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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Подразделения участковых уполномоченных полиции являются одним из 

самых крупных по численности и ближе всех расположены к населению, по 

деятельности которых оценивается в целом работа всего Министерства 

Внутренних дел Российской Федерации. 

Участковым уполномоченным отведена главенствующая роль в 

выполнении основных функций полиции, что подтверждается результатами 

повседневной правоприменительной деятельности. Так, согласно данным 

Министерства внутренних дел РФ: 

1) рассмотрено 13,6 млн заявлений, сообщений и обращений граждан - к 

административной ответственности привлечено более 2 млн правонарушителей; 

2) меры профилактического характера применены к 2,3 млн человек; 

3) 113,2 тыс. лиц подвергнуты мерам пресечения в виде 

административного надзора; 

4) 128,1 тыс. человек освобождены из мест лишения свободы; 

5) 73,8 тыс. лиц (совершивших правонарушения и представляющих 

опасность для окружающих) подвергнуты мерам пресечения; 

6) 31,9 тыс. лиц с алкоголизмом; 

7) 25,1  тыс.  лиц,  больных  наркоманией  и  состоящих  на  медицинском 

учете, представляющих опасность для окружающих1. 

Участковый уполномоченный полиции должен действовать в 

соответствии с принципом взаимодействия, поскольку успешное обеспечение 

правопорядка и безопасности невозможно без тесного взаимодействия с другими 

службами и подразделениями органов внутренних дел и иными 

правоохранительными  органами.  Однако  их  эффективности  в  выполнении 
 
 

 

1 Маркина Э. В., Сосновская Ю. Н. Актуальные вопросы повышения эффективности 
профилактической работы участкового уполномоченного полиции на закрепленном за ним 
административном участке // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 2. С. 
166-169. 
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служебных задач и общении с населением может препятствовать чрезмерная 

загруженность участкового уполномоченного бумажной работой, что 

свидетельствует о необходимости оптимизации его деятельности и детализации 

ролей по отдельным направлениям работы. 

Из-за кадрового дефицита в некоторых субъектах РФ участковым 

уполномоченным приходится обслуживать несколько административных 

участков, что может привести к низкой эффективности их административной 

деятельности. 

Уличная преступность является постоянной проблемой во всех городах 

мира, и ее значение для нашей повседневной жизни невозможно недооценить. 

Она влияет на нас по-разному, начиная с беспокойства о личной безопасности во 

время прогулок и заканчивая экономическим бременем, которое она 

накладывает на наши сообщества в результате потери бизнеса и дополнительных 

расходов на меры защиты. Уличная преступность также способствует 

возникновению чувства социальной напряженности и еще больше усугубляет 

существующее неравенство между различными социально-экономическими 

группами. Таким образом, борьба с уличной преступностью должна быть 

приоритетом для политиков и правоохранительных органов, чтобы создать более 

безопасные города для всех. 

Когда речь идет о профилактике уличной преступности, можно 

предпринять ряд упреждающих шагов. К ним относятся увеличение присутствия 

полиции в районах с высоким уровнем преступности, улучшение освещения 

улиц и переулков, усиление программ наблюдения за соседями, поощрение 

участия населения в инициативах по предотвращению преступности и обучение 

мерам личной безопасности. Доказано, что все эти стратегии снижают уровень 

уличной преступности, делая наши районы более безопасными и здоровыми 

местами для всех. 

Таким образом, все вышеизложенное обуславливает актуальность и 

своевременность темы настоящего исследования - «Место и роль участковых 
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уполномоченных полиции в профилактике уличной преступности 

(региональный аспект)». 

Цель исследования - определить роль и место службы участковых 

уполномоченных полиции и выявить особенности проводимой ими 

профилактики направленной на существующею уличную преступность. 

Задачи исследования: 

1) дать понятие уличной преступности, рассмотреть её структуру, 

оценить актуальное состояние охарактеризовать существующею динамику; 

2) дать криминологическую характеристику лиц, которые совершают 

уличные преступления; 

3) рассмотреть и определить формы работы участкового 

уполномоченного полиции по предупреждению уличной преступности; 

4) исследовать предупреждение и пресечение уличной преступности 

участковым уполномоченным полиции в современных условиях; 

5) проанализировать такой метод как обход административного участка 

провести и рассмотреть его как один из элементов предупреждения уличной 

преступности. 

Структура работы включает в себя введение, основную часть в виде двух 

глав, заключение и список использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УЛИЧНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

§1. Понятие, состояние, структура и динамика уличной преступности 
 
 

Распространенность уличной преступности в крупных и очень крупных 

городах создает уникальную криминальную атмосферу, количественные и 

качественные характеристики которой отличаются от сельской местности. 

Концепции преступности в целом, виды совершаемых преступлений, личности 

преступников и различные факторы, обусловливающие отличительные 

криминологические особенности, все это находится под влиянием этой 

отличительной среды1. Таким образом, современная уличная преступность - это 

проблема, связанная в первую очередь с городскими районами. 

Плотность населения крупного города создает больший риск конфликта с 

криминальными последствиями. Здесь доступ к большим материальным 

ценностям более легкодоступен, чем в сельской местности, что затрудняет 

контроль над людьми из-за анонимности городской жизни. Ощущение 

невыгодного положения и неполноценности на улицах большого города более 

выражено, чем в сельской местности, поскольку материальная обеспеченность 

гораздо более очевидна. Людей сегодня тянет в большой город, потому что он 

предоставляет все необходимые условия для повышения качества их жизни. 

Известно, что шум и суета жизни в большом городе способствуют росту 

уличной преступности. Известно множество случаев, когда большое количество 

людей становилось свидетелями жестокого преступления, совершенного на 

улицах мегаполиса, но не вызывали полицию и не помогали жертве, что 

свидетельствует об апатии и отсутствии заботы, которые развиваются в 

городской  среде  и  могут  разрушить  традиционные  средства  социального 
 
 

 

1 Золотухин С. Н., Михайлов К. В. Уличная насильственная преступность: понятие, 
криминологическая характеристика и виктимологические аспекты предупреждения: учебное 
пособие. Челябинск: Челябинский юридический ин-т МВД России, 2021. С. 51. 
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регулирования. Кроме того, анонимность на городских улицах дает 

преступникам больше возможностей совершать свои преступления, избегая 

обнаружения. Это создает непрерывный цикл, в котором страх перед 

преступными действиями заставляет граждан покидать общественные места, и, 

в свою очередь, эта незанятость поощряет дальнейшее преступное поведение, 

которое продолжает подпитывать опасения. Строительство современного 

мегаполиса, включающее дороги, парки и площади, не только не укрепляет 

неформальный социальный контроль, но и оказывает на него разрушающее 

воздействие, стимулируя у жителей чувство отчуждения и тревоги по поводу 

уличной преступности. 

Очевидно, что уличная преступность ограничивается улицами города как 

оперативной территорией. Существенным фактором, определяющим масштабы 

улицы, является место, где люди осуществляют различные межличностные 

взаимодействия. Очевидно, что наличие негативных обстоятельств, приводящих 

к преступному поведению, во многом зависит от этой сферы социальных 

контактов. Для практических целей криминологи выделяют различные сферы: 

- производство и сфера обслуживания; 

- повседневная жизнь; 

- общение вне места жительства или работы (к которым можно отнести 

улицы и другие общественные места)1. 

Однако следует отметить, что улица имеет пространственную 

характеристику, которая отличает ее от других сфер, поэтому мы считаем, что 

она заслуживает отдельного места в системе человеческого общения. 

Поэтому важно учитывать влияние урбанизации, административно- 

территориального деления и социально-экономического развития при оценке 

корреляции между уровнем уличной преступности и характеристиками уличной 

жизни. Кроме того, уличная среда имеет прямую связь с такими понятиями, как 
 
 
 

 

 
С. 43. 

1 Криминология: учебник для бакалавров / отв. ред. Эминов В. Е. М.: Проспект, 2020. 
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география, экология и топография преступности, что необходимо учитывать при 

разработке стратегий профилактики уличной преступности. 

Изучение преступности на основе различных критериев позволило 

исследователям более тщательно оценить конкретную форму или вид 

преступления. Оценивая место совершения преступления, криминология 

выделила уличную преступность в отдельную категорию. Многие ученые 

посвятили свои работы именно этому виду преступной деятельности, 

интерпретируя его как сложную проблему и исследуя такие отличительные 

элементы, как ответственные стороны, причины и условия, соответствующие 

теории и концепции и т.д. 

По-видимому, существует устойчивая корреляция между состоянием 

морали и социально-экономическими условиями, а также преступной 

деятельностью. Кроме того, развитие городов оказывает влияние на уличную 

преступность, а совершение публичных правонарушений может сформировать 

атмосферу подозрительности в отношении компетенций правоохранительных 

способностей правительства1. 

Данные за последние шесть лет2 свидетельствуют о снижении числа 

зарегистрированных случаев уличной преступности, что соответствует общей 

тенденции по всей России. Примечательно, что 2016 год был особенно высоким 

годом для таких преступлений, за которым последовало быстрое снижение в 

2017 году и далее вплоть до 2020 г., когда уличная преступность снизилась 

практически на 7 000 преступлений по сравнению с предыдущим годом (и почти 

на 12 тыс. относительно показателей 2016 г.). Следует отметить, что подобная 

тенденция не свойственна для общероссийской преступности: ее показатели в 

2020-2021 гг. снижены не так значительно. Обусловлено это, думается, тем, что 

2020-2021 гг. - период пандемии COVID-19, в течение которого соблюдался 
 
 

 

1 Редькина Е. А. Отдельные аспекты криминологической характеристики уличной 
преступности // Вестник РУК. 2022. № 2 (48). С. 137. 

2 Показатели преступности России: официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. 
URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/crimestat.ru (дата обращения: 10.02.2023). 
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карантин, что и повлекло за собой снижение общих показателей именно уличной 

преступности. 

Удельный вес уличной преступности в среднем за шесть лет составляет 

порядка 33%, т.е. практически треть от общероссийского показателя 

преступности. Максимальный удельный вес составлял 36,6% (2016 г.) и 

постепенно снижался. Между тем, если снижение в 2017-2019 гг. было 

незначительное (35,9 % в 2017 г., 35,3 % в 2018 и 34,1 % в 2019 г.), то в 2020 г. 

отмечается достаточно резкое снижение - вплоть до 30,4 % и его некоторое 

замедление в 2021 г. - до 29 %. Как уже указывалось, данное снижение 

показателей также обусловлено карантинными мерами 2020-2021 гг. 

Если рассматривать динамику уличной преступности в относительных 

показателях, то следует отметить следующие моменты: снижение 

общероссийских показателей преступности носит более волнообразный 

характер. В 2017 г. темп прироста был отрицательным (-4,7%), однако уже в 2018 

г. его снижение несколько замедлилось (-3,3%). В 2019 г. регистрируется 

положительная динамика показателей (1,6%). В дальнейшем показатели 

прироста начинают достаточно плавно снижались и составили в 2020 г. 1 % и 

отрицательное значение в 2021 г. (-1,9%) соответственно (приложение 1). 

Проведенный анализ позволил нам сделать следующие выводы: 

1) с 2016 года наблюдается устойчивое снижение уличной преступности, с 

еще более заметным снижением в 2020-2021 годах в связи с введением 

ограничительных мер в период пандемии Ковид-19; 

2) уличная преступность составляет почти треть всех зарегистрированных 

в России преступлений; 

3) кражи, наркопреступления и грабежи составляют большинство уличных 

преступлений в России, при этом отмечается рост преступлений, связанных с 

наркотиками, с 6,4% в 2016 году до 7,9% к 2021 году. 

В целом, уличная преступность - это сложная и всепроникающая 

проблема, которая затрагивает отдельных людей, сообщества и даже целые 

государства.   Ее   концепция,   состояние,   структура   и   динамика   постоянно 
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меняются и требуют инновационных решений для устранения ее коренных 

причин. Очевидно, что для создания значимых изменений необходим 

многогранный подход к борьбе с уличной преступностью. Это включает в себя 

улучшение исполнения существующих законов, а также целевые мероприятия, 

такие как инициативы в области образования и занятости. Только совместными 

усилиями можно сделать улицы городов более безопасными для всех граждан, 

которые проживают в городах. 

 

§2. Причины и условия уличной преступности 
 
 

Уличная преступность обычно рассматривается как совокупность 

правонарушений, которые происходят в публичных, открытых для доступа 

частях города (которые часто характеризуются слабым социальным 

регулированием и анонимностью). 

Необходимо принять соответствующие меры для пресечения такой 

незаконной деятельности. M. В. Шмаренков сформулировал свое определение 

уличной преступности, описав ее как совокупность преступных действий, 

происходящих в городской инфраструктуре с неравной степенью социального 

надзора и неограниченным доступом1. 

Н. М. Рачкова имеет несколько иное понимание - она рассматривает 

уличную преступность как совокупность противоправных действий, 

совершаемых в определенных районах в течение определенного времени, как 

правило, с применением насилия2. 

Последствия уличных преступлений далеко идущие и оказывают 

масштабное влияние на общественные отношения. Следует отметить, что 

понятия  «уличная  преступность»  и  «улица»  в  законодательстве  Российской 
 

 

1 Уличная преступность: криминологическая характеристика и предупреждение: 
монография; Санкт-Петербургский ун-т упр. и экономики. Санкт-Петербург: СПбУУЭ, 2014. 
С. 67. 

2 Рачкова Н. М. Характеристика личности лиц, совершивших уличные преступления // 
Сибирский юридический вестник. 2019. № 3. С. 87-90. 
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Федерации отсутствуют, что может вызвать трудности при определении состава 

преступления. Термины «улица» и «общественное место» следует точно 

различать при рассмотрении работы полиции, поскольку их неправильное 

толкование может привести к путанице при составлении отчетов о 

преступлениях. Это может привести к неточному отражению статистики 

уличной преступности. Для предотвращения такой неточности необходимо 

прояснить любые неправильные толкования между этими двумя терминами, 

чтобы не перепутать их при составлении отчетов о преступлениях. 

Концепция предупреждения уличной преступности уже давно находится в 

центре внимания сотрудников служб общественной безопасности и 

специалистов в области уголовного правосудия. Однако для того, чтобы понять 

весь объем профилактики уличной преступности, необходимо сначала понять, 

что такое «улица», о которой идет речь. 

Определение улицы может быть сложным, поскольку не существует 

универсального определения или последовательного соглашения о том, что 

такое «улица». Вообще говоря, улица может быть определена как любое 

общественное пространство, где разрешено движение транспортных средств и 

людей. Этот термин может относиться к тротуарам, дорогам, переулкам и любой 

общественной территории между зданиями или другими сооружениями, по 

которой можно передвигаться пешком или на автомобиле. Для понимания 

предупреждения уличной преступности это определение является важной 

отправной точкой. 

Предупреждение уличной преступности часто включает в себя 

многоуровневые стратегии профилактики, которые призваны удержать 

потенциальных преступников от дальнейшего участия в противоправной 

деятельности в данном общественном пространстве1. Эти профилактические 
 
 

 

1 Федорова И. В. Взаимодействие участкового уполномоченного полиции с 
институтами гражданского общества и общественными формированиями по охране 
общественного порядка и охране общественной безопасности // Вестник Московского 
университета МВД России. 2019. №3. С. 227-229. 
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меры варьируются от увеличения присутствия полиции на отдельных улицах до 

установки камер наблюдения и создания буферных зон с дополнительными 

мерами безопасности вокруг определенных районов, склонных к преступной 

деятельности. Кроме того, работа с членами сообщества и предприятиями, 

расположенными рядом с улицами, на которых происходит преступная 

деятельность, помогает правоохранительным органам лучше понять основные 

мотивы такого незаконного поведения, а также повысить уровень сдерживания 

за счет постоянного контроля (например, программы наблюдения за соседями). 

Термин «улица» может рассматриваться как ограниченный при 

рассмотрении преступной деятельности. Однако «открытое, общественное 

пространство» является более подходящим описанием, хотя здесь следует 

соблюдать некоторую осторожность. Кроме того, улицу можно понимать как 

территорию, отделенную от семьи и общества. 

Сотрудники правоохранительных органов, занимающиеся профилактикой 

уличных правонарушений, готовы считать улицами широкий круг территорий. 

Помимо дорог (22,5%), в эту группу можно включить автобусные остановки 

(18,8%), дверные проемы (11,6%), открытые рынки, стадионы, танцевальные 

залы (11,6%), путепроводы и мосты (8%), подземные переходы (7,6%) пустыри 

(5,1%) пляжи (4,3%) и другие места (10,5%)1. 

Одним из наиболее опасных видов преступной деятельности является 

уличная преступность, поскольку она оказывает значительное влияние на 

психологическую атмосферу в определенных кварталах и формирует восприятие 

людьми действий органов государственной власти. Часто можно наблюдать, что 

страх людей покидать свои дома и днем, и ночью вызван нездоровой 

обстановкой, что свидетельствует о том, что уличная преступность представляет 

собой чрезвычайную опасность. 
 
 
 
 
 

 

1 Прозументов Л. В., Рачкова Н. М. Уличная преступность: понятие, характеристика и 
профилактика // Всероссийский криминологический журнал. 2019. № 2. С. 22-26. 
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Для точного выявления уличной преступности необходимо иметь 

представление о территориальных особенностях улиц, чтобы отличать их от 

других типов общественных мест. 

Можно выделить следующие признаки улицы: 

1) свобода доступа (т.е. человек там может оказаться в любое желаемое для 

него время); 

2) транзитное и досуговое значение; 

3) преобладание анонимности; 

4) неопределенный социальный контроль; 

5) ограниченность уличного пространства рамка ми населенных пунктов. 

С криминологической точки зрения уличная среда особенно опасна из-за 

ее открытости и восприимчивости к различным видам краж, которые могут 

подтолкнуть к преступному поведению. Отсутствие социальной регуляции 

также способствует совершению противоправного поведения, а преступники, 

как правило, совершают свои преступления в отношении незнакомых людей, что 

создает для них дополнительный стимул. К сожалению, улица также является 

местом отдыха и общения для людей с аморальными или преступными 

наклонностями, что дает им больше шансов совершить гнусные поступки. 

Очевидно, что улица, расположенная между построенными зданиями, 

может быть использована в любое время и открыта для всех, тем самым 

обеспечивая взаимодействие людей. Таким образом, это создает контекст для 

того, что можно считать уличной преступностью; категория преступлений, 

которая включает в себя преступную деятельность, осуществляемую в местах, 

которые доступны для общественности в любое время. 

Наблюдаются связи между преступностью и целым рядом явлений, 

состояний и процессов. Источниками преступности являются только те, которые 

имеют генетический характер, т. е. Генерируют и воспроизводят ее как 

следствие. Статистические анализы отмечают связь между преступностью, ее 

состоянием или другими характеристиками, такими как сезонность, пол или 

возраст   населения;   однако   зима/лето   или   пол   преступника   не   создают 
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преступную активность (тем не менее, эти негенетические связи должны быть 

отмечены для правильного решения проблемы). С другой стороны, 

экономические различия можно рассматривать как истоки преступности, 

которые связаны с ней на генетическом уровне - порождая и закрепляя это 

нежелательное социальное явление. 

Классификацию причин и условий уличной преступности можно 

произвести по трем основаниям: 

1) отсутствие эффективных профилактических мер, экономические 

трудности, неадекватное идеологическое воспитание, социальное неравенство, 

невозможность гарантировать качественный уровень жизни, несоответствие 

между потребностями роста общества и его возможностями их реализовать — 

 все это негативные социальные факторы, способствующие преступности. Кроме 

того, криминогенными чертами обладают несправедливые системы 

распределения и обмена. 

2) в зависимости от степени активности, причины и мотивирующие 

факторы преступного поведения можно разделить на общие и специфические 

категории. Общие относятся к конкретным видам правонарушений. 

3) по природе возникновения: объективные, объективно-субъективные и 

субъективные1. 

В заключение можно сказать, что сочетание плохих условий жизни, 

отсутствие у человека нравственности и здоровой психики, а также некоторые 

внешние факторы могут вместе сформировать криминогенную атмосферу, из 

которой рождается уличная преступность. Важно учитывать особенности этого 

типа преступного поведения. 

Во-первых, она является сложной, собирательной и структурной системой, 

включающей в себя различные виды преступлений, такие как насильственные, 

корыстные, преступления против общественной безопасности и другие. 
 
 
 

 

1 Краюшкина М. М. Актуальные вопросы уличной преступности // Вестник ВИ МВД 
России. 2012. № 4. С. 56-59. 
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Во-вторых, противоправные действия часто совершаются в местах, где 

социальный порядок наиболее хрупок. 

В-третьих, следует отметить, что в этих преступлениях присутствует 

элемент неожиданности, поскольку жертвы могут не ожидать, что на них 

нападут в данный конкретный момент. 

В-четвертых, преступник и жертва, как правило, незнакомы, что может 

затруднить идентификацию. 

В-пятых, из-за размера территории преступники обычно могут убежать и 

остаться незамеченными. 

В-шестых, незаинтересованность посторонних лиц в таких действиях 

может способствовать их распространенности; это связано с тем, что 

посторонние люди обычно стараются как можно быстрее скрыться с места 

происшествия, чтобы самим не стать жертвой. 

В-седьмых, уличная преступность имеет высокий латентный уровень, что 

свидетельствует о недостаточном внимании правоохранительных органов к этой 

проблеме. 

Алкогольное опьянение — одна из самых распространенных причин 

уличной преступности в России. По данным недавнего исследования, 

проведенного правозащитной организацией Human Rights Watch, алкоголь 

является одним из основных факторов, способствующих преступной 

деятельности на улицах. Данные показали, что алкоголь связан с более чем 

половиной всех уличных преступлений в России, включая грабежи, нападения и 

убийства. 

Исследование проводилось в течение пяти лет и показало, что алкоголь 

тесно связан с более серьезными преступлениями1. Помимо грабежей и 

нападений, употребление алкоголя было связано с домашним насилием и 

изнасилованиями.   Исследование   также   показало,   что   люди   в   состоянии 
 
 

 

1 Шегабудинов Р. Ш., Краюшкина М. М. Феноменология уличной преступности 
(постановочные проблемы) // Вестник Московского университета МВД России. 2021. № 2. С. 
216. 
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алкогольного опьянения чаще вовлекаются в другие виды преступной 

деятельности, такие как вымогательство или торговля наркотиками. 

Последствия этой тенденции видны во всем российском обществе, 

поскольку уровень преступности продолжает расти из-за злоупотребления 

алкоголем. Эта проблема особенно заметна среди молодежи, которая часто 

находится на переднем крае уличной преступности из-за своей уязвимости и 

отсутствия опыта ответственного употребления алкоголя. 

Потребление алкоголя растет уже много лет: с 1993 года уровень 

потребления алкоголя среди россиян удвоился. Этот рост можно объяснить 

несколькими факторами, такими как увеличение располагаемого дохода 

граждан, смягчение законов в отношении публичного опьянения и общий сдвиг 

в социальных нормах в сторону большего одобрения употребления алкоголя в 

общественных местах, включая парки и вокзалы. 

Российское правительство отреагировало на это ужесточением наказаний 

для тех, кто нарушает законы, связанные с общественным опьянением, или 

участвует в насильственных действиях в нетрезвом состоянии, однако одних 

этих мер оказалось недостаточно, поскольку многие люди продолжают 

пренебрегать собственной безопасностью и безопасностью окружающих, когда 

чрезмерно выпивают на улицах или в других местах вне зданий, 

предназначенных для подачи напитков, таких как бары и рестораны. 

Поэтому очень важно, чтобы частные лица взяли на себя ответственность, 

просвещаясь об ответственном отношении к алкоголю; зная, сколько они могут 

безопасно употребить, не становясь деструктивными и не попадая в опасные 

ситуации; устанавливая ограничения в употреблении алкогольных напитков; 

обращаясь за профессиональной помощью в случае необходимости; строго 

соблюдая местные законы, касающиеся общественного опьянения и т. д.. Кроме 

того, власти должны применять строгие наказания для тех, кто не соблюдает 

действующие правила, касающиеся общественной безопасности — предлагать 

консультации вместо тюремного заключения, если это возможно — это поможет 

снизить  вероятность  того,  что  потенциальные  злоумышленники  вернутся  к 
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старым привычкам, которые в противном случае могут оказаться пагубными и 

привести к эскалации преступности определенного уровня, что еще больше 

усилит уже существующие негативные тенденции. 

Необходимость информирования о потенциальных рисках, связанных с 

безответственным поведением при употреблении алкоголя, представляется 

крайне важной, если мы хотим существенно снизить показатели, создав тем 

самым более безопасную среду для населения. 

Следует помнить, что местные особенности города также влияют на тип 

уличной преступности. Например, в центральном районе города, который 

обычно заполнен многочисленными кафе, ресторанами, пабами и торговыми 

центрами, наблюдается высокая плотность людей в выходные и праздничные 

дни, поскольку они любят проводить время вне дома. Это приводит к 

увеличению числа случаев краж и грабежей. 

Недавно Саратовский областной суд приговорил Михаила Туватина к 

пожизненному заключению за жестокое убийство девятилетней девочки в 

районе, где преступления с применением насилия являются обычным делом. 

Инцидент произошел на территории гаражно-строительного кооператива и 

вызвал значительное возмущение общественности. СМИ распространили 

фотографии последствий происшествия, которые иллюстрируют, как выглядят 

многие российские города, как и города других стран, - с разрушенными 

строениями. Учет особенностей организации окружающей среды также может 

способствовать снижению уровня преступности: если сделать улицы 

привлекательными, удобными и привлекательными, на них обязательно выйдет 

больше людей, что создаст более безопасную атмосферу1. 

Таким образом, из этого следует, что уличную преступность необходимо 

понимать как структуру преступной деятельности в общественной 

инфраструктуре  города  с  различной  степенью  социального  контроля,  где 
 
 

 

1 Гайдуков Т. В. Криминологическая характеристика личности преступника, 
совершающего групповые насильственные уличные преступления в курортных регионах // 
Общество и право. 2019. № 1 (67). С. 50. 
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анонимность является нормой и, следовательно, требует принятия 

антикриминальных мер. Расследование уличной преступности сложно из-за ее 

многочисленных аспектов. Для властей важно сосредоточиться на глубинных 

экономических, культурных, духовных и правовых проблемах, которые 

приводят к таким преступлениям. 

 

§3. Криминологическая характеристика лиц, совершающих уличные 

преступления 

 

Представлен анализ психологического портрета уличных преступников, 

включающий обобщенные сведения об их возрасте, поле, уровне образования и 

роде занятий. Обсуждаются характеристики личностей, стоящих за наиболее 

распространенными видами уличных преступлений. 

Оценка личности преступника необходима для выявления привычек и 

выработки превентивной тактики для снижения уровня преступного поведения. 

Эти данные учитываются судебной системой при вынесении приговоров и 

помогают понять, почему совершаются преступления. С криминологической 

точки зрения, личность преступника состоит из социально вредных черт, 

созданных в результате повторяющихся и последовательных связей с другими 

людьми. Психику преступника можно классифицировать как психику человека, 

преступившего закон в силу присущих ему психологических особенностей, 

неблагоприятных взглядов на этические принципы и выбравшего путь, 

представляющий опасность для общества, для удовлетворения личных 

потребностей или не предпринявшего необходимых шагов, которые позволили 

бы избежать негативного результата1. 

Результаты исследования показывают, что мужчины являются главными 

виновниками преступлений на улице, на их долю приходится 90,3%. Принимая 
 
 
 

 

1  Авдийский В. И. Криминология: учебник для академического бакалавриата. М.: 
Юрайт, 2017.С. 55. 
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во внимание, что женщины ответственны примерно за 9,7% социально опасного 

поведения от общего числа уличных правонарушений. Потенциально это можно 

объяснить более частыми проявлениями агрессии и физической силы 

мужчинами, которые часто являются обязательными для совершения 

преступления на улице. 

Так же большинство преступников, совершающих преступления на 

улицах, - молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет (58%), люди в возрасте от 26 

до 35 лет составляют 21,8%, а молодежь до 18 лет - 14,3%. Пожилые люди 

составляли гораздо меньшую часть (5,8%). В России значительная часть 

преступной деятельности, происходящей на улицах, совершается молодыми 

людьми. Были проведены исследования, чтобы попытаться понять это явление и 

понять, какие меры можно предпринять для его снижения. Результаты показали, 

что в большинстве преступлений, совершаемых на улицах России, участвуют 

люди в возрасте от 17 до 23 лет, что делает их основными виновниками уличной 

преступности в этой стране1. 

Причины, по которым так много молодых людей совершают уличные 

преступления, разнообразны, но есть и общие черты. Многие молодые люди 

чувствуют себя оторванными от общества в целом, поскольку у них нет целей 

или значимых возможностей трудоустройства, которые позволили бы им 

получать доход законным путем и стать продуктивными членами общества. Это 

может привести к разочарованию, отчуждению и чувству бессилия, что может 

подтолкнуть человека к совершению преступных действий, чтобы обрести 

чувство контроля над своей жизнью. 

Кроме того, еще одним важным фактором молодежной преступности в 

России является бедность. Поскольку уровень безработицы среди молодых 

людей высок из-за отсутствия возможностей трудоустройства или 

недостаточного уровня образования, что не позволяет им претендовать на 

определенные должности, многих толкает на преступную деятельность просто 
 
 

 

1 Рачкова Н. М. Указ. соч. С. 89. 
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экономическая необходимость — им нужны деньги, чтобы жить каждый день, и 

поэтому они прибегают к незаконной деятельности в качестве источника дохода. 

Одна из особенностей показывает, что большинство тех, кто совершает 

преступления на улицах, не имеют высокого образования. Согласно научной 

статье Рачковой Н.М. данные показывают, что 44,3% имели неполное среднее 

образование, 20,5% - полное среднее образование, 24,6% - среднее специальное 

и только 4,9% - начальное образование, а еще 3,3% вообще не имели никакого 

образования. 

Что касается статуса занятости, то исследование показывает, что почти 

половина (42,7%) осужденных за преступления на улице не работали и не 

учились, а 35,7% были заняты на низкоквалифицированных работах и имели 

постоянный источник дохода1. 

Несмотря на то, что эти рабочие, включая грузчиков, водителей, сторожей, 

плотников, сантехников, декораторов и монтажников, как правило, имеют 

низкую заработную плату, они все же способны обеспечить себя благодаря 

законно принятому способу получения дохода. Тем не менее, они часто 

принимают участие в незаконной деятельности. Это говорит о том, что многие 

из тех, кто потворствует преступному поведению на улицах, на самом деле 

являются частью активного населения с негативным мышлением и мнениями, 

сформировавшимися в их среде. Такие люди могут быть классифицированы как 

антисоциальные или асоциальные личности. 

Обстоятельства жизни человека в значительной степени зависят от его 

социального статуса. Исследования показывают, что большинство уличных 

преступников, 67,5%, не имеют семьи; 86,8% не имеют детей, при этом только 

12,2% женаты или состоят в зарегистрированных отношениях, а 16,3% состоят в 

незарегистрированном браке. Вероятно, это объясняется молодым возрастом 

большинства уличных преступников, а также их оторванностью от семейных 

ценностей. 
 
 

 

1 Рачкова Н. М. Указ. соч. С. 91. 
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Далее отмечается, что эти преступники часто занимаются бесцельной 

деятельностью и злоупотребляют наркотиками, причем 40,7% из них 

пристрастились к алкоголю, а 28,3% - к наркотикам, согласно исследованию, 

проведенному автором в этой связи. По оценкам, 37% всех уличных 

преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения. 

Россия продолжает бороться с постоянно растущей проблемой наркомании 

и уличной преступности. Последние исследования показывают, что между ними 

существует тесная взаимосвязь, причем употребление алкоголя и наркотиков 

играет главную роль во многих преступных действиях на улицах. Что касается 

общественного мнения, то становится все более очевидным, что большая часть 

этих преступлений напрямую связана со злоупотреблением психоактивными 

веществами. 

Связь между злоупотреблением психоактивными веществами и уличной 

преступностью в России известна уже давно, но последние статистические 

данные подчеркивают масштабы этой проблемы. Новый отчет показывает, что 

до одной трети всех преступных инцидентов на российских улицах связаны с 

преступлениями, связанными с употреблением алкоголя или наркотиков. Это 

означает, что любые усилия правоохранительных органов по снижению уличной 

преступности должны включать меры по борьбе как со злоупотреблением 

психоактивными веществами, так и с сопутствующей преступностью. 

Злоупотребление наркотиками или употребление большого количества 

алкоголя может сильно изменить рассудок человека, что приведет его к 

преступной деятельности. Похоже, что определенный предыдущий опыт может 

быть способствующим фактором — низкий уровень образования, безработица 

или бедность могут предрасполагать людей к участию в незаконной 

деятельности под воздействием веществ, изменяющих сознание, таких как 

марихуана или кокаин1. 

 
 

1 Заброда Д. Г., Овсепян Г. М., Бровко Н. В. Деятельность участковых уполномоченных 
полиции по оказанию профилактического воздействия на лиц, допускающих правонарушения 
в семейно-бытовой сфере // ЮП. 2020. № 4 (95). С. 174-178. 
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Кроме того, существует сложная социальная динамика, которая также 

способствует тому, почему так много преступников занимаются незаконной 

деятельностью в состоянии наркотического опьянения: давление со стороны 

сверстников, ищущих адреналина, часто подталкивает людей к участию в более 

опасных действиях, таких как вандализм или грабеж; страх перед физической 

угрозой со стороны конкурирующих банд также может подтолкнуть людей к 

совершению преступных действий под воздействием наркотиков; наконец, 

некоторые люди могут употреблять наркотики и алкоголь как способ убежать от 

реальности и связанных с ней проблем на время, пока не протрезвеют снова. 

Однако, с какой стороны ни посмотри, борьба с наркоманией должна быть 

на первом месте, если власти действительно хотят со временем значительно 

снизить уровень уличной преступности в России. Необходимо также уделять 

больше внимания просвещению молодежи о потенциальных опасностях, 

связанных со злоупотреблением психоактивными веществами, в рамках 

образовательных программ, а также предоставлять услуги поддержки тем, кто 

страдает от проблем, связанных с наркоманией, после ареста и освобождения в 

общество после полного отбытия наказания в виде тюремного заключения или 

испытательного срока. 

Важно также изучить личность тех, кто совершил обычные уличные 

преступления. Согласно полученным данным, кражи и грабежи в общественных 

местах совершают в основном мужчины. 5,4% грабителей были женщинами; 

однако не было найдено ни одной женщины, совершившей подобные 

преступления. Возможно, это объясняется биологическими различиями, а также 

определенными факторами окружающей среды, которые формируют характер 

человека. Женщины, как правило, отдают предпочтение семье и домашним 

делам, а не употреблению алкоголя, что может объяснить, почему мужчины 

обычно проявляют более высокий уровень агрессии и импульсивности, чем 

женщины. Исследователи считают, что такие тенденции обусловлены 

склонностью мужчин к максимализму по сравнению с представителями 

противоположного пола. 
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Статистические данные показывают, что большинство ограблений 

совершается молодыми людьми. Наиболее активными возрастными группами 

являются лица от 19 до 25 лет (63,6% и 62,5% соответственно) и от 26 до 35 лет 

(27,3% и 22,2%). Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет составляют 

9,1% лиц, совершающих уличные грабежи, и 15,3% лиц, совершающих грабежи 

в целом; эти несовершеннолетние отстают от своих сверстников по уровню 

образования на один-два года. Кроме того, 36% грабителей на момент 

совершения преступления не работали и не учились, а четверть уличных 

грабежей были совершены в состоянии алкогольного опьянения1. 

Те, кто склонен быстро реагировать на определенные ситуации и чувства, 

часто могут быть замечены в воровстве. Они не обдумывают свои действия, 

ведут себя импульсивно, а потом жалеют об этом. Общая черта грабителей — 

 склонность к паразитическому образу жизни, без постоянной работы, адреса и 

жилья. 

Установлено, что большое количество краж и грабежей на улицах 

совершается несовершеннолетними (до 18 лет), часто в группах по два и более 

человек. Подростки часто занимаются этой деятельностью импульсивно, исходя 

из обстоятельств своей жизни. Многие из них — из неполных семей, состоят на 

учете в ПДН, однако, возможно, они получили положительную оценку в школе 

или по месту жительства. Примером описания таких несовершеннолетних 

является: «Б., родившийся в неполной семье без связи с отцом, окончил среднюю 

школу без особых интересов. Ему предъявлено обвинение по ст. 158 ч. 3 

(условное осуждение на два года). По имеющимся данным, он был хитрым, 

склонным ко лжи и легко поддающимся негативному влиянию. После окончания 

школы он не продолжил учебу и не искал работу. С 2018 года состоит на учете в 

Октябрьском районном отделе внутренних дел, где проживает с матерью, 

сестрой  и  племянником  в  жилом  помещении,  признанном  пригодным  для 
 
 
 
 

 

1 Рачкова Н. М. Указ. соч. С. 91. 
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проживания. Уровень образования — 9 классов, проявлял чрезмерное 

употребление алкоголя». 

Последствия недостаточного образования хорошо видны при 

рассмотрении лиц, признанных ответственными за уличные преступления. 

Образование — это мощный инструмент, который помогает человеку 

определить свое будущее и вооружиться необходимыми навыками, которые 

помогут ему вести лучшую жизнь и быть успешным. С точки зрения 

преступности, оно не только дает людям моральные ориентиры, но и знания о 

законах и правилах, а также о том, как определить возможности для получения 

доходной работы. К сожалению, из-за продолжающегося экономического 

кризиса в России многие российские граждане испытывают финансовые 

трудности и поэтому не могут получить доступ к образовательным ресурсам или 

возможностям, которые в противном случае обеспечили бы им включение, 

необходимое для успеха в современном мире. Отсутствие такого доступа 

привело к тому, что значительная часть населения России имеет очень мало 

знаний о правовых вопросах или альтернативных способах законного получения 

богатства. 

Отсутствие образования может привести людей на опасный путь, когда 

речь идет о преступности; неграмотность часто связана со снижением контроля 

над импульсами и повышением уровня агрессии из-за того, что человек не имеет 

достаточных знаний о том, как лучше действовать в определенных ситуациях. 

Можно выделить морально-психологические особенности уличного 

грабителя и разбойника: пренебрежение общественными и индивидуальными 

заботами, неприкрытая корысть, принуждение других к выполнению своих 

желаний и готовность к совершению противоправных действий, плюс большая 

склонность к конфронтации1. Характеристики тех, кто совершает кражи, обычно 

включают  агрессию,  обман,  конспиративное  поведение,  а  также  высокую 
 
 
 

 

1  Залогин П. Ю. Уличная преступность: профилактика и предупреждение // Вестник 
Московского университета МВД России. 2011. № 1. С. 84-86. 
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восприимчивость к негативным влияниям. Наиболее распространенные мотивы 

уличных преступлений, как правило, связаны с приобретением денег или 

имущества, удовлетворением наркотической или алкогольной зависимости, а 

также с целью повышения собственного авторитета среди сверстников. 

Уличные кражи, более известные как карманные кражи, имеют свои 

уникальные особенности. Хотя мужчины чаще совершают подобные кражи, 

женщины составляют непропорционально большое число - 33%. Согласно 

литературе, эти женщины часто имеют антисоциальные взгляды и моральную 

развращенность, а также склонны к эмоциональной пустоте, тяге к алкоголю и 

беспорядочным половым связям. Этот вид преступления требует от вора особой 

ловкости, чтобы совершить его незаметно для жертвы или посторонних; таким 

навыком обладают карманные воры, когда пытаются похитить кошельки, сумки 

или ручную кладь1. 

Были изучены демографические характеристики тех, кто совершает кражи 

на улицах. Большинство воров в возрасте 19-25 лет (55,6%) и 26-35 лет (33,3%), 

а подростки в возрасте 14-18 лет совершают кражи реже всего (11,1%). 

Большинство таких воров, как правило, составляют лица без постоянного 

источника дохода, например, безработные или неженатые/разведенные (55,6% и 

66,7%, соответственно). Рабочие также составляют значительную долю, 

возможно, из-за их большого присутствия в обществе в целом. 

Воровство — распространенное явление среди несовершеннолетних; 

примерно половина таких преступников происходят из неполных семей с 

отсутствующим отцом, а 10% воспитывались родственниками, в детских домах 

или интернатах. Это говорит о том, что такие подростки могли столкнуться с 

нестабильной семейной обстановкой. 

Изучение личностей тех, кто совершает различные преступления, 

показывает, что многие из них имеют общие характеристики, что позволяет нам 
 
 

 

1 Богданов А. В., Комахин Б. Н., Хазов Е. Н. Особенности совершения карманных 
краж в городских условиях и их классификация // Вестник Московского университета МВД 
России. 2020. С. 14. 
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создать обобщенный образ уличного преступника, независимо от того, какой вид 

преступления он совершил. 

Анализ уличных преступников показал, что это преимущественно 

мужчины, при этом растет число женщин. Большинство этих преступлений 

совершается людьми в возрасте от 18 до 25 лет, поскольку в этом возрасте они 

достигают социальной зрелости. Дальнейшие исследования показали, что 

большинство нарушителей закона не имеют родственников или потомства и, как 

правило, происходят из неполных семей или детских домов. Социальный статус, 

как правило, связан с успешностью образования, которое обычно 

ограничивается неполным средним или средним образованием, а в редких 

случаях — средним профессиональным. Эти люди, как правило, безработные, а 

если и находят работу, то, как правило, в сфере ручного труда. Известно, что 

отсутствие образования часто приводит к криминальной активности и 

измененному способу взаимоотношений с окружающими. 

Черты характера уличного преступника отличаются друг от друга. 

Подробная информация о личности уличного преступника может быть 

использована для разработки специальных профилактических процедур. 

Из этого анализа ясно, что существуют различные криминологические 

характеристики, которые влияют на вероятность совершения уличных 

преступлений. Возраст, пол и социальный класс являются одними из наиболее 

важных факторов влияния. Кроме того, определенные экологические и 

психологические факторы играют роль в определении вероятности совершения 

уличных преступлений. Понимая эти характеристики, мы можем лучше понять 

мотивы преступного поведения и работать над предотвращением уличных 

преступлений в будущем. 
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ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПОЛИЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ УЛИЧНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

§1. Основные направления профилактической деятельности участкового 

уполномоченного полиции в сфере борьбы с уличной преступностью 

 

Криминологическая профилактика — это эффективный метод 

предотвращения преступлений еще до их совершения. Преследуя 

докриминальную деятельность, цель состоит в том, чтобы снизить риск 

преступного поведения как отдельных людей, так и общества в целом. Многие 

криминологические теории предполагают, что преступное поведение можно 

предотвратить путем устранения основных причинных факторов, таких как 

бедность и неравенство. Уделяя внимание этим причинам, криминологи и 

социальные работники надеются не дать мелким проблемам перерасти в более 

серьезные преступления. 

Профилактика допреступной деятельности часто осуществляется с 

помощью образовательных курсов, программ наставничества и работы с 

населением. Эти программы направлены на выявление лиц, находящихся в 

группе риска, до того, как они начнут участвовать в какой-либо форме 

незаконной деятельности или сформируют делинквентный образ жизни или 

менталитет. Кроме того, эти инициативы направлены на то, чтобы дать этим 

людям навыки, необходимые для более правильного выбора жизненного пути, 

чтобы они могли избежать ошибок, которые могут привести их на путь 

преступности и криминала1. 

Одним из ключевых элементов криминологической профилактики 

является обеспечение соответствующего вмешательства для молодежи, 

находящейся в группе риска. Например, распространенная тактика 

вмешательства,  применяемая  образовательными  организациями,  включает  в 
 
 

 

1 Заброда Д. Г., Овсепян Г. М., Бровко Н. В. Указ. соч. С. 176. 
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себя передачу сообщений, призывающих молодых людей держаться подальше 

от наркотиков, алкоголя и других потенциально вредных веществ, а также 

обучение их опасностям, связанным с каждым из них, непосредственно в 

школьной среде до того, как какая-либо группа или отдельный человек еще не 

совершили какую-либо преступную деятельность. 

Государственные структуры играют ключевую роль в пресечении 

преступной деятельности и других правонарушений. Сюда входят 

правоохранительные органы, прокуратура, судебная система и суды. Особое 

значение имеет работа полиции и ее подразделений — детективов, патрульных, 

участковых уполномоченных, сотрудников по делам несовершеннолетних и 

инспекторов безопасности дорожного движения. Эти отделы выполняют 

важнейшие функции по обеспечению общественной безопасности, 

предотвращению преступлений и реагированию на любые неправомерные 

действия. 

Обеспечение правопорядка в общественных местах является одним из 

основных направлений деятельности российской полиции (п. 6 ч. 1 ст. 2 

Федерального закона «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ1), эффективность 

которой зависит от совокупности самых разнообразных факторов - социальных, 

экономических, политических, географических, демографических, 

этнопсихологических, организационных, правовых, управленческих и др. 

Предупреждение преступлений органами внутренних дел - деятельность служб, 

подразделений и сотрудников органов внутренних дел, осуществляемая в 

пределах их компетенции, направленная на недопущение преступлений путем 

выявления, устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, 

способствующих их совершению, оказания профилактического воздействия на 

лиц с противоправным поведением. 
 
 
 
 

 

1 О полиции: федер. закон Рос. Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ: принят Гос. 
Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 28 января 2011 г.: одобр. Советом Федерации Федер. 
Собр. Рос. Федерации 2 февраля 2011 г. // Собр. зак. - 2011 г. - № 7, ст. 900. 
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Деятельность органов внутренних дел по предупреждению преступности 

направлена на охрану личности, общества и государства от преступных 

посягательств, обеспечение сдерживания и снижения преступности. Инструкция 

о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступности 

определяет основные обязанности этих организаций в данной сфере: 

1) выявление и анализ причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, принятие мер по их устранению; 

2) выявление и постановка на профилактические учеты лиц, имеющих 

намерение совершить преступление; 

3) установление лиц, осуществляющих приготовление к преступлению и 

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

противоправной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

4) привлечение к работе по предупреждению преступлений общественных 

объединений правоохранительной направленности и граждан; 

5) предупреждение безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

6) осуществление контроля (надзора) за соблюдением лицами 

установленных для них в соответствии с законодательством запретов и 

ограничений1. 

Органы МВД России на окружном, межрегиональном и региональном 

уровнях: 

1) организуют работу территориальных органов МВД России по 

комплексному решению задач предупреждения преступлений, нормативно- 

методическому обеспечению деятельности по предупреждению преступлений, а 

также контролю за ее осуществлением на местах; 
 
 
 
 

 

1 О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений 
[Электронный ресурс]: приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19. Документ опубликован 
не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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2) готовят на основе ежеквартального анализа и прогноза состояния 

оперативной обстановки управленческие решения, направленные на 

совершенствование работы по предупреждению преступлений, разрабатывают 

комплексные оперативно-профилактические мероприятия и обеспечивают их 

проведение; 

3) обеспечивают комплексный анализ и прогнозирование криминогенной 

обстановки, подготовку предложений о мерах реагирования на ее осложнение, 

организацию криминологических исследований, изучение практики применения 

законодательных и ведомственных нормативных правовых актов по, проблемам 

предупреждения преступлений; 

4) участвуют в разработке и реализации государственных программ 

субъекта Российской Федерации правоохранительной направленности, а также 

специальных планов по профилактике преступности либо пресечению 

отдельных преступлений. Оказывают методическую помощь в разработке 

муниципальных программ правоохранительной направленности; 

5) в установленном порядке осуществляют взаимодействие с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, 

общественными объединениями и гражданами в деятельности по 

предупреждению преступлений. 

Территориальные органы МВД России на районном уровне: 

1) готовят ежемесячный анализ криминогенной обстановки на 

обслуживаемой территории (объектах обслуживания); 

2) осуществляют комплексную оценку результатов работы сотрудников 

подразделений по предупреждению преступлений, разрабатывают мероприятия 

по ее активизации; 

3) информируют в установленном порядке органы местного 

самоуправления, а также организации, предприятия, учреждения, 

расположенные  на  территории  обслуживания  (объектах  обслуживания),  о 
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преступлениях,  причинах  и  условиях,  способствовавших  их  совершению,  с 

изложением конкретных предложений по их устранению или нейтрализации; 

4) осуществляют взаимодействие с соответствующими государственными, 

муниципальными органами, ведомствами, учреждениями, организациями, 

общественными объединениями; 

5) проводят комплексные и целевые оперативно-профилактические 

мероприятия по предупреждению преступлений и улучшению криминогенной 

обстановки; 

6) принимают меры по обеспечению безопасности граждан, если на их 

жизнь, здоровье или имущество, по имеющейся оперативной информации, 

возможно преступное посягательство; 

7) выявляют и ставят на профилактические учеты лиц, склонных к 

совершению преступлений, осуществляя за ними контроль; 

8) в пределах установленной компетенции осуществляют контроль 

(надзор) за соблюдением лицами, освобожденными из мест лишения свободы 

(иными категориями лиц), установленных для них в соответствии с 

законодательством запретов и ограничений; 

9) в установленном порядке привлекают общественные объединения 

правоохранительной направленности и граждан к деятельности по 

предупреждению преступлений1. 

В предупредительной работе участкового уполномоченного полиции 

можно выделить следующие основные этапы: 

1) разработка и осуществление общих направлений предупреждения 

преступлений на основе анализа состояния, структуры и динамики 

преступности; 

2) конкретизация общих направлений до уровня решения отдельных задач 

на  более  уязвимых  в  криминогенном  отношении  территориях  и  объектах 
 
 
 

 

1   Административное  право  России:  учебник  для  бакалавриата,  специалитета  и 
магистратуры / авт. кол.: А. И. Стахов, П. И. Кононов. М: Юрайт, 2019. С. 73. 
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народного хозяйства, включая коллективы предприятий, учреждений и 

организаций; 

3) проведение индивидуальной воспитательной работы с лицами, 

состоящими на профилактических учетах в ОВД либо нарушающих нормы 

общественной жизни; 

4) предотвращение преступлений ос стороны лиц, о преступных 

намерениях которых стало известно ОВД; 

5) раскрытие совершенных преступлений с целью пресечения 

продолжения преступной деятельности и недопущения новых преступлений; 

6) работа с конкретными лицами, склонными к совершению преступлений, 

ранее судимыми с целью недопущения совершения ими новых преступлений1. 

Основные направления специально-криминологической профилактики: 

1) последовательная и настойчивая борьба с пьянством и наркотизмом на 

основе постановки четких и реальных целей, надлежащей комплексности и 

координации; 

2) обеспечение эффективной охраны общественного порядка на улицах и 

в других общественных местах; 

3) усиление борьбы с разжиганием расовой и межнациональной розни; 

4) пресечение криминогенных влияний на несовершеннолетних и 

молодежь рецидивистов и профессиональных преступников; 

5) улучшение качества профилактической работы в маргинальной среде; 

6) активизация деятельности по выявлению антиобщественных 

молодежных группировок2. 

В своей повседневной служебной деятельности участковый 

уполномоченный полиции особое внимание уделяет контролю и стабилизации 

оперативной обстановки в жилом секторе, а также своевременному выявлению 

и     устранению     причин     и     условий,     способствующих     совершению 
 
 
 

 

1 Маркина Э. В., Сосновская Ю. Н. Указ. соч. С. 169. 
2 Авдийский В. И. Указ. соч. С. 102. 
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правонарушений,  оказанию воспитательного  воздействия на лиц, их еще не 

совершивших. 

Для повышения эффективности мер, принимаемых по контролю за 

оперативной обстановкой на обслуживаемой территории, участкового 

уполномоченного полиции широко распространена практика проведения в 

жилом секторе комплексных оперативно-профилактических операций или 

оперативно-профилактических мероприятий. 

Участковые уполномоченные полиции стремятся использовать наиболее 

демократичные и гуманные подходы. Убеждение — основная тактика, 

применяемая сотрудниками органов внутренних дел. Для убеждения граждан 

используется воспитательная работа, направленная на достижение 

добровольного и осознанного соблюдения законов, регулирующих 

общественный порядок. При проведении воспитательных задач среди населения 

учитываются отдельные группы по возрасту, профессии, образованию и другим 

признакам, требующим конкретных мер воспитательного воздействия. Силу 

убеждения в сохранении общественного порядка трудно переоценить. В трудные 

моменты, например, во время массовых мероприятий, только решительное, но 

спокойное и внимательное разъяснение необходимости правового поведения 

может оказать большее воздействие, чем немедленное применение 

принудительных мер. 

Исследования показывают, что профилактическая работа Министерства 

внутренних дел в России успешна. В январе 2022 года на 19,3% сократилось 

количество преступных посягательств, совершенных несовершеннолетними и 

при их соучастии. Кроме того, на 5,5% снизилось количество преступных 

действий, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, и на 

12,2% — в состоянии наркотического опьянения. 

Сохраняется тенденция повышения безопасности на общественных 

территориях: на 18,1% снизилось количество уличных преступлений, на 43,5% 

меньше  грабежей,  на  26,4%  меньше  краж  и  на  17,7%  меньше  разбоев, 
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совершенных в парках, скверах и на улицах населенных пунктов 

соответственно1. 

 
§2. Взаимодействие участкового уполномоченного полиции с иными 

органами, общественными объединениями и гражданами по 

предупреждению уличной преступности 

 

Организация взаимодействия участкового уполномоченного полиции и 

общественных объединений правоохранительной направленности по 

обеспечению общественного порядка имеет свои исторические корни. За многие 

годы совместной работы этот вид деятельности неоднократно доказывал свою 

эффективность и весьма положительно зарекомендовал себя. 

Взаимодействие - это деятельность, согласованная по целям, месту, 

времени применения сил и средств для достижения поставленных задач. 

Взаимодействие обычно осуществляется в следующих формах: 

1) в совместной деятельности (прямого сотрудничества); 

2) информационного обмена. 

А. П. Коренев, рассматривая вопросы организации управления в органах 

внутренних дел, подчеркивал, что «взаимодействие - это взаимное согласование 

действий двух и более служб, отдельных, не подчиненных друг другу участников 

управления, совместно решающих какую-либо общую задачу»2. Взаимодействие 

может выражаться в совместном планировании мероприятий, обмене 

информацией, совместном проведении мероприятий и др. 

Министерством внутренних дел Российской Федерации определены 

задачи по повышению эффективности участия участкового уполномоченного 
 
 

 

1 Состояние преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2022 года: 
официальный сайт МВД России. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/35396677/ (дата 
обращения: 10.02.2023). 

2 Административная деятельность ОВД: учебник для высшего образования / М. В. 
Костенников и др.; ответственные редакторы М. В. Костенников, А. В. Куракин. Москва: 
Издательство Юрайт, 2023. С. 142. 
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полиции в решении задач профилактики преступлений и правонарушений, в 

основе которых лежит активизация взаимодействия с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и 

общественными формированиями. 

При этом, основными направлениями деятельности общественных 

объединений являются участие в охране общественного порядка в населенных 

пунктах, на транспортных магистралях, в местах массового отдыха граждан, при 

проведении массовых, культурных и спортивных мероприятий, а также 

содействие правоохранительным органам по предупреждению правонарушений 

среди несовершеннолетних и детской безнадзорности. 

Объективные предпосылки взаимодействия, например, общественных 

пунктов охраны порядка с участкового уполномоченного полиции заложены в 

общности целей, заключающихся в стремлении получить максимальный эффект 

в деле борьбы с нарушениями правопорядка. Для предотвращения дальнейшей 

преступной деятельности государственные учреждения, правоохранительные 

органы и система правосудия могут осуществлять различные меры в рамках 

системы борьбы с преступностью. Это включает в себя обнаружение и 

задержание подозреваемых, расследование и преследование преступников, 

обеспечение исполнения надлежащих наказаний. Концепция борьбы с уличной 

преступностью предполагает коллективную работу граждан, общественных 

организаций и государства по обеспечению безопасности от криминальных 

угроз. Это может включать в себя активное участие судебной системы в плане 

надзора за соблюдением законных требований вовлеченными лицами. Кроме 

того, с этой же целью осуществляется прокурорский надзор. Борьба с уличной 

преступностью является неотъемлемым компонентом общественной жизни, 

поэтому с ней неразрывно переплетаются безопасность и защищенность граждан 

от криминальных угроз и посягательств. Это обуславливает необходимость 

динамичного и активного подхода к борьбе с преступностью, создающего 

единый фронт. В научной литературе профилактику принято классифицировать 

на государственную и негосударственную формы. Среди негосударственных 
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структур по способу деятельности можно выделить государственные и частные 

структуры. 

Первые действуют изначально на некоммерческой основе. К ним 

относятся: внештатные сотрудники полиции; общественные помощники 

правоохранительных органов; добровольные народные дружины; общественные 

формирования правоохранительной направленности (общественные пункты 

охраны порядка и казачьи формирования) и др. 

Особо в этой группе выделяются субъекты, наделенные государством 

административно-юрисдикционными полномочиями: административные 

комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних. 

К наиболее распространенным формам взаимодействия инспекторов по 

делам несовершеннолетних и других служб органов внутренних дел можно 

отнести: 

- взаимный обмен информацией о происшествиях; 

- проведение совместных инструктажей, совещаний; 

- совместная подготовка различных документов, информации, отчетов; 

- совместный анализ и оценка оперативной обстановки, характеризующей 

состояние безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе, 

районе, пригороде, конкретной зоне обслуживания; 

- совместное планирование и разработка мероприятий по комплексному 

использованию сил и средств, разработка и проведение масштабных 

профилактических мероприятий, рейдов и таких операций, как «Подросток»; 

«Без наркотиков»; «Зимние каникулы»; «Летние каникулы»; «Всеобуч»; «Быт» 

и др.1 

В последние годы укреплению синхронизированного взаимодействия и 

более тесному сотрудничеству Отделов внутренних дел с учебными 

заведениями,    службой    занятости,    органами    здравоохранения,    центрами 
 
 
 

 

1 Федорова И. В. Указ. соч. С. 228. 



37 
 

 

психолого-медицинской помощи несовершеннолетним  способствовало 

принятие целого ряда ведомственных и межведомственных нормативных актов. 

Так, в целях более четкой регламентации порядка приема в лечебные 

учреждения детей, нуждающихся в медицинской помощи, доставляемых 

сотрудниками полиции, принят совместный приказ Минздрава России, МВД 

России от 20 августа 2003 г. № 414/633 «О взаимодействии учреждений 

здравоохранения и органов внутренних дел в оказании медицинской помощи 

несовершеннолетним, доставленным в органы внутренних дел»1. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 226-ФЗ «О 

войсках национальной гвардии Российской Федерации», эта государственная 

военная организация также предназначена для обеспечения государственной и 

общественной безопасности, а согласно п. 1 ч. 1 ст. 2 вышеуказанного ФЗ 

основной задачей войск национальной гвардии Российской Федерации является 

участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной 

безопасности2. В таком контексте однозначное понимание рассматриваемых 

терминов позволяет исключить дублирование полномочий различных 

правоохранительных органов, одновременно с этим способно обеспечить 

скоординированное реагирование правоохранительной системы на различные 

проявления противоправного поведения. Например, в целях обеспечения охраны 

общественного порядка на улицах и в других общественных местах на 

территории ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды 

полиции ОВД, а также наряды подразделений вневедомственной охраны 

Росгвардии. 
 
 
 
 

 

1 О взаимодействии учреждений здравоохранения и органов внутренних дел в 
оказании медицинской помощи несовершеннолетним, доставленным в органы внутренних 
дел: [Электронный ресурс]: Минздрава РФ и МВД РФ от 20 августа 2003 г. № 414/633. 
Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 О войсках национальной гвардии Российской Федерации: федер. закон Рос. 
Федерации от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 
июня 2016 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 29 июня 2016 г. // Собр. 
законодательства. - 2016 г. - № 27, ст. 4159. 
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Особое место в данной сфере совместной деятельности отводится работе с 

российским казачеством. Использование потенциала войсковых казачьих 

обществ, позволяет эффективно привлекать их членов к решению самого 

широкого спектра задач по охране правопорядка, обеспечения общественной 

безопасности и борьбы с преступностью. Такое взаимодействие обычно 

проходит в следующих формах: 

1) совместное патрулирование с сотрудниками органов внутренних дел по 

определенным маршрутам в общественных места; 

2) дежурство при дежурных частях ОВД, на стационарных постах 

патрульно-постовой службы и дорожно-патрульной службы ГИБДД, на 

общественных пунктах охраны порядка; 

3) дежурство для оказания содействия органам внутренних дел в 

обеспечении общественного порядка и безопасности граждан при проведении 

массовых общественно-политических, спортивных, культурно-зрелищных, 

религиозных и иных мероприятий; 

4) оцепление участков местности в целях обеспечения общественного 

порядка при проведении различных общественных мероприятий и др.1 

Внешне выраженные формы подразделяются на правовые и неправовые. В 

первом случае действия имеют ярко выраженный юридический характер, в 

результате чего они могу повлечь определенные правовые последствия. 

Например, составление сотрудником полиции протокола об административном 

правонарушении, выявленном в ходе патрулирования жилого сектора совместно 

с представителями казачьих объединений. Во втором случае совместная 

деятельность полиции и казачьих объединений имеет повседневный, 

малозаметный характер, что включает в себя: беседы с гражданами; разъяснение 

гражданам необходимости соблюдения правомерного поведения и др. 
 
 
 
 

 

1 Усатов С. В. Взаимодействие государственных органов России с казачьими 
объединениями при поддержании общественного порядка // Теория и практика общественного 
развития. 2009. № 3-4. С. 34-38. 
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Также в средствах массовой информации можно встретить большое 

количество публикаций о результатах взаимодействия правоохранительных 

органов с частными охранными организациями (далее - ЧОО). Сегодня 

фактически ни одно массовое общественно-значимое политическое, культурное, 

спортивное мероприятие не обходится без участия ЧОО в обеспечении охраны 

общественного порядка и безопасности. ЧОО стали важнейшей составляющей 

государственной системы обеспечения безопасности граждан, их жизни и 

здоровья, имущества и собственности. Работники ЧОО в соответствии с 

законодательством оказывают содействие органам внутренних дел в охране 

общественного порядка. 

Формы и методы участия негосударственных субъектов в обеспечении 

охраны общественного порядка многообразны, но, к сожалению, законодательно 

четко определены только в отношении некоммерческих субъектов 

профилактики. 

В зависимости от практического осуществления участия ЧОО в охране 

общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, выделяют 

две формы: 

1) фактическое участие - это непосредственное совершение действий по 

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности 

(совместное патрулирование, охрана массовых мероприятий и т.п.); 

2) опосредованное участие подразумевает косвенное, через посредника, 

вовлечение субъекта профилактики в решение вопросов совершенствования 

охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности 

(участие в Координационных и иных советах). 

Определяя место и роль ЧОО в профилактике уличной преступности, 

следует отметить: 

1) ЧОО являются полноправными субъектами современной российской 

системы профилактики преступлений, которые наряду с коммерческой 

деятельностью - оказанием охранных услуг участвуют на безвозмездной основе 
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с  другими  государственными  и  негосударственными  субъектами  в  охране 

общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. 

2) ЧОО, как субъекты с особым статусом, требованиями, предъявляемыми 

к их сотрудникам, занимают особое место в группе негосударственных 

субъектов профилактики и могут вносить наиболее эффективный вклад в 

пресечение преступлений, совершаемых в общественных местах (в том числе на 

улицах), при условии интеграции усилий (ассоциации, союзы, партнерства) и 

тесном взаимодействии с территориальными органами внутренних дел. 

Анализ динамики соответствующих преступлений дает основания 

предполагать их дальнейший рост и делает актуальным решения о повышении 

эффективности взаимодействия территориальных органов МВД России с 

частными охранными организациями в охране общественного порядка, в том 

числе на улицах; о внесении изменений в законодательство о частных охранных 

организациях; об использовании положительного опыта, выявленного в сфере их 

взаимодействия, в других регионах России . 

Вторая форма взаимодействия полиции с различными организациями, а 

также гражданами - информирование. Данная форма взаимодействия широко 

используется на межведомственном уровне. 

В частности, ОВД информируют: 

1) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, образуемую 

органом местного самоуправления, - о выявленных случаях нарушения прав 

несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других прав, а 

также о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2) органы опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или законных представителей либо 

находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 

препятствующей их воспитанию; 
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3) органы управления социальной защитой населения - о выявлении 

граждан, нуждающихся в помощи государства, а также о выявлении семей, 

находящихся в социально опасном положении; 

4) органы управления здравоохранением - о выявлении граждан, 

нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с 

употреблением спиртных напитков, наркотических средств, психотропных или 

одурманивающих веществ; 

5) органы управления образованием - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из детских 

домов, школ-интернатов и других детских учреждений; 

6) органы по делам молодежи - о выявлении молодых людей, находящихся 

в социально опасном положении и нуждающихся в помощи1. 

Информационная деятельность полиции с гражданами может включать 

такие формы работы: 

1) изготовление и распространение на закрепленной территории 

специальных памяток-предостережений о способах защиты от уличного 

преступника; 

2) оповещение граждан через средства массовой информации об 

имеющихся на участке фактах совершения уличных преступлений, типичных 

действиях преступников, а также об алгоритме действий граждан в различных 

криминальных ситуациях на улицах и в других общественных местах; 

3) разъяснение законодательных норм, регламентирующих правомерное 

применение оружия в порядке самообороны; 

4) проведение целевых бесед в образовательных учреждениях со 

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

родителями о возможных вариантах поведения подростков при совершении в 

отношении их уличных преступлений; 
 
 

 

1 Административная деятельность ОВД: учебник для высшего образования / М. В. 
Костенников и др.; ответственные редакторы М. В. Костенников, А. В. Куракин. Москва: 
Издательство Юрайт, 2023. С. 102. 
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5) проведение бесед по месту жительства с престарелыми и инвалидами, а 

также занятий с кассирами, инкассаторами, работниками частных охранных 

предприятий и других учреждений, социальное положение и профессиональная 

деятельность которых вызывает повышенный интерес для уличных 

преступников и др. 

Право всех граждан РФ на добровольное участие в охране общественного 

порядка закреплено Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка», который определил четыре 

формы участия граждан в охране общественного порядка: 

1) содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 

правоохранительным органам; 

2) участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести; 

3) внештатное сотрудничество с полицией; 

4) участие граждан в деятельности общественных объединений 

правоохранительной направленности1. 

Исходя из определений, данных в законе, из четырех предложенных форм 

лишь одна является коллективной - участие граждан в деятельности 

общественных объединений правоохранительной направленности, остальные 

индивидуальными. 

Например, совсем недавно в Ижевске прохожие помогли участковым 

задержать подозреваемого в совершении уличного грабежа, сообщает пресс- 

служба МВД по Удмуртской Республике. 

В участковый пункт полиции обратилась 40-летняя ижевчанка. Она 

рассказала, что у нее только что был похищен мобильный телефон. Также 

женщина сообщила приметы подозреваемого и направление, в котором он 

скрылся. 
 
 

 

1 Об участии граждан в охране общественного порядка: федер. закон Рос. Федерации 
от 02.04.2014 № 44-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 21 марта 2014 г.: 
одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 26 марта 2014 г. // Собр. 
законодательства. - 2014 г. - № 14, ст. 1536. 
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Выдвинувшись в указанном направлении, участковые увидели, что 

прохожие удерживают мужчину, похожего по описанию на злоумышленника. 

По версии следствия, пьяный подозреваемый - ранее судимый 33-летний 

житель Ижевска - выхватил из заднего кармана джинс потерпевшей мобильный 

телефон и попытался скрыться. Женщина побежала за ним, привлекая внимание 

прохожих. Поняв, что самостоятельно догнать злоумышленника не сможет, она 

обратилась к участковым. 

Граждане, ставшие свидетелями преступления, остановили мужчину и 

затем передали его полицейским. В ходе личного досмотра у него был 

обнаружен похищенный мобильный телефон1. 

В профилактику преступлений в общественных местах и на улицах входит 

не только профилактическая работа с лицами склонными к совершению 

различного рода преступлений, но и профилактическая работа с 

потенциальными жертвами преступлений. Это широкая предупредительная 

деятельность правоохранительных органов с населением, и ее целью является 

уменьшение опасности стать жертвой преступных посягательств на жизнь, 

здоровье, честь, достоинство и имущество граждан. 

Существует несколько советов, в результате соблюдения которых 

снижается вероятность стать жертвой уличной преступности. 

Во-первых, не стоит привлекать внимание людей, находясь на улице, к 

вашим украшениям, дорогим мобильным телефонам и другому ценному 

имуществу. 

Во-вторых, лучше воздержаться от ношения крупной суммы денег 

особенно в людном месте, например, в метро в час пик. 

В-третьих, не следует разменивать деньги незнакомым людям. 

В-четвертых, нужно стараться возвращаться домой по достаточно 

освещенным и оживленным улицам. 
 
 
 

 

1  Бухтоярова Н. А. Уличная преступность и ее предупреждение // Молодой ученый. 
2019. № 51 (289). С. 73-76. 
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В-пятых, необходимо осторожно относиться к тем, кто проявляет к вам 

неоправданное внимание (спрашивает дорогу, предлагает помощь и т.п.), 

пытаясь приблизиться, не стоит заводить с ними разговор и позволять подходить 

слишком близко, брать за руку и т.п. 

В-шестых, необходимо носить с собой средство индивидуальной 

самозащиты, находясь на улице поздно ночью, держать его в кармане или в руке 

в готовности к применению. 

Не стоит стесняться повернуться и проверить подозрение, пусть 

преступник знает, что его заметили, зайти в людное место (станцию метро, 

магазин, кафе) и попросить охранников или служащих вызвать полицию. 

Таким образом, взаимодействие и синхронизированная координация 

деятельности полиции с другими субъектами профилактики - необходимое 

условие комплексного решения проблем предупреждения уличных 

правонарушений. При этом данная деятельность должна строиться на строгой 

правовой основе с четкой дифференциацией полномочий, при комплексном 

планировании совместных мероприятий, основанных на тщательном анализе 

информации, взаимном информировании друг друга и согласованном выборе 

соответствующих правовых средств и методов деятельности по профилактике 

уличной преступности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Статистика преступлений, совершаемых в России, и их тенденции 

свидетельствуют о сложности и необходимости научного осмысления причин 

преступности для дальнейшего совершенствования уголовно-правовой 

профилактики. 

Наиболее угрожающим видом преступности в общей структуре является 

уличная преступность. Эта обособленная форма преступной деятельности 

характеризуется наличием магистрали, которая может свободно использоваться 

круглосуточно, заключена в пределах населенного пункта и служит либо 

маршрутом, либо целью досуга, при этом люди остаются анонимными. 

Важность проблемы проявляется в том, что преступные посягательства, 

совершаемые на улицах, влияют на уровень ощущения безопасности наших 

граждан, на уровень свободы. Важнейшим криминологическим показателем 

преступности является ее структура, позволяющая понять какие именно 

преступления совершаются и какие именно причины побудили лица совершить 

то или иное преступление. 

Уличная преступность является наиболее распространенным видом 

преступной деятельности и оказывает пагубное влияние на экономические, 

социальные, духовные и моральные аспекты общества. Люди боятся выходить 

на улицу не только ночью, но и днем, что свидетельствует об отсутствии 

контроля со стороны правоохранительных органов. В 2020 году уличная 

преступность составила 20,1% от всех видов уголовных преступлений, и эта 

цифра ежегодно растет. 

Негативные изменения в социально-экономической, моральной и 

духовной сферах в сочетании с высоким уровнем безработицы, 

злоупотреблением алкоголем и наркотиками, а также оттоком молодежи из 

рабочей силы и репродуктивных возрастных групп объясняют высокий уровень 

криминальной активности. 
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Исследования уличной преступной деятельности показали, что наиболее 

распространенным видом уголовных преступлений, обычно объединяемых под 

зонтиком «уличной преступности», являются действия, считающиеся вредными 

для общества, такие как: 

1) против личности, совершение убийства, нанесение телесных 

повреждений и сексуальное нападение - все это примеры преступлений, 

совершенных против человека. 

2) против собственности, где превалируют кража, грабежи, разбои, 

вымогательство; 

3) преступления против общественного порядка, среди которых наиболее 

часто совершаются хулиганство, вандализм и некоторые другие. 

Расследования показали, что уличные преступники - это, как правило, 

несовершеннолетние и молодые взрослые люди с аверсивным поведением, 

обычно возникающим в результате злоупотребления алкоголем или 

наркотиками, что приводит к праздному образу жизни. В большинстве случаев 

молодые люди с высоким уровнем законопослушности и моральных норм 

переезжают из родных мест, оставляя там тех, кто имеет преступные 

наклонности. В результате делинквентная молодежь получает возможность 

установить «свой собственный режим. 

Анализ выявил обычные характеристики уличных преступников - 

 несовершеннолетние и молодежь; лица, злоупотребляющие психоактивными 

веществами; безработные; ранее судимые; лица с психическими отклонениями. 

Закон «О полиции» определяет, что основной задачей полиции является 

противодействие преступным действиям. Кроме того, в статье 2 указано, что 

одной из основных задач правоохранительных органов является упреждение и 

пресечение преступного поведения. В статье 12 также уточняется, что полиция 

обязана выявлять потенциальных преступников и разрабатывать средства для 

устранения любых обстоятельств, которые могут привести к преступной 

деятельности.    Кроме    того,    с    людьми,    проявляющими    склонность    к 
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противоправной деятельности, должна проводиться индивидуальная 

профилактическая работа. 

Профилактика преступлений рассматриваемой категории неразрывно 

связано с осуществлением полицией таких мер, как: 

1) своевременное выявление правоохранительными органами и 

должностными лицами фактов незаконного хранения, изготовления оружия и 

изъятие его; 

2) осуществление рейдов на определенной территории по выявлению 

тунеядцев, бродяг, наркоманов, мест появления преступников-гастролеров, 

скопления уголовных элементов и мест сбыта похищенного; 

3) постановка на учет лиц с психическими аномалиями, склонных к 

совершению корыстных и корыстно-насильственных преступлений и их 

лечение; 

4) своевременное пресечение формирования преступных групп; 

5) создание оперативных отрядов, специальных дружин по борьбе с 

карманными кражами, грабежами, разбоями на улицах, автомототранспорта; 

6) трудоустройство лиц, вернувшихся из мест лишения свободы; 

7) административный надзор в предусмотренных законом случаях 

Синхронизация и сотрудничество деятельности полиции с другими 

субъектами предупреждения преступности является необходимым условием 

успешного разрешения уличной преступной деятельности. Сотрудничество 

между субъектами предупреждения преступности можно разделить на две части: 

взаимодействие со специализированными правоохранительными 

подразделениями, такими как прокуратура, ФСБ РФ и т. д., а также 

взаимодействие с не правоохранительными государственными и 

муниципальными подразделениями, гражданскими институтами, гражданами и 

сми. Оценив основные направления профилактической работы полиции и 

выделив некоторые проблемы, мы пришли к следующим выводам. 
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Несмотря на многочисленные меры, предпринимаемые правительствами и 

общественностью в попытке остановить уличную преступность, ни одно 

государство в мире, включая Россию, не смогло полностью искоренить ее. 

Причин этому множество, к основным из которых следует отнести: 

1) жесткое социальное неравенство общества; 

2) низкий уровень профессионализма российской правоохранительной 

системы; 

3) покровительство правоохранительных органов преступному 

(криминальному) миру; 

4) недостаточное внимание развитию, поддержке и обеспечению 

молодежи; 

5) гуманность российского законодательства по отношению к родителям, 

не исполняющим или исполняющим не должным образом обязанности по 

воспитанию своих детей. 

Представляется важным расширить правовую структуру, чтобы должным 

образом учесть различные виды работы с социальными группами повышенного 

риска и для профилактических мероприятий, проводимых в сообществе. 



49 
 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 
 

I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы 

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации: 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г. // 

Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт] - URL: 

http://pravo.gov.ru. - Текст: электронный. 

2. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской 

Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: принят 

Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. Советом 

Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1 июня 1996 г. // Собр. 

законодательства. - 1996. - № 75, ст. 2954. 

3. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях: федер. закон Рос. Федерации от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 20 

дек. 2001 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 26 дек. 

2001 г. // Собр. законодательства. - 2002 г. - № 1 (часть I), ст. 1. 

4. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс 

федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: принят Гос. Думой 

Федер. Собр. Рос. Федерации 20 дек. 2001 г.: одобр. Советом Федерации Федер. 

Собр. Рос. Федерации 5 декабря 2001 г. // Собр. законодательства. - 2001 г. - № 

52 (часть I) ст. 4921. 

5. Российская Федерация. Законы. О полиции: федер. закон Рос. 

Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. 

Федерации 28 января 2011 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. 

Федерации 2 февраля 2011 г. // Собр. законодательства. - 2011 г. - № 7, ст. 900. 

6. Российская Федерация. Законы. Об участии граждан в охране 

общественного порядка: федер. закон Рос. Федерации от 02.04.2014 № 44-ФЗ: 

принят  Гос.  Думой  Федер.  Собр.  Рос.  Федерации  21  марта  2014  г.:  одобр. 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/


50 
 

 

Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 26 марта 2014 г. // Собр. 

законодательства. - 2014 г. - № 14, ст. 1536. 

7. Российская Федерация. Законы. О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 3 июля 2016 г. № 226- 

ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 июня 2016 г.: одобр. 

Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 29 июня 2016 г. // Собр. 

законодательства. - 2016 г. - № 27, ст. 4159. 

8. Российская Федерация. О деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 

17  января  2006  г.  №  19.  Документ  опубликован  не  был. Доступ  из  справ.- 

правовой системы «КонсультантПлюс». 

9. Российская Федерация. О несении службы участковым 

уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и 

организации этой деятельности [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 

29 марта 2019 г. № 205. Документ опубликован не был. Доступ из справ.- 

правовой системы «КонсультантПлюс». 

10. Российская Федерация. О взаимодействии учреждений 

здравоохранения и органов внутренних дел в оказании медицинской помощи 

несовершеннолетним, доставленным в органы внутренних дел: [Электронный 

ресурс]: приказ Минздрава РФ и МВД РФ от 20 августа 2003 г. № 414/633. 

Документ    опубликован    не    был.   Доступ    из    справ.-правовой    системы 

«КонсультантПлюс». 
 
 

II. Учебная, научная литература и иные материалы 

1. Авдийский В. И. Криминология: учебник для академического 

бакалавриата. М.: Юрайт, 2017. 302 с. 

2. Административная деятельность ОВД: учебник для высшего 

образования / М. В. Костенников и др.; ответственные редакторы М. В. 

Костенников, А. В. Куракин. Москва: Издательство Юрайт, 2023. 521 с. 



51 
 

 

3. Административное право России: учебник для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / авт. кол.: А. И. Стахов, П. И. Кононов. М: Юрайт, 

2019. 624 с. 

4. Богданов А. В., Комахин Б. Н., Хазов Е. Н. Особенности совершения 

карманных краж в городских условиях и их классификация // Вестник 

Московского университета МВД России. 2020. С. 117-120. 

5. Бухтоярова Н. А. Уличная преступность и ее предупреждение // 

Молодой ученый. 2019. № 51 (289). С. 73-76. 

6. Гайдуков Т. В. Криминологическая характеристика личности 

преступника, совершающего групповые насильственные уличные преступления 

в курортных регионах // Общество и право. 2019. № 1 (67). С. 48-51. 

7. Заброда Д. Г., Овсепян Г. М., Бровко Н. В. Деятельность участковых 

уполномоченных полиции по оказанию профилактического воздействия на лиц, 

допускающих правонарушения в семейно-бытовой сфере // ЮП. 2020. № 4 (95). 

С. 174-178. 

8. Залогин П. Ю. Уличная преступность: профилактика и предупреждение 

// Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 1. С. 84-86. 

9. Золотухин С. Н., Михайлов К. В. Уличная насильственная преступность: 

понятие, криминологическая характеристика и виктимологические аспекты 

предупреждения: учебное пособие. Челябинск: Челябинский юридический ин-т 

МВД России, 2021. 106 с. 

10. Краюшкина М. М. Актуальные вопросы уличной преступности // 

Вестник ВИ МВД России. 2012. № 4. С. 56-59. 

11. Криминология: учебник для бакалавров / отв. ред. Эминов В. Е. М.: 

Проспект, 2020. 368 с. 

12. Маркина Э. В., Сосновская Ю. Н. Актуальные вопросы повышения 

эффективности профилактической работы участкового уполномоченного 

полиции на закрепленном за ним административном участке // Вестник 

Московского университета МВД России. 2017. № 2. С. 166-169. 



52 
 

 

13. Михаил С. Ж. Правовое регулирование (правовые основы) 

профилактической деятельности участковых уполномоченных полиции // 

Вестник Московского университета МВД России. 2021. № 3. С. 265-269. 

14. Прозументов Л. В., Рачкова Н. М. Уличная преступность: понятие, 

характеристика и профилактика // Всероссийский криминологический журнал. 

2019. № 2. С. 22-26. 

15. Рачкова Н.М. Характеристика личности лиц, совершивших уличные 

преступления // Сибирский юридический вестник. 2019. № 3. С. 87-90. 

16. Редькина Е.А. Отдельные аспекты криминологической характеристики 

уличной преступности // Вестник РУК. 2022. № 2 (48). С. 136-140. 

17. Уличная преступность: криминологическая характеристика и 

предупреждение: монография; Санкт-Петербургский ун-т упр. и экономики. 

Санкт-Петербург: СПбУУЭ, 2014. 159 с. 

18. Усатов С. В. Взаимодействие государственных органов России с 

казачьими объединениями при поддержании общественного порядка // Теория и 

практика общественного развития. 2009. № 3-4. С. 34-38. 

19. Федорова И. В. Взаимодействие участкового уполномоченного 

полиции с институтами гражданского общества и общественными 

формированиями по охране общественного порядка и охране общественной 

безопасности // Вестник Московского университета МВД России. 2019. №3. С. 

227-229. 

20. Хабибова Л. Д. Основные направления деятельности участковых 

уполномоченных полиции по предупреждению и профилактике 

правонарушений и преступлений // Общество, право, государственность: 

ретроспектива и перспектива. 2021. № 2 (6). С. 39-43. 

21. Шегабудинов Р. Ш., Краюшкина М. М. Феноменология уличной 

преступности (постановочные проблемы) // Вестник Московского университета 

МВД России. 2021. № 2. С. 214-221. 



53 
 

 
III. Эмпирические материалы 

1. Показатели преступности России: официальный сайт Генеральной 

прокуратуры РФ. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/crimestat.ru 

(дата обращения: 10.02.2023). 

2. Состояние преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 

2022 года: официальный сайт МВД России. URL: https://xn--b1aew.xn-- 

p1ai/reports/item/35396677/ (дата обращения: 10.02.2023). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материал вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником. 

Материал не содержит сведений, составляющих государственную тайну 

Давлетбаева Г.И. 



54 
 

 
Приложение 1 

 
 
 

Показатели Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего преступлений в 

Российской Федерации 

2 160 

063 

2 058 

476 

1 991 532 2 024 337 2 044 221 2 004 404 

Темп прироста, баз., % - -4,7 -7,8 -6,3 -5,4 -7,2 

Темп прироста, цеп., % - -4,7 -3,3 1,6 1 -1,9 

Преступления, 

совершенные в 

общественных местах 

790 287 738012 702 323 690 013 620 759 581 254 

Удельный вес, % 36,6 35,9 35,3 34,1 30,4 29 

Темп прироста, баз., % - -6,6 -11,1 -12,7 -21,5 -26,5 

Темп прироста, цеп., % - -6,6 -4,8 -1,8 -10 -6,4 
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