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ВВЕДЕНИЕ 

 

Влияние социальных, экономических, политических и нравственных 

изменений в обществе имеет двоякий эффект. С одной стороны, они приводят к 

прогрессу, но с другой - вызывают рост агрессии, враждебности и насилия среди 

населения. Это, в свою очередь, способствует увеличению числа 

насильственных преступлений, которые определяются как серьезная угроза 

общественному моральному здоровью и являются одной из самых опасных форм 

преступного поведения. Такие преступления, отличающиеся высокой степенью 

агрессии и жестокости, затрагивают тысячи жизней каждый год, ставя их в разы 

выше по степени вреда, чем многие другие преступления. Они привлекают к себе 

людей из различных социальных слоев, делая проблему еще более сложной и 

многоаспектной. 

Акты агрессии, которые могут быть как физическими, так и 

психологическими, противоречат конституционному праву на защиту личной 

свободы в нашей стране. Часто такие действия становятся основным методом 

для совершения преступлений и разрешения различных видов споров, включая 

межличностные, этнические и политические. 

В статистике преступлений, примерно пять процентов занимают деяния, 

сопряженные с насильственными действиями. Когда речь заходит о 

преступлениях насильственного характера, то основу здесь формируют 

преступления, подпадающие под нормы статей 105, 111-112, 131 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Именно эти инциденты служат ключевыми 

индикаторами уровня насилия в преступности страны. 

Основное количество опасных насильственных деяний происходит в 

мегаполисах, крупных городах; в селах таких деяний бывает существенно 

меньше. 

В современном обществе, как и в прошлом, преступления насильственного 

характера часто возникают в повседневной обстановке, особенно внутри 

семейного круга и во время свободного времени. Примечательно, что убийства 
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чаще всего происходят в домашней обстановке, в то время как преступления 

такого рода, как нанесение умышленного вреда здоровью и изнасилования, 

предпочитают "сцену" досуговых мероприятий. Согласно анализам 

юридических исследований, от 65% до 75% преступлений, описываемых в 

статьях 105 и 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, происходит в 

местах, где преступники или жертвы живут или работают. В то же время, 

примерно четверть до трети таких преступлений имеют место в общественных 

пространствах, таких как улицы, дороги и парки. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, которые складываются в результате деятельности, которая 

направлена на предупреждение насильственной преступности сотрудниками 

полиции. 

Предмет выпускной квалификационной работы составляют: комплекс 

научной и учебной литературы по проблемам криминологической 

характеристики и криминологического предупреждения насильственной 

преступности, статистические данные Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Прокуратуры Российской Федерации, а также судебная 

практика и аналитические материалы территориальных органов внутренних дел. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в комплексном 

изучении криминологической характеристики насильственной преступности, а 

также выработке конкретных мер ее предупреждения сотрудниками полиции. 

Обозначенная цель предполагает решение следующих задач: 

- проанализировать понятия «насилие и насильственные преступления»; 

- рассмотреть структуру, динамику и иные криминологические 

характеристики насильственных преступлений; 

- дать общую характеристику причин и условий насильственных 

преступлений и их детерминантов; 

- определить правовые и организационные основы деятельности органов 

внутренних дел по предупреждению насильственных преступлений; 
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- выявить основные проблемы деятельности ОВД по предупреждению, 

раскрытию и расследованию насильственных преступлений. 

Структуру выпускной квалификационной работы составляют следующие 

элементы: введение, две главы, объединяющие шесть параграфов, заключение, 

список использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

§1. Понятия «насилие и насильственные преступления» 

 

В последнее время наблюдается стойкий рост преступлений, связанных с 

насилием, что подчеркивает необходимость глубокого понимания и точной 

квалификации таких деяний на уровне законодательства и науки. Владимир Даль 

описывает насилие как деяние, которое влечет за собой принуждение, стеснение, 

оскорбление или незаконные действия, происходящие по своеволию. В русском 

языке слово «насильник» ассоциируется с понятиями «притеснитель» и 

«угнетатель»1. 

Понятие насилия оказывается сложным для однозначного определения и 

ассоциирования с какой-либо одной научной отраслью. Несмотря на 

многочисленные попытки ученых различных дисциплин прийти к общему 

пониманию этой категории, единая дефиниция так и не была сформулирована. 

Это поднимает вопрос о необходимости разработки комплексного подхода к 

определению и классификации насилия, что в свою очередь требует 

углубленного изучения и взаимодействия между наукой и законодательством. 

В своей работе В. Бюль предложил концепцию, известную как 

интегративная модель объяснения насилия, стремясь объединить различные 

подходы в единую теорию. В то же время, кажется, что более точным и 

обоснованным является утверждение, что насилие следует рассматривать как 

междисциплинарное понятие. 

Взгляды на применение силы и агрессии в научном мире и социальных 

устоях никогда не были однозначными. Варьируются они от категорического 

отказа до утверждений философа Ницше о неизбежности и даже пользе 

агрессивных действий в социуме. Это касается как взаимодействия между 

                                                           
1 Даль В. Толковый словарь. - М.: Государственное издательство иностранных и национальных 

словарей, 1956. - С. 469. 
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людьми, так и самодисциплины, при которой человек преодолевает лень, 

пассивность и другие негативные черты характера. По словам Ницше, жизнь 

пронизана агрессией, без которой её проявления невозможно представить. Тем 

не менее, Ницше не приравнивает насилие к легитимному использованию силы 

в целях самозащиты и не считает его равнозначным правовым действиям, 

включая даже обыденное самоограничение индивида. 

В контексте более глубокого разбора насилия, исследователи вроде Ю.М. 

Антоняна, И.Б. Бойко и В.А. Верещагина определяют его как действие 

аутоагрессии, то есть когда индивидум наносит вред себе осознанно2. А.В. 

Наумов, с другой стороны, утверждает, что насилие, даже в его экстремальных 

формах, когда это связано с необходимостью самообороны, оправдано3. Это 

мнение разрушает узкий взгляд на насилие как исключительно на действия, 

угрожающие обществу или являющиеся незаконными. Тем не менее, кажется, 

что определение насилия в рамках уголовного права требует большей 

специфичности, отличаясь от более широкого или повседневного его понимания. 

В разборе темы насилия в контексте русского языка, можно выделить 

ключевые характеристики, которые разделяются на две основные категории: 

фактические особенности и законодательные критерии. Под фактическими 

особенностями подразумеваются как объективные атрибуты, отражающие 

внешнее проявление и метод применения силы, так и субъективные элементы, 

указывающие на намеренное отношение к действию со стороны агрессора. С 

другой стороны, признаки, установленные законом, включают в себя 

нелегальный характер таких деяний, основанный на их противозаконности и 

потенциальной угрозе для общества. Эти аспекты в совокупности формируют 

определение насилия с точки зрения уголовного права. 

Часто при описании агрессивных действий упускают из виду юридические 

и практические аспекты темы. Например, физическая агрессия чаще всего 

                                                           
2 Гаухман Л.Д. Борьба с насильственными посягательствами. - М.: Юридическая литература, 

2020. - С. 3. 
3 Наумов А.В. Уголовно-правовое значение насилия / Насильственная преступность / Под ред. 

В.Н. Кудрявцева и А.В. Наумова. - М., 2021. - С. 56. 
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характеризуется как прямое физическое влияние на человека, контролирующего 

объект во время его угона, что может проявляться в форме от легких ударов до 

серьезных травм и даже лишения жизни. Также физическая агрессия 

описывается как любое вмешательство в физическую целостность 

пострадавшего или как использование силы против него. 

В приведенных определениях акцент делается на поверхностных аспектах 

и механизмах физического насилия, а также, как подчеркивает А.К. Щедрина, на 

его последствиях. Однако, эти определения упускают из виду ключевые 

элементы, такие как социальная опасность и незаконность, которые являются 

фундаментальными для юридической науки и сектора уголовного права. Также 

они не затрагивают вопрос о сознательном участии как со стороны насильника, 

так и жертвы, что может привести к неправомерному расширению юридического 

понимания насилия4. 

В исследовании, авторства Р.Д. Шарапова, озаглавленном «Физическое 

насилие в уголовном праве», представлено достаточно размытое описание 

насилия. Опираясь на этот текст, можно выделить два ключевых аспекта, 

определяющих насилие: воля, против которой происходит акт, и принуждение, 

исходящее от наносящего ущерб. Однако, в этой интерпретации пропущен 

важный элемент - незаконность действий, что делает определение скорее 

общественным, нежели правовым5. 

А.В. Иващенко и А.И. Марченко выделяют из общего понятия насилия его 

активные проявления, направленные против воли человека, определяя его как 

действия, стремящиеся к ограничению свободы6. Они аргументируют, что не 

следует автоматически связывать насилие с незаконностью, поскольку его 

сущность заключается в целенаправленном подавлении человеческой свободы, 

                                                           
4 Щедрина А.К. Ответственность за разбой по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 

4 июня 1947 г., «Об усилении охраны личной собственности граждан», «Вопросы советского 
уголовного права и процесса. Ученые записки Свердловского юридического института 1958, т.4. - С.24. 

5 Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. - СПб.: Юридический цент Пресс, 2021. 
- С. 20. 

6 Иващенко А.Е., Марченко А.И. Методология правового исследования насилия // Социально-
правовые проблемы борьбы с насилием. - Омск, 2020. - С. 4. 
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что отличает его от других видов человеческого поведения. Таким образом, 

критика в адрес этих авторов о том, что они исключают из определения насилия 

его противоправный характер, не кажется обоснованной, поскольку ключевым 

аспектом является воздействие на свободу индивида, что может происходить в 

различных формах, не всегда связанных с незаконностью. Таким образом, 

применение силы может считаться оправданным и соответствующим закону, 

особенно когда речь идет о принятии решения о заключении человека в тюрьму 

или отправке его в исправительную колонию в качестве наказания. 

Аналогичное можно сказать и в отношении дефиниции насилия данной 

В.М. Артемовым, который указывает, что «насилие всегда сопровождается той 

или иной мерой ограничения свободы выбора». 

Л.В. Сердюк акцентирует внимание на анализе А.А. Пионтковского, 

который объясняет насилие как принуждение человека к действиям, 

противоречащим его собственным желаниям7. Согласно его словам, 

проблематика насилия заключается не только в нарушении личной свободы, но 

и в пропуске важного аспекта – насилие может быть направлено на нанесение 

физического или психического вреда, даже если это не влияет на свободу выбора 

пострадавшего. Так, в отличие от других определений, которые ограничиваются 

лишь упоминанием об ограничении воли, Пионтковский расширяет рамки 

понимания насилия, не затрагивая вопрос законности этого принуждения. 

Исследование насильственных взаимодействий проникает в различные 

области научного изучения, включая социальную психологию, социологию и 

область социальной помощи, среди прочего. Изучение включает в себя 

различные аспекты агрессивных действий, такие как физическое воздействие, 

эмоциональное давление, психические атаки и нарушения сексуальной 

автономии. Важно отметить, что агрессивные действия могут быть как явные, 

так и скрытые. Явные формы агрессивных действий легко узнаваемы и 

встречаются как в общественной среде, так и в частной жизни, например, в 

                                                           
7 Сердюк Л.В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследование. - М.: 

Юрлитинформ, 2022. - С. 15. 
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семейных взаимоотношениях. Скрытые формы агрессии, однако, носят более 

замаскированный характер и глубоко интегрированы в культурные нормы и 

общественные ожидания, проявляясь через символы, политические и 

социальные обряды и даже юридические оправдания, создавая таким образом 

образ «законного» насилия. 

В контексте определения насилия в правовой сфере, решающее значение 

имеет включение в определение элемента нарушения закона. Это следствие не 

только основных положений права, но и критериев, которые устанавливаются 

уголовным законодательством для определения преступности, наказуемости и 

других юридических последствий противозаконных действий, как это изложено 

в третьей статье Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Чтобы отличить уголовное насилие от других форм нелегального насилия, 

критически важно учитывать элемент общественной угрозы. Это потому, что 

присутствие общественной угрозы, как ключевого аспекта объективной стороны 

уголовного деяния, лежит в основе разделения действий, считающихся 

преступлениями, от других видов правонарушений, включая незаконные акты. 

Обсуждая психологический аспект преступлений, связанных с 

применением насилия, важно упомянуть о волевом компоненте как 

краеугольном элементе. В этом контексте, принуждение или физическая 

агрессия рассматривается через призму действий, осуществляемых против 

желания жертвы. Этот аспект, который некоторые исследователи определяют 

как ключевой, влияет на оценку деяния как уголовно-наказуемого. Р.Д. Шарапов 

подчеркивает, что суть термина «насилие» заключается в акте, направленном 

против воли другого лица. Аналогично, Л.Д. Гаухман акцентирует внимание на 

незаконном и опасном влиянии на физическое состояние человека, которое 

осуществляется без его согласия8. 

В исследованиях часто опускается прямое упоминание конкретного 

термина, зато выделяются его ключевые элементы. Примером служат научные 

                                                           
8 Гаухман Л.Д. Борьба с насильственными посягательствами. - М.: Юридическая литература, 

2020. - С. 3. 
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выводы А.В. Иващенко и А.И. Марченко, которые аргументируют, что насилие 

- это та форма социального взаимодействия, которая является активным и 

целенаправленным действием против воли другого, лишая возможности 

свободного выбора. В этом контексте, насилие уникально тем, что оно 

ограничивает или уничтожает свободу индивида, в отличие от других видов 

человеческих взаимодействий, которые могут не нести таких последствий. 

Принуждение индивида к выполнению поступков, которые он не желает 

совершать, представляет собой нарушение его личных границ. Это включает в 

себя идеи ограничения способности свободно выбирать, уменьшения личной 

свободы и действий, находящихся в разрез с предпочтениями человека. 

Л.В. Сердюк подробно анализирует определенный характеристический 

признак, разделяя его на два аспекта: действия, совершаемые «против воли» 

лица, и те, что происходят «помимо воли» того же лица. Он утверждает, что 

категория «против воли» описывает ситуации, когда против человека 

используются открытые формы противодействия, включающие нанесение 

физического и психического вреда, исключая при этом моменты скрытного 

лишения свободы или обманные действия без применения силы. В свою очередь, 

«помимо воли» отражает именно эти случаи, когда человек лишается свободы 

без его согласия, но и без непосредственного применения силы. 

Заметно выраженная черта решимости часто обнаруживается при анализе 

инцидентов, связанных с преступлениями, которые нарушают личную свободу, 

а также при изучении различных мнений по этой теме. 

Существуют три основные точки зрения на определение насилия, но одна 

из них, как утверждает И.П. Горелик, отрицает, что простое ограничение 

свободы действий является насилием. В его понимании, насилие осуществляется 

через физическую боль, которая может быть результатом ударов, побоев или 

других агрессивных действий, независимо от того, насколько потерпевший 

способен эту боль терпеть. Следовательно, важным критерием для 

классификации действий как насильственных является их объективная 

способность причинять физическую боль, а не просто ограничение свободы 
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личности, подчеркивая, что не всякое ограничение свободы следует 

рассматривать как акт насилия9. 

Некоторые исследователи подчеркивают, что любое действие, 

препятствующее свободному передвижению человека, следует квалифицировать 

как физическое насилие. М.Б. Гугучия и С.С. Степичев согласны с этой точкой 

зрения, подчеркивая, что даже простое ограничение передвижения посредством 

связывания или замыкания в помещении может считаться насилием, особенно 

когда жертва осознает, что ее свобода незаконно ограничена. Такие действия, по 

их мнению, создают условия безопасности для нарушителя, затрудняя жертве 

возможность сопротивления или побега10. 

В комментарии к взглядам Л.Д. Гаухмана подчеркивается различие в 

состоянии жертвы в зависимости от осознания ею ограничения свободы. Если 

жертва не осознает факт нарушения её свобод, то никакого влияния, будь то 

физическое или ментальное, не происходит. В противоположном случае, когда 

жертва осознает происходящее, испытывается исключительно психологическое 

давление, которое, хотя и не включает угрозу физического насилия, представляет 

собой устрашение с целью непрепятственного отъема имущества. В этой 

ситуации злоумышленник создаёт иллюзию защиты от жертвы. Личность, 

являющаяся предметом обсуждения, избегает любого физического контакта, 

выражая отсутствие интереса к прямому взаимодействию или осуществлению 

механического влияния на другого. При этом подчёркивается, что намерений 

нанести ущерб отсутствует, из-за чего любые действия, направленные против 

индивида, не несут угрозы общественному благополучию. Расширение 

интерпретации физического насилия в контексте завладения чужим имуществом 

за счёт включения ограничений свободы является неоправданным и приводит к 

избыточному расширению определения насилия. 

                                                           
9 Буз С.И. Зарубежный опыт профилактики насильственной преступности // Вестник 

Краснодарского университета МВД России. 2018. № 3 (41). С. 37-41. 
10 Варданян А.В. Феномен агрессии в структуре современной насильственной преступности // 

Юристъ-Правоведъ. 2018. № 2(85). С. 39-44. 
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В пересмотренной интерпретации, одна из уникальных перспектив 

выделяет, что ограничения свободы не всегда могут быть классифицированы как 

акты насилия. Это особенно верно, когда такие ограничения не сопровождаются 

прямым физическим влиянием на человека, включая действия, такие как 

связывание, блокирование рта или принудительное помещение в какое-либо 

пространство. В контексте этого взгляда, Л.Д. Гаухман делает уточнение, 

отмечая, что даже если человека запереть в комнате на короткий срок во время, 

например, похищения, это не будет считаться насилием. Это условие 

сохраняется до тех пор, пока отсутствует любое физическое вмешательство или 

угроза такового, воздействующее на тело человека, независимо от того, осознаёт 

ли потерпевший этот момент или нет11. 

Исходя из аргументов таких специалистов как Г.Ф. Поленов, В.Д. 

Меньшагин, А.А. Пионтковский, В.А. Владимиров, М.П. Михайлов, Б.С. 

Никифоров, и Г.А. Кригер, существует мнение, что физическое насилие следует 

определять как действия, оказывающие прямое влияние на физическое 

состояние пострадавшего, а не каждый акт лишения свободы. Тем не менее, 

кажется, что такой подход недостаточно полный, поскольку игнорируется 

основная суть насилия, которая проявляется через запрет на свободное 

волеизъявление и действия по своему усмотрению, что неизменно характеризует 

как физическое насилие, независимо от обстоятельств12. 

К тому же, ограничивая свободу, можно спровоцировать как 

эмоциональные и физические муки, так и, порой, травмы. 

Обсуждая особенности волевого элемента в определении насильственных 

действий в рамках уголовного права, важно отметить, что воля проявляется как 

со стороны преступника, так и со стороны жертвы. Волевой аспект у лица, 

                                                           
11 Гриценко Т.В. Актуальные проблемы предупреждения насильственной преступности в 

России / Т.В. Гриценко, Н.С. Диденко // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2019. № 
3 (45). С. 7-13. 

12 Мироненко Н.С. Деятельность органов внутренних дел по предупреждению насильственной 
преступности / Н.С. Мироненко; Под научной ред. В.А. Авдеева, С.В. Розенко. // Стратегические 
направления противодействия преступности на национальном и транснациональном уровнях. Сборник 
научных трудов по материалам международной научно-практической конференции. Ханты-Мансийск, 
2020. С. 190-198. 
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осуществляющего агрессию, проявляется через его сознательное желание или 

равнодушие к применению насилия против воли другого человека с целью 

реализации злонамеренного умысла. С другой стороны, жертва должна 

понимать, что с ней происходит насильственное воздействие и стремиться ему 

противостоять, либо, если не понимает происходящего из-за определенных 

обстоятельств или личных особенностей, в нормальных условиях она бы 

сопротивлялась такому воздействию. 

Некоторые эксперты выдвигают мнение, что в случае самоубийства, 

принуждение к которому может проявляться через угрозы, грубое обращение 

или постоянное унижение, как указано в статье 110 УК РФ, ответственность за 

применение насилия возлагается на виновное лицо до трагического исхода. Тем 

не менее, данная теория может быть недостаточно обоснованной, поскольку сам 

акт самоповреждения происходит волей пострадавшего, хоть и под давлением, 

что делает его последствием предшествующего насилия, а не его прямым 

проявлением. 

соответствии с уголовно-правовыми нормами Российской Федерации, 

отраженными в четырнадцатой статье Уголовного кодекса, преступление 

характеризуется как действие или бездействие, которое совершено сознательно, 

представляет угрозу обществу и находится под запретом с возможным 

последствием в виде наказания. При этом деяние может быть как активным, так 

и пассивным. Термин «действие» охватывает целенаправленное поведение, 

которое осуществляется с учетом ситуационных условий и может носить 

характер спонтанных или мало осмысленных рефлексов, называемых 

операциями, и служит фундаментом для всей структуры активности. 

Изначально, процесс возникновения действия начинается с того момента, 

как происходит ментальное взаимодействие индивида с окружающей его 

действительностью. Человеческий мозг реагирует на раздражители, сравнивая 

их с внутренними ощущениями, что представляет собой первый шаг. 

Следующий шаг включает в себя сложную обработку полученных данных, что 

приводит к выбору оптимального поведения в данных условиях. Наконец, само 
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совершение действия является завершающей фазой целого процесса и 

происходит после того, как человек осознает, что предвиденный результат 

деятельности соответствует его намерениям и приобретает индивидуальное 

значение, становясь мотивирующей целью. 

Следовательно, на основе вышеупомянутого определения, можно сделать 

вывод, что применение насилия обусловлено исключительно активными 

действиями, проистекающими из человеческой активности. 

В контексте уголовного права, концепция «действие» расширяется за 

пределы простого физического или психологического акта, приобретая 

уникальные особенности. Она включает в себя не просто отдельные движения 

тела, но и целый ряд взаимосвязанных действий. Более того, такие действия 

отличаются не только своими биологическими и психическими аспектами, но и 

набором социальных характеристик. 

Насилие как деятельность влечет за собой многообразные эффекты, от 

физических страданий до смертельного исхода. Однако Л.Д. Гаухман 

высказывает мнение, что не стоит смешивать сам акт насилия с его 

последствиями. С другой стороны, А.П. Дубовец утверждает, что действия, 

вызывающие физическую боль, такие как удары и побои, должны быть четко 

определены как насильственные, потому что они наносят ущерб здоровью. 

Таким образом, есть различные взгляды на то, как следует классифицировать и 

интерпретировать насильственные деяния и их последствия13. 

В дискуссии о понимании насилия стоит отметить, что его определение не 

всегда должно включать исход события, поскольку полный спектр возможных 

последствий слишком обширен для охвата в рамках одной дефиниции. Варьируя 

от поверхностных травм до фатального исхода, ущерб может быть 

многообразным. В то же время, важно различать сам акт насилия и физические 

травмы: если последние являются результатом, то насилие - это процесс или 

                                                           
13 Романенко Е.Д. К вопросу о латентности семейно-бытовой насильственной преступности // 

Новатор года 2020. Сборник статей Международного научно-исследовательского конкурса. 
Петрозаводск, 2020. С. 63-69. 
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действие, которое их вызывает. Так, при разговоре о насилии следует уделять 

внимание самому акту, не смешивая его с его потенциальными последствиями. 

Следовательно, воздействие на индивидуума или коллектив, которое 

осуществляется сознательно другими субъектами без согласия или вопреки 

желаниям пострадавших, и которое несет в себе угрозу общественной 

безопасности и нарушает закон, можно квалифицировать как насилие. 

 

§2. Структура, динамика и иные криминологические характеристики 

насильственных преступлений 

 

Криминологические исследования давно фокусируются на преступлениях, 

связанных с применением насилия. Различение преступлений по мотиву, 

включая корысть и агрессивные действия, берет своё начало из глубины 

социально-юридических наук. В современных международных исследованиях 

выкристаллизовалась виолентология, исследующая явления насильственных 

деяний, что на латыни обозначается как «violentia». Это направление 

приобретает значимость и в национальных научных работах, расширяя 

традиционные границы криминологии вместе с такими направлениями как 

виктимология, криминофамилистика, криминопенология и криминотеология, 

которые оформились в конце двадцатого и начале двадцать первого веков. 

Множество ученых в России, таких как Ю.М. Антонян, Д.А. Шестаков, 

Я.И. Гилинский, а также другие специалисты, внесли значительный вклад в 

исследование проблемы насилия. Я.И. Гилинский, учитывая глубину и 

масштабность этих работ, относится к изучению насилия как к отдельной 

научной дисциплине, именуя ее виолентологией14. 

Изучение преступлений, связанных с применением насилия, всегда 

находится в центре внимания из-за их значимости для общественной 

безопасности. Эти деяния угрожают фундаментальным аспектам 

                                                           
14  Гилинский Я. И. Социальное насилие: монография / Я. И. Гилинский. - СПб.: Алеф-Пресс, 

2023. - 185 с. 
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цивилизованности, таким как жизнь, физическое благополучие и личная 

неприкосновенность человека, делая их особенно опасными в контексте 

юридических и универсальных моральных принципов. 

Определение насильственных преступлений выделяется по критериям 

ущерба или угрозы ущерба физическому или психологическому благополучию 

человека. В таких случаях, насилие служит не просто инструментом, а скорее 

основой мотивации преступления. В результате, преступления, в которых 

насилие используется как метод для достижения других, включая экономические 

или политические, целей, например, грабежи, разбои, вымогательства, 

террористические акты или диверсии, не попадают под категорию 

насильственных преступлений. Это связано с тем, что в таких действиях насилие 

применяется в качестве инструмента для реализации конкретной, отличной от 

самого насилия, цели. 

Преступления, связанные с насилием, обладают широким спектром 

проявлений. Все же, преступления, направленные против конкретных лиц, часто 

выделяются в отдельную категорию. В документации, освещающей проблему 

преступности, перечислены следующие виды таких преступлений: нанесение 

умышленного вреда здоровью различной степени тяжести; убийство, включая 

попытки убийства, а также убийства, произведенные в условиях самообороны 

или при попытке задержания преступника; случаи неосторожного причинения 

смерти; акты изнасилования и попытки к ним; жестокое обращение. Эти 

примеры подчеркивают разнообразие преступлений против личности, на 

которые обращается основное внимание при анализе преступности. 

В области правоведения, изучение криминологической характеристики 

представляет собой глубокий анализ статистических данных о преступлениях, 

что позволяет выявлять тенденции и формировать практические советы. Этот 

процесс включает в себя оценку как количественных, так и качественных 

аспектов преступности, обращая внимание на её распределение по 

географическим регионам, скрытые преступления и социальные влияния. 

Особое внимание уделяется изменениям в преступности, как в их частоте, так и 
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в характере, для выявления общих паттернов и разработки стратегий 

предотвращения. 

Состояние насильственной преступности в Российской Федерации 

определяется общим количеством зарегистрированных преступлений, а также 

числом лиц, их совершивших на данной территории за календарный год. Так, в 

официальных источниках указывается, что в 2023 году было зарегистрировано 

93 009 преступлений против личности. В 2022 году их было зарегистрировано 

всего 94 652. 

Общий уровень (коэффициент) преступлений против личности в 2023 году 

по нашим подсчетам составляет 63,5 преступления на 100 тыс. населения России. 

В 2022 году этот показатель был равен 66,0, а индекс криминальной активности 

- 77,7 преступлений в расчете на 100 тыс. криминально активного населения (то 

есть лиц в возрасте от 14 лет и старше). 

Удельный вес (С) исследуемых преступлений последние годы составляет 

4,3% от всех зарегистрированных преступлений. 

Возрастающая тенденция скрытности в преступлениях, связанных с 

насилием, становится предметом беспокойства среди ведущих экспертов по 

криминалистике в стране. В прошлом преобладало мнение, что из-за явного 

характера насильственных актов и затруднений в их скрытии, такие 

преступления редко оставались незамеченными. Тем не менее, исследования 

показывают увеличение числа случаев, когда насильственные преступления 

остаются нераскрытыми. В частности, заметно увеличилось количество убийств, 

которые не раскрываются. Это подтверждается рядом показателей, включая 

увеличение находок тел с неопределенными причинами смерти, а также рост 

числа неидентифицированных жертв и пропавших без вести лиц, которые 

уклоняются от правосудия и следствия и так и не были найдены. 

А.И. Долгова отмечает, что эксперты полагают: в числе пропавших часто 

встречаются жертвы убийств, которые составляют до половины. Также 

сложности с идентификацией причин смерти возникают в 3,5-4% случаев 

изучаемых останков из-за их разложения или повреждения. В.В. Лунеев 
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подчеркивает особенности подсчета убийств в России по сравнению с США, 

указывая на то, что в России фиксируются лишь самостоятельные инциденты, а 

не количество жертв. Это приводит к недоучету: так, в 1990 году к статистике 

следовало добавить примерно тысячу преступлений, поскольку в тот период 

было совершено более 700 множественных убийств. Лунеев также выделяет, что 

данные о преступлениях в армейских рядах РФ не вносятся в общий учет, 

оставляя тем самым значительный пробел в статистике15. 

География (территориальное распределение). По официальным данным о 

коэффициенте преступлений против личности в регионах России видно, что 

наибольшие показатели отмечаются в Республике Тыва -366,6 преступлений на 

100 тыс. населения; Чукотском АО - 286,5; Республике Алтай -245,2; 

Забайкальском и Пермском крае - 212,8 и 195,2 соответственно; Кемеровской 

области - 184,6; Республике Саха (Якутия) - 182,6; Магаданской области - 155,5. 

Структура насильственной преступности характеризуется следующим 

образом: 

1) убийство и покушение на убийство (ст. 105-107 УК РФ) - 13,1%; 

2) убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление - 0,3%; 

3) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - 36,8%; 

4) умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью - 38,2%; 

5) изнасилование и покушение на изнасилование - 4,5%; 

6) иные - 7,1%. 

Утяжеляется характер насильственной преступности, в первую очередь, за 

счет возросшего числа преступлений, осуществленных с применением 

холодного и огнестрельного оружия. Это вызвано тремя группами 

обстоятельств: большей доступностью оружия и расширением торговли им; 

активностью организованной преступности; военными конфликтами на 

                                                           
15 Уголовное право России. Общая часть: учебник для вузов / под ред. Ф. Р. Сундурова. - Казань, 

2023. - С. 118. 
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территории России и стран СНГ, в том числе на Украине. Кроме этого, нельзя не 

отметить высокий процент совершения тяжких насильственных преступлений - 

80% (убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью) - в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Преступления наносят ущерб общественной ткани, воздействуя на 

социальные ценности отрицательным образом и порождая серию нежелательных 

последствий. Этот урон отражается не только в экономических потерях, 

связанных с действиями правоохранительных органов, но и в более широком 

влиянии на межличностные взаимоотношения. 

Происшествия, связанные с насилием, приводят к наиболее серьезным 

потерям как для отдельных индивидов, так и для общественного благополучия, 

часто оказываясь более разрушительными по сравнению с другими видами 

преступлений. Последствия таких актов часто необратимы, особенно когда речь 

идет о потере здоровья или жизни человека. В России ежегодно фиксируются 

тысячи случаев, когда люди становятся жертвами преступлений, ведущих к 

смертельному исходу, причем общее число достигает примерно 30 тысяч. Эта 

статистика говорит о высокой смертности в результате убийств в стране, где на 

каждые 100 тысяч человек приходится 16 случаев, что значительно выше, чем в 

многих других государствах. В качестве сравнения, в таких странах как 

Германия, Япония, Австралия, Австрия и Норвегия этот показатель составляет 

около одного случая на сто тысяч, а в США - шесть, что демонстрирует контраст 

между разными регионами мира. 

Так, в последние годы в России наблюдается стабильное снижение числа 

зарегистрированных преступлений против личности. При этом удельный вес 

исследуемых преступлений в целом остается на прежнем уровне (с небольшим 

снижением в 2023 г.), является достаточно стабильным. 

Интересными также представляются подробные данные о тяжкой 

насильственной преступности. 

Динамика тяжкой насильственной преступности также свидетельствует об 

устойчивой тенденции снижения. Так, за последние десять лет (по сравнению с 
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2014 годом) в России состояние и уровень зарегистрированных убийств с 

покушениями сократились в 2,6 раз, а показатели умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью - в 1,7 раз. 

В начале нового тысячелетия в России можно заметить зарождение эры 

благоприятных перемен, которые благотворно повлияли на общественное 

благосостояние. Это время стало контрастом суровым 90-м годам, когда страна 

переживала период обострения социальных проблем: обнищание населения, 

высокий уровень безработицы, а также депрессивное и тревожное состояние 

общества, всё это способствовало всплеску насильственных деяний и агрессии. 

Становление молодых и динамичных управленцев на ключевые посты привело 

к стабилизации как внутренней, так и международной политики страны, 

укреплению экономических и социальных институтов, что в свою очередь 

вернуло населению веру в благополучное будущее и привело к уменьшению 

преступности. 

 

§3. Общая характеристика причин и условий насильственных 

преступлений и их детерминанты 

 

Учитывая, что домашние насильственные акты занимают пропорцию 

между 40% и 70% в общем объеме преступлений агрессивного характера, 

становится очевидной необходимость исследования их причин и обстоятельств 

в рамках более широкого анализа насильственных действий. Это включает в себя 

особенности преступлений, связанных с агрессией во время отдыха, 

сексуальными агрессиями и преступлениями, связанными с насильственным 

вандализмом. 

I. Внутренняя причина насильственного преступного поведения.  

В ходе криминологических анализов было обнаружено, что криминальное 

поведение насильников чаще всего мотивировано комплексом определенных 

убеждений и эмоциональных настроев. Ключевые факторы, формирующие их 

деструктивное поведение, включают в себя: 
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- специфическое восприятие и понимание закона и права; 

- особенности взаимоотношений с жертвой, складывающиеся под 

влиянием криминальной обстановки; 

- игнорирование ценности человеческой жизни и здоровья, в том числе 

относительно себя; 

- недостаток способности к сочувствию и эмпатии; 

- склонность к эгоцентризму16. 

Исследование показало, что простое осведомленность о правилах и 

основах уголовного законодательства не играет ключевую роль в формировании 

как противоправных, так и законопослушных мотиваций у людей. Отмечено, что 

мнения преступников и жертв различаются, особенно когда речь заходит о вере 

в справедливость уголовно-правовых норм и о желании поступать в 

соответствии с этими законами. 

Особое внимание уделено тому, что у половины изученных лиц, 

совершивших насильственные преступления, наблюдалось так называемое 

ситуативное отрицательное отношение к уголовному законодательству. Это 

выражалось в осознании ими существования уголовно-правовых ограничений, 

однако они не только не соглашались с этими ограничениями, но и считали, что 

в определенных обстоятельствах законы можно игнорировать или даже изменить 

в свою пользу. 

Лица, причастные к насильственным деяниям или повторно нарушающие 

закон, а также причастные к хулиганству, часто демонстрируют уголовно-

правовое сознание, которое можно описать как активно отрицательное. Они 

осознают законные нормы, но не только не согласны с ними, но и считают, что 

они должны быть исключены из законодательства, предлагая вместо этого 

ввести уголовную ответственность для жертв. Это отношение побуждает их к 

нарушениям закона, в том числе к совершению преступлений. Такое состояние 

                                                           
16 Добренькая В.М., Семенцова И.А. Причины и условия возникновения насильственной 

преступности в подростковой и молодежной среде // Символ науки: международный научный журнал. 
2020. № 12-2. С. 17-20. 
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уголовного правосознания не только подчеркивает глубоко укоренившийся 

агрессивный образ действий, но и указывает на высокую степень общественной 

угрозы, исходящей от этих индивидов. В ответ на любую проблему или 

конфликтную ситуацию, даже самую незначительную, они склонны реагировать 

агрессией и насилием, что свидетельствует о серьезном искажении их 

восприятия социальных норм17. 

Опираясь на исследования, можно сказать, что негативные эмоции, 

которые преступники испытывают к своим жертвам, становятся краеугольным 

камнем насильственных преступных действий. Эти чувства часто нарастают в 

ходе эскалации конфликта, переходя от простого раздражения к апатии, 

отвращению, злобе и даже глубокой ненависти. В 80% случаев было отмечено, 

что такая негативная эмоциональная нагрузка копится со временем. Во время 

кульминации конфликта, который может быть спровоцирован даже 

малозначительным событием, но связан с объектами, имеющими субъективно 

завышенную ценность, реакции лиц могут различаться: примерно в половине 

случаев они сохраняют способность управлять своими эмоциями, тогда как в 

каждом десятом случае эмоции выходят из-под контроля. 

В этих случаях, где проступает равнодушие к вопросам жизни и 

благополучия жертв, а также обнаруживаются признаки крайнего эгоизма и 

беспощадности, мы видим типичные движущие силы за преступлениями, 

совершенными ради развлечения или хулиганства. В ряде уникальных 

обстоятельств, когда люди, осужденные за убийство своих супруг, в ходе 

расследования утверждали в своей любви к жертве до, во время и даже после 

конфликтов, приводящих к смерти, появляются основания для веры в их слова. 

Эти моменты показывают, что даже при наличии глубоких эмоциональных 

связей, человек может совершить преступление под влиянием подсознательных 

мотивов, формируемых под воздействием собственных мыслей и чувств. Это не 

                                                           
17 Ситько Н.Г., Ложников О.Н. Бедность как детерминант преступности // Актуальные вопросы 

юридических наук: материалы IV Международной научной конференции. 2018.С. 71-73. 
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освобождает от уголовной ответственности, подчеркивая сложность 

взаимосвязи сознательного и подсознательного в действиях человека. 

Обычно, движущей силой за преступлениями, связанными с насилием, 

становится отсутствие эмпатии и способности сопереживать другим. В случае 

сексуальных преступлений, это проявляется в перекручивании естественных 

сексуальных желаний в агрессивные и отклоняющиеся формы, когда человек, 

поддаваясь примитивным влечениям, упрощает сложные и глубокие отношения 

между людьми до одного лишь физического действия, часто сопровождаемого 

цинизмом и нравственным разложением. В контексте хулиганства, мотивом 

часто становится искаженное желание заявить о себе или поддержать свой статус 

в определенной группе, особенно заметное среди лиц, отбывающих наказание. 

II.    Следующий элемент причинной структуры насильственного 

преступного поведения - внутренние условия.  

Исследования в области криминологии указывают на важность 

внутренних факторов, влияющих на предрасположенность к насильственным 

действиям. Среди этих факторов особое внимание уделяется эмоциональной 

волатильности, неконтролируемому поведению и неспособности адекватно 

реагировать в критических ситуациях, включая управление физиологическими 

потребностями, такими как сексуальные. Эти внутренние аспекты, включающие 

психические, психофизиологические и анатомические характеристики 

преступника, оказывают значительное влияние на различные области, такие как 

скорость формирования преступных мотивов, способность реалистично 

оценивать собственные способности и ситуации, а также на уникальность 

реакции на окружающую среду. 

Легкая или умеренная степень алкогольного воздействия преображает 

человека, как отмечал Э. Ф. Побегайло, приводя к потере самообладания и 

проявлению агрессивности, грубости и неспособности к саморегуляции. Таким 

образом, даже те, кто обычно отличается высоким уровнем самоконтроля, под 

влиянием алкоголя могут стать неконтролируемыми. 
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Кроме того, наличие у человека определённых невротических расстройств 

или психических аномалий, которые специфичным образом влияют на его 

поведение, может сыграть роль. Такие состояния могут не полностью исключать 

осознанность или контроль над своими действиями, но заметно их ослаблять, 

способствуя более быстрому формированию мотивации к определённым 

действиям. 

Индивидуальные характеристики человека, включая психологические и 

физиологические аспекты, такие как темперамент (например, холерический), 

физическая мощь, сексуальные возможности, а также возрастные и гендерные 

особенности, оказывают влияние на поведение личности. К примеру, мужчина 

30 лет может столкнуться с определенными трудностями в социальных 

взаимодействиях, в то время как женщины могут быть менее склонны к 

совершению насильственных деяний, исключая случаи, когда длительная 

криминогенная обстановка, усугубляемая действиями потерпевшего, 

провоцирует иное поведение. 

III. Внешней причиной насильственных преступлений является 

конфликтная криминогенная ситуация. 

Когда происходит стычка между людьми или группами, будь то ругань, 

беспорядки или физическая схватка, мы имеем дело с мимолетным конфликтом. 

Отличается он от протяженного периода высокой напряженности в отношениях 

между людьми или группами, который часто проистекает из повторяющихся 

конфликтов, не находящих быстрого и простого разрешения. В случае когда 

такая продолжительная конфликтная обстановка приводит к криминогенной 

ситуации, ставки становятся особенно высокими, так как в игру вступают 

фундаментальные права и ценности индивидов, включая честь, достоинство, 

свободу, здоровье и даже жизнь. 

В отношениях между различными сторонами наблюдается постепенное 

усиление конфликтности, которое имеет тенденцию к длительному сохранению. 

Интересно отметить, что за серьезными преступлениями, как правило, стоят 

более легкие нарушения, не влекущие за собой уголовной ответственности, 
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включая угрозы, легкие телесные повреждения и другие действия, считающиеся 

менее опасными для общества. В центре внимания находится усиление 

конфликтности в отношениях, которое можно рассматривать как двухсторонний 

процесс: внешнее напряжение между людьми, группами или государствами 

способствует возникновению внутреннего стресса, и наоборот. Важно 

подчеркнуть, что необходимость в снятии как внешнего, так и внутреннего 

напряжения неизбежна. Способы разрядки внутреннего напряжения могут быть 

различными и включают в себя увлечения, трудовую деятельность, сексуальные 

отношения, физические конфликты, а также употребление алкоголя и 

наркотиков, что объясняет их популярность и широкое распространение18. 

В литературе по психологии присутствует утверждение, что элемент 

принуждения неотъемлем как для действий предваряющих интимную близость, 

так и для самого интимного акта. Жертва обычно не осознает агрессивный 

характер действий нарушителя до того, как происходит прямое нарушение ее 

прав, в то время как нарушитель часто воспринимает ее сопротивление как 

неискреннее. В контексте так называемого «спровоцированного» 

насильственного действия, ключевым моментом является определение того, 

были ли границы насилия, приемлемые для пострадавшей, превышены. 

Важно отметить, что центральный элемент в таких провокациях - это 

стимулирование половых отношений, а подстрекательство к насильственным 

действиям играет второстепенную роль. В случае, когда мужчина, охваченный 

сексуальным возбуждением, сталкивается с настоящим отпором со стороны 

женщины, но всё же не может или не хочет сдержать свои желания, он может 

прибегнуть к физической силе. Такое действие является насильственным и идет 

вразрез с желаниями и волей женщины, превращая обстановку в преступную. 

Правда заключается в том, что некоторые утверждения, озвученные ранее, 

могут быть не в полной мере точными. Важно понимать, что насильственные 

действия в отношениях между полами не являются приемлемыми; насилие со 

                                                           
18 Основы ранней профилактики преступности: учебное пособие / Л. В. Сердюк, П. Л. Сердюк, 

Р.Ф. Гарифуллина. Уфа Уфимский ЮИ МВД России, 2020. С.31-33. 
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стороны мужчин и сопротивление со стороны женщин не должны быть частью 

здоровых сексуальных отношений. Вместо этого, сексуальное взаимодействие 

должно начинаться с взаимных ласк и разогрева, что помогает обоим партнерам 

достичь равного уровня возбуждения и желания. 

Хулиганские действия часто порождаются и разрешаются через то, что мы 

называем криминогенной мотивацией. Эти события обычно происходят быстро.  

В центре этих конфликтов обычно находятся люди или группы людей из 

различных социальных слоев, будь то профессиональные коллективы или 

учебные группы. Важным аспектом является то, как отношения между этими 

людьми способствуют возникновению единичных конфликтов, усиливают 

напряженность во взаимодействиях и в итоге могут привести к совершению 

преступлений на почве насилия. 

В случаях супружеских преступлений, только 13,6% относятся к 

ситуациям, где участвуют три и более лиц, что гораздо меньше по сравнению с 

соседскими (41,5%) и преступлениями, связанными с досугом. В отношениях 

между соседями часто встречаются случаи, когда две семьи долгое время 

находятся в состоянии конфликта, что затрагивает 15,9% соседских дел. Это 

напоминает ситуации с хулиганством, где агрессивная группа сталкивается с 

неформальной группой людей. С другой стороны, в супружеских и соседских 

диспутах преобладают случаи, когда преступления совершаются в диадах, 

состоящих из преступника и жертвы, достигая 79,5% для супружеских и 36,3% 

для соседских. Это также распространено для случаев насильственных половых 

преступлений. 

В ситуациях, связанных с преступлениями на почве досуга и насилия, 

часто можно заметить, как один хулиган выступает против группы людей. Это 

является одной из характерных особенностей криминогенных действий, 

связанных с хулиганством. 

В изучении криминогенных ситуаций выделяются различные типы 

объектов, включая общие, а также те, которые являются центрами концентрации 

напряженности и те, что достигают крайних точек. В частности, внимание 
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уделяется объектам, вокруг которых скапливается наибольшая напряженность в 

отношениях между участниками. Эти объекты часто представляют собой 

ценности, вокруг которых возникают острые конфликты из-за различий в 

ценностных ориентациях участников. Эти конфликты становятся ярким 

отображением глубинных причин развития криминогенной обстановки, которые 

в корне связаны с противопоставлением важнейших ценностей, крайне важных 

для группы в целом. 

Конкретным примером таких столкновений являются семейные 

конфликты, где в половине случаев причинами разногласий между супругами 

становятся алкоголь, измены и последующее разделение свободного времени, 

неспособность к компромиссам и, как итог, решение о раздельном проживании. 

В трети случаев основной причиной разногласий являются измены и избегание 

одним из партнеров сексуальных контактов. Эти ситуации подчеркивают, как 

различия в ценностных ориентациях могут привести к серьезным семейным 

кризисам19. 

Конфликты среди жителей часто вспыхивали по ряду причин, включая 

совместное потребление алкоголя, разногласия по вопросам использования и 

обслуживания общих территорий, таких как дворы, стоянки и прочие участки, а 

также по поводу ведения и содержания личных приусадебных земель и дач. 

Ситуация усугублялась чувством личной территориальной претензии и права 

владения, когда каждый считал себя вправе устанавливать порядок в общих 

зонах. В результате возникали враждебные действия, включая угрозы 

физической расправы, оскорбления, клевету и даже мелкие кражи. 

Во многих случаях, когда происходит криминальное деяние, в центре 

событий оказываются объекты, спровоцировавшие окончательный спор. Эти 

объекты часто являются ключевыми и важными, хотя иногда и могут 

представлять из себя нечто малозначительное. В таких ситуациях их роль 

заключается в том, что они становятся последним толчком, который запускает 

                                                           
19 Гусейнов, А. А. Понятие насилия и ненасилия / А. А. Гусейнов // Вопросы 

философии. 2020. № 6. С. 35-41. 
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разрешение накопившейся напряженности и конфликтов, долгое время зревших 

в обстановке, предрасположенной к преступлению. 

Когда мы рассматриваем суть и динамику межличностных взаимодействий 

в рамках конфликтологии, обычно выделяют пять различных моделей 

поведения: 

- взаимоотношения, которые колеблются между периодами напряжения и 

гармонии, но всегда возвращаются к определенному базовому уровню, как это 

часто бывает в браке; 

- отношения, которые, несмотря на периодические кризисы, в целом 

движутся к улучшению и более теплому взаимопониманию, аналогично тому, 

как это происходит в романтических связях; 

- взаимодействия, которые, хоть иногда и улучшаются, в большей степени 

стремятся к эскалации и ухудшению обстановки. 

Дружеские отношения между мужчинами, зародившиеся на фоне 

глубокого разногласия, часто имеют тенденцию к прогрессирующему развитию 

и укреплению. В то время как некоторые отношения ухудшаются постепенно и 

не подлежат улучшению. 

В сценариях, связанных с преступностью, часто наблюдаются 

переплетения различных конфликтных эпизодов, причем обычно они 

эскалируют в насилие после периода постепенно возрастающего напряжения, 

продолжительность которого может варьироваться. Когда рассматриваются 

стратегии, принимаемые участниками в конфликтах, они отражают основные 

линии поведения, которые могут быть выбраны для разрешения напряженных 

взаимоотношений. Хотя такие методы призваны снижать конфликтность, не 

всегда участники осознают их эффективность или принимают их сознательно. 

Например, супруги - насильственные преступники прибегали к следующим 

методам: 

- активно-негативные:  

а) односторонняя агрессия, словесная и физическая со стороны 

«преступника» - 64,2% (со стороны потерпевшего - 14,2%);  
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б) временный уход из семьи, ничего не решающий, а лишь усугубляющий 

ситуацию - 45,2% (потерпевшие - 40,5%) и др.; 

- активно-позитивные:  

а) переговоры - 23,8% со стороны «преступника» (со стороны 

потерпевшего - 11,9%);  

б) борьба с агрессией (сопротивление) - 16,7%;  

в) обращение за помощью - 47,6% со стороны «преступника» (со стороны 

потерпевшего - 56,3%);  

г) полный и окончательный выход из группы - 4,8% со стороны 

«преступника» (со стороны потерпевшего - 11,9%); 

- пассивные - 4,8% со стороны «преступника» (со стороны потерпевшего - 

23,8%). 

Исследования выявили паттерны в криминальных конфликтах, связанных 

с жестокостью. Например, в случаях насилия среди соседей, напряженность 

нередко нарастает в течение шести месяцев до трех лет в 70,6% наблюдений, в 

то время как краткосрочные конфликты, усиливающиеся всего за несколько дней 

до месяца, составляют 66,7%. В браках, где криминогенные ситуации только 

усугубляются, частота преступлений растет в течение трех месяцев до полугода. 

Эти временные рамки представляют важность для разработки и внедрения мер 

предотвращения преступлений. В инцидентах насильственных действий в 

свободное время, агрессоры и жертвы зачастую демонстрируют схожие 

подходы, и исход ситуации определяется в духе соперничества. 

Конфликтные криминогенные обстановки возникают вследствие 

взаимодействия различных мотиваций участников, когда их личные ценности и 

убеждения находятся в противоречии. Что касается факторов, лежащих в основе 

таких ситуаций, они могут быть связаны с индивидуальными особенностями 

каждого участника, включая их анатомические, психофизиологические и 

психологические характеристики, если речь идет о конкретных людях. В случае 

же, когда участниками конфликта являются социальные группы, решающую 
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роль играет социально-психологический климат внутри групп, особенно их 

сплоченность. Внешняя причина поддержания криминогенной ситуации: 

- несовместимость субъектов;  

- степень сплоченности членов групп или групп в коллективы; 

- социально-психологический микроклимат групп. 

Было выявлено в результате исследований, что для супругов признаками 

их криминогенно значимой несовместимости является сочетание в комплексе 

следующих свойств: 

- эмоциональная неустойчивость; 

- высокая фрустрационная толерантность (т. е. терпимость, устойчивость к 

ситуациям фрустрации) обоих супругов;  

- наличие у них обоих невротических отклонений или психических 

аномалий; 

- стремление к лидерству жены, с одной стороны, и стремление к 

деспотизму мужа, с другой стороны; 

- консерватизм (стремление к сохранению старого), с одной стороны, в 

сочетании с радикализмом (т. е. стремление к нововведениям) - с другой. 

Обычно, когда мы говорим о единстве мнений или взглядов участников 

группы в отношении важных для нее тем или объектов, мы имеем в виду 

внутригрупповую сплоченность, как это определено В. В. Петровским. В ходе 

этой лекции мы уже коснулись ключевого различия во взглядах участников 

бытовой группы на темы и объекты, которые имеют для них особое значение, 

что, в свою очередь, проявилось в характере основных точек фокусирования в 

данной ситуации. 

IV.    Рассмотрим внешние условия насильственного преступного 

поведения и формирования конфликтной криминогенной ситуации.  

Когда происходит насилие, окружающая ситуация играет ключевую роль 

на всех этапах развития конфликта и влияет на его характер в момент 

совершения преступления. Эти влияющие факторы можно группировать: одни 

формируются из физических условий и объектов, создавая обстановку, которая 
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не заметно воздействует на ситуацию, в то время как другие связаны с пробелами 

в работе организаций, ответственных за предотвращение преступлений, и 

оказывают более непосредственное влияние. 

Жизненные обстоятельства и материальный достаток влияют на 

формирование условий, которые могут провоцировать преступное поведение. 

Исследования показывают, что в процентном соотношении большинство 

бытовых преступлений происходит в благополучных домашних условиях (60%), 

в то время как 26% связаны с неудовлетворительным жильем, таким как подвалы 

или бараки. По исследованию Г. А. Романова, большинство рассмотренных 

бытовых групп (71,4%) обитали в коммунальных квартирах, и среди них 38% 

отмечали низкий уровень жизни, в то время как 34% и 28% указывали на средний 

и высокий уровни соответственно. Эти данные подчеркивают взаимосвязь 

между материальным окружением и предрасположенностью к криминальным 

действиям, где материальные условия играют ключевую роль в создании 

криминогенной обстановки20. 

Вторую группу внешних условий образуют недостатки в деятельности 

различных организаций, групп и лиц в профилактике насилия. 

I.    Недостатки деятельности правоохранительных органов выражаются 

прежде всего в следующем: 

Основные проблемы в борьбе с криминальными проявлениями включают 

не только отсутствие регулярного обновления и недостаточное качество данных 

о преступных деяниях в различных социальных сферах, вроде домашней среды, 

мест отдыха и рабочих коллективов, но и неполное понимание этой информации. 

Ключевым моментом является то, что профессионалы, работающие на 

предотвращение преступности, зачастую не осведомлены о критериях, по 

которым можно оценить риски уголовных инцидентов, и о том, какие действия 

необходимо предпринимать в стандартных сценариях.  

                                                           
20 Антонов, И. М. Некоторые особенности личности несовершеннолетних повторных 

преступников / И. М. Антонов, Н. В. Бойко // Развитие юридической науки и проблема 
преодоления пробелов в праве: сб. науч. ст. по итогам работы Четвертого международ. 
круглого стола. 31 мая 2019 года. Шахты: Конверт, 2019. Ч. 1. С. 115-118. 
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Не последнюю роль играет и неадекватность мер, предпринимаемых для 

решения проблемы: часто они ограничиваются разовыми акциями, которые 

больше напоминают наказание, чем часть стратегии с целью долгосрочного 

решения проблемы. В результате, отсутствует систематический и 

многоаспектный подход к превентивным мерам, что в свою очередь требует 

постоянного усиления и адаптации подходов к предотвращению преступности. 

Проблемы в борьбе с преступлениями, указанными в статьях 112-119 

Уголовного кодекса РФ, включая небольшие акты хулиганства, выделяются 

наряду с задержками в принятии и реализации решений суда по делам, 

связанным с разводом, выселением из-за непригодности жилья для проживания, 

лишением права на жилье, обязательным обменом жилья и так далее. Кроме того, 

наблюдается как недостаточная, так и избыточная оценка вклада трудовых 

коллективов и общественных организаций в профилактику преступлений, при 

этом отсутствует необходимая координация их работы. Еще одним 

значительным недочетом является неадекватное вовлечение специалистов, таких 

как психиатры, психотерапевты, сексологи, в профилактическую работу. 

II.    Недостатки в деятельности негосударственных, общественных 

организаций, трудовых коллективов, советов профилактики правонарушений и 

т. п. общественных формирований выражаются прежде всего в попустительстве 

правонарушителям, в отсутствии принципиальности и наступательности при 

разборе их деяний, в одноразовости и формальности принимаемых мер 

воздействия и отсутствии последующего контроля и т. д. 

III.    Криминализации конфликтных ситуаций способствует также 

пассивность близких родственников, соседей, других граждан, присутствующих 

при конфликтах, равнодушие к судьбе конфликтующих сторон. 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, РАСКРЫТИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ 

НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
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§1. Правовые и организационные основы деятельности органов 

внутренних дел по предупреждению насильственных преступлений 

 

Обеспечение безопасности граждан и защита их от любых форм 

насиловательских действий стоят на первом месте в списке приоритетов 

правоохранительных органов. Исследования общественного мнения однозначно 

указывают на то, что вопрос защиты индивидуума от насилия вызывает 

наибольшее беспокойство среди жителей России. Способность 

правоохранительных органов эффективно решать эту проблему напрямую 

влияет на уровень доверия и уважения к ним со стороны населения, а также на 

общее восприятие авторитета государственной власти. 

Важность предотвращения преступлений до их осуществления давно 

признана, особенно в контексте профилактики преступных деяний с 

применением насилия со стороны правоохранительных органов. Отнесение 

множества насильственных актов к категории тяжких преступлений усиливает 

последствия для нарушителей, которым грозит значительное наказание по 

существующим уголовным нормам. Законодательные меры предусматривают 

строгое запрещение насильственных действий, подчеркивая серьезность 

репрессий в случае их нарушения21. 

Органы внутренних дел активно занимаются решением задачи 

предотвращения преступлений и насильственных действий, применяя целый 

арсенал разнообразных методов. Эти методы включают в себя обнаружение и 

документирование, а также анализ и пресечение факторов, способствующих 

преступному поведению, и его последующую коррекцию. Согласно 

действующему Федеральному Закону «О полиции», полиция обязана не только 

идентифицировать и устранять причины и условия, которые могут привести к 

преступлениям и административным нарушениям, но и проводить 

целенаправленную профилактическую работу с лицами, склонными к 

                                                           
21 Баранов А. А., Васильев А. Б. Криминологическая характеристика и предупреждение 

насильственной преступности (по материалам г. Москвы). М.: «Щит», 2021. С. 45. 
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совершению преступлений. В тексте указано, что одной из ключевых задач 

является проведение действий, направленных на обнаружение и предотвращение 

преступлений, а также их прекращение и раскрытие22. 

В литературе по криминологии особое внимание уделяется активным 

мерам, предпринимаемым сотрудниками правоохранительных органов, для 

предотвращения преступлений, связанных с насилием. Эти меры включают в 

себя выявление индивидов, склонных к агрессивному поведению, и их 

последующий контроль, а также глубокое понимание характеристик этих лиц и 

их социального окружения. Основная цель таких действий - оказать 

профилактическое влияние не только на потенциальных преступников, но и на 

их ближайшую среду, чтобы минимизировать риск совершения насильственных 

деяний. 

Большинство исследователей едины во мнении, что задача 

правоохранительных органов по борьбе с преступлениями, связанными с 

насилием, включает в себя разработку и реализацию уникального комплекса 

действий. Эти действия ориентированы на выявление и устранение основных 

причин и условий, способствующих агрессивным противоправным деяниям. 

Важную роль играет идентификация граждан, склонных к агрессивному 

поведению, и их последующее предотвращение от совершения насилия через 

профилактическое влияние. Кроме того, акцент ставится на прерывание 

планирования и подготовки к насильственным актам, а также на создание 

обстоятельств, мешающих осуществлению насильственных преступлений. 

Эти мероприятия считаются особыми, так как их организация лежит на 

плечах структурных единиц правоохранительных органов и выполнение 

возлагается на практически действующих сотрудников в рамках их 

профессиональных полномочий. Они обязательны к исполнению для всех 

                                                           
22 О полиции: федер. закон Рос. Федерации от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ: принят Гос. 

Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 28 января 2011 г.: одобр. Советом Федерации Федер. 
Собр. Рос. Федерации 02 февраля 2011 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. – 
№ 7, ст. 900.  
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подразделений служб и представляют собой ключевой критерий, по которому 

оценивается общая результативность работы Министерства внутренних дел. 

Эффективность борьбы с преступными насильственными действиями 

напрямую связана с уровнем квалификации работников правоохранительных 

органов. Эти специалисты, даже без специфического юридического образования, 

должны обладать необходимым набором знаний и навыков, которые позволяют 

им пресекать подобные деяния. Опыт, приобретаемый на практике, играет 

ключевую роль в успешном выполнении их обязанностей. Тем не менее, из-за 

постоянной смены персонала, правоохранительным органам часто приходится 

полагаться на работу сотрудников, которым еще предстоит накопить 

достаточный опыт для эффективной противодействия преступности. 

Для достижения высокого уровня профессионализма в предотвращении 

насильственных преступлений необходимо глубоко понимать и знать 

законодательные акты, регулирующие эту сферу. Это включает в себя 

осведомленность о законах, касающихся насильственных действий и уголовной 

ответственности за них, а также знание специфики и характеристик 

насильственных преступлений. Специалист должен быть способен различать 

разные типы и методы преступного насилия, а также обладать знаниями о 

криминологии и специфике насильственных преступлений. Основа для 

формирования такой компетенции - это не только правовая база, отвечающая 

потребностям общества в защите от преступлений, но и тщательно подобранная 

программа обучения и подготовки работников. Исследования подтверждают, что 

эффективность в предупреждении насильственных посягательств напрямую 

зависит от комплексного подхода к образованию и тренингу персонала, который 

включает понимание юридических аспектов преступлений, характеристики 

насильственных действий и преступлений, совершаемых с использованием 

насилия. 

В основе лежит представление о том, что работник должен обладать 

определенным набором процедур, направленных на предотвращение 

преступлений, связанных с насилием. 
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Исследование законодательных документов выявляет множество 

уникальных терминов, каждый со своим значением. В описании мер борьбы с 

преступностью Конституция ограничивается одной статьёй (114). Цели 

наказаний, включая предотвращение будущих преступлений, изложены в 

Уголовном кодексе (ст. 43). Более семидесяти статей в части кодекса, 

касающейся уголовной ответственности, охватывают широкий спектр 

преступлений, включая те, что сопровождаются насилием или угрозами, и 

значительно разнятся по терминологии. 

В ходе опроса, проведенного среди работников разнообразных 

подразделений правоохранительных органов, выяснилось, что непонимание 

юридической терминологии является значительной проблемой. Похоже, что 

сложности с интерпретацией фраз, таких как «с насилием» и «с применением 

оружия», мешают многим офицерам эффективно реагировать на преступления и 

принимать меры предосторожности. Это связано с тем, что термины, 

используемые в законодательстве для описания преступлений, часто являются 

слишком неясными, что затрудняет их правильное толкование и применение в 

контексте уголовной ответственности и профилактики преступлений23. 

Сложности в правоприменительной практике, связанные с 

предотвращением преступлений насильственного характера, часто обусловлены 

неэффективностью уголовного законодательства. Недостатки законов 

проявляются в использовании устаревшей терминологии и ссылках на 

определения из других отраслей права, таких как геноцид или пиратство, что 

затрудняет работу правоохранительных органов. Для повышения эффективности 

борьбы с насилием, необходимо провести комплексную реформу уголовного 

законодательства, обновив как общие, так и специальные его части. 

                                                           
23 Зикеев А.В. Понятие криминологического законодательства // Проблемы 

современной юридической науки: актуальные вопросы: сборник научных трудов по итогам 
международной научно-практической конференции: вып. 2. Красноярск, 2015. С. 75-78. 
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Упомянутый выше Федеральный закон «О полиции» говорит как о 

противодействии преступности (ст. 1), так и о предупреждении преступлений 

(ст. 2). 

Нельзя не упомянуть положение Инструкции о деятельности органов 

внутренних дел по предупреждению преступлений, в соответствии с которым 

сотрудники обязаны принимать меры превентивного характера в целях 

предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья 

граждан, общественного порядка и общественной безопасности (п. 7.5.).  

О необходимости четкого регулирования деятельности сотрудников 

органов внутренних дел по предупреждению преступных насильственных 

посягательств говорят давно. В самых первых учебниках по криминологии 

говорилось о том, что предупреждение преступлений должно быть основано на 

законе и не противоречить ему. 

Определенные предпосылки к положительному решению вопроса уже 

есть. Ими являются действующие федеральные законы «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»24, «Об основах 

системы профилактики и безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»25, «Об участии граждан в охране общественного 

порядка»26, «О противодействии коррупции»27 и др. Принятие 

криминологического законодательства окажет положительное влияние на 

формирование «стандарта» предупреждения сотрудниками органов внутренних 

дел преступных насильственных посягательств. 

 

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

профилактики правонарушений в Российской Федерации» // Российская газета. 2016. 28 июня. 
25 Федеральный закон РФ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // СЗ РФ. 1999. № 
26. Ст. 3177. 

26 Федеральный закон РФ от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» // Российская газета. 2014. 4 апреля. 

27 Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» // 
Российская газета. 2008. 4 января. 
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§2. Основные проблемы деятельности ОВД по предупреждению, 

раскрытию и расследованию насильственных преступлений 

 

Правила, прописанные в разнообразных сферах законодательства, 

занимают ключевую позицию в рамках юридической поддержки, 

организованной полицейскими структурами для пресечения противоправных 

действий. В этом контексте особую роль играет уголовное право, поскольку оно 

точно очерчивает границы недозволенных поступков, за которые предусмотрено 

уголовное воздействие, что немаловажно для юридического контроля над их 

предотвращением. 

Уголовное право определяет специфические условия для тех, кто был 

осужден или освобожден от ответственности, а также устанавливает систему 

возможных наказаний, их назначение и условия освобождения от них. Через 

Уголовный кодекс вводятся правовые ограничения, специфические правила 

поведения и обязательства для данных лиц, предусматривая одновременно 

мониторинг и контроль за их соблюдением со стороны правоохранительных 

структур. Эти меры, в составе уголовно-правовой системы, направлены на 

предотвращение правонарушений среди тех, кто уже сталкивался с уголовным 

наказанием или был освобожден, предоставляя основу для применения 

индивидуальных профилактических действий. 

В центре сил, стоящих на страже закона и порядка, находятся 

подразделения ОВД, чья роль и задачи критически важны в противостоянии 

преступности и поддержании общественной безопасности. Эти органы не только 

защищают права и свободы граждан, но и активно занимаются предупреждением 

преступлений, благодаря своей близости к проблемам населения и возможности 

непосредственного воздействия на ситуацию. Преступность, рассматриваемая 

как продукт социальных и экономических проблем общества, требует от 

правоохранительных органов, в особенности от ОВД, глубокого понимания 
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текущего социального контекста и адаптации к нему своих методов работы на 

каждом этапе исторического развития28. 

Преступность - это не просто набор отдельных деяний, а сложное явление, 

в корне социальное. Её изучение и анализ не должны ограничиваться видением 

её как некой «болезни», поражающей общество, но как фактора, который с 

возрастанием общественной зрелости всё более значимо влияет на его 

стабильность. 

Активная роль в предотвращении преступлений отводится 

законодательству и регулирующим актам, включая Закон «О полиции», которые 

обеспечивают основу для работы органов внутренних дел. Эти нормативные 

документы, целящие в первую очередь на борьбу с преступностью, 

предоставляют рамки для действий различных подразделений, в том числе 

криминальной полиции, полиции общественной безопасности и органов 

досудебного следствия. Они способствуют не только общему снижению уровня 

преступности, но и предупреждению насильственных преступлений через свою 

профилактическую деятельность. 

Отделы уголовного розыска, борющиеся с экономическими и 

организованными преступлениями, играют ключевую роль в предотвращении 

преступных деяний. Эти специализированные подразделения, входящие в 

структуру криминальной полиции, активно документируют и прерывают 

незаконные активности, связанные с подготовкой или попыткой совершения 

преступлений. Они также занимаются выявлением и разрушением преступных 

групп и организаций среди молодежи, используя оперативную информацию. 

Сопутствующая работа включает координацию с полицейскими инспекторами и 

сотрудниками отделов по делам несовершеннолетних, обмен информацией о 

лицах, находящихся на учете, и предупреждение повторных преступлений со 

стороны людей под административным надзором или отбывающих наказание 

без лишения свободы. 

                                                           
28 Гилинский, Я. И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный 

контроль: монография / Я. И. Гилинский. - СПб.: Алеф-Пресс, 2022. - 574 с. 
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В своей повседневной деятельности правоохранительные органы активно 

занимаются выявлением ключевых фигур и активных членов молодежных 

экстремистских группировок, прилагая усилия для предотвращения 

преступлений, носящих экстремистский характер. В то же время, они также 

проводят всесторонние меры, направленные на обнаружение и быстрое 

устранение факторов и обстоятельств, которые могут способствовать 

осуществлению преступных действий, включая те, что совершаются с 

применением насилия. 

Для борьбы с организованной преступностью, которая со временем 

становится всё более профессиональной и изменяет свои методы, полиции 

необходимо значительно усилить охрану общественного порядка. Это 

подразумевает не только повышение эффективности оперативно-розыскной 

работы, но и введение инновационных подходов в пресечение преступлений, 

особенно тех, что носят насильственный характер, включая бандитизм, 

убийства, вымогательства и нанесение серьёзного ущерба здоровью. Учитывая 

длительный опыт противостояния преступности, становится очевидной 

потребность в максимальном использовании доступных ресурсов для 

предотвращения преступлений, а также в акцентировании внимания на 

профилактике насильственных актов29. 

Шалгунова С.А. подчеркивает различные аспекты превентивной работы 

полицейских органов. В их числе - стремление к правомерности в собственных 

рядах, переход к обслуживающему взаимодействию с обществом вместо 

преимущественно наказательного подхода. Также акцентируется важность 

развития нового типа взаимоотношений с гражданами и активная роль полиции 

в пресечении преступной активности и нарушений, включая те, что совершаются 

сотрудниками органов внутренних дел. 

Правовой основой предупреждения преступлений выступают правовые 

нормы, которые непосредственно устанавливают или регламентируют 

                                                           
29 Полубинский, В. И. Виктимология: вчера, сегодня, завтра / В. И. Полубинский, А. Л. 

Ситковский // Виктимология. - 2022. - Вып. 1 (1). – 6-12 с. 
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деятельность субъектов профилактики. Основные направления правового 

регулирования деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

насильственных преступлений можно определить таким образом.  

Материально-правовое направление, которое охватывает меры 

воздействия на объекты профилактики (отдельных лиц; причины и условия, 

способствующие совершению преступлений). Это направление также включает 

меры, стимулирующие активность и участие граждан в деятельности по 

предупреждению преступлений и обеспечивающие их защиту.  

Процессуально-правовое направление включает систему мероприятий 

деятельности процедурного характера, которые регламентирует порядок 

выявления объектов предупреждения преступлений, взаимоотношения 

субъектов и объектов профилактики, порядок применения мер воздействия на 

объекты профилактической деятельности.  

И еще одно направление – организационно-управленческое. Оно 

направлено на нормативное закрепление круга субъектов предупредительной 

деятельности, то есть установление, какие государственные органы и 

общественные организации, и их работники наделены правами осуществлять 

такую деятельность. А также на определение круга объектов по 

предупреждению преступлений, то есть категорий лиц, в отношении которых 

можно проводить эту деятельность, а также категорий лиц, которых необходимо 

ставить на учет для постоянного (периодического) наблюдения за ними и 

применение в отношении их профилактического воздействия. Важно 

определить, какими должны быть формы учета этих лиц и т.д.  

Учитывая разнообразие и целенаправленность деятельности ОВД по 

профилактике насильственных преступлений, следует выделить два ее основных 

вида: выявление и устранение обстоятельств, способствующих их совершению, 

и непосредственное влияние на конкретных лиц, которые могут совершить 

корыстно-насильственные преступления. В зависимости от этого и принято 

рассматривать общую и индивидуальную профилактику.  



43 
 

Сотрудники органов внутренних дел активно вовлекаются в 

общественную жизнь, стремясь искоренить преступность через разнообразные 

взаимодействия с гражданами. Они не только обращаются к населению с 

информационными и образовательными инициативами, но и сотрудничают с 

представителями культурной сферы для распространения идей законности и 

морали через искусство. Такое сотрудничество включает в себя участие в 

тематических мероприятиях и диалоге через СМИ, что способствует укреплению 

позиций правоохранительных органов в обществе и развитию конструктивных 

отношений с населением30. 

Что касается понимания эффективности профилактической деятельности, 

то в философии эта категория определяется как «мера целевой возможности». 

Экономисты связывают эффективность с соотношением между материальными 

затратами и конечными результатами деятельности отдельного сотрудника и 

целых коллективов. Как отмечает Р. Тевлин, в трудах отдельных зарубежных 

авторов понятие эффективности применяется как один из критериев 

деятельности, наряду с такими, как «выгодность» и «экономичность», которые 

они связывают с достижением цели, считая эффективными такие действия или 

их способы, которые ведут к результату, задуманному как цель. В соответствии 

с этим, мерой эффективности является степень приближения к достижению 

планируемых конечных целей деятельности.  

В условиях, когда ухудшается криминогенная обстановка и наблюдается 

рост организованных преступных групп, крайне важной становится адаптация 

деятельности правоохранительных органов, что включает в себя не только 

раскрытие преступлений, но и их профилактику. Современные вызовы, такие как 

экономические и политические изменения, должны найти отражение в методах 

работы полиции, чтобы повысить доверие населения к их способности 

обеспечивать безопасность и защищать права граждан. К сожалению, текущий 

                                                           
30 Басков, А. В. Виктимологическая профилактика корыстнонасильственных 

преступлений, совершаемых в общественных местах: диссертация …канд. юрид. наук / А. В. 
Басков. - Москва, 2020. - 180 с. 
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подход к оценке эффективности органов внутренних дел часто пренебрегает 

этими аспектами, что приводит к росту правового нигилизма и недоверия к 

правоохранительной системе, а также к уменьшению осознания людьми 

опасности преступных действий31. 

Органы внутренних дел, осуществляя индивидуальную профилактику, 

должны в полной мере использовать превентивные возможности закона, в 

частности, обеспечивать неотвратимость уголовной ответственности и 

наказания за преступления; своевременно и адекватно реагировать на 

административные правонарушения, которые могут перерасти в уголовно 

наказуемые деяния; активно использовать административно-правовые средства 

воздействия на криминогенные факторы, а также согласно уголовно-

процессуального законодательства принимать меры по выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих совершению преступлений.  

По нашему мнению, профилактические меры органов внутренних дел, 

которые традиционно применяются преимущественно к преступникам, должны 

в значительной степени быть переориентированы в сторону виктимологической 

профилактики, назначение которой – помочь людям избежать опасности стать 

жертвой преступления. В криминальной статистике содержится подробная 

информация о подозреваемых, обвиняемых и осужденных, но анализ сведений о 

жертвах преступлений практически отсутствует. Это сознательный отказ от 

необходимости охвата превентивным воздействием миллионов людей – 

потенциальных жертв преступлений. При этом должны использоваться 

разнообразные методы устранения ситуаций, для которых характерной является 

угроза причинения возможным потерпевшим вреда (распространение памяток-

предостережений с советами как не стать жертвой преступления; оказание 

помощи в охране жилья, транспортных средств, другого имущества; 

разъяснительная работа с родителями, работниками детских учреждений; 

лицами, которые входят в группы повышенного риска); меры, позволяющие 

                                                           
31 Кабанов, П. А. Виктимологическая оценка состояния современной российской 

статистики / П. А. Кабанов // Право и политика. - 2021. - № 4. - 568-574 с. 
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обеспечить личную безопасность потенциальных жертв преступлений 

(установление личной охраны, предоставление средств индивидуальной защиты, 

обучение средствам самообороны, противодействия преступникам), а также 

другие меры виктимологической профилактики.  

Приоритетность профилактической функции в деятельности всех служб 

органов внутренних дел должна определяться путем пересмотра оценочных 

показателей их деятельности. Анализируя работу той или иной службы, следует, 

прежде всего, обращать внимание на абсолютные показатели предупреждения 

конкретных преступлений, а также на то, как влияет профилактическая 

деятельность на криминогенную ситуацию в регионе или отрасли экономики или 

общественной жизни32. 

Несмотря на все неурядицы в обществе и государстве, между органами 

внутренних дел и населением должно расти взаимное доверие, формироваться 

каналы связей между отдельными подразделениями и службами полиции и 

общественностью.  

В настоящее время существует значительный разрыв в координации между 

органами, осуществляющими профилактическую работу, что особенно заметно 

в их взаимодействии с гражданским обществом. Чтобы преодолеть этот пробел, 

необходимо разработать и внедрить юридические стандарты, которые будут 

упорядочивать сотрудничество между полицией и другими участниками в сфере 

предотвращения преступности. Новая правовая структура должна 

предусматривать комплексные меры для усиления синергии между различными 

правоохранительными органами, общественными организациями и группами. К 

таким мерам относятся: совместный анализ криминальной обстановки и методов 

борьбы с преступностью на отдельных территориях; координация усилий по 

профилактике преступлений; обмен информацией о преступлениях; 

планирование и проведение оперативных мероприятий и рейдов для 

                                                           
32 Горшенков, Г. Н. Виктимологический аспект новой криминологии / Г. Н. Горшенков 

// Виктимология. - 2022. - № 1 (3). – 6-10 с. 
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предотвращения правонарушений; организация образовательных программ по 

правовому воспитанию для населения и т.д. 

В борьбе против насильственных преступлений, тактические действия, 

такие как кризисное вмешательство, ограничение возможностей для совершения 

преступлений, просветительская работа среди граждан, вовлечение 

общественности в процесс предотвращения насильственных актов, и поддержка 

пострадавших, являются только частью решения. Однако, чтобы действительно 

добиться успеха в искоренении насилия, требуется глобальное изменение 

общества, включая экономическое, социальное, политическое и культурное 

равенство. Сосредоточение усилий исключительно на отдельных успехах не 

может служить поводом для самоуспокоения, поскольку стратегическая цель 

заключается в создании фундаментальных социальных структур, 

способствующих устойчивому миру и справедливости33. 

В предупреждении правонарушений должны использоваться 

разнообразные по содержанию меры, которые в целом образуют систему 

экономических, политических, правовых, психологических, организационных, 

технических, социальных, идеологических и других факторов. Согласно 

криминологической теории речь идет о глубоком научном исследовании этих 

факторов и изучении механизма их влияния на причины и условия 

правонарушений, в том числе насильственных преступлений.  

Таким образом, когда речь идет об организационно-правовых принципах 

деятельности органов внутренних дел в сфере предупреждения насильственных 

преступлений, следует отметить, что обеспечение внутренней безопасности 

государства, защита прав и свобод человека является основной целью 

деятельности органов внутренних дел, которые воплощают в жизнь политику 

предупреждения преступлений. 
 

                                                           
33 Коновалов, М. А. Виктимологическая профилактика насильственной преступности / 

М. А. Коновалов. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2022. - № 34 (220). - С. 58-
63. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

- меры общесоциального предупреждения имеют массовый масштаб.  

На региональном уровне предупредительная деятельность должна иметь 

программно-целевой подход. Он предполагает организацию структурированной 

системы целей и ресурсов, их взаимозависимость, а также тщательную 

проработку каждого из этапов достижения общих и промежуточных целей 

предупредительной деятельности;  

- построение общей системы предупреждения насильственной 

преступности правоохранительными органами должно основываться на 

критическом, по отношению к насилию, общественном мнении, на 

формировании и поощрении позитивной социально-правовой позиции членов 

общества и их умения бороться за свои права на основании закона;  

- как одной из главных направлений общесоциальной профилактики 

насильственной преступности, должна являться подготовка и ее осуществление 

на всех уровнях семейной государственной политики.  

В целях предупреждения семейно-бытовой преступности необходимо 

создать сеть консультативных центров и координировать их деятельность.  В 

таких центрах психологи, юристы и социологи смогли оказывать помощь 
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конкретным лицам в решении психологических и материально-бытовых 

проблем;  

- следует ввести критерии оценки профилактической деятельности органов 

правопорядка РФ;  

- необходимо повышать информированность и подготовленность 

сотрудников правоохранительных органов РФ в сфере семейных отношений в 

целях разрешения семейных конфликтов, использую психолого-педагогические 

методы.  

Основными направлениями специально-криминологической 

профилактики насильственных преступлений являются: 

- организационные меры.  

К таким мерам относятся:  

- ознакомление и анализ информации о динамике, уровне и структуре 

преступлений насильственного характера, а также их криминологическое 

планирование, профессиональная работа в каждом регионе и на отдельных 

объектах и территориях;  

- осуществление деятельности по профилактике в соответствующей 

микросреде.  

Это регулярный осмотр мест, где зафиксировано наиболее частое 

совершение преступлений насильственной направленности, обеспечение 

расположения отделов органов полиции с учетом места совершения такого рода 

преступлений;  

- проведение специальных профилактических рейдов, проверок;  

- работа непосредственно с теми лицами, которые были ранее судимы за 

совершение насильственных преступлений;  

- обеспечение общественного порядка на улицах и в общественных местах;  

- постановка на контроль лиц, привлекавшихся к ответственности за 

совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 6.1.1 

«Побои» и 20.21 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» 

Кодекса РФ об административных правонарушениях.  
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При проведении мероприятий по профилактической деятельности 

насильственной преступности, принципиально важное значение имеет и 

виктомологический подход, основа которого - выявление потенциальных жертв 

насильственной преступности и активной работе с ними. 
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