров. С точки зрения национального права, 

отечественные нормы должны соответствовать мировым. А это значит, что 

международные правила императивны, то есть общеобязательны. С другой 

стороны, никто не запрещает отдельному государству выйти из мирового 

сообщества - например, из ООН или Совета Европы. В этом случае все 

международные нормы будут для такой страны ничтожны.  

3) Рассмотрим международные договора Российской Федерации. Так  

согласно п. «а» ст. 2 Федерального закона от 15 июля 1995 г. N 101-ФЗ «О 

международных договорах Российской Федерации»
19

 под международным 

договором РФ необходимо понимать международное соглашение, которое 

заключено нашей страной с иностранным государством (-ми), либо с 
                                                           
19

 Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О международных договорах Российской 

Федерации" // http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=7258-

0&rnd=8E2F6F2AA6893475ED59B06470B03196&req=doc&base=LAW&n=160092&REFDOC=7258&REFBASE=

LAW#nvk5ykugtd 
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международной организацией, либо с иным образованием, обладающим правом 

заключать международные договоры, в письменной форме и регулируемое 

международным правом независимо от того, содержится такое соглашение в 

одном документе или в нескольких связанных между собой документах, а 

также независимо от его конкретного наименования (например, конвенция, 

пакт, соглашение и т.п.)
20

.  

4) Теперь рассмотрим нормы уголовного законодательства. Согласно 

ст. 2 УК РФ задачами являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, общественного порядка и общественной безопасности, 

окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от 

преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а 

также предупреждение преступлений
21

. Как мы можем увидеть из 

приведенного выше положения, в целом, основной задачей уголовного 

законодательства РФ является охрана наиболее важных общественных 

отношений и предупреждение преступлений, совершаемых на территории 

нашего государства, а также за ее пределами гражданами РФ; 

5) И в конце рассмотрим нормы об административных 

правонарушениях, а именно ст. 1.2 КоАП РФ. Здесь в качестве задач 

законодательства об административных правонарушениях выделяется защита 

личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья 

граждан, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, защита 

общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленный 

порядок осуществления государственной власти, общественный порядок и 

далее
22

. 

В данном случае необходимо указать, что, также как и в уголовном 

законодательстве, можно выделить две важнейшие задачи, а именно: защита и 
                                                           
20

 Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О международных договорах Российской 

Федерации" // http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=7258-

0&rnd=8E2F6F2AA6893475ED59B06470B03196&req=doc&base=LAW&n=160092&REFDOC=7258&REFBASE=

LAW#nvk5ykugtd 
21

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 08.01.2019) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
22

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

06.02.2019) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 
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охрана важнейших общественных отношений и предупреждение 

административных правонарушений; 

6) Кроме того, указанные базовые нормативно-правовые акты, 

которые регулируют правоотношения в сфере профилактики правонарушений, 

являются не полным перечнем. Сюда так же можно отнести и федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, а также иные нормативные 

правовые акты. 

Подводя итог по данной главе нашего исследования отметим следующие 

моменты: 

- Предупреждение преступности, если рассматривать в широком 

понимании, то это криминологическая категория, которая обозначает систему 

преодоления субъективных и объективных условий этого негативного явления, 

которая реализуется путём определенной деятельности абсолютно всех 

институтов современного российского общества по уменьшению и 

нейтрализации условий, способствующих существованию преступности в 

целом. 

Предупреждение имеет влияние на все виды определяющих факторов 

преступности, а именно на такие как социально-психологические, социальные, 

прямые и косвенные, объективные и субъективные, главные и второстепенные. 

Если рассматривать в более узком смысле, то отметим, что предупреждение 

преступлений представляет собой некоторую деятельность, которая направлена 

на недопущение совершения преступлений, с помощью выявления и 

устранения самих причин преступлений, а также совершение 

предупредительного воздействия на лиц с антисоциальным противоправным 

поведением. 

В целях нейтрализации детерминирующих факторов, обусловливающих 

преступность, государство постоянно принимает меры по уменьшению степени 

дифференциации населения по уровню доходов. Так, в Российской Федерации 

постоянно увеличивается минимальный размер заработной платы, пенсионных 
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выплат, повышаются стипендии, размеры помощи многодетным и 

малообеспеченным семьям, инвалидам и др.  

Принимаются меры по снижению уровня безработицы, организуется 

обучение по специальностям, востребованным на рынке труда. Кроме того, для 

предупреждения совершения преступлений, в том числе и коррупционной 

направленности, государство стремится к обеспечению высокого уровня 

благосостояния добросовестно работающих бизнесменов, государственных 

служащих. 

 При всём при этом реализация социальной политики государства в 

данном направлении проводится при соблюдении принципов конституционных 

гарантий прав и свобод граждан, выбора профессии и места работы, равенства 

всех форм собственности, гарантий ее неприкосновенности, обеспечения 

зависимости благосостояния работника и результатов его труда, социального 

партнерства между государством, профсоюзами и союзами предпринимателей. 

В заключение отметим, что предупреждение преступности в России 

следует рассматривать на двух уровнях — общесоциальном и специально-

криминологическом.  

Однако специфика детерминации подобной преступности дает основание 

полагать, что в ее предупреждении целесообразно делать акцент именно на 

общесоциальный уровень предупреждения, т. е. на реализацию мероприятий 

социально-экономического, политического, идеологического и правового 

характера. 

 Таким образом, продуманная и четко выстроенная стратегия 

предупреждения преступности в нашем государстве на общесоциальном уровне 

направлена на оздоровление криминологической обстановки в стране, что 

позволяет в некоторой степени нивелировать необходимость осуществления 

мероприятий предупредительного характера на специально-

криминологическом уровне, касающихся в большей своей части выявления и 

устранения факторов, способствующих совершению отдельных видов.  
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

2.1 Классификация мер предупреждения преступности 

 

Меры предупреждения преступности - система действий, что 

предпринимается государственной структурой, общественными 

объединениями, отдельными уполномоченными лицами, которая направлена на 

противодействие процессам детерминации преступности (против социальных 

явлений, что ее обуславливают). Цель такой работы - ресоциализация (новое 

приспособление к нормальной жизни в обществе) бывших злоумышленников, 

борьба против новых правонарушений. 

Классификация - это систематизированное распределение объектов и 

явлений на определенные группы, классы, разряды на основании их сходства и 

различия по одному или нескольким признакам
23

. 

Криминологическая модель представляет большой интерес для изучения, 

с одной стороны, актуальную проблему представляет анализ влияния 

теоретических и практических подходов, разработанных в рамках этой школы, 

на другие криминологические системы мира, с другой стороны, сама эта школа 

не является однородной, поскольку на ее развитие влияют не только 

глобальные тенденции, но также региональные, и локальные. В этой связи 

значимым представляется изучение как диффузии, так и столкновения идей и 

практик в рамках одной и той же модели.  

В отечественной криминологической науке интерес к предупреждению 

преступности зародился раньше, чем в американской и британской, с чем 

связана более глубокая разработка понятийного аппарата в России. 

Предупреждение преступности в отечественной криминологии понимается как 

целенаправленное воздействие на процессы, связанные с детерминацией и 

причинами преступности, которое осуществляется с целью недопущения 
                                                           
23

 Головкина А.Г. Государственная система профилактики правонарушений в современной России: Автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. 28 с 



23 

 

вовлечения в преступную деятельность новых лиц, совершения новых 

преступлений, а также расширения криминализации общественных отношений. 

Можно сделать вывод о том, что в отечественном понимании 

предупредительная деятельность связана, прежде всего, с воздействием на 

причинный комплекс преступности. Кроме того, в российской криминологии 

предупреждение преступности рассматривается в качестве многоуровневой 

системы мер, включающей в себя общее, специальное и индивидуальное 

предупреждение. Круг субъектов, осуществляющих превенцию, достаточно 

широк и включает как государственные органы, так и большое число 

негосударственных органов. 

Несмотря на то, что в отечественной криминологии спорным остается 

вопрос о возможности включения в круг предупредительных решений меры, 

связанные с уголовно-правовым воздействием, в работе утверждается, что 

такие меры являются важнейшим инструментом превентивного воздействия. 

Несмотря на то, что их эффективность не является постоянной, 

комплексный анализ системы предупреждения преступности невозможен без 

изучения уголовно-правовых механизмов. 

Познавательная ценность классификаций заключается в том, что их 

знание позволяет глубже понять и изучить различные грани процесса 

предупреждения преступлений. 

Меры предупреждения преступности могут классифицироваться по 

различным основаниям (признакам). Когда в основе классификации лежит 

совокупность (сочетание) признаков, образующих некий социальный тип или 

обособляющих одно социальное явление от других, речь идет о типологии. 

Типология - это более сложный вид классификации. 

1. По методу предупредительного воздействия
24

: 

1)меры стимулирования (целенаправленное включение объекта в 

общественно полезные связи-отношения); 

                                                           
24

 Приходько Н.Ю. Теоретические основы предупреждения преступления // Научный вестник Орловского 

юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2017.№ 4 (73). С. 80 
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2)меры ограничения (воспрепятствование объекту вступать в 

криминогенные отношения). 

Это – две взаимосвязанные стороны предупредительной деятельности. 

2. По механизму воздействия
25

: 

1)меры стимулирования (поощрения - предоставление различных благ за 

определенные общественно полезные действия); 

2)наказания (ответственности - принудительное лишение определенных 

благ соразмерно совершенному правонарушению, а также причинения лишений 

и страданий правонарушителю, с достижением целей общего и специального 

предупреждения); 

3)восстановления (компенсации - заглаживание вреда, возмещение 

ущерба, восстановление социальной справедливости); 

4)безопасности (меры защиты - т.е. принудительного ограничения 

поведения физических и деятельности юридических лиц, применяемые при 

наличии указанных в законе оснований и имеющие цель предотвращения 

вредоносного воздействия источника опасности). 

Они отличаются друг от друга по методу, непосредственным целям, 

основаниям, содержанию, субъектам и срокам применения. 

В уголовном праве Германии "восстановление" наряду с наказанием и 

мерами безопасности рассматривается в качестве так называемой «третьей 

колеи» уголовно-правового регулирования. 

В реальной жизни более распространены «сочетания» мер 

предупреждения, в которых они сочетаются в разных пропорциях. Соединение 

может быть параллельным (например, кара + меры безопасности + возмещение 

ущерба при основном наказании в виде лишения свободы), последовательным 

(уголовное наказание за умышленное преступление + запрет на службу в 

милиции). 

3. По объему меры профилактики делятся на общие, особенные и 

индивидуальные
26

: 
                                                           
25

 Приходько Н.Ю. Теоретические основы предупреждения преступления // Научный вестник Орловского 

юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2017.№ 4 (73). С. 81 
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- общие профилактические меры направлены на устранение причин и 

условий преступности в целом (страна, регион, город, административный 

участок и т.д.); 

- особенные меры предупреждения адресованы тем или иным группам 

преступлений (например, совершаемые н/л, рецидивистами, насильственные, 

корыстные); 

- индивидуальные меры профилактики направлены на устранение либо 

блокирование причин и условий конкретного преступления. 

IV. По уровню профилактического воздействия меры предупреждения 

реализуются на
27

: 

1)общем; 

2)специализированном; 

3)индивидуальном уровнях. 

Пример, решение проблем занятости населения – это общий уровень 

социальной профилактики; система трудоустройства лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы, – это специализированный уровень социальной 

профилактики; трудоустройство освобожденного Петрова – индивидуальная 

социальная профилактика. 

Пример, существование в России разрешительной системы на 

огнестрельное оружие для всех граждан - это общий уровень мер безопасности, 

особый режим выдачи лицензий для лиц, ранее судимых - это специальный 

уровень мер безопасности, а выдача лицензии конкретному гражданину 

Иванову – индивидуальный уровень мер безопасности. 

Аналогичным образом обстоит дело с мерами восстановления и 

наказания. 

V. По масштабу меры предупреждения делятся на применяемые: 

1)на территории Российской Федерации; 

2)субъекта Федерации; 
                                                                                                                                                                                                 
26

 Приходько Н.Ю. Теоретические основы предупреждения преступления // Научный вестник Орловского 

юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2017.№ 4 (73). С. 82 
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 Кобец П.Н. Современное состояние теории предупреждения преступности и ее роль в оптимизации борьбы с 

преступлениями // Российская юстиция. 2012. N 1. С. 19 
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3)города, района, микрорайона, предприятия, административного участка. 

VI. В зависимости от степени дозволенности
28

: 

1)дозволительные меры предупреждения ("разрешено все, что не 

запрещено " - меры социальной профилактики); 

2)разрешительные (лицензирование, разрешительный порядок, 

предъявляются специальные требования к субъекту - соответствующая 

квалификация, специальная подготовка, сертификация); 

3)запретительные (нельзя, например, охранять свой сад при помощи 

провода, к которому подключен электроток высокого напряжения). 

VII. По отрасли законодательства, в рамках которой регламентируются 

меры предупреждения, их можно подразделить: 

 на конституционно-, административно-, гражданско-, уголовно-

правовые, а также гражданско-, административно-, уголовно-процессуальные. 

VIII. По содержанию: 

1)экономические;  

2)социально-политические; 

 3)идеологические;  

4) культурно-воспитательные;  

5)правовые;  

6)организационно-управленческие и технические меры. 

ХI. В зависимости от типа преступного поведения или особенностей 

объекта предупредительного воздействия, выделяются следующие меры 

предупреждения: 

1)корыстной, 

2)насильственной, 

3)сексуальной, 

4)экономической,  

5)профессиональной, 

6)организованной преступности, 
                                                           
28
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7)преступности несовершеннолетних,  

8)женщин и т.д. 

X. В зависимости от момента применения профилактического 

воздействия меры можно подразделить на: 

1)меры ранней профилактики (меры предкриминального контроля  - пр., 

постановка на учет в отделах профилактики несовершеннолетних, которые еще 

не нарушили уголовный закон, но уже совершили ряд административных 

правонарушений); 

2)меры предупреждения рецидива (меры посткриминального контроля - 

меры пенитенциарного предупреждения, когда предупредительное воздействие 

связано с лишением свободы, и меры постпенитенциарного предупреждения 

(контроля) когда предупредительные мероприятия осуществляют после 

освобождения из исправительного учреждения). 

ХI. По профилактической направленности меры предупреждения можно 

подразделить на меры, направленные на устранение: 

1) общественной опасности личности; 

2) криминогенных ситуаций; 

3) условий формирования криминогенных установок личности. 

4)меры, направленные на личность потенциальной жертвы 

(потерпевшего) или меры виктимологической профилактики. 

ХII. По субъектам применения: 

а) государственными органами и их должностными лицами; 

б) общественными организациями. 

Как мы можем увидеть из приведенной классификации, мер по 

предупреждению преступности достаточно большое количество. 

 

2.2 Особенности мер предупреждения преступности 

несовершеннолетних 

Молодые люди, находящиеся в подростковом возрасте, рассматриваются 

как отдельная социальная категория. Это особенный возраст, когда на 
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формирование идеалов и ценностей оказывают влияние самые различные 

факторы. Причем взгляды подростка нередко расходятся теми нормами, 

которые приняты в обществе. В связи с этим в поведении молодых людей 

возникают так называемые девиации и отклонения, выражающиеся в 

совершении ими противоправных действий.  

Именно поэтому особой значимостью обладает профилактика 

преступности несовершеннолетних. Подобная деятельность позволяет самым 

неустойчивым членам нашего общества не свернуть с правильного пути.  

Преступность - это явление, для которого характерно отклоняющееся 

поведение, весьма опасное для людей, находящихся в окружении нарушителя. 

Именно поэтому подобное деяние преследуется по закону. И если преступность 

считают наиболее опасным видом отклоняющегося поведения, то стоит иметь в 

виду, что противоправные действия, совершенные подростками и детьми, 

являются ее составной частью. Нарушение закона молодыми людьми обладает 

рядом специфических особенностей
29

. 

По сравнению со взрослой, подростковая преступность характеризуется 

высокой динамичностью и имеет большую степень активности. Тот, кто стал на 

кривую дорожку в столь раннем возрасте, исправлению поддается весьма 

трудно. Очень сложно перевоспитать подобных подростков. Так и появляется 

резерв для взрослой преступности. Возникает вопрос, из-за чего совершают 

преступления подростки 14-16 лет? Молодые люди могут иметь либо 

корыстную, либо насильственно-эгоистическую мотивацию.  

Рассмотрим каждую из них подробнее: Корыстные мотивы. Подобные 

причины носят «детский» незавершенный характер. Основная масса 

подростковых правонарушений совершается из-за любопытства или озорства, 

желания показать ловкость, смелость и силу, а также «развлечься» и получить 

признание сверстников, утвердив себя в их глазах. Порой молодые люди 

совершают противоправные поступки, стремясь к чему-то необычному, мечтая 
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об острых ощущениях и приключениях. Однако подобные мотивации в этом 

возрасте отличаются незрелостью. Ведь большая часть правонарушений 

совершается в составе группы и обладает ситуативно-импульсивной формой. 

 Мотивация в подростковом возрасте предметна. У молодых людей, как 

правило, особый интерес вызывают вещи, относящиеся к молодежной моде, 

музыкальные инструменты, радиоаппаратура, вино и сладости, спортивные 

принадлежности, незначительные суммы денег и табачные изделия. В 

последнее время отмечаются случаи хищения медицинских препаратов 

наркосодержащего типа, а также больше стало угоняться мотоциклов и 

автомобилей.  

Насильственно-эгоистические мотивы. К данной причине стоит 

присмотреться повнимательнее при проведении профилактики преступности и 

правонарушений несовершеннолетних. Ведь у молодых людей существует 

острая потребность к самоутверждению. Она и является главным фактором, 

способствующим возникновению насильственно-эгоистической мотивации. 

Порой подобная мотивация идет параллельно с жестоким поведением.  

Психологические причины совершения правонарушений Подростковая 

преступность может быть вызвана целым рядом факторов. Всех их можно 

распределить по двум группам. К одной из них относят причины 

психологические, а ко второй – социального характера. Первые из них 

характеризуются: деформацией нравственной и правовой ориентации со 

смещением ценностей в направлении сиюминутных удовольствий; 

ослаблением чувства стыда, которое наблюдается в эмоционально-волевой 

сфере, а также равнодушным отношением к переживанию других людей; 

отягощенностью нервно-психических аномалий, как правило, из-за 

неблагоприятных условий воспитания и жизни; высокой склонностью к риску; 

пониженной самооценкой. 

 Малолетние преступники нередко обладают нервно-психическими 

аномалиями. В основном (в 80-85% случаев) они являются приобретенными по 

причине неблагоприятных условий воспитания и жизни. В качестве дефектов 
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интеллектуального и психофизического развития у подростков-преступников 

специалистами фиксируются: 

- различного рода нарушения, имеющие место в психофизическом 

развитии, которые произошли в период внутриутробного развития плода, 

родов, а также в раннем детском возрасте;  

- заболевание алкоголизмом;  

- физическая инфантильность, выражающаяся в форме вялости и быстрой 

утомляемости, пониженной работоспособности и т.д., а также отставание 

организма в физическом развитии, в том числе и дефекты внешности. 

По данным психиатров и психологов, чаще всего принятие мер по 

профилактике преступности несовершеннолетних требуется по отношению к 

мальчикам, а не к девочкам. И этому есть объяснения психологического и 

биологического характера. Дело в том, что мальчики обладают более уязвимой 

нервной системой. Именно поэтому они чаще всего страдают от различных 

травмирующих обстоятельств и семейной нестабильности. Особенно опасной 

для мальчиков является тот момент, когда отцы не принимают участие в их 

воспитании. Если сын полностью зависит от энергичной и сильной матери, то 

он вырастает боящимся жизни, нерешительным и беспомощным. Девочки же, 

напротив, становятся агрессивными и драчливыми. Они начинают стремиться к 

лидерству и к руководству другими детьми, что указывает на развитие в них 

традиционных мужских черт характера. Порой у них возникает даже 

склонность к сквернословию и курению.  

Проводя профилактику преступности среди несовершеннолетних, стоит 

иметь в виду, что ни робких мальчиков, ни чересчур активных девочек нельзя 

высмеивать и критиковать. Взрослые должны серьезно относиться к процессу 

формирования психологического пола детей. От этого во многом будет 

зависеть моральное здоровье подрастающего человека.  

Как объяснить явление преступности в подростковой среде? Для этого 

необходимо выяснить, как социальные факторы приводят к ее формированию. 

Их знание поможет в принятии эффективных мер профилактики преступности 
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несовершеннолетних. Все социальные факторы, которые влияют на развитие 

негативного явления, подразделяют на две больших группы.  

Одна из них - макросоциальные, а вторая - микросоциальные. В первую 

из этих двух групп входит непосредственно само общество, в котором живет 

молодой человек, включая его нравственные ценности, мораль, культурные 

традиции и историю, экономические и политические проблемы и т.д. К 

микросоциальным причинам относят непосредственное окружение подростка. 

Это, прежде всего, его друзья и семья, школьные товарищи и т.д. Рассмотрим 

каждую из этих групп подробнее.  

Профилактика преступности несовершеннолетних требуется там, где у 

большей части населения отмечен низкий уровень жизни, и где существует 

резкий контраст по распределению доходов в обществе. В среде 

малообеспеченных граждан, как правило, имеет место ярко выраженный 

уровень алкоголизации и наркотизации. Это в большинстве случаев и является 

причиной, приводящей к преступности. Нередко подростки из бедных семей 

совершают преступления только для того, чтобы выжить
30

. Проведение 

профилактики преступности несовершеннолетних особенно актуально и в тех 

регионах, где имеются недостатки в развитии системы развлечений и досуга. 

Это выражается в слабой организации сети кружков, спортивных клубов и 

секций, а также в отсутствии мероприятий по привлечению и закреплению в 

них тех несовершеннолетних, у которых имеют место неблагоприятные 

условия воспитания и жизни. Очень часто за посещение подобных учреждений 

приходится платить. Следовательно, они недоступны детям, проживающим в 

бедных семьях.  

Меры по профилактике преступности несовершеннолетних должны 

приниматься и в случае имеющихся недостатков учебно-воспитательной 

работы, проводимой в общеобразовательных школах, а также в 

профессионально-технических обучающих заведениях. Ведь в том случае, 

когда педагогами проявляется формализм и не учитывается индивидуальный 
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подход к каждой личности, у подростков не возникает чувства гражданской 

ответственности и необходимости управлять своим поведением. Очень часто 

молодые люди отчуждаются от коллектива и утрачивают всякий интерес к 

учебе. При этом контингент среды несовершеннолетних преступников 

начинает пополняться за счет тех молодых людей, которые бросили школу, а 

также являются отстающими и второгодниками. Дело в том, что подобные 

обстоятельства ослабляют социальные связи и даже приводят к их утере. Это 

значительно облегчает контакт подростков с источниками негативных влияний. 

Профилактика и предупреждение преступности несовершеннолетних должны 

проводиться и там, где имеются недостатки при организации трудоустройства 

молодых людей. Необходима она и в тех случаях, когда не проводится их 

воспитание в производственных коллективах. 

Профилактика преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних должна осуществляться с целью ограничений 

проникновения в молодежную среду тех стереотипов поведения, которые 

являются антогонистами общественным ценностям. В их числе 

культивирование жестокости, насилия, половой распущенности, а также 

пропаганда наркотиков
31

.  

Рассмотрим микросоциальные факторы. Возникновению преступности 

среди несовершеннолетних способствуют: Негативное влияние семьи. Эта 

ячейка общества считается самым важным для человека социальным 

институтом. Становление личности подрастающего человека происходит 

именно в семье. Но если она является для этого процесса неблагоприятным 

фоном, то это и способно привести подростка в криминогенную среду. Такими 

неблагоприятными факторами являются неполная семья или те случаи, когда у 

родителей отмечен аморальный образ жизни. Негативно влияет на 

формирование подростка неудовлетворительное материальное положение, а 

также постоянные конфликтные ситуации. Негативное воздействие 

неформальной группы. Под влияние асоциальных сверстников чаще всего 
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попадает подросток, которого отличает плохая успеваемость и низкая 

дисциплина. Такие молодые люди не способны установить нормальные 

взаимоотношения с одноклассниками и учителями. Для подростков-

правонарушителей влияние друзей и высказываемые ими мнения оказываются 

более значимыми, чем замечания взрослых. Подстрекательство взрослых 

преступников. Подобная причина выявляется практически в 30 % случаев 

подростковых правонарушений. Нередко молодых людей предварительно 

вовлекают в азартные игры, пьянство, а также прочие формы 

антиобщественного поведения
32

.  

Подобные действия сопровождаются пропагандой тех «преимуществ», 

которыми обладает жизнь преступников. Стоит отметить, что при 

целенаправленном воздействии преступной среды все большее 

распространение получает уголовный жаргон и обычаи, существующие на 

«зоне». Наиболее престижным при этом становится доход, полученный 

противоправными способами.  

Социальная профилактика преступности несовершеннолетних должна 

проводиться в направлении устранения всех вышеперечисленных причин. 

Каковы объекты профилактики преступности несовершеннолетних? Если 

рассматривать выраженность и направленность волевых качеств, то подростки-

правонарушители могут быть условно разделены на три типа. Знание подобной 

классификации позволит проводить максимально эффективные мероприятия по 

профилактике и предупреждению преступности несовершеннолетних. Это: 

подростки прирожденные организаторы, отличающиеся сильной волей; 

молодые люди с высокими волевыми качествами, которые имеют 

отрицательную направленность и используемые при подготовке к совершению 

преступлений; слабовольные подростки, совершающие противозаконные 

поступки под влиянием других лиц
33

.  
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Психологи отмечают тот факт, что социальный статус подростка 

практически не имеет отличий от детского. У молодых людей лишь возникает 

чувство взрослости, выражающееся в уровне притязаний, возвышающих 

положение, которое ими еще не достигнуто. Подростки постоянно стремятся к 

самоутверждению. Они приравнивают свою личность к взрослой и начинают 

требовать, чтобы с ними считались и уважали их мнение. Подростками также 

начинает усваиваться внешняя взрослая атрибутика поведения. Она выражается 

в манере говорить и одеваться. Молодые люди начинают употреблять 

спиртное, курить и т.п. Подростковый возраст считается переходным. 

Психологи называют его еще и критическим. Что же означает этот переходный 

период? В биологии под ним понимают определенную фазу в развитии 

организма, когда он становится особенно чувствителен к некоторым 

внутренним и внешним факторам. При проведении мероприятий по 

профилактике преступности несовершеннолетних следует иметь в виду тот 

факт, что подобные правонарушители, как правило, это лица, обладающие 

устойчивыми стереотипами, склонностями и привычками антиобщественного 

поведения. Случайно преступления совершают лишь единицы
34

.  

Остальные правонарушители характеризуются: постоянной 

демонстрацией пренебрежения к тем нормам поведения, которые приняты в 

обществе. Такие подростки сквернословят, пристают к гражданам, появляются 

на улице в нетрезвом виде, портят государственное имущество и т.д. Обладают 

пристрастием к азартным играм, наркотикам и спиртному. Систематически 

убегают из дома и бродяжничают. Отмечены половой распущенностью и 

наличием ранних половых связей. Виновны в создании конфликтных ситуаций. 

Из-за этих подростков в семье постоянно возникают ссоры. Причем молодые 

люди терроризируют родителей, а также других близких им людей. Имеют 

привычку присваивать все то, что плохо лежит, а также то, что можно отнять у 

слабого, не понеся за это никакого наказания
35

.  
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Ранняя профилактика преступности несовершеннолетних должна 

проводиться с теми молодыми людьми, которые обладают эмоциональной 

неуравновешенностью, тщеславием, упрямством и агрессивностью. Все эти 

черты являются наиболее характерными для малолетних преступников. В 

отличие от личностей, имеющих позитивные интересы, которые одобряются 

обществом, развитие потребностей правонарушителей идет чаще всего в 

обратном направлении. Такие молодые люди проводят свое время в основном 

бесцельно. Это и формирует у них негативный интерес. В дальнейшем он 

закрепляется в привычках, которые приводят к формированию социально 

чуждых для общества потребностей. На этом фоне и вырабатываются 

общественно опасные, противоправные способы их удовлетворения. 

Принимая меры по профилактике групповой преступности 

несовершеннолетних, стоит иметь в виду, что подобные противоправные 

поступки совершаются по причине низкого самоуважения молодого человека. 

Подрастающая личность стремится найти способ самоутверждения. И он, как 

правило, не одобряется так называемой позитивной средой. Когда проводится 

представителями ОВД профилактика преступности несовершеннолетних, то 

отмечается болезненно-агрессивное отношение молодых людей к сверстникам, 

имеющим заслуженную позитивную самооценку. Это также приводит молодых 

людей в криминогенную среду
36

.  

Какие мероприятия необходимо проводить по недопущению 

преступности среди несовершеннолетних? Для этого производятся действия, 

называемые профилактикой. Данный термин означает предупреждение любых 

нежелательных явлений. Профилактика преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних считается особым видом социальной практики. Ее 

осуществление позволяет обеспечить такие преобразования общественных 

отношений, которые устраняют или нейтрализуют факторы (причины, 

условия), приводящие к отклоняющемуся поведению.  
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Профилактика преступности среди несовершеннолетних проводится 

конкретными учреждениями и органами, составляющими целостную систему. 

В нее входят, прежде всего, комиссии по делам несовершеннолетних. Также 

роль субъектов профилактики преступности несовершеннолетних выполняют 

учреждения и органы попечительства и опеки, подразделения ОВД, 

организации здравоохранения, социальной защиты граждан, службы занятости 

и другие. 

Рассмотрим функции каждого из них подробнее. Комиссии по делам 

несовершеннолетних. В числе функций этого органа находится оказание 

помощи в бытовом и трудовом устройстве, а также в социальной реабилитации 

тех подростков, которые нуждаются в помощи. Стоит иметь в виду, что эти 

комиссии не наделены прямыми полномочиями для решения проблем 

профилактики преступности среди несовершеннолетних. Они, как правило, 

лишь взаимодействуют с иными организациями, которые занимаются 

«неблагополучными» молодыми людьми
37

.  

Органы социальной защиты. Эти субъекты профилактики преступности 

несовершеннолетних представляют собой территориальные центры, в которых 

оказывается экстренная психологическая, психолого-педагогическая и 

социальная помощь. Основной особенностью данных органов является то, что в 

большей степени их деятельность направлена на проведение индивидуальной 

работы с подростками, оказавшимися в непростой жизненной ситуации. Это 

выражается в оказании бесплатных социальных услуг, а также в тесном 

сотрудничестве с семьей, в организации занятости и досуга 

несовершеннолетних.  

Спецучреждения для нуждающихся в проведении социальной 

реабилитации. Подобные организации призваны оказывать экстренную помощь 

подросткам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. В списке таких 

учреждений находятся социальные приюты, центры помощи детям, которые 

остались без попечения родителей, и т.д.  
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Органы управления и учреждения образования. Подобные институты 

вводят и реализуют различные методики, направленные на формирование у 

молодых людей законопослушного поведения, а также проводят комплексные 

психолого-медико-педагогические обследования, что позволяет выявить 

необходимую форму воспитания и обучения детей, отстающих в учебе, 

пропускающих занятия и т.д. К таким учреждениям образования относят 

школы-интернаты, а также детские дома, в которых проживают дети-сироты и 

те, которые остались без попечения родителей. 

 Органы по делам молодежи, учреждения туризма, спорта и культуры, 

различные молодежные объединения, а также прочие общественные движения 

и организации. Все они принимают участие в организации занятости, досуга и 

воспитания молодежи.  

Органы здравоохранения. Проведение лечебно-восстановительного 

процесса становится особенно актуальным в наше время, когда имеет место 

постоянный рост процента наркотизации и алкоголизации, а также психических 

отклонений у молодых людей. Помимо этого, органами здравоохранения 

организуются мероприятия по распространению санитарно-гигиенических 

знаний, по пропаганде ЗОЖ и оказанию медицинской помощи подросткам.  

Подразделения ОВД по делам несовершеннолетних. Они осуществляют 

профилактику преступности и безнадзорности несовершеннолетних, 

представляющих особую опасность для общества. Помимо этого, ПДН 

проводят работу с теми законными представителями подростков, которые не в 

полной мере исполняют свои обязанности по их воспитанию. Проводится 

органами ОВД и профилактика повторной преступности 

несовершеннолетних
38

.  

Важной задачей ПДН является также и выявление тех лиц, которые 

вовлекают молодежь в антиобщественные действия и в совершение 

противозаконных деяний.  
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Органы попечительства и опеки, а также службы занятости. Основные 

направления профилактики преступности несовершеннолетних этими 

элементами системы носят вспомогательный характер. Дело в том, что вся их 

деятельность предполагает проведение распорядительно-контрольных 

мероприятий, не связанных с непосредственной работой с подростками и их 

семьями.  

Возглавляет систему профилактики преступности несовершеннолетних 

Межведомственная комиссия, созданная при Правительстве России. Помимо 

этого, в перечне субъектов, выполняющих работу по предупреждению 

противоправных действий подростков, находится и прокуратура РФ. В ее 

задачи входит надзор за соблюдением свобод и прав молодых людей, а также 

координация работы правоохранительных органов, направленная на борьбу с 

преступностью.  

Те меры, которые принимаются перечисленными выше субъектами для 

недопущения нарушений подростками законодательных актов, осуществляются 

в определенной последовательности. При этом каждый из этапов профилактики 

преступности несовершеннолетних является уникальным и представляет собой 

принятие определенного комплекса мер, применяемых к трудным детям. Среди 

них: ранняя профилактика. На этом этапе перед субъектами предотвращения 

подростковой преступности ставится задача в оказании помощи тем, кто 

находится в сложных условиях воспитания и жизни. Принимаются эти меры 

еще до того момента как на молодом человеке скажутся возникшие негативные 

факторы. Непосредственная профилактика. Задачей данного этапа является 

недопущение перехода подростка на путь преступлений, а также работа по 

исправлению тех лиц, которые совершают непреступные правонарушения и 

имеют значительную степень дезадаптации. Профилактика поведения 

предпреступного характера. Основная цель данного этапа состоит в 

недопущении перехода подростка на противоправную стезю. При этом 

принимаются все необходимые меры, создающие условия для исправления тех 

лиц, которые систематически совершают противоправные действия, что 
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указывает на большую вероятность совершения ими преступления в самом 

ближайшем будущем.  

Предупреждение рецидива. Профилактика повторной преступности 

несовершеннолетних ставит своей целью не только оградить подростков от 

антиобщественных действий, но и защитить от них законопослушную 

молодежь. Рассмотрим данные этапы подробнее.  

Ранняя профилактика. Данный этап является самым ответственным для 

предотвращения совершения подростками противоправных действий. Он 

подразумевает собой предупреждение и устранение имеющих место 

существенных нарушений в воспитании детей, а также в негативных 

изменениях условий их жизни. При этом устраняются источники 

неблагоприятного воздействия на личность и нормализуются условия как 

конкретных подростков, так и их групп.  

Профилактика преступности несовершеннолетних в школе производится 

в следующей последовательности: выявляются неблагополучные семьи; 

диагностируется семейное неблагополучие; осуществляются профилактические 

мероприятия, способствующие нормализации семейного микроклимата; 

принимаются административные и уголовно-правовые меры воздействия на тех 

родителей, которые злостно нарушают обязанности, касающиеся воспитания 

детей. Семьи с признаками неблагополучия выявляются учебным заведением с 

помощью опросов подростков, а также родителей или же близких 

родственников. Это мероприятие проводится силами педагогов или 

воспитателей.  

Непосредственная профилактика. Проведение следующего этапа 

становится необходимой мерой только в том случае, когда склонность у 

подростка к правонарушениям не была ликвидирована при принятии ранних 

мероприятий, и он начал их совершать. На этой стадии нормализуются условия 

жизни и воспитания детей, а также производится оздоровление среды их 

обитания. При этом усиливается непосредственное воздействие на 

несовершеннолетнего и, при необходимости, подключаются меры правового 
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характера. Они состоят в контроле над поведением молодежи со стороны 

подразделений ОВД, а также в принятии принудительных мер, применяемых к 

родителям. При этом необходимо: развивать позитивную ориентацию 

несовершеннолетних; проводить их нравственное воспитание; вовлекать в 

секции физической подготовки; проводить медицинскую профилактику и 

оздоровление; повышать уровень правовой культуры.  

Профилактика поведения предпреступного характера. На данном этапе 

реализуются меры в отношении подростков, которые уже находятся на грани 

преступления. При этом производится интенсивный и демонстративный 

контроль над поведением и связями молодого человека, а также над его 

времяпровождением. Основная задача подобных мер заключается в удержании 

перехода подростка на путь преступлений.  

Профилактика рецидива. Как воздействовать на несовершеннолетнего, 

который уже совершил преступление? Для этого может быть применена одна 

из следующих моделей. 

Карательная. Эта модель является самой распространенной в мире. 

Подростков наказывают, лишая их свободы, при этом мало уделяя внимание 

вопросам реабилитации. Например, для профилактики преступности 

несовершеннолетних в ХМАО открыта спецшкола. Также по стране существует 

целая сеть детских воспитательных колоний.  

Терапевтическая. Данная модель не признает наказание и предполагает 

вмешательство компетентных органов для исправления нарушений, имеющих 

место в процессе социализации.  

Восстановительного правосудия. При использовании этой модели борьба 

с преступностью осуществляется благодаря привлечению внимания к тому 

ущербу, который возникает при совершении противоправных действий. 

 Преступность среди несовершеннолетних на сегодняшний день получила 

широкое распространение, именно по этой причине проблема борьбы с 

преступностью и профилактики правонарушений является одной из актуальных 

и находится в центре внимания законодателей и правоприменителей 
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государства. В современном, стихийно-развивающемся обществе преступность 

среди несовершеннолетних растет, тем самым ставит все общество под угрозу. 

В свою очередь факторы, подталкивающие молодежь на преступления, 

увеличиваются
39

.  

Государственная политика борьбы с преступностью в ювенальной сфере 

— деятельность уполномоченных органов государственной власти и местного 

самоуправления, их учреждений и должностных лиц по выработке и 

реализации мер борьбы с преступностью в ювенальной сфере. 

 Несмотря на принимаемые государством усилия по борьбе с 

преступностью (принятие мер по защите прав и свобод несовершеннолетних, 

принятие законов о предупреждении правонарушений), следует учитывать тот 

факт, что на сегодняшний день современное состояние государственной 

политики борьбы с преступностью является неэффективной в силу роста 

количества факторов преступности, а также неэффективности профилактики 

правонарушений.  

Понятие профилактики правонарушений в ювенальной сфере 

определяется авторами по-разному. Так, например, по мнению А. П. Закалюка, 

под профилактикой преступности понимается деятельность по устранению 

причин и условий совершения преступлений лицом, которое еще не проявило 

преступного умысла, но его поведение свидетельствует о высокой вероятности 

перерастания последнего в преступное деяние.  

Более конкретное определение сущности профилактики правонарушений 

сформулировал Н. И. Ветров, который понимает под ней совокупность 

социально-экономических, идеологических, культурно-воспитательных, 

организационно-управленческих мер, направленных на выявление и устранение 

причин правонарушений, условий и обстоятельств, способствующих их 

совершению, на исправление и перевоспитание лиц, имеющих отклонения в 

поведении, на предостережение членов общества от противоправных деяний. 
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Предупреждение преступности несовершеннолетних, как и любой другой 

преступности, это мера социальной направленности. На формирование 

личности подростков оказывают влияние такие факторы как обстановка внутри 

семьи, модель поведения родителей, круг общения, атмосфера в школе, 

информационные ресурсы (СМИ, телевидение, интернет). Все это в 

совокупности формирует представление ребенка о том, что такое «хорошо», 

что такое «плохо». 

Зачастую, все проблемы социальной адаптации ребенка, его восприятие 

мира, моральные устои берут свое начало в семье. Конечно, если ребенок рос в 

среде, где пьянство, наркомания, применение грубой физической силы и 

насилия являлись нормой, то для него совершение подобного рода 

противоправных действий не будет являться преступлением. Но порой, в 

семьях, казалось бы благополучных, родители, загруженные бытовыми 

проблемами и работой, не находят времени и желания должным образом 

заниматься воспитанием своего чада, пуская его жизнь на самотек. Ребенок, без 

контроля и присмотра, чувствуя свою безнаказанность способен совершить 

самые непоправимые вещи. Кто-то свершает преступления от скуки, кто-то за 

компанию, кто-то чтоб просто привлечь внимание. Так какие же меры 

предупреждения преступности несовершеннолетних являются наиболее 

эффективными? 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» под профилактикой безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних понимается система социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин 

и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой 

с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 
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В качестве мер воздействия на преступность несовершеннолетних и 

профилактики преступлений можно выделить
40

: 

— совершенствование деятельности системы государственных органов, 

выполняющих функции профилактики преступности несовершеннолетних. 

Данная мера подразумевает развитие системы государственных органов, 

осуществляющих наблюдение за неблагополучными семьями, имеющими 

несовершеннолетних детей. Под такими органами понимаются специальные 

профилактические подразделения органов внутренних дел, участковые 

инспекторы, отделы по делам семьи и детей в органах местного управления, 

различного рода комитеты по делам молодёжи; 

— содействие и улучшение координации усилий государственных и 

общественных организаций в воздействии на преступность 

несовершеннолетних. Что означает государственная поддержка и помощь 

различным общественным фондам, деятельность которых направленна именно 

на воспитание детей; 

— развитие сферы досуга, активное приобщение детей и подростков к 

занятию физической культурой и спортом. Это организация различного рода 

кружков, секций, курсов, причем, доступных каждой семье. Если ребенок все 

время будет чем-то занят, то у него не останется времени и желания для 

совершения каких-либо противоправных действий 

— профилактика физических и психических заболеваний детей. Данная 

мера направлена на выявление отклонений в психоэмоциональном состоянии 

ребенка на ранней стадии. Обязанность контроля за поведением 

несовершеннолетних должна возлагаться, как и на родителей, так и на 

социальных работников школьного и дошкольного образования; 

— раннее выявление социально неблагополучных семей. Такая 

ответственность возлагается на комиссию по делам несовершеннолетних. 

                                                           
40
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Проведение профилактических работ и бесед с неблагополучными семьями и 

подростками, склонными к агрессии дает положительные результаты. 

Также, необходимо повышение уровня и прикладного значения научных 

исследований в области педагогики. Развитие методик прогноза 

индивидуального преступного поведения и некарательного воздействия на 

личность подростка в целях коррекции криминальных качеств. Развитие сети 

специальных школ для так называемых трудных подростков (гиперактивных 

детей, детей с аномалиями психики, нравственно запущенных). 

Помимо всего перечисленного, самой важной мерой профилактики 

преступности несовершеннолетних, все же, будет являться непосредственно 

общение с ребенком, передача ему полезной информации, обсуждение 

жизненных ситуаций, организация деятельности и свободного времени ребенка 

как со стороны родителей, так и со стороны органов управления образования. 

Человек — существо социальное, подверженное влиянию общества, 

среде обитания. Поэтому, личный пример, благоприятная окружающая 

обстановка будут являться наиболее действенными мерами предупреждения 

преступности среди несовершеннолетних. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что несмотря на проводимую 

государственную политику по борьбе с преступностью, преступность 

несовершеннолетних все еще является ведущей проблемой в обществе. 

Факторы преступности не минимизируются, а наоборот, к сожалению, с 

развитием общества распространяются все больше. Все общество нуждается в 

должной поддержке со стороны государства, принятии необходимых мер по 

борьбе с данным явлением. 
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ГЛАВА 3. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

3.1 Социологические исследования криминологических проблем 

предупреждения преступности 

 

Предупреждение преступности — это процесс, направленный на 

сокращение количества преступлений в определенной области. Это может 

потребовать увеличения объема безопасности в определенных местах или 

попыток улучшить обедневшие районы. Просвещение граждан также может 

быть частью этой инициативы. Попытка привлечь общественность к 

наблюдению за событиями и сообщению в полицию об инцидентах, как 

правило, является еще одним аспектом предупреждения преступности. 

В некоторых странах считают, что увеличение числа полицейских в 

проблемных областях может помочь общественной безопасности. Это потому 

что преступники не будут чувствовать себя комфортно, совершая 

преступления, боясь, что их поймают. Наличие охраны патрулирующей 

предприятия, жилые комплексы и городские парки, как правило, является еще 

одной формой предупреждения преступности. 

Многие считают, что состояние конкретного района играет определенную 

роль в количестве преступлений, совершенных там. По этой причине 

существует множество групп, которые работают над тем, чтобы фиксировать 

здания в районах, которые ранее могли быть забыты. Может потребоваться 

ремонт зданий, вырубки сорняков и очистки мусора. Это может также включать 

в себя усовершенствование улиц и тротуаров, а также добавление освещения 

бордюров. Удаление граффити из общественных зданий часто также 

проводиться для очистки территории. 

К большому сожалению в предупреждение преступности не обходится 

без проблем. Существует достаточно большое число криминологических 

проблем. 
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Преступность несовершеннолетних — одна из важнейших социально-

правовых проблем российского общества
41

. В особенности, если идёт речь об 

организованной преступности несовершеннолетних. 

В рамках действующей правовой системы несовершеннолетние могут 

быть привлечены к уголовной ответственности за совершённые преступления в 

форме, отличающейся от формы ответственности, применяемой к 

совершеннолетним
42

, даже в случаях привлечения к уголовной ответственности 

за совершение преступлений в составе организованных преступных групп. 

Несмотря на то, что доля преступности несовершеннолетних составляет не 

более 6 % от общей преступности, этой проблеме уделяется большое внимание 

и, в частности, причинам (факторам) образования организованной 

преступности. 

Проблема преступности несовершеннолетних остается одной из 

тяжелейших социально-правовых проблем России. За последние 10 лет темпы 

ее прироста опережали темпы прироста преступности взрослых в 2 – 2,5 раза. 

Преступность несовершеннолетних растет примерно в 6 раз быстрее, чем 

изменяется общее число этой возрастной категории, прослеживается тенденция 

ее омоложения
43

. Этому способствует ряд негативных социальных явлений. 

Так, в России в социально опасных условиях живут 760 тыс. детей, ежегодно 

свыше 25000 детей уходит из дома и социозащитных учреждений; 30% 

рождаются вне брака; 70% отцов уклоняются от уплаты алиментов
44

. 

Большинство преступлений несовершеннолетние совершают с 

корыстным мотивом. Так, в 2017г. 37% несовершеннолетних, совершивших 

преступления, не имели постоянного источника дохода, 75,5% корыстных 
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 Николюк В. В., Пупышева Л. А. Обязательные работы для несовершеннолетних: проблемы исполнения // 
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преступлений связаны с удовлетворением необходимых жизненных 

потребностей
45

.  

Особенно остро эта проблема стоит в малообеспеченных или 

многодетных семьях. Так, в 2017 г. средний денежный доход домохозяйств, 

имеющих 1 ребенка, составлял – 20382 руб., двух – 15701, трех – 10200 руб. в 

месяц при средней величине прожиточного минимума в 8234 руб
46

. 

Демонстрация высоких стандартов потребления СМИ и невозможность 

их достижения порождают у несовершеннолетнего внутреннего конфликта, 

который разрешается нередко противоправным способом. Кроме того, на 

сегодняшний день не сложилась эффективная скоординированная система 

органов по профилактике беспризорности, безнадзорности. Можно 

предположить, что в условиях ухудшения социально-экономической 

обстановки число корыстных преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, возрастет. 

Ежегодно увеличивается количество преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними в состоянии опьянения или для достижения такого 

состояния. Кроме того, более чем в 1,5 раза за последние 10 лет выросло число 

детей в возрасте до 14 лет, состоящих на учете в связи с алкоголизмом и 

наркоманией. В связи с этим, ученые (Коновалова И.А. и др.) предлагают 

организовать строгий контроль ОВД и комиссий по делам несовершеннолетних 

за такими подростками путем установления их еженедельной обязанности по 

явке в наркологический диспансер на осмотр; устанавливать жесткий дневной 

график местонахождения несовершеннолетнего, что облегчит осуществление 

контроля со стороны инспекторов ПДН за перемещением подростка; 

перемещать несовершеннолетнего в другой регион, местность для пресечения 
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контактов с поставщиками; активнее выявлять трудных подростков и создать 

единую базу подростков с девиантным поведением
47

. 

Жизнь российского ребенка характеризуется относительно большим 

количеством свободного времени. Многие детские учреждения, организации 

прекратили свое существование. Так, если в 2015 г. количество детей, 

занимавшихся в детских клубах, составляло 618,5 тыс. чел, в 2016 г. – 646,4 

тыс.чел., то в 2018 г. – 596, 2 тыс.чел.  Несмотря на начавшееся возрождение 

сети досуговых учреждений для молодежи, многие престижные и интересные 

занятия являются платными и доступными не для всех. Отмечается тенденция 

роста индекса потребительских цен на услуги организаций культуры и спорта с 

108,6 в 2015 г. до 115,0 в 2016 г. и с 104,8 до 110,5 соответственно
48

. Поэтому 

нередко ради общения или материального вознаграждения подросток 

соглашается на сомнительную помощь взрослому (отнести сверток 

неизвестного содержимого, помочь открыть квартиру знакомого через 

форточку и т.д.). 

В последние годы намечается процесс укрепления организованных 

преступных групп несовершеннолетних, криминальная деятельность в глазах 

подростков становится социально престижным занятием. В этой связи 

актуализируется проблема психического здоровья несовершеннолетних. Мы 

разделяем мнение ученых о необходимости установить более жесткую 

регламентацию рекламы, телефильмов и передач; усовершенствовать систему 

досуга несовершеннолетних
49

. 

Полагаем, профилактические меры должны осуществляться на всех 

уровнях: общесоциальном, специально-криминологическом, индивидуальном и 

педагогическом. При этом, в вопросах предупреждения преступности 

несовершеннолетних особая роль принадлежит ПДН, сотрудники которых в 
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своей деятельности должны максимально учитывать специфику 

обслуживаемой территории, овладевать педагогической техникой, 

совершенствовать криминологическую, психологическую подготовку. 

Конечно, их деятельность не искоренит глубинные причины преступности, но 

может изменить отношение подростков к их проявлениям, сформировать 

законопослушного гражданина. 

В этой связи ученые (Лелеков В.А., Кошелева Е.В.) предлагают 

осуществлять учет взрослых лиц, ведущих антиобщественный образ жизни и 

морально разлагающих ребенка, активнее вести разъяснительную и 

профилактическую работу в семьях группы риска, попавших в поле зрения 

полиции
50

. 

Особого внимания требуют несовершеннолетние, отбывающие наказание 

за совершение преступлений в воспитательных колониях. Следует 

акцентировать внимание на всесторонней психолого-медико-педагогической 

реабилитации и социальной адаптации вернувшихся подростков, т.к. почти 

половина из них утратила родственные и семейные связи, создать для них на 

муниципальном уровне специальные центры социальной адаптации. 

Практика многократно доказала, что пребывание в местах заключения не 

всегда способствует перевоспитанию несовершеннолетних. Между тем в 

научной литературе высказываются предложения о снижении возраста 

уголовной ответственности, ссылаясь на практику советского периода. Однако 

тогда суды, не имея механизма воспитательного воздействия, часто назначали 

наказания, связанные с краткими сроками. Осужденные подростки, общаясь со 

взрослыми преступниками, с судимыми сверстниками, возвращались после 

отбытия наказания с большим грузом асоциальных наклонностей, чем до 

осуждения, что не способствовало сокращению преступности
51

. 
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Полагаем, действующие нормы о возрасте уголовной ответственности 

несовершеннолетних ориентированы на современные научные разработки и 

социально-психологические характеристики несовершеннолетних и не требуют 

снижения. 

В научной литературе дискутируется вопрос о создании автономной 

ювенальной юстиции. Ее противники ссылаются на нормы ст. 118 Конституции 

РФ, главы 50 УПК РФ, которые достаточно полно регулируют особенности 

производства по уголовным делам. Сторонники считают, что только такой 

подход сможет оказать благоприятное влияние на предупреждение 

преступности несовершеннолетних, т.к. система правосудия выполняет и 

воспитательную функцию.  

Кроме того, необходимость создания ювенальной юстиции связана и с 

обязательствами РФ по исполнению норм международного права. Создание 

новых специализированных судов требует немалых бюджетных средств и с 

учетом сложившейся социально-экономической ситуации, отсутствия 

специально подготовленных судей создание ювенальных судов будет 

затруднительным. 

Общеизвестно, что совершенствование мер предупреждения 

преступности, в т.ч. несовершеннолетних, во многом зависит от достоверности 

данных о ее масштабах и структуре. За пределами уголовной статистики 

остаются сведения, касающиеся ее латентной части, что затрудняет 

определение адекватной фактической криминогенной ситуации, тактики 

противодействия преступности несовершеннолетних. По мнению 

специалистов, соотношение учтенных и латентных деяний подростков 

колеблется в пределах 1:5. Мы разделяем мнение Орловой Ю.Р. о 

необходимости оптимизации учета преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, и соотнесении его со статистической информацией об 

иных социальных явлениях и процессах
52
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Таким образом, возможными направлениями предупреждения 

преступности несовершеннолетних может быть создание условий для 

социального благополучия населения.  

Вопрос о факторах, которые выступают основой объединения 

несовершеннолетних в преступные группы, не является новым в криминологии, 

однако до конца не изучен, что и предопределяет интерес для исследования, в 

плане проблематики предупреждения. 

В условиях реально начатого обновления всех сфер общественной жизни, 

масштабной модернизации российской экономики существенно возрастает роль 

права и законности. 

В значительной мере это связано с несовершенством правового 

регулирования борьбы с преступностью. Необходимо с научных позиций 

решить вопрос о форме выражения федеральной политики в области 

противодействия преступности. Поэтому развитие правовой базы 

предупреждения преступности, прежде всего, зависит от наличия и 

завершенности отраслевых базовых федеральных законов, нацеленных на 

решение проблем социальной защиты населения, здравоохранения, повышения 

нравственного и культурного потенциала общества, стабилизации 

национальных и конфессиональных отношений, преодоления коррупции и т. д. 

Отраслевые базовые федеральные законы должны придавать правовую 

форму федеральной политике в конкретной области общественных отношений, 

определять объем и форму участия федеральных государственных органов в ее 

проведении, устанавливать финансовое обеспечение за счет федерального 

бюджета, а также решать вопросы, связанные с регулированием прав и свобод 

человека и гражданина, в том числе, законного их ограничения, в соответствие 

со статьей 55 Конституции Российской Федерации. 

К сожалению, разработка таких базовых федеральных законов, имеющих 

высокий предупредительный потенциал, зачастую идет годами без реального 

приближения их к процедуре обсуждения законодателем. 
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Еще одной ключевой проблемой оздоровления криминогенной 

обстановки в стране является комплексное использование превентивных 

возможностей общества и государства. Как показывает практика, наиболее 

эффективным и гуманным, а потому рациональным и перспективным способом 

реагирования на преступность является ее предупреждение, основанное на 

сочетании традиционных мер наступательной борьбы с преступностью и 

профилактическими мероприятиями с участием институтов гражданского 

общества. 

Как известно, в начале 90-х годов система профилактики преступности, 

ранее существовавшая в стране, была фактически свернута, хотя достижения 

предупредительной практики занимали ведущие позиции и были высоко 

оценены международным сообществом. Многие концептуальные идеи, взгляды 

и положения, разработанные еще в Советском Союзе, получили признание за 

рубежом и были закреплены в международно-правовых документах, принятых 

на Конгрессах Организации Объединенных Наций по проблемам 

предупреждения преступности (например, Х Конгрессом ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 

состоявшемся в Вене 10—17 апреля 2000 года). 

Необходимо привести УПК РФ в соответствие с УК РФ в вопросах 

решения задачи по предупреждению преступлений. 

В УК РФ поставлена задача обеспечения выявления причин и условий 

совершения преступлений и принятия мер по их устранению. 

Однако в действующем УПК РФ такая задача не определена. Это привело 

к тому, что следственные органы и в особенности суды резко ослабили свою 

профилактическую деятельность. Процессуальных оснований для того, чтобы 

обязать их к ее проведению, нет. 

Следует ввести в УПК РФ не только норму об обязательности выявления 

и устранения причин и условий, способствующих совершению преступления, 

но и процессуальную процедуру установления юридического факта 

существования причин и условий, способствующих совершению преступления, 
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и субъекта (физического или юридического лица) ответственного за их 

устранение. 

В уголовном и административном праве следует определить характер 

ответственности за неисполнение такого предписания суда и процедуру 

привлечения к ответственности за его неисполнение. 

 

 

3.2 Проблемы и предложения по совершенствованию 

криминологических методик 

 

Несмотря на то, что государство и общество принимает неимоверные 

усилия, направленные на борьбу с преступлениями и иными противоправными 

посягательствами, в стране сложилась непростая криминогенная обстановка, 

характеризующаяся высоким уровнем преступности и появлением новых видов 

угроз криминального характера
53

. 

В целях снижения уровня преступности органы внутренних дел во 

взаимодействии с другими ведомствами должны на постоянной основе 

осуществляют различные практические мероприятия. 

Как показывает анализ, повторные преступления совершаются, в 

основном, ранее судимыми лицами (70%), 15% из которых были осуждены 3 и 

более раза. Половина повторно привлеченных к уголовной ответственности лиц 

не имеет постоянного источника доходов, а треть из них злоупотребляет 

спиртными напитками. 

На 75,5% возросло количество преступлений, совершенных подростками, 

ранее совершавших преступления, в том числе на 45% ранее судимыми 

несовершеннолетними. Рост повторной преступности среди 

несовершеннолетних регистрируется ежеквартально. 

Ежегодно из исправительных учреждений освобождается достаточно 

большое число граждан, основная часть которых остается в регионе, где они 
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освободились, что способствует распространению криминальной субкультуры 

среди населения и, следовательно, оказывает негативное влияние на уровень 

преступности. Несмотря на принимаемые меры к их социальной поддержке и 

трудоустройству, проведение с ними профилактических бесед, такие граждане 

в основной массе не желают вставать на путь исправления, продолжая 

асоциальный образ жизни.  

Взвешенный подход к условно-досрочному освобождению осужденных 

из мест лишения свободы повлияет на снижение рецидивной преступности 

среди этих граждан. 

В то же время потенциал профилактической деятельности 

правоохранительных органов исчерпан не в полном объеме, имеются серьезные 

недостатки при осуществлении контроля за ранее судимыми лицами, а также 

ряд неразрешенных проблем в сфере их социальной реабилитации. Это 

обусловлено недостаточным финансированием действующих краевых и 

муниципальных программ. 

Также, считаем, надо указать еще одну криминологическую методику 

предупреждения преступности, а именно использование средовой 

криминологии. Рекомендуется создавать так называемые буферные зоны на 

входах в здания повышенного пользования жителей.  

Принцип работы буферной зоны состоит в том, чтобы лицо, следуя из 

общественной зоны в полуобщественную зону имело на своем пути эту «зону» 

- преграду, после которой, очевидно, начинается другая зона, где уже будут 

действовать ограничения в плане поведения для лица, которое попадёт в такую 

зону. Данные полуобщественные территории уже контролируются местными 

жителями, собственниками частных, следующих за данными 

полуобщественными, территорий. В этом смысле уже жители должны стоять на 

страже общественного покоя территорий, прилегающих к их частным 

владениям. 

Так, например, благодаря заборам, которые воздвигаются вокруг жилых 

комплексов и подобного рода территорий, получается получастная зона, 



55 

 

которая имеет уже иной уровень охраны, нежели полностью общественные 

зоны. Аналогично происходит и с небольшими заборами, которые окружают 

частные дома в пригородных жилых массивах: зачастую, эти заборы 

выполняют номинальную функцию обозначения частной территории, более 

того, их очень легко преодолеть, но именно они призваны нести на себе 

функцию психологического барьера для потенциального преступника. 

В архитектуре, которая рассчитана на профилактику преступности и 

снижение ее роста, зачастую используются различного рода барьеры, как 

реальные, так и чисто символические для того, чтобы выделить и обозначить 

подходы к домам, а также полуобщественные территории. В этом смысле мы 

еще раз говорим о буферных зонах, которые, относительно подъездов, могут 

быть сформированы низким кустарником, изгородями, небольшими 

столбиками невысокими ограждениями, фонарями. Они также могут быть 

закрыты действительно высокими воротами, заборами и стенами. 

Получается, что соседи, занимаясь своими делами дома, могут из окон 

непосредственно наблюдать за лицами, которые пересекают эти буферные 

зоны, что является предельно важным для обеспечения социального контроля и 

формирования безопасного пространства с помощью внутренних и внешних 

регуляторов. 

Также чтобы обезопасить игровые зоны детей, их необходимо 

располагать как раз в полуобщественных пространствах, в зоне видимости, не 

забывая, что именно дети являются повышено виктимной категорией населения 

в виде их психологических возрастных особенностей. 

Лучше не допускать при проектировании пространства абсолютной 

изолированности детских зон, поскольку в таком случае игровые зоны быстро 

перестанут быть используемыми и популярными, они быстро наскучат, станут 

в худшем случае объектами проявления вандализма. 

В рамках концепции создания безопасного пространства рекомендуется 

огораживать детские игровые площадки зданиями с трех или лучше с четырех 
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сторон, активно при их планировке используя скамейки, клумбы, которые 

создают социальную упорядоченность и визуальную ухоженность территории. 

Зеленые насаждения и скверы следует располагать вдали от детских 

игровых площадок, чтобы обеспечить надлежащее наблюдение за детьми, 

играющими там. Кроме того, данные скверы, парки и городские пространства 

для отдыха населения должны быть хорошо просматриваемы, чтобы можно 

было наблюдать за происходящей там городской жизнью, что зачастую 

является существенной проблемой из-за размера указанных мест, а также 

трудностью ухода за ними. 

Что касается квартир с большими окнами, подчеркнем, что, на первый 

взгляд, именно они наиболее виктимно уязвимы для потенциального 

преступника, потому что, казалось бы, обеспечивают легкое проникновение в 

жилое помещение. Отметим, что данное мнение ошибочно. Наоборот, для 

потенциального преступника малопривлекательны жилые помещения, 

проникновение в которые может быть так или иначе заметно для посторонних 

лиц, кроме того, данные квартиры с большими окнами хорошо 

просматриваются снаружи, что также будет существенным минусом для 

правонарушителя. 

Необходимо обезопасить вокзалы, аэропорты, наземные и подземные 

гаражи, станции и поезда метро от потенциальных преступлений. Для этих 

целей, в первую очередь, призвано строительство зданий с хорошим обзором, 

распределением ответственности между сотрудниками данных 

инфраструктурных узлов и сотрудниками правоохранительных органов, 

наконец, с помощью обустройства данных мест повышенного скопления людей 

больших количеством электронных приборов видеонаблюдения. 

Мы рассматриваем вышеизложенные предложения в таблице (таблица 1) 

см. Приложение № 1. 

 

На основании вышеизложенного, нами обозначены основные аспекты 

формирования безопасного пространства применительно к проектированию 
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городской местности относительно профилактики преступности. Очевидно, что 

данные меры будут показывать необходимую для городского пространства 

отдачу только в комплексном действии. В силу многогранности и развитости 

инфраструктуры городского пространства, полагаем, только совокупный 

подход сможет полноценно справляться с ростом преступности определенной 

местности.  

Таким образом, нами установлено, что наличие градообразующего 

предприятия, а также особенности расселения и застройки могут являться 

детерминантами преступности. Более того, мы пришли к выводу, что 

необходимо разрабатывать и применять соответствующие механизмы, 

способствующие снижению уровня преступности за счет развития 

моногородов, а также обращения должного внимания организации и 

планированию городской среды, особенностям расселения и застройки 

применительно к конкретным территориям. 

Так, средовая криминология, ориентирована в первую очередь на 

предупреждение преступности с помощью организации пространственной 

среды. В настоящее время, на наш взгляд, энвайронментальной криминологии 

уделяется недостаточное внимание российскими учеными, в то время как 

западные исследователи начали заниматься данными вопросами с 1970-х годов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В завершении дипломного исследования подведем итоги.  

В отечественной криминологической науке интерес к предупреждению 

преступности зародился раньше, чем в американской и британской, с чем 

связана более глубокая разработка понятийного аппарата в России. 

Предупреждение преступности в отечественной криминологии понимается как 

целенаправленное воздействие на процессы, связанные с детерминацией и 

причинами преступности, которое осуществляется с целью недопущения 

вовлечения в преступную деятельность новых лиц, совершения новых 

преступлений, а также расширения криминализации общественных отношений. 

Можно сделать вывод о том, что в отечественном понимании 

предупредительная деятельность связана, прежде всего, с воздействием на 

причинный комплекс преступности. Кроме того, в российской криминологии 

предупреждение преступности рассматривается в качестве многоуровневой 

системы мер, включающей в себя общее, специальное и индивидуальное 

предупреждение. Круг субъектов, осуществляющих превенцию, достаточно 

широк и включает как государственные органы, так и большое число 

негосударственных органов. 

Несмотря на то, что в отечественной криминологии спорным остается 

вопрос о возможности включения в круг предупредительных решений меры, 

связанные с уголовно-правовым воздействием, в работе утверждается, что 

такие меры являются важнейшим инструментом превентивного воздействия. 

Несмотря на то, что их эффективность не является постоянной, 

комплексный анализ системы предупреждения преступности невозможен без 

изучения уголовно-правовых механизмов. 

Предупреждение преступности, если рассматривать в широком 

понимании, то это криминологическая категория, которая обозначает систему 

преодоления субъективных и объективных условий этого негативного явления, 
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которая реализуется путём определенной деятельности абсолютно всех 

институтов современного российского общества по уменьшению и 

нейтрализации условий, способствующих существованию преступности в 

целом. 

Предупреждение имеет влияние на все виды определяющих факторов 

преступности, а именно на такие как социально-психологические, социальные, 

прямые и косвенные, объективные и субъективные, главные и второстепенные. 

Если рассматривать в более узком смысле, то отметим, что 

предупреждение преступлений представляет собой некоторую деятельность, 

которая направлена на недопущение совершения преступлений, с помощью 

выявления и устранения самих причин преступлений, а также совершение 

предупредительного воздействия на лиц с антисоциальным противоправным 

поведением. 

Многие криминологи рассматривают данную деятельность как 

предупреждение не только преступлений, но и преступности в целом, что, по 

нашему мнению, является не совсем точным. 

Если рассматривать термин предупреждение и термин профилактика, то 

мы можем отметить, что они оба означают «недопущение чего-либо», 

семантически они близки и именно по этой причине их можно использовать как 

синонимы. Одновременно с этим, если рассматривать практику наших 

правоохранительных органов, то увидим, что использование термина 

«профилактика» гораздо чаще употребляется относительно к общему и 

индивидуальному специально-криминологическому предупреждению 

преступлений, и в особенности к его элементу, а именно к индивидуальному 

предупреждению преступления на самой ранней стадии формирования у лиц 

антиобщественной установки. 

Предупреждение преступлений является самым действенным способом 

борьбы с преступностью, по той причине, что оно: 

- может обеспечить выявление и устранение корней, начала, упреждает 

возможность совершать преступления; 
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- влияет на криминогенные условия, когда они еще легко поддаются 

устранению; 

- дает возможность, использовать различные средства, прекращать 

преступный замысел; 

- не дает возможности наступлению негативных последствий. 

Действия по предупреждению преступности должны быть законными, 

для этого должна быть действующая правовая база, но при этом она фактически 

четко должна работать. В тоже время, если говорить другими словами, то 

должно быть четкое правовое регулирование. 

В целях нейтрализации детерминирующих факторов, обусловливающих 

преступность, государство постоянно принимает меры по уменьшению степени 

дифференциации населения по уровню доходов. 

Отметим, что предупреждение преступности в России следует 

рассматривать на двух уровнях — общесоциальном и специально-

криминологическом. 

Однако специфика детерминации подобной преступности дает основание 

полагать, что в ее предупреждении целесообразно делать акцент именно на 

общесоциальный уровень предупреждения, т. е. на реализацию мероприятий 

социально-экономического, политического, идеологического и правового 

характера. 

Таким образом, продуманная и четко выстроенная стратегия 

предупреждения преступности в нашем государстве на общесоциальном уровне 

направлена на оздоровление криминологической обстановки в стране, что 

позволяет в некоторой степени нивелировать необходимость осуществления 

мероприятий предупредительного характера на специально-

криминологическом уровне, касающихся в большей своей части выявления и 

устранения факторов, способствующих совершению отдельных видов. 

В настоящей работе помимо установления взаимосвязи между 

преступностью и ее исследуемыми детерминантами нами были разработаны 

способы и механизмы, направленные на снижение уровня преступности. 
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Хочется отметить актуальность и важность мысли, что «возможность 

украсть порождает вора», в связи с необходимо уделять повышенное внимание 

формированию безопасное и благоприятной для проживания окружающей 

среды. 

Необходимо совершенствовать криминологические методики 

предупреждения преступности, а также использовать предложенный и 

обоснованный нами метод, как средовая криминология, ориентирована в 

первую очередь на предупреждение преступности с помощью организации 

пространственной среды. В настоящее время, на наш взгляд, 

энвайронментальной криминологии уделяется недостаточное внимание 

российскими учеными, в то время как западные исследователи начали 

заниматься данными вопросами с 1970-х годов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Таблица 1. Применение теорий архитектурной криминологии к структурным 

элементам градостроительства 

 

 Квартал Улица Двор Дом 

Территориальност

ь 

Легко 

прочитываемая 

структура улиц, 

непрерывность 

городской 

ткани 

Препятствия 

сквозному 

проезду, 

иерархия улиц 

Разделение зон 

по степени 

приватности, 

адресация 

полупубличных 

зон отдельному 

домохозяйству 

Сокращение 

межквартальных 

коммуникаций, 

ясно отмеченные 

входы в здание 

Естественное 

наблюдение 

Избежание 

замкнутых 

конфигураций, 

прямая 

конфигурация 

улиц 

Срезанные 

углы зданий на 

перекрестке, 

избежание 

барьеров для 

видимости 

входов 

Единственный 

прямой путь 

ко входу в 

здание 

Ориентация 

окон кухонь и 

общих комнат, 

выходов на 

публичные 

пространства 

Смешанное 

землепользование 

Разнообразие 

типов жилья, 

разнообразие 

видов услуг 

Обеспечение 

использования 

улиц 24 часа 

Оборудование 

для 

привлечения 

использования 

двора всеми 

группами 

Гибкие 

конструктивные 

схемы 1-х и 2-х 

этажей 

Теория разбитых 

окон 

Отсутствие 

обширных 

неиспользуемы

х пространств 

Наличие 

оборудованны

х общих 

пространств 

для общения 

на 

пересечениях 

улиц 

Использовани

е 

качественных 

стойких 

материалов 

публичных 

мест 

Эстетически 

привлекательны

е долговечные 

материалы 

Контроль доступа 

Реальные и 

символичные 

шлюзы 

Реальные и 

символичные 

барьеры 

Разграничение 

доступа в 

коммерческие 

и жилые 

пространства 

Разнообразие 

степени 

открытости на 

границах 

превратности 

 

 


