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ВВЕДЕНИЕ 

 

Период реформирования государственной власти в нашей стране, 

напрямую связанный с социально-экономическим развитием государства и 

усугубленный общемировыми проблемами, отмечен ростом уровня 

преступности. Можно отметить, что последние годы были для современной 

России временем особых правовых реформ, которые сопровождались 

постоянным изменением и обновлением нормативной правовой базы, а также 

важным переосмыслением многих теоретических и практических понятий и 

положений в рамках отечественного законодательства. 

Общественный порядок – это состояние упорядоченности социальными 

нормами, а именно нормами права, морали, корпоративными нормами, 

нормами-обычаями, системы общественных отношений и их соблюдения. 

Общественная безопасность – это состояние защищенности от внутренних и 

внешних угроз жизненно важных интересов личности, общества и государства. 

Между этими категориями существует тесная взаимосвязь, в силу чего 

укрепление общественного порядка способствует повышению общественной 

безопасности. 

Понятием обеспечение общественного порядка охватывается и 

обеспечение общественной безопасности, т.е. защита всех и каждого от 

противоправных деяний, последствий использования источников повышенной 

опасности, стихийных сил природы, катастроф, аварий и т.п. 

Изучение статистики, а также, в ряде случаев при их непосредственном 

наличии, и динамики преступлений против общественного порядка позволяет 

специализированным правоохранительным ведомствам разрабатывать 

эффективные стратегии по предупреждению и борьбе с данными общественно-

опасными противоправными деяниями. Анализ преступлений против 

общественного порядка помогает оценить эффективность принимаемых мер по 

их предотвращению и борьбе с ними, что, в свою очередь, может привести к 

улучшению криминогенной ситуации в рамках реализации государством 

уголовной политики. 
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Объектом исследования являются отношения, складывающиеся в рамках 

соблюдения и обеспечения общественного порядка, а также предупреждения 

совершения противоправных деяний в рассматриваемой сфере участковыми 

уполномоченными полиции. 

Предмет исследования составила деятельность участковых 

уполномоченных полиции, направленная на предупреждение преступлений, 

посягающих на общественный порядок. 

Целью исследования является изучение состояния, причин и условий 

преступности в сфере общественного порядка, а также определение роли 

участковых уполномоченных полиции в системе ее предупреждения. 

Поставленная цель определила решение следующих задач: 

– охарактеризовать понятие, состояние, структуру и динамику 

преступности в сфере общественного порядка; 

– раскрыть особенности личности преступника, совершающего 

преступления в сфере общественного порядка; 

– выявить причины и условия совершения преступлений в сфере 

общественного порядка; 

– определить роль участкового уполномоченного полиции по 

предупреждению преступлений в сфере общественного порядка; 

– раскрыть основные направления деятельности участкового 

уполномоченного полиции по предупреждению преступлений в сфере 

общественного порядка. 

Методы исследования. Для достижения поставленной цели и решения 

задач, стоящих перед настоящим исследованием, были использованы 

различные методы. В их число вошли такие, как анализ, синтез, индукция, 

дедукция, классификация, формально-юридический, историко-правовой, анализ 

судебной практики, а также частноправовой метод в виде сравнительного-

правового подхода. 

Степень разработанности темы. В настоящее время тема изучения 

состояния, причин и условий преступности в сфере общественного порядка, а 

также определение роли участковых уполномоченных полиции в системе ее 
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предупреждения достаточно разработана, однако остаются отдельные 

дискуссионные проблемные вопросы, требующие своего переосмысления или 

рассмотрения в свете существующих реалий. 

Теоретическую базу исследования составляют фундаментальные 

положения общей теории права, труды российских ученых в иных областях 

научного знания, имеющих теоретическое значение для изучения состояния, 

причин и условий преступности в сфере общественного порядка, а также 

определения роли участковых уполномоченных полиции в системе ее 

предупреждения. 

Нормативная база исследования включает в себя Конституцию 

Российской Федерации, уголовно-правовое, уголовно-процессуальное, иное 

федеральное законодательство Российской Федерации, а также судебные акты 

Верховного Суда Российской Федерации, имеющие существенное значение для 

рассматриваемой темы. 

Эмпирическая база исследования включает статистические данные ГИАЦ 

МВД России по правоприменительной практике органов внутренних дел, 

опубликованные результаты судебной практики, а также иные данные по 

рассматриваемой проблематике. 

Практическая значимость исследования может быть обусловлена тем, что 

полученный материал представляет интерес для более полного изучения 

проблем преступлений против общественного порядка в современном мире, с 

учетом новых технологий и методов работы. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя пять параграфов, заключения и списка использованной 

литературы. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

 

§1. Понятие, состояние, структура и динамика преступности в сфере 

общественного порядка 

 

Общественный порядок представляет собой устойчивую систему норм и 

правил, которые регулируют поведение членов общества в целях поддержания 

спокойствия, безопасности и общественной нравственности. Эти нормы и 

правила обычно установлены законодательством и другими социальными 

нормами и их соблюдение способствует укреплению общественных 

отношений1. 

Понятие «общественный порядок» имеет долгую историю и впервые 

появилось в российском законодательстве в XIX веке. Важно отметить, что с 

течением времени содержание и интерпретация этого понятия могли меняться в 

соответствии с общественными и политическими изменениями. 

В Уставе о предупреждении и пресечении преступлений 1832 года и 

других актах того времени «общественный порядок» обычно ассоциировался с 

общественной безопасностью, порядком и спокойствием в обществе. Эти 

документы предоставляли правительству и полиции определенные полномочия 

для поддержания порядка и предупреждения преступлений. 

В последующие периоды истории России, включая правление Александра 

III, понятие «общественный порядок» продолжало использоваться в 

законодательстве и актах, направленных на обеспечение стабильности и 

безопасности в обществе, например, в Положении о мерах по охранению 

государственного порядка 1881 года и Указе Правительствующему сенату от 12 

июля 1889 года. 

В течение ХIХ-ХХ вв. понятие «общественный порядок» фактически 

                                                                 
1 Бородулин Н. В. Основные направления общей профилактики преступлений / В сб.: 

Итоги российской науки в Рязанском филиале Московского университета МВД имени         

В. Я. Кикотя. Рязань, 2022. С. 565. 
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полностью было вытеснено другими, родственными ему понятиями: 

«благочиние» – правомерное поведение граждан в общественных местах; 

«благоустройство» – рациональное устройство улиц; «благополучие» – 

нормальное продовольственное, медицинское и экологическое состояние 

населения. 

Сегодняшнее использование понятия «общественный порядок» в 

российском законодательстве сохраняет свою связь с поддержанием 

общественной безопасности, предупреждением беспорядков и преступлений. В 

законах и нормативных актах современной России оно может включать в себя 

широкий спектр аспектов, связанных с обеспечением устойчивости, законности 

и безопасности в обществе1. 

Уважение прав и свобод каждого гражданина, соблюдение законов, 

правил морали и этических норм важно для обеспечения стабильности и 

благополучия общества. Поддержание общественного порядка также зависит от 

взаимодействия между гражданами, органами власти и другими социальными 

институтами. 

Конституция Российской Федерации устанавливает основные принципы 

и правила, касающиеся поддержания общественного порядка и обеспечения 

безопасности граждан. Статьи 15 и 17 Конституции РФ закрепляют 

обязанность граждан уважать права и законные интересы других лиц, а также 

нести ответственность за причиненный вред. Эти нормы обеспечивают основы 

правопорядка и сосредотачивают внимание на важности соблюдения законов и 

уважения прав других членов общества. Статья 72 Конституции РФ 

подчеркивает важность функции охраны общественного порядка как одной из 

ключевых социальных функций государства. Также стоит отметить, что 

разделение ответственности между федеральным уровнем (РФ) и субъектами 

Российской Федерации по вопросам обеспечения правопорядка подчеркивает 

принцип федерализма. Статьи 110, 114, 132 Конституции РФ устанавливают 

положения о том, что осуществление мер по охране общественного порядка 

                                                                 
1 Селюков А. С. Преступление против общественной безопасности и общественного 

порядка // Научный аспект. 2023. № 11. С. 580. 
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возлагается на Правительство РФ. Это включает в себя принятие 

соответствующих законов, разработку и реализацию мер по поддержанию 

общественной безопасности. Таким образом, конституционные нормы 

предоставляют основу для разработки законов и политики в области 

обеспечения общественного порядка в России. 

Правоохранительные органы, такие как полиция, играют важную роль в 

поддержании общественного порядка, предотвращении и расследовании 

преступлений, а также в реагировании на нарушения общественных норм. 

Обеспечение общественной безопасности и общественного порядка является 

важным аспектом обеспечения национальной безопасности в Российской 

Федерации, как и во многих других странах, которое включает в себя широкий 

спектр мероприятий и деятельности, направленных на предотвращение и 

противодействие преступлениям, обеспечение порядка в обществе и защиту 

граждан1. 

В главе 24 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее –УК РФ) 

содержатся две статьи, посвященные преступлениям, направленным на 

нарушение общественного порядка. Статья 213 УК РФ устанавливает 

ответственность за хулиганство, а ст. 214 УК РФ – за вандализм. 

Согласно установлениям, закрепленным в вышеуказанных нормах, 

общественный порядок представляет собой сложный набор взаимоотношений 

между членами общества, направленных на обеспечение общественного 

спокойствия, защиту личности и собственности, а так же нормальное 

функционирование государственных и общественных учреждений. Способ 

обеспечения соблюдения общественного порядка может зависеть как от 

установленных государством норм, так и требований морали. 

Преступные уголовно-наказуемые деяния, посягающие на общественный 

порядок условно можно разделить на несколько категорий или групп, в 

которых данные деяния могут быть классифицированы по объекту воздействия, 

способу их совершения, по степени и характеру общественной опасности. 

                                                                 
1 Доренская Т. О. Анализ системы обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности // Трибуна ученого. 2023. № 9. С. 29. 
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Уголовно наказуемое хулиганство определяется как серьезное нарушение 

общественного порядка, выражающее собой открытое пренебрежение к 

обществу, совершенное с применением как насилия, так и оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия, а так же по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды, либо по причине ненависти или вражды к определенной 

социальной группе. Кроме того, сюда относятся преступления, совершенные на 

транспорте общего пользования, включая железнодорожный, морской, водный 

или воздушный транспорт. 

Грубым нарушением общественного порядка считается умышленно 

совершенное действие, которое приводит к значительному ущербу, такому как 

срыв общественных мероприятий, нарушение нормального функционирования 

предприятий или организаций, нарушение спокойствия большого числа людей 

и т.д. 

Явное неуважение к обществу выражается в нарушении установленных 

общепринятых правил поведения с целью демонстрации своего полного 

неподчинения им. Оно может проявляться в различных формах и по своему 

содержанию включать в себя издевательства или унижение как над конкретной 

личностью, так и над всеми окружающими, длительное и настойчивое 

негативное, аморальное, противоправное поведение, продолжающееся даже 

после принятия мер по его прекращению. 

С 31 декабря 2020 г. вступили в силу поправки к ст. 213 УК РФ, 

усиливающие ответственность за хулиганство, особенно в случаях их 

совершения с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия, либо в рамках простого соучастия. 

Как нам представляется, законодатель реализовал данные меры в целях 

превентивного воздействия на состояние преступности в рассматриваемой 

сфере с учетом их последующей минимизации. К сожалению, внесенные 

изменения, с учетом существующих статистических показателей, не позволяют 

нам говорить о каких-либо позитивных изменениях как в целом по Российской 

Федерации, так и по отдельным субъектам. 
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Вандализм – это умышленное противоправное действие, при котором 

реализуются действия по осквернению зданий или сооружений, а также 

сознательно разрушается или портится имущество. Если же лицо одновременно 

совершает и вандализм, и хулиганство, то его действия квалифицируются по 

совокупности указанных норм. 

За счет своей значимости для общества, такие преступления обычно 

влекут за собой повышенную степень общественного волнения и 

ответственности. Правительство и правоохранительные органы, во всей своей 

структурной составляющей, придают им особое внимание и значение, стремясь 

предотвращать и расследовать их эффективно. 

Таким образом, эти преступления не только наносят прямой ущерб 

безопасности, но и имеют, как правило, последовательный потенциал вызвать 

длительные и системные негативные, а порою и критические последствия для 

общества в целом. 

В структуре преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка преобладают хулиганство (62,2%); действия, связанные 

с незаконным оборотом оружия (31,9%); заведомо ложные сообщения об акте 

терроризма (2,5%). В то же время относительно невелико количество таких 

особо опасных преступлений, как терроризм (0,15%); бандитизм (0,2%); захват 

заложника (0,01%); организация преступного сообщества (0,05%) либо 

незаконного вооруженного формирования (0,08%); вандализм (0,28%); 

нарушения различных правил безопасности (0,3%), хотя именно эти 

преступления наносят наиболее тяжкий вред общественной безопасности либо 

создают для нее существенную угрозу1. 

Что же касается состояния по отдельным видам преступлений, чья 

характеристика непосредственно влияет на общественный порядок и 

общественную безопасность в целом, то в данной связи можем отметить 

следующее. 

                                                                 
1 Шилов Ю. В. К вопросу о содержании охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности в новых реалиях // Право и образование. 2023. № 3. 

С. 51. 
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За 12 месяцев 2023 года Отделом полиции «Калининский» УМВД России 

по г. Челябинску было принято более двадцати девяти тысяч заявлений и 

сообщений о происшествиях (29152, -0,3%), по результатам рассмотрения 

которых поставлено на учет 2644 преступления (+8,2%). Эффективность 

раскрытия преступлений возросла и составила 51,2% и является одной из 

самых высоких по городу. 

Несмотря на принимаемые меры по защите жизни и здоровья граждан на 

территории района на 39% возросло число тяжких и особо тяжких 

преступлений (до 875). Столь значительный рост обуславливается ростом числа 

выявленных фактов сбыта наркотических средств, а именно на 56% (с 228 до 

491). Результативность их раскрытия возросла и составила 46% (+2,6%). 

По итогам года на территории района снижено число преступлений 

против личности (-4,3%, 201), в том числе убийств (-20%, до 4), угроз 

убийством (-58,3%, до 5). Не допущено совершения преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 131, 132 УК РФ.  

Принятые меры профилактического характера способствовали снижению 

практически всех видов имущественных преступлений: краж – на 17%                     

(до 814), в том числе из квартир граждан – на 14% (до 12), из магазинов и 

торговых точек – на 19% (до 160), грабежей – на 40% (до 37), разбоев – на 14% 

(до 6), угонов автотранспорта – на 21% (до 11). Эффективность раскрытия 

указанных видов преступлений также возросла. 

Проблемным вопросом остается пресечение преступных деяний, 

совершенных с использованием IT-технологий. Несмотря на принимаемые 

меры, их число по итогам 2023 года возросло на 74% (до 1072). Остаток 

нераскрытых преступлений данного вида увеличился на 77% (до 683), их доля в 

общем числе приостановленных уголовных дел составила 53,7% (в 2022 году – 

30,2%). При этом эффективность раскрытия составляет лишь 39%. 

Таким образом, изучение преступлений против общественного порядка 

может дать представление об общественных отношениях, конфликтах и 

недовольстве, что важно для поддержания общественной стабильности и 

развития политики, направленной на улучшение общественных отношений. 
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Анализ преступлений против общественного порядка помогает оценить 

эффективность принимаемых мер по их предотвращению и борьбе с ними, что, 

в свою очередь, может привести к более эффективной реализации уголовной 

политики. Изучение состояния преступлений против общественного порядка 

позволяет специализированным правоохранительным ведомствам 

разрабатывать эффективные стратегии по прогнозированию развития 

криминогенной ситуации в рассматриваемой сфере и их последующему 

предупреждению. 

 

§2. Личность преступника, совершающего преступления 

в сфере общественного порядка 

 

Понимание личности преступника и его криминологически значимых 

черт играет ключевую роль в разъяснении причин и условий, способствующих 

совершению преступлений. В рамках криминологического анализа личности 

преступника важно рассматривать следующие факторы: 

1) социальные факторы, поскольку исследование социума, в котором 

вырос преступник, а также влияние окружающих социальных условий, 

оказывают непосредственное воздействие на формирование его ценностей, 

мировозрения и отношения к правилам общества; 

2) оценка психологических особенностей преступника, включая аспекты 

личности, мотивацию, эмоциональное состояние, способы решения конфликтов 

и уровень эмпатии; 

3) биологические факторы, поскольку исследование физиологических и 

генетических аспектов личности могут влиять на склонность к агрессии, 

нарушению контроля поведения и другие аспекты преступного поведения; 

4) экономические обстоятельства, так как анализ экономического статуса 

и условий жизни преступника также может дать представление о мотивации к 

преступлениям и стремлении к легким противоправным путям достижения 

поставленных целей; 

5) образование и профессиональная деятельность, потому что понимание 
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образовательного и профессионального опыта преступника может помочь 

выявить факторы, влияющие на его социальную адаптацию и возможность 

соблюдения законов; 

6) Опыт преступлений и рецидивизм, поскольку изучение предыдущего 

опыта совершения преступлений и факторов, способствующих рецидиву, 

позволяет более точно оценить криминогенные черты личности1. 

Этот анализ способен указать на многие аспекты преступного поведения, 

способствуя более эффективной разработке стратегий профилактики и 

пресечения. Однако важно помнить, что криминологический анализ личности 

преступника несет определенные ограничения, и причины преступлений могут 

быть как объективными, всесторонними, многогранными, а также 

индивидуальными. 

Изучение преступлений против общественного порядка играет важную 

роль в обеспечении общественной безопасности и стабильности 

государственного строя. Эти противоправные действия могут иметь серьезные 

последствия не только на индивидуальном уровне, но и для общества в целом. 

Люди, которые совершают преступления против общественного порядка, 

обычно не очень дружелюбно относятся к нормам и правилам. Они могут быть 

агрессивными и не уважать общепринятые нормы поведения. Часто такие 

преступления совершаются в порыве эмоций или под влиянием других людей. 

Иногда преступники видят в своих действиях способ протеста против системы, 

когда выражая свое недовольство, можно привлечь внимание к каким-то 

проблемам2. В «вандальном» поведении часто лежит желание самоутвердиться, 

эта потребность присутствует у каждого человека, но когда человек еще не 

обладает достаточным набором способов для конструктивного самовыражения, 

он может непреднамеренно прибегать к негативным формам поведения. 

Статистика показывает, что среди лиц, совершающих преступления 

против общественного порядка, преобладают мужчины – 89,3%. 
                                                                 

1 Бородулин Н. В. Указ. соч. С. 565-567. 
2 Шилов Ю. В. Некоторые теоретико-прикладные аспекты охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной безопасности в современных условиях // Вестник 

Тверского государственного университета. 2023. № 2. С. 80. 
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Чаще всего такие преступления совершают молодые люди в возрасте от 

18 до 24 лет. Молодежная направленность в преступлениях против 

общественного порядка связана с особенностями этого периода жизни, 

социальными факторами и стремлением молодежи к самовыражению и 

социальной адаптации. Преступления против общественного порядка часто 

рассматриваются ими как способ выражения своего статуса или протеста. 

Кроме того, молодые люди обычно менее опытны и более склонны к 

рискованному поведению из-за отсутствия зрелости и стабильности. В 

молодежных группах акты хулиганства и вандализма могут рассматриваться 

как способ поддержания статуса или принятия в группе. 

Последние годы показали, что молодежь часто участвует 

несанкционированных политических мероприятиях из-за растущих протестных 

настроений в обществе. К сожалению, можно констатировать, что молодые 

люди, не имеющие достаточного опыта и знаний, могут стать легкой мишенью 

для определенных политических групп, которые пытаются использовать их для 

своих целей. Поэтому важной задачей государства является защита молодежи 

от участия в преступных действиях, особенно от вовлечения их в протестные 

мероприятия. 

Несмотря на то, что большинство преступлений против общественного 

порядка на территории России совершаются гражданами Российской 

Федерации, а доля иностранных граждан составляет всего 4%, однако участие в 

протестных мероприятиях мигрантов дестабилизирует обстановку и может 

вызвать серьезные политические проблемы1. 

Причинами увеличения преступлений против общественного порядка, 

которые совершают мигранты, могут стать, во-первых, проблемы адаптации к 

новой стране из-за ограниченного доступа к работе и образованию. Во-вторых, 

низкий уровень дохода может стать мотивацией для совершения преступлений. 

Третья причина – языковые и культурные различия, которые могут привести к 

конфликтам с местным населением. 

                                                                 
1 Коленюк В. Н. Указ. соч. С. 16. 
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Алкогольное опьянение также существенно влияет на совершение 

преступлений против общественного порядка, потому что под воздействием 

алкоголя человек теряет контроль над собой, не может рационально оценить 

ситуацию, что может привести к необдуманным и импульсивным действиям, 

таким как применение насилия или разрушение имущества. 

Преступники, которые нарушают общественный порядок часто образуют 

группы с такими же как они, и это подталкивает их к преступлениям. Обычно 

эти люди имеют низкий доход. Они часто сталкиваются с проблемами в семье, 

не получают достаточного внимания от родителей и имеют проблемы в школе, 

что может сильно повлиять на их чувства и настроение1. 

Таким образом, личность человека, совершающего преступления против 

общественного порядка, имеет следующие характерные признаки: 

 молодой возраст, поскольку молодые люди чаще склонны к таким 

поступкам из-за стремления к экспериментам и поиску своего места в 

обществе; 

 подавляющее большинство таких преступлений совершают мужчины, 

потому что их уровень риска и агрессии намного выше, чем у женщин; 

 групповой характер, потому что часто такие преступления 

совершаются под влиянием сверстников; 

 невысокий социальный статус, который оказывает влияние на их 

поведение; 

 отрицание общественных норм и правил. 

Для борьбы с преступлениями против общественного порядка, 

необходимо предложить позитивные альтернативы, которые помогут людям 

выразить себя и успешно адаптироваться в обществе. Важно так же обучать 

молодежь эффективному управлению эмоциями и разрешению конфликтов, что 

бы они могли находить конструктивные способы решения проблем, не 

прибегая к насилию или нарушениям общественного порядка. 

 

                                                                 
1 Доренская Т.О. Указ.соч. С.29-34. 
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§3. Причины и условия совершения преступлений 

в сфере общественного порядка 

 

Под причинами преступности понимают совокупность социальных 

явлений и процессов, которые во взаимодействии с условиями определяют 

существование преступности как социального явления, а так же, совершение 

отдельных преступлений на индивидуальном уровне. 

Экономические кризисы, такие как безработица, снижение доходов, 

высокая инфляция и многие другие, оказывают значительное влияние на 

уровень преступлений против общественного порядка. 

Антиобщественное поведение формируется под влиянием множества 

факторов, таких как воспитание, окружение, семейные обычаи, образование, 

материальное и социальное положение, а так же – индивидуальные 

биологические особенности. Однако для того, что бы эти факторы 

взаимодействовали между собой, необходимо психологическое состояние 

человека – направленность его мышления, эмоции, антипатии. Таким образом, 

нельзя указать на одну единственную причину преступного поведения. 

Хулиганскими можно считать любые действия, которые противоречат 

общепринятым нормам, закону и недопустимы в общественных местах. Это 

поведение демонстрирует неуважение к окружающим и нарушает их права и 

законные интересы. Причиной хулиганского поведения являются негативные 

мотивации, связанные с неприятием общепринятых норм и ценностей, 

деформированной потребностью в самоутверждении, агрессивностью и 

отсутствием внутренних преград перед совершением хулиганских действий1. 

Условия совершения преступления представляют собой совокупность 

обстоятельств, которые создают благоприятную обстановку для его 

реализации. В контексте хулиганских действий, они могут быть разделены на 

несколько групп. В первую очередь к таким условия можно отнести 

                                                                 
1 Шилов Ю. В. Некоторые теоретико-прикладные аспекты охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной безопасности в современных условиях // Вестник 

Тверского государственного университета. 2023. № 2. С. 82. 
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недостаточную работу досуговых центров и учебно-воспитательных 

учреждений. Многие люди, не имея других альтернативных способов 

проведения свободного времени, ищут «приключений» и острых ощущений, 

что часто приводит к беспорядкам, немотивированному насилию или же 

умышленным нападениям на граждан. 

Молодые люди, подростки, испытывающие как минимум потребность в 

общении, а как максимум в уважении и признании, могут проявлять эпатажное 

поведение. Недостаток знаний и несформированные взгляды могут 

спровоцировать использование противоправных методов для привлечения 

внимания, шокирования окружающих и подчеркивания своей значимости. Это 

своего рода «борьба за свой мир» подростков, которая может принимать форму 

спектакля или шоу в их стремлении к яркости и нестандартности. Однако такие 

действия, часто бессмысленные и аморальные, могут вызвать негодование и 

раздражение в обществе. Алкоголь ослабляет самоконтроль и делает человека 

менее склонным к размышлениям о последствиях своих действий. В состоянии 

опьянения решение о совершении антиобщественных поступков может быть 

принято гораздо легче, чем в трезвом состоянии. Кроме того, алкоголь создает 

эйфорию и веселье, что способствует безрассудным поступкам, 

воспринимаемым самими лицами, как озорство. Так же алкогольное опьянение 

может вызвать неадекватные реакции на внешние раздражители, что может 

стимулировать возникновение конфликтов, не имеющих реальных причин, 

например, агрессивную реакцию на отказ «дать закурить»1. 

Многие причины хулиганства и сопутствующих ему насильственных 

преступлений взаимосвязаны с недостаточным уровнем сознания и культуры 

определенной части населения. В некоторых случаях люди могут ошибочно 

воспринимать хулиганство как проявление храбрости или смелости, что 

является серьезным заблуждением. Развитие правовой культуры и 

формирование уважения к закону среди населения помогут снизить 

толерантность к противоправному поведению и повысить ответственность за 

свои действия. 

                                                                 
1 Коленюк В. Н. Указ. соч. С. 15-17. 
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Как мы уже определяли ранее, преступления в сфере общественного 

порядка, такие как хулиганство и вандализм, имеют свои особенности. Так, 

хулиганство характеризуется нарушением общественного порядка через 

действия, направленные на причинение вреда или создание угрозы 

безопасности, а так же нарушение правил поведения в общественных местах. 

Это преступление часто связано с агрессивным и не до конца осознанным, 

относительно последствий, поведением, особенно среди молодежи. Вандализм 

же, в свою очередь, представляет собой умышленное повреждение или 

разрушение чужого имущества. 

Можно выделить следующий ряд причин, которые, на наш взгляд, могут 

объяснить совершение преступлений против общественного порядка: 

 Социальные факторы. Повышение уровня безработицы может 

привести к увеличению социального напряжения, а так же стимулировать 

людей искать альтернативные, порою, как правило, незаконные способы 

выживания. Увеличение числа людей, находящихся в состоянии бедности, 

может стимулировать преступную активность. Недостаточное образование 

также может ограничивать возможности людей и способствовать их 

последующему антисоциальному поведению. Отчуждение и отсутствие 

поддержки могут привести к негативным проявлениям в поведении. 

 Психологические факторы. Люди с высоким уровнем агрессивности и 

слабым самоконтролем могут быть более склонны к нарушениям 

общественного порядка. При этом воздействие алкоголя и наркотиков также 

снижает самоконтроль и способствует агрессивному поведению. Некоторые 

психические заболевания, не характеризующиеся невменяемостью, могут 

увеличивать риск антиобщественного поведения. 

 Культурные факторы. Отклонение от общепринятых 

социокультурных норм может привести к совершению преступления против 

общественного порядка. Негативные воздействия среды, а так же криминальная 

преступная субкультура, также могут оказывать влияние на поведение. 

 Правовые факторы. Недостаточная эффективность системы 

правосудия, может снижать страх перед наказанием. Наличие коррупции может 
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подорвать доверие к закону и подстрекать к нарушениям. Если население 

теряет доверие к правоохранительным органам и другим государственным 

институтам, это может привести к неповиновению законам и дестабилизации 

общественного порядка. 

Таким образом, подводя определенный промежуточный итог, мы можем 

отметить, что охрана общественного порядка представляет собой комплекс мер, 

направленных на обеспечение правомерного и безопасного поведения людей в 

общественных местах и других сферах социальной жизни. Она выполняется 

различными органами и структурами, включая полицию (ОВД), федеральные 

органы государственной власти, органы власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления, образовательные учреждения и их должностными лицами, а 

также общественными организациями и объединениями. 

 

 

 

 



 

 

20 

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

 

§1. Роль участкового уполномоченного полиции по предупреждению 

преступлений в сфере общественного порядка 

 

Деятельность органов внутренних дел направлена на предотвращение 

преступлений и обеспечение общественной безопасности. Анализ факторов, 

способствующих совершению преступлений, таких как социальные, 

экономические и культурные условия позволяет принять необходимые меры по 

устранению или смягчению причин преступности в рассматриваемой нами 

сфере. 

Профилактику можно определить как систему мер, направленных на 

предотвращение совершения правонарушений. Устанавливаются основные 

принципы, включая комплексность, научность, системность, социальную 

направленность, законность, соблюдение прав и свобод человека. 

Закон определяет основные направления профилактики, такие как 

социальная, социально-психологическая, юридическая и профессиональная. 

Определены различные виды профилактических мер, включая 

информационные, образовательные, социальные, экономические, медицинские 

и другие. 

Закон устанавливает полномочия и обязанности органов государственной 

власти, общественных организаций, образовательных учреждений и других 

субъектов профилактики. Регулируется использование различных форм 

профилактического воздействия, включая психологическую помощь, 

социальную поддержку, медицинскую реабилитацию и другие1. 

Органы внутренних дел проводят профилактическую работу с 

потенциальными правонарушителями и преступниками, которая включает в 
                                                                 

1 Аврутин Р. Ю., Фомин А. А. Фомина Т. Ф. О некоторых проблемах проведения 

профилактической работы участковыми уполномоченными полиции // Вестник 

Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2022. № 3.    

С. 64. 
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себя индивидуальные беседы, различные консультации и участие в 

реабилитационных программах. Необходимо уделить особое внимание 

определению категорий субъектов, которые подлежат профилактическому 

воздействию. 

В настоящее время профилактический учет оформляется только для тех, 

кто совершил конкретные административные правонарушения или 

преступления в данной сфере. Однако данная область общественных 

отношений характеризуется высокой степенью скрытности таких 

правонарушений, многие из которых остаются вне видимости 

правоохранительных органов. Необходимо разработать и закрепить иные 

основания для включения граждан в профилактический учет, включая тех, кто 

совершает правонарушения в соответствии с законами регионов Российской 

Федерации. Это позволит не только снизить количество правонарушений, но и 

предотвратить более серьезные преступления1. 

Не редко случается, что участниками конфликтов, в рамках реализации 

взаимоотношений в сфере общественного порядка, становятся люди, 

страдающие различными психическими расстройствами. Такие нарушители 

обычно проявляют неустойчивость, подозрительность и злопамятство, что 

выражается в беспричинных насмешках и критике в отношении окружающих. 

Особое внимание следует уделить тем, кто состоит на учете в 

психоневрологических диспансерах, так как они могут представлять 

потенциальную социальную общественную опасность. В таких случаях 

участковый уполномоченный полиции должен взаимодействовать с 

медицинскими организациями, в чьих ведомственных учреждениях данные 

лица находятся под наблюдением. 

Преступность в среде несовершеннолетних – это серьезная проблема, с 

которой сталкиваются не только в Российской Федерации, но и во всем мире. 

Правонарушение несовершеннолетнего – неправомерное поведение 

                                                                 
1 Верещагин Г. Н. Деятельность правоохранительных органов по поддержанию 

общественного порядка и общественной безопасности // Научные труды Московского 

гуманитарного университета. 2023. № 3. С. 9-15. 
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несовершеннолетнего, виновное противоправное общественно опасное 

действие либо бездействие, противоречащее требованиям правовых норм и 

совершенное дееспособным (деликтоспособным) лицом, которое влечет за 

собой предусмотренную законом юридическую ответственность. 

Служба участковых уполномоченных полиции играет важную роль в 

организации взаимодействия полиции с населением. Этот вид деятельности 

имеет долгую историю, пройдя через различные изменения и трансформации в 

зависимости от общественно-политических и социальных контекстов1. 

Прародителями современных участковых уполномоченных полиции 

можно считать различных должностных лиц, ответственных за поддержание 

общественного порядка и безопасности на территориальном уровне. В разные 

периоды развития нашей страны эти лица могли иметь разные наименования и 

функции, такие как квартальные надзиратели, околоточные надзиратели, 

урядники и другие. 

Участковые уполномоченные, независимо от исторического периода и 

названия, обычно являлись ключевыми представителями полиции, 

работающими в непосредственном контакте с населением. 

Их задачи включали в себя поддержание общественного порядка, 

расследование мелких преступлений, предупреждение правонарушений, а 

также активное взаимодействие и работу с сообществом для обеспечения 

безопасности. 

Сегодняшние участковые уполномоченные также выполняют подобные 

функции, став узнаваемыми и доверенными представителями полиции в своих 

районах. 

Участковые уполномоченные полиции играют ключевую роль в 

обеспечении безопасности, защите прав и законных интересов граждан на 

местах. Их непосредственное участие в решении задач позволяет более 

                                                                 
1 Шевцов А. В., Березин А. Н. Организация проведения участковыми 

уполномоченными полиции индивидуальной профилактической работы с гражданами, 

состоящими на профилактическом учете / В сб.: Актуальные вопросы формирования 

эффективной системы экономической безопасности государства. М., 2021. С. 290. 
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эффективно реагировать на текущие проблемы и вызовы, с которыми 

сталкиваются жители определенного района или местности. 

Также участковые уполномоченные полиции осуществляют мероприятия 

по обучению и просвещению населения в области безопасности, включая 

семинары, лекции и кампании по профилактике преступлений. 

Правовое просвещение и правовое информирование играют важную роль 

в обеспечении осведомленности граждан и организаций о своих правах и 

обязанностях в соответствии с законодательством. Эти процессы способствуют 

разъяснению и пониманию правовых норм, что, в свою очередь, может 

привести к более эффективному функционированию правовой системы как 

таковой, в частности, и общества в целом. 

Важные аспекты правового просвещения и информирования включают в 

себя1: 

 разъяснение прав и обязанностей: граждане и организации должны 

быть в курсе своих прав и обязанностей в рамках правового поля. Правовое 

просвещение помогает им понимать, что им разрешено делать и чего им 

следует избегать в соответствии с действующим законодательством; 

 повышение юридической грамотности: образование и 

информирование о правовых вопросах способствует повышению юридической 

грамотности у граждан и организаций, что делает их более способными 

защищать свои интересы и соблюдать закон; 

 предотвращение правонарушений: чем лучше граждане и организации 

понимают законы, тем меньше вероятность того, что они совершат 

непреднамеренные правонарушения; 

 обеспечение доступа к правовой защите: правовое информирование 

помогает людям и организациям обратиться за юридической помощью в случае 

необходимости и обеспечивает доступ к правовой защите; 

 содействие в урегулировании споров: понимание правовых аспектов 

способствует мирному урегулированию споров и конфликтов, что может 

                                                                 
1 Павлова Е. В. Профилактическая работа участкового уполномоченного полиции как 

фактор обеспечения правопорядка // Современный ученый. 2021. № 5. С. 273. 
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снизить нагрузку на суды и другие правоохранительные органы. 

Для успешного функционирования правового просвещения и 

информирования, государство и общество могут разрабатывать и поддерживать 

различные информационные ресурсы, включая справочные системы, 

публичные кампании, образовательные программы и др. 

Эти усилия способствуют укреплению правопорядка и гражданского 

общества. 

Важным элементом предупреждения преступлений является 

взаимодействие с общественными организациями, бизнес-сообществом, 

образовательными учреждениями и другими институтами гражданского 

общества для совместного решения проблем, связанных с преступностью. 

В целом, предупреждение преступлений органами внутренних дел – это 

многоуровневый и системный подход, ориентированный на создание 

безопасной и стабильной обстановки в обществе. 

Участковые уполномоченные активно участвуют в профилактической 

работе, направленной на предотвращение преступлений и нарушений 

общественного порядка. В системе участковых уполномоченных 

обеспечивается постоянное присутствие полицейских на определенных 

участках, что способствует улучшению взаимодействия полиции с обществом. 

Они быстро реагируют на происшествия и конфликты на территории своего 

участка, способствуя более оперативному решению проблем1. 

Общая и индивидуальная работа с лицами, склонными к совершению 

правонарушений и состоящими на учете в органах внутренних дел, является 

важным инструментом превентивного воздействия на преступность. При этом 

индивидуальная работа позволяет лучше понять конкретные обстоятельства, 

способствующие правонарушениям, и разработать персонализированные 

стратегии их предотвращения. Учет лиц, склонных к правонарушениям, 

позволяет оперативно реагировать на изменения их поведения. 

                                                                 
1 Антонов Я. А., Бачурин А. Г., Гайдуков А. А., Щеглов А. И. Индивидуальная 

профилактическая работа участкового уполномоченного полиции с гражданами, состоящими 

на учете: учебно-практическое пособие. Барнаул, 2021. С. 28. 
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Раннее выявление и предотвращение преступлений уменьшает риски для 

общества. Разработка персональных программ помощи и реабилитации может 

помочь изменить поведение лиц, склонных к правонарушениям. Включение 

образовательных и трудовых аспектов в такие программы может предоставить 

альтернативные пути развития. 

Таким образом, индивидуальная профилактическая работа участковых 

уполномоченных полиции с сообществом включает в себя не только реакцию 

на происшествия, но и активные меры по предотвращению преступлений, 

расследованию административных правонарушений, а также взаимодействие с 

местными общественными объединениями и организациями. 

Оценка результатов работы участкового уполномоченного полиции не 

только измеряется статистикой по расследованным делам и предотвращенным 

преступлениям, но и уровнем доверия со стороны местного населения. 

Успешная деятельность участкового означает не только эффективное 

противодействие преступности, но и укрепление партнерства с обществом в 

целом1. 

Знание оперативной обстановки, проведение анализа причин, условий, а 

также сопутствующих совершению административных правонарушений и 

преступлений факторов, являются ключевыми элементами эффективной 

деятельности участкового уполномоченного полиции в сфере общественного 

порядка и безопасности. 

Участковый уполномоченный полиции должен следить за текущей 

ситуацией в районе обслуживаемого участка, выявлять изменения в уровне 

преступности, анализировать характер совершаемых правонарушений. 

Понимание факторов, способствующих совершению правонарушений, 

поможет разрабатывать целенаправленные меры по их предотвращению. 

Данные меры могут включать в себя анализ социально-экономической 

обстановки, уровня безработицы, состояния образования и других социальных 

факторов. 

                                                                 
1 Сургутсков В. И. Организация деятельности участкового уполномоченного полиции: 

учебник. М., 2024. С. 45. 
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Участковый уполномоченный полиции должен поддерживать активный 

контакт с жителями района, собирать информацию от граждан о возможных 

проблемах, источниках возможных угроз общественной безопасности и других 

событиях. Обладая этой информацией, участковый уполномоченный полиции 

может эффективно планировать и проводить меры по предотвращению 

административных правонарушений и укреплению общественной безопасности 

на своем участке, что тем самым характеризует основное целеполагание – его 

непосредственное участие в координации и совместной деятельности с другими 

подразделениями полиции, органами местного самоуправления, 

общественными организациями и другими структурами. 

В своей практической деятельности участковые уполномоченные 

полиции в сфере обеспечения общественного порядка прибегают к следующим 

видам предупредительной деятельности: 

1. Общесоциальное предупреждение, обеспечивающее улучшение 

жизнедеятельности общества, всестороннее развитие тех социально значимых 

факторов его развития, которые специально не направлены на устранение или 

нейтрализацию причин преступности, но способствуют решению этой задачи 

путем создания условий, исключающих прямое воздействие криминогенных 

факторов. Речь идет не о прямом, а о косвенно опосредованном влиянии на так 

называемую противоправную криминогенную среду. 

Общепревентивное действие права заключается в предупреждении всех 

лиц, имеющих отношение к его предписаниям, о том, что они (предписания) 

обязательны для исполнения и обеспечены силой государственного 

принуждения или влекут положительные последствия в случае правового 

стимулирования поведения. Общее предупреждение действует тогда, когда 

юридические последствия проступка еще не наступили1. 

При проведении профилактических бесед с потенциальными или уже 

реализовавшими себя правонарушителями участковые уполномоченные 
                                                                 

1 Кашкина Е. В. Осуществление индивидуальной профилактической работы 

участковым уполномоченным полиции с отдельными категориями граждан / В сб.: 

Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов. 

2021. С. 52. 
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полиции убеждают их о недопустимости совершения противоправных деяний, 

разъясняют последствия их совершения, ссылаясь на нормы 

административного, уголовного, гражданского законодательства и др. 

2. Специальное криминологическое предупреждение включает в себя 

меры, непосредственно направленные на устранение причин и условий, 

обусловливающих различные преступления. Эти меры осуществляются 

органами, организациями, имеющими нормативно выделенные функции, 

направленные на предупреждение правонарушений в пределах их 

компетенций. 

Специальное криминологическое предупреждение преступлений также 

направлено на борьбу с социальными патологиями, т.е. фоновыми явлениями 

преступности: пьянство, алкоголизм, наркомания, проституция, 

бродяжничество, бытовое дебоширство, мелкое хулиганство и др. 

Предупреждение преступлений в целом базируется на решении 

обществом значимых социально-экономических и культурно-воспитательных 

задач его дальнейшего развития, т.е. оно зависит от возможностей 

общесоциальной профилактики преступности. Чем эффективнее будет 

осуществляться общесоциальная профилактика, тем меньшая необходимость в 

применении специальной профилактики. 

Следует признать, что в настоящее время общесоциальный уровень в 

значительной мере ослаблен из-за наличия различных социально-

экономических негативных процессов, осложняющих жизнеобеспечение 

членов нашего общества1. 

3. Индивидуальная профилактика преступлений направлена на 

конкретную личность, характеризующуюся асоциальной или 

антиобщественной направленностью. Этому предшествует деятельность по 

выявлению таких лиц и постановка их на соответствующий учет. 

При индивидуальной профилактике следует различать следующие 

стадии: 

                                                                 
1 Бабина Д. А. Роль органов внутренних дел в обеспечении охраны общественного 

порядка и общественной безопасности // Интернаука. 2023. № 44. С. 33. 
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Ранняя профилактика – когда удается выявить источники 

антиобщественных влияний на лицо до того, как это воздействие устойчиво 

повлияет на его поведение. Она направлена на предупреждение формирования 

антиобщественной ориентации личности, характеризующейся отрицательно, но 

еще далекой от совершения преступления. Задача – пресечь действия 

источника негативного влияния и разъяснить профилактируемому лицу 

опасность таких контактов. 

Непосредственная профилактика применяется, когда поведение лица 

свидетельствует о развитии у него негативных интересов, привычек, 

совершении правонарушений. Задача – удержать лицо от дальнейшего 

совершения правонарушений и перехода его на преступный путь. 

Профилактика на этапе преступного поведения, т.е. в условиях далеко 

зашедшего процесса криминализации личности, когда количество и характер 

правонарушений в сочетании с образом жизни указывают на последующую 

высокую вероятность совершения преступлений в ближайшем будущем. 

Задачей является удержание от преступления путем демонстративных мер 

контроля и жестких разъяснений правовых последствий преступлений. 

Профилактика рецидива – еще одно, относительно самостоятельное 

направление работы по борьбе с преступностью, направленное на исправление 

осужденных. Ее специфика связана с тем, что объектом воздействия являются 

лица, осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, или 

вернувшиеся из исправительных учреждений. Задача данной профилактики 

идентична с предыдущим этапом и проводится в зависимости от характера 

поведения профилактируемого лица1. 

4. Виктимологическая профилактика заключается: 

1) в выявлении лиц, способных стать жертвой правонарушения в силу 

присущих им субъективных качеств (лиц с повышенной виктимностью) или 

объективных свойств; 
                                                                 

1 Заудинов У. И. Отдельные проблемы и пути совершенствования индивидуальной 

профилактической работы, проводимой участковым уполномоченным полиции с лицами, в 

отношении которых установлен административный надзор // Вестник Барнаульского 

юридического института МВД России. 2023. № 1. С. 32. 
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2) устранении либо нейтрализации факторов, обстоятельств, ситуаций, 

формирующих поведение отдельных лиц, обусловливающее совершение в 

отношении них правонарушений; 

3) разработке либо совершенствовании имеющихся специальных средств 

защиты лиц от правонарушений. 

С виктимологической точки зрения выделяют группы людей, в большей 

степени подверженных криминальной опасности. Это несовершеннолетние, 

пенсионеры, ветераны, инвалиды и др. Специально для них разрабатываются 

памятки, упреждающие от преступлений, побуждающие бдительность в 

криминогенной ситуации1. 

Профилактическое воздействие в отношении правонарушителей со 

стороны участковых уполномоченных полиции по предупреждению 

преступлений в сфере общественного порядка осуществляется в следующих 

формах: 

 Правовое просвещение граждан и организаций заключается в их 

информировании по вопросам обеспечения защиты прав и свобод, разъяснении 

законодательства, информировании о способах совершения различных видов 

преступлений. Целью такого информирования является повышение правовой 

грамотности, развитие бдительности граждан. 

 Профилактическая беседа заключается в разъяснении 

профилактируемому лицу его моральной и правовой ответственности перед 

обществом, государством, социальных и юридических последствий 

продолжения антиобщественного поведения. 

 Объявление официального предупреждения (предостережения) о 

недопустимости действий, создающих условия для совершения 

правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного 

поведения. Оно объявляется профилактируемому лицу при отсутствии 

оснований для привлечения его к уголовной или административной 

                                                                 
1 Орехова Н. А. К вопросу об участии участковых уполномоченных полиции в охране 

общественного порядка и обеспечении общественной безопасности // Полиция и общество: 

проблемы и перспективы взаимодействия. 2023. № 5. С. 141. 
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ответственности и заключается в требовании о недопустимости 

противоправных действий либо продолжения антиобщественного поведения. 

Целью предостережения является недопущение противоправных 

действий либо антиобщественного поведения предостерегаемого лица. 

 Профилактический учет – это сбор, регистрация, обработка, хранение, 

обмен информацией о выявленных правонарушителях в целях недопущения 

совершения ими правонарушений1. В основном он осуществляется 

должностными лицами МВД России, Федеральной службы исполнения 

наказаний России, военной полиции, комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Что же касается характеристики состояния рассматриваемой 

преступности в сфере общественного порядка, в контексте наименования – 

региональный аспект, можем отметить следующее: 

За 12 месяцев 2023 года реализация комплекса профилактических 

мероприятий Отдела полиции «Калининский» УМВД России по г. Челябинску 

не позволила в полной мере стабилизировать оперативную обстановку в 

общественных местах. На 14% (до 1221) возросло число преступлений, 

совершенных в общественных местах, на 30% (до 869) на улицах района. При 

этом результативность раскрытия данных преступлений возросла на 15,6% (до 

53,4%) и 12,1% (до 50,8 %) соответственно. 

В целях снижения уровня уличной преступности еженедельно с пятницы 

по воскресенье осуществляют патрулирование 5-6 совместных патрульных 

групп, состоящих из сотрудников полиции, членов добровольных народных 

дружин города и казачества. Сотрудниками полиции и гражданами, входящими 

в состав СПГ, выявлено 1 преступление и 47 административных 

правонарушений, 30 граждан доставлены в Отдел полиции, в том числе 1 лицо, 

подозреваемое в совершении преступлений. При взаимодействии с 

Администрацией Калининского района нами продолжается активная работа с 

                                                                 
1 Беженцев А. А., Петров Т. А. Территориальные органы внутренних дел как субъекты 

взаимодействия в системе профилактики административных правонарушений // Вестник 

Московского университета МВД России. 2022. № 6. С. 39. 
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гражданами по вступлению их в добровольную народную дружину «Арпо-

Отряд правопорядка», а также по созданию новой ДНД.  

В ходе проводимых мероприятий внимание полиции было акцентировано 

на инициативном выявлении преступлений превентивной направленности, 

несмотря на это число выявленных преступлений профилактической 

направленности незначительно сократилось на 8% (до 272), при этом число 

раскрытых преступлений возросло на 0,8% (до 253). 

В Отделе полиции «Калининский» УМВД России по г. Челябинску 

требует постоянного контроля состояние учетно-регистрационной дисциплины. 

Несмотря на снижение числа возбужденных уголовных дел из отказных 

материалов (-35,3%, до 11), значительная их часть была возбуждена по 

инициативе прокуратуры – 8 (-50%) и по-прежнему приходится на службу 

участковых уполномоченных полиции. По всем допущенным нарушениям 

проведены служебные проверки, сотрудники Отдела полиции привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

В текущем 2024 году отмечается необходимость дальнейшего повышения 

служебной дисциплины среди сотрудников Отдела полиции. Это при том, что 

по итогам 2023 года удалось добиться снижения на 41% числа совершенных 

сотрудниками дисциплинарных проступков (с 60 до 35), а также количества 

наложенных дисциплинарных взысканий – на 7,9% (с 38 до 35). 

Принят ряд мер по совершенствованию кадровой политики, в том числе 

путем повышения требовательности при подборе новых сотрудников. К 

сожалению, некомплект личного состава по итогам 2023 года составил 22 

единицы. В настоящее время остро стоит вопрос о комплектовании отделов 

уголовного розыска (9 вакансий) и участковых уполномоченных полиции (6).  

Таким образом, мы можем резюмировать, что участковые 

уполномоченные полиции встречаются с рядом сложностей в ходе своей 

профилактической деятельности по предотвращению преступлений в области 

общественного порядка. 

Эти трудности, как правило, включают в себя следующие аспекты: 

1. Ограниченные ресурсы. Недостаток средств может существенно 
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ограничивать возможности участковых уполномоченных в развертывании 

эффективных мер по профилактике. Недостаточное количество сотрудников 

также затрудняет осуществление регулярного и широкомасштабного 

мониторинга обстановки. 

2. Неэффективность существующих методов. Отсутствие современных 

технологий для анализа данных и выявления тенденций, а также недостаточная 

автоматизация процессов может привести к дополнительной бюрократии и 

медленной реакции на изменения обстановки. 

3. Комплексность взаимодействия с обществом. Недостаточная 

информированность общества может снижать уровень понимания проблем 

безопасности. Трудности в установлении доверительных отношений с 

сообществом могут препятствовать обмену информацией и должному 

взаимодействию. 

4. Дефицит согласованности с другими правоохранительными органами 

может затруднить обмен информацией и совместные операции. Недостаток 

поддержки на высших уровнях может снижать мотивацию участковых 

уполномоченных. 

Решение этих вышеперечисленных трудностей требует комплексного 

подхода, включающего в себя улучшение финансового обеспечения, внедрение 

современных технологий, активное взаимодействие с обществом и 

сбалансированную систему координации с другими правоохранительными 

структурами. Только такой подход позволит эффективно справляться с 

вызовами в области профилактики преступлений и поддержания 

общественного порядка. 

 

§2. Основные направления деятельности участкового уполномоченного 

полиции по предупреждению преступлений 

в сфере общественного порядка 

 

В настоящее время особое внимание как в теории, так и на практике 

уделяется вопросу создания и поддержания эффективной и успешной системы 
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взаимодействия сотрудников полиции с гражданами и общественными 

объединениями, направленной на укрепление общественной безопасности и 

общественного порядка. 

Участковый уполномоченный полиции использует различные формы 

профилактического воздействия для предотвращения правонарушений: 

 правовое просвещение и информирование, которое включает 

распространение информации о законах и правилах, освещение прав и 

обязанностей граждан; 

 профилактическая беседа, которая включает личные разговоры с 

гражданами для предупреждения возможных правонарушений и понимания 

причин их совершения; 

 объявление официального предостережения, которое является 

выражением официального предупреждения о недопустимости действий, 

создающих условия для совершения правонарушений, либо продолжения 

антиобщественного поведения; 

 проведение разъяснительных бесед, основная суть которых 

заключается в объяснении гражданам последствий нарушений и 

предостережение от их совершения1. 

Эти формы взаимодействия помогают не только непосредственно 

предупредить возможные правонарушения, но и способствуют выявлению 

причин и условий, изначально способствующих их совершению. 

В условиях современного общества, где обеспечение общественной 

безопасности играет ключевую роль, превентивные меры, принимаемые 

участковыми уполномоченными полиции, становятся неотъемлемой частью 

системы управления угрозами общественному порядку. Для эффективного 

предотвращения преступлений и поддержания общественной безопасности 

необходимо пересмотреть и усовершенствовать подходы к профилактической 

деятельности участковых уполномоченных полиции. 

                                                                 
1 Слесарева А. М. Роль профилактической работы в деятельности участкового 

уполномоченного полиции / В сб.: Актуальные проблемы деятельности участкового 

уполномоченного полиции на современном этапе. М., 2022. С. 168-170. 
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Для устранения детерминант, способствующих совершению 

административных правонарушений в сфере общественного порядка, 

участковые уполномоченные полиции могут применять следующие меры: 

1. Личное вмешательство. Участковый уполномоченный полиции имеет 

право проводить осмотр граждан и их вещей при проходе на территории 

сооружений, на участки местности или в общественные места, где проводятся 

публичные и массовые мероприятия. Это направлено на предотвращение 

противоправных действий. 

2. Охрана материальных ценностей. Участковый уполномоченный 

полиции должен обеспечивать охрану материальных ценностей, оставленных 

без присмотра, для предотвращения хищений и других правонарушений. 

3. Представления в органы власти. Участковый уполномоченный полиции 

может вносить предложения в органы государственной и муниципальной 

власти относительно организации мест массового отдыха, электрификации 

улиц и других вопросов обеспечения безопасности и порядка1. 

Указанные меры помогают активно взаимодействовать с обществом, 

предупреждать возможные административные правонарушения и обеспечивать 

безопасность на обслуживаемом участке. 

Среди форм и методов, которыми непосредственно, в рамках реализации 

своей профессиональной правоприменительной деятельности, может 

воспользоваться участковый уполномоченный полиции можно выделить: 

1) выявление граждан и должностных лиц, совершающих 

противоправные деяния, в ходе наблюдения за выполнением ими правил 

поведения или проведения профилактического обхода административного 

участка, и принятие к ним мер предупредительного характера (требование 

прекращения противоправного деяния, проведение профилактической беседы и 

т.д.); 

2) разъяснение положений нормативных правовых актов; 
                                                                 

1 Бескаев А. И. Правоохранительная деятельность как приоритетное направление 

деятельности территориального органа МВД России по субъекту Российской Федерации / В 

сб.: Правовые и социально-экономические проблемы современной России: теория и 

практика. Пенза, 2023. С. 48. 
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3) контроль за установленными ограничениями (движения транспорта, 

пешеходов, производство опасных работ без соблюдения мер безопасности и 

т.д.); 

4) административный надзор за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы; 

5) наблюдение за лицами, ведущими себя подозрительно (осмотр 

закрытого магазина); 

6) информирование о выявленных причинах и условиях оперативного 

дежурного дежурной части, руководителя территориального органа МВД 

России на районном уровне и других заинтересованных служб и 

подразделений; 

7) осмотр нежилых помещений (подвалы, брошенные строения); 

8) осмотр объектов хранения материальных (денежных) средств (о 

недостатках докладывать оперативному дежурному территориального органа 

МВД России на районном уровне); 

9) осмотр мест массового отдыха граждан и др.1 

Предупреждение административных правонарушений в сфере 

общественного порядка тесно связано с их пресечением. Действительно, 

пресечение административных правонарушений подразумевает 

принудительные меры для прекращения противоправных деяний, 

предотвращения новых правонарушений и минимизации вредных последствий. 

Это важная составляющая деятельности органов внутренних дел вообще, и 

участковых уполномоченных полиции в частности. 

Прежде всего, основное внимание нужно уделить анализу криминогенной 

обстановки на уровне участков и выявлению наиболее уязвимых мест и 

временных интервалов. Использование современных методов аналитики 

данных и технологий искусственного интеллекта позволит эффективно 

выявлять искомые тенденции и формировать устойчивую стратегию 

превентивных мер. 

                                                                 
1 Ковалев Д. В. Особенности профилактической работы, проводимой участковыми 

уполномоченными полиции // Государственная служба и кадры. 2023. № 5. С. 78. 
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Кроме того, необходимо активно взаимодействовать с местным 

сообществом, проводя профилактические мероприятия, направленные на 

повышение общественной осведомленности, а также снижению правового 

нигилизма о проблемах безопасности. Обучение населения базовым принципам 

самозащиты и сотрудничества с полицией способствует формированию 

ответственного подхода к общественному порядку. 

Пресечение административных правонарушений может включать в себя 

различные меры и действия, такие как: 

 принудительное прекращение противоправных действий – 

полицейские могут применять силу для немедленного прекращения 

противоправных действий, в том числе в случаях нарушения общественного 

порядка; 

 задержание правонарушителя – в случае необходимости органы 

правопорядка имеют право задерживать лиц, совершающих административные 

правонарушения, для предотвращения их дальнейших противоправных 

действий; 

 применение средств физического воздействия – в некоторых 

ситуациях могут использоваться средства физического воздействия для 

пресечения нарушений общественного порядка; 

 проведение профилактических мероприятий – после пресечения 

конкретного административного правонарушения проводятся мероприятия по 

предотвращению подобных случаев в будущем. Это может включать в себя 

установление дополнительных мер безопасности, патрулирование и т.д.1 

Таким образом, взаимодействие предупреждения и пресечения 

административных правонарушений составляет важный комплекс мер для 

обеспечения общественного порядка и безопасности граждан. 

В общем виде порядок действий участковых уполномоченных полиции, 

как при непосредственном выявлении административного правонарушения, так 

                                                                 
1 Евстафиади Я. К. Роль и значение профилактической работы участкового 

уполномоченного полиции с населением / В сб.: Актуальные проблемы деятельности 

участкового уполномоченного полиции на современном этапе. М., 2021. С. 49. 
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и по прибытии на место происшествия по сообщению оперативного дежурного 

дежурной части территориального органа МВД России следующий: 

1) Участковый уполномоченный полиции оценивает обстановку: 

 определяет какое совершается административное правонарушение; 

 количество и контингент правонарушителей; 

 количество собравшихся и их отношение к происходящему; 

 возможность пресечения административного правонарушения 

собственными силами. Если пресечь правонарушение своими силами не 

представляется возможным – немедленно докладывает оперативному 

дежурному дежурной части территориального органа МВД России и до 

прибытия помощи осуществляет на безопасном расстоянии, непосредственное 

наблюдение за поведением правонарушителей, по возможности, не допуская 

разрастания противоправных действий; когда возможно пресечь 

правонарушение своими силами, участковый уполномоченный полиции 

действует самостоятельно; 

2) требует от правонарушителей прекращения противоправных действий; 

3) разъясняет правонарушителям сущность административного 

правонарушения и предусмотренную действующим административно-

деликтным законодательством ответственность; 

4) в зависимости от обстановки, принимает решение: 

 ограничиться устным предупреждением; 

 если общественная опасность административного правонарушения 

невелика, правонарушитель осознал свою вину, выполнил законные требования 

участкового уполномоченного полиции, личность его установлена и имеется 

возможность для документального оформления административного 

правонарушения – составить протокол об административном правонарушении 

на месте; 

 в случае если совершенное правонарушение представляет большую 

опасность или личность его не установлена – доставить правонарушителя для 

оформления материалов об административном правонарушении в 

территориальный орган МВД России; 
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5) при невыполнении законных требований участкового 

уполномоченного полиции пресекает правонарушение, предварительно избрав 

для этого конкретный способ (физическую силу, специальные средства); 

6) проводит наружный осмотр правонарушителей. Если есть основания 

для их доставления в территориальный орган МВД России, обеспечивает их 

охрану; 

7) при наличии пострадавших – оказывает им необходимую помощь, 

устанавливает личность, записывает их данные; 

8) выявляет свидетелей административного правонарушения, записывает 

их данные; 

9) докладывает оперативному дежурному дежурной части 

территориального органа МВД России о совершенном административном 

правонарушении; 

10) по прибытии в территориальный орган МВД России сообщает 

оперативному дежурному о совершенном административном правонарушении 

и докладывает об этом рапортом на имя начальника данного территориального 

органа; 

11) собранные материалы дела об административном правонарушении 

направляет в отделение (группу) по исполнению административного 

законодательства1. 

Взаимодействие между участковым уполномоченным полиции и 

гражданским обществом является ключевым фактором в обеспечении 

общественной безопасности и поддержании общественного порядка. 

Эффективное взаимодействие с гражданским обществом способствует 

укреплению доверия к органам правопорядка. Когда полиция активно 

взаимодействует с обществом, принимает во внимание его потребности и 

обеспечивает прозрачность в своей деятельности, это способствует 

легитимности и поддерживает доверие со стороны граждан. 

                                                                 
1 Сибагатуллин Р. М. Деятельность участковых уполномоченных полиции в сфере 

противодействия нарушению общественного порядка и общественной безопасности // 

Академическая мысль. 2023. № 4. С. 84. 
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Взаимодействие с гражданским обществом также предполагает активное 

вовлечение граждан в процессы обеспечения безопасности. Программы 

«соседского» партнерства, совместные патрулирования, общественные советы 

по безопасности – все эти меры направлены на активное участие граждан в 

обеспечении общественной безопасности1. 

К тому же взаимодействие с гражданским обществом может 

способствовать раннему выявлению проблем в обществе, которые могут стать 

источником преступности. Активная работа с сообществами и 

общественностью помогает предотвращать преступления и реагировать на 

ранних стадиях, поскольку такое взаимодействие обеспечивает эффективный 

обмен информацией между полицией и гражданами. Граждане, являясь 

«глазами и ушами» общества, могут предоставлять ценную информацию, что в 

свою очередь помогает в расследовании преступлений. 

Предотвращение вовлечения подростков в молодежные организации и 

объединения экстремистского характера является важной частью работы 

сотрудников участковых уполномоченных полиции в рамках охраны 

общественного порядка. Данный аспект направлен на предотвращение 

радикализации молодежи и участия ее в экстремистских активностях. 

Участковые уполномоченные проводят мониторинг молодежных групп и 

организаций в своих районах ответственности. Они следят за деятельностью 

молодежных объединений и выявляют потенциальные экстремистские 

тенденции. 

Также участковые уполномоченные полиции сотрудничают с 

образовательными организациями и учреждениям для выявления признаков 

экстремисткой пропаганды или вербовки среди учащихся. Такая деятельность 

включает в себя обучение педагогов и родителей обнаруживать признаки риска. 

Сотрудники участковых уполномоченных проводят профилактическую работу 

среди подростков, оказывая им информационную поддержку и обучая 

                                                                 
1 Дмитриева Г. В., Яненков А. И. Понятие и сущность деятельности органов 

внутренних дел по охране общественного порядка и общественной безопасности / В сб.: 

Актуальные вопросы обучения противодействию современным угрозам. М., 2023. С. 7. 
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осознанному отношению к различным видам информации, включая 

экстремистские материалы1. 

Важным направлением деятельности участковых уполномоченных 

полиции в области предотвращение вовлечения подростков в молодежные 

организации и объединения экстремистского характера является 

взаимодействие с семьями подростков для обеспечения понимания их 

родителями возможных потенциальных рисков и опасностей. 

Организация мероприятий, направленных на развитие позитивных 

увлечений среди молодежи, может помочь предотвратить ее вовлечение в 

экстремистскую деятельность. Такими мероприятиями могут быть спортивные, 

культурные и образовательные. В данном направлении участковые 

уполномоченные полиции сотрудничают с общественными организациями, 

работающими с молодежью, что бы создать позитивные альтернативы и 

предоставить ресурсы для молодежи. 

Описанные нами выше меры направлены на создание благоприятной 

среды для полноценного развития подростков, объективного восприятия ими 

окружающей действительности в непосредственных целях предотвращения их 

вовлечения в экстремистские организации и обеспечение безопасного 

общественного порядка. 

В тоже самое время, с учетом вышеобозначенных направлений 

деятельности, профилактическая деятельность участковых уполномоченных по 

предупреждению преступлений в сфере общественного порядка сталкивается с 

рядом проблем, которые могут затруднять эффективность работы: 

1. Недостаточные ресурсы, так как ограниченные человеческие и 

материальные ресурсы могут затруднить проведение систематических обходов, 

взаимодействие с населением и реализацию других возможных и необходимых 

профилактических мер. 

2. Неэффективное взаимодействие с сообществом, поскольку, если 

                                                                 
1 Колосова И. В. Деятельность отдельных подразделений полиции по охране 

общественного порядка и общественной безопасности / В сб.: Гуманитарно-правовые 

аспекты развития российского общества. Ставрополь, 2023. С. 141. 
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участковый уполномоченный не смог установить доверительные отношения с 

местным населением и представителями сообщества, это может привести к 

недостаточной информационной поддержке и снижению эффективности 

профилактической работы. 

3. Отсутствие координации с другими службами. Профилактическая 

работа эффективна при взаимодействии с другими службами, такими как 

социальные службы, образовательные организации и медицинские учреждения. 

Отсутствие согласованности может ослабить воздействие предпринимаемых 

мер. 

4. Неполное или несвоевременное освещение общественности, поскольку, 

если профилактическая деятельность не получает достаточного освещения в 

средствах массовой информации и не обсуждается среди населения, это может 

снизить ее воздействие и актуальность. 

5. Неспособность оперативно реагировать на изменения в обстановке в 

сфере общественного порядка, так как она может меняться, и участковый 

уполномоченный должен своевременно и адекватно реагировать на новые 

вызовы и угрозы. Отсутствие оперативности может снизить эффективность 

профилактических мер. 

6. Недостаточная обученность и информированность. Данная проблема 

связана с недостаточной подготовкой и знанием современных методов 

преступности, которые могут затруднить распознавание угроз и разработку 

соответствующих мер предупреждения. 

7. Проблемы в сфере социальной помощи. Данная проблема также имеет 

важное значение, потому что, когда в обслуживаемом районе существуют 

серьезные социальные проблемы, такие как бездомность, наркомания или 

безработица, это может создавать благоприятные условия для преступности. 

Решение этих проблем входит в компетенцию социальных служб и других 

организаций, и их отсутствие или недостаточная эффективность могут 

затруднить профилактическую деятельность полиции1. 

                                                                 
1 Павлова Е. В. Указ. соч. С. 272-276. 
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Решение этих проблем требует комплексного подхода и взаимодействия 

различных уровней власти, общественных организаций и гражданского 

общества. Органы внутренних дел должны постоянно оценивать 

эффективность своих мер и вносить коррективы для лучшего достижения 

поставленных целей. 

В условиях современного общества, где обеспечение общественной 

безопасности играет ключевую роль, превентивные меры, принимаемые 

участковыми уполномоченными полиции, становятся неотъемлемой частью 

системы управления угрозами общественному порядку. Для эффективного 

предотвращения преступлений и поддержания общественной безопасности 

необходимо пересмотреть и усовершенствовать подходы к профилактической 

деятельности участковых уполномоченных полиции. 

Прежде всего, основное внимание следует уделить анализу 

криминогенной обстановки на уровне участков и выявлению наиболее 

уязвимых мест и временных интервалов. Использование современных методов 

аналитики данных и технологий искусственного интеллекта позволит 

эффективно выявлять тенденции и формировать устойчивую стратегию 

превентивных мер. 

Кроме того, необходимо активно взаимодействовать с местным 

сообществом, проводя профилактические мероприятия, направленные на 

повышение общественного сознания о проблемах безопасности. Обучение 

населения базовым принципам самозащиты и сотрудничества с полицией 

способствует формированию ответственного подхода к общественному 

порядку. 

Важным элементом успешной профилактики является также улучшение 

коммуникации и сотрудничества между участковыми уполномоченными и 

другими структурами правоохранительной системы. Обмен информацией и 

координация действий позволят более оперативно реагировать на угрозы 

общественной безопасности и предотвращать потенциальные преступления. 

Внедрение современных технологий, активное взаимодействие с 

обществом и улучшение координации действий – ключевые компоненты 



 

 

43 

переосмысленной системы профилактики преступлений участковыми 

уполномоченными полиции. Реализация этих мер позволит создать более 

эффективную систему обеспечения общественной безопасности и 

предупреждения преступлений в сфере общественного порядка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Уголовная ответственность за совершение противоправных деяний, 

регламентированных главой 24 УК РФ, нацелены на обеспечение охраны 

общественной безопасности и предотвращение действий, которые могут 

нарушить общественный порядок. Общественный порядок представляет собой 

устойчивую систему норм и правил, которые регулируют поведение членов 

общества в целях поддержания спокойствия, безопасности и общественной 

нравственности. Эти нормы и правила обычно установлены законодательством 

и другими социальными нормами, и их соблюдение способствует укреплению 

общественных отношений. 

В структуре преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка преобладают хулиганство (62,2%); действия, связанные 

с незаконным оборотом оружия (31,9%); заведомо ложные сообщения об акте 

терроризма (2,5%). В то же время относительно невелико количество таких 

особо опасных преступлений, как терроризм (0,15%); бандитизм (0,2%); захват 

заложника (0,01%); организация преступного сообщества (0,05%) либо 

незаконного вооруженного формирования (0,08%); вандализм (0,28%); 

нарушения различных правил безопасности (0,3%), хотя именно эти 

преступления наносят наиболее тяжкий вред общественной безопасности либо 

создают для нее существенную угрозу. 

Личность преступника, совершающего преступления против 

общественного порядка, имеет следующие особенности: 

1. Молодой возраст. Многие преступники, особенно подростки, склонны 

к таким действиям из-за стремления к экспериментам и формированию своей 

социальной позиции. 

2. Мужской пол. Статистика показывает, что большинство преступлений 

против общественного порядка совершают мужчины, чья склонность к риску и 

агрессии может быть выше. 

3. Групповая активность. Часто эти преступления совершаются группами, 

под воздействием сверстников и желании утвердиться в социальной среде. 
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4. Социальный статус и проблемы адаптации. Некоторые преступники 

против общественного порядка могут иметь низкий социальный статус или 

проблемы в семье и образовании, что может способствовать их асоциальному 

поведению. 

5. Неуважение к общественным нормам. Преступники, совершающие 

такие преступления, обычно демонстрируют отрицательное отношение к 

общественным нормам и правилам. 

Причины, которые могут объяснить совершение преступлений против 

общественного порядка, включают следующие факторы: 

1. Социальные факторы. Повышение уровня безработицы может 

привести к увеличению социального напряжения, а также стимулировать 

людей искать альтернативные и иногда незаконные способы выживания. 

Увеличение числа людей, находящихся в состоянии бедности, может 

стимулировать преступную активность. Недостаточное образование может 

ограничивать возможности людей и способствовать антисоциальному 

поведению. Отчуждение и отсутствие поддержки могут привести к негативным 

проявлениям в поведении.  

2. Психологические факторы. Люди с высоким уровнем агрессивности и 

слабым самоконтролем могут быть более склонны к нарушениям 

общественного порядка. Некоторые психические заболевания могут 

увеличивать риск антиобщественного поведения. При этом воздействие 

алкоголя и наркотиков может снижать самоконтроль и способствовать 

агрессивному поведению. 

3. Культурные факторы. Отклонение от общепринятых социокультурных 

норм может привести к совершению преступлений против общественного 

порядка. Негативные воздействия среды, такие как преступная субкультура, 

могут оказывать влияние на поведение. 

4. Правовые факторы. Недостаточная эффективность системы правосудия 

может снижать страх перед наказанием. Наличие коррупции может подорвать 

доверие к закону и подстрекать к нарушениям. Если население теряет доверие к 

правоохранительным органам и другим институтам, это может привести к 
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неповиновению законам и дестабилизации общественного порядка. 

Классификация работы участкового уполномоченного полиции в области 

предупреждения преступлений в области охраны общественного порядка 

включает важные направления: 

1. Выявление, устранение или нейтрализация причин и условий, 

способствующих совершению административных правонарушений.  

2. Выявление лиц, склонных к совершению правонарушений, и оказание 

в отношении них мер предупредительного воздействия.  

В своей практической деятельности участковые уполномоченные 

полиции по предупреждению преступлений в сфере общественного порядка 

прибегают к следующим видам предупредительной деятельности: 

1. Общесоциальное предупреждение, обеспечивающее улучшение 

жизнедеятельности общества, всестороннее развитие тех факторов общества, 

которые не направлены специально на устранение или нейтрализацию причин 

преступности, но способствуют решению этой задачи путем создания условий, 

исключающих либо нейтрализующих действие криминогенных факторов.  

2. Специальное криминологическое предупреждение включает в себя 

меры, непосредственно направленные на устранение причин и условий, 

обусловливающих различные преступления.  

3. Индивидуальная профилактика преступлений направлена на 

конкретную личность, характеризующуюся антиобщественной 

направленностью.  

4. Виктимологическая профилактика заключается: 

1) в выявлении лиц, способных стать жертвой правонарушения в силу 

присущих им субъективных качеств (лиц с повышенной виктимностью) или 

объективных свойств; 

2) устранении либо нейтрализации факторов, обстоятельств, ситуаций, 

формирующих поведение отдельных лиц, обусловливающее совершение в 

отношении них правонарушений; 

3) разработке либо совершенствовании имеющихся специальных средств 

защиты лиц от правонарушений. 
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Профилактическое воздействие в отношении правонарушителей со стороны 

участковых уполномоченных полиции по предупреждению преступлений в сфере 

общественного порядка осуществляется в следующих формах: 

1. Правовое просвещение и информирование граждан и организаций, 

которое заключается в их информировании по вопросам обеспечения защиты 

прав и свобод, разъяснении законодательства, информировании о способах 

совершения различных видов преступлений.  

2. Профилактическая беседа, которая заключается в разъяснении 

профилактируемому лицу его моральной и правовой ответственности перед 

обществом, государством, социальных и правовых последствий продолжения 

антиобщественного поведения. 

3. Объявление официального предупреждения (предостережения) о 

недопустимости действий, создающих условия для совершения 

правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного 

поведения.  

Проблемы, которые могут затруднять эффективность профилактической 

работы участкового уполномоченного полиции: 

1. Ограниченные человеческие и материальные ресурсы могут затруднить 

проведение систематических обходов, взаимодействие с населением и 

реализацию других профилактических мер. 

2. Плохой контакт участкового уполномоченного полиции с местным 

населением и представителями сообщества может привести к недостаточной 

информационной поддержке и снижению эффективности профилактической 

работы. 

3. Профилактическая работа эффективна при взаимодействии с другими 

службами, такими как социальные службы, образовательные учреждения и 

медицинские учреждения. Отсутствие согласованности может ослабить 

воздействие предпринимаемых мер. 

4. Обстановка в сфере общественного порядка может меняться, и 

участковый уполномоченный должен оперативно реагировать на новые вызовы 

и угрозы. Отсутствие оперативности может снизить эффективность 
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профилактических мер. 

5. Недостаточная подготовка и плохое знание современных методов 

преступности могут затруднить распознавание угроз и сделать неэффективной 

разработку соответствующих мер предупреждения. 

Решение этих проблем требует комплексного подхода и взаимодействия 

различных уровней власти, общественных организаций и гражданского 

общества. Органы внутренних дел должны постоянно оценивать 

эффективность своих мер и вносить коррективы для лучшего достижения 

поставленных целей 
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