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ВВЕДЕНИЕ 

  

В настоящее время ни для кого не является тайной тот факт, что на 

территории России преступления совершаются абсолютно каждый день, при 

этом преступления разной тяжести, но на протяжении всей истории уголовного 

права, особое внимание уделяется преступлениям против собственности. 

Право собственности является конституционным правом. В ст.ст. 25, 35 

Конституции Российской Федерации (далее К РФ) определено право каждого 

гражданина на неприкосновенное жилище и частную собственность, которое 

находится под охраной государства. 

Право собственности занимает отдельное место и в системе гражданских 

прав, так как оно является показателем благополучия граждан государства, 

соответственно требует законодательного регулирования и правовой защиты, 

которую в первую очередь обеспечивают правоохранительные органы. 

Согласно изученным статистическим данным Министерства внутренних 

дел Российской Федерации (далее МВД России), в 2023 г. количество 

зарегистрированных преступлений на территории нашего государства составило 

1 947 200. По сравнению с показателями за 2022 г., количество 

зарегистрированных преступлений снизилось на 1 %1. Отмечается, что 53,5%, то 

есть больше половины всех зарегистрированных преступлений – хищение 

чужого имущества. Число квартирных краж на территории Российской 

Федерации за отчетный период 2023 г. составило 20 500, что на 24,6% меньше 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Вышеуказанные показатели не могут не радовать, тем не менее, тема 

преступлений квартирных краж в настоящее время остается актуальной и 

находится под особым контролем в системе деятельности правоохранительных 

органов с целью дальнейшей минимизации преступной деятельности против 

собственности. 

 
1 Министерство внутренних дел Российской Федерации – официальный интернет 

ресурс. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - 
декабрь 2023 года. URL : https://мвд.рф/reports/item/47055751/ (дата обращения: 10.01.2024). 
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Для снижения количества преступлений необходимо уделять особое 

внимание виктимологической работе сотрудниками правоохранительных 

органов. За 2023 г. 6,1% выявленных преступлений были выявлены на стадии 

приготовления и покушения, считаем, что данный показатель необходимо 

увеличивать непосредственно профилактической работой сотрудников 

правоохранительной деятельности с гражданами нашего государства, так как 

данное направление положительно отражается на состоянии преступности на 

территории России, то есть уменьшает количество причиненного ущерба от 

преступных посягательств – к чему оно и стремится на протяжении всей истории. 

Все вышеуказанные факторы подтверждают актуальность темы работы и 

указывают на необходимость ее детального и более глубокого изучения. 

Новизна исследования заключается в том, что в настоящее время 

существует ряд проблем при виктимологической профилактики квартирных 

краж правоохранительными органами, в частности подразделениями участковых 

уполномоченных полиции. 

Основная цель данного исследования – проанализировать все аспекты 

виктимологической профилактики квартирных краж подразделениями 

участковых уполномоченных полиции. 

Достижение поставленных целей связано с решением следующих задач:  

- произвести ретроспективный анализ виктимологии на территории 

России; 

- рассмотреть основные понятия и характеристика квартирных краж; 

- изучить виктимологический подход в профилактике квартирных краж; 

- определить роль и функции участковых уполномоченных полиции; 

- проанализировать практический аспект виктимологической 

профилактики квартирных краж участковыми уполномоченными полиции; 

- составить предложения по совершенствованию методик 

виктимологической профилактики квартирных краж подразделениями 

участковых уполномоченных полиции. 
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Объектом исследования является профилактика квартирных краж 

подразделениями участковых уполномоченных полиции. 

Предметом исследования являются теоретические и практические аспекты 

виктимологической профилактики квартирных краж: деятельность участковых 

уполномоченных полиции в профилактике квартирных краж. 

Методологической и теоретической базой исследования служат 

современные научные методы изучения явлений и процессов в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности, конкретно-социологический подход к освещению 

общественных явлений, связь теории с практикой.  

В ходе исследования использовался комплекс общенаучных (анализ, 

синтез, сравнение, системный и структурный подходы, индукции, дедукции и 

пр.) и частно-научных (формально-юридический, сравнительно-правовой, 

структурно-функциональный, сравнительно-правовой, структурно-

функциональный, историко-правовой) методы научного познания. 

Теоретической основой дипломной работы являются труды отечественных 

ученых, а также авторов общетеоретических работ по уголовному праву и 

криминологии:  Л. С. Аистовой, А. Ю. Альбеевой, Н. В. Ахмедшиной, Т. В. 

Варчук, А. М. Васильева, Р. З. Шорова, В. Е. Горюнова, В. Н. Долинина, М. В. 

Пермякова, Н. В. Рачеевой, А. Н. Леонтьева, Е. Е. Сокловой, А. В. Морозова, А. 

Н. Позднякова, В. И. Полубинского, Д. В. Ривмана, С. Л. Рубинштейна, С. А. 

Тимко, Д. Н. Чернова и другими. 

Использованы нормативно-правовые акты, такие как:  

- Конституция РФ; 

- Уголовный кодекс РФ (далее УК РФ); 

- Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее УПК РФ); 

- подзаконные нормативные акты; 

- иные документы, которые относятся к заявленной теме работы. 

В данной работе также используются статистические данные, 

предоставленные Главным информационно-аналитическим центром МВД 
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России, Информационным центром МВД России по Республике Башкортостан, 

опубликованная судебная практика, а также результаты практических 

исследований других авторов. 

Работа состоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключения, 

списка использованной литературы и приложения. 

Системный подход позволит последовательно решить поставленные 

задачи, добиться комплексности исследования и достичь заявленной цели 

выпускной квалифицированной работы. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ КВАРТИРНЫХ КРАЖ 
  

§ 1. Ретроспективный анализ виктимологии на территории России 

 

При рассмотрении любой темы, первоочередно необходимо знать истоки 

изучаемого института, поэтому произведем ретроспективный анализ 

виктимологии. 

Виктимология – это отрасль криминологии, которая изучает жертв 

преступлений, их личностные характеристики, взаимоотношения с 

преступником до, во время и после совершения преступления. 

На территории нашего государства виктимология является относительно 

новым направлением в криминологии, так как ее становление начало 

формироваться лишь в 60-е годы XX века. В указанный период, ученые-

криминологи установили наличие проблемы, которую необходимо было решать, 

с целью изучения личности преступника и заключалась она в том, что детальное 

изучение личности преступника невозможно изучения жертвы совершенного им 

преступления, то есть, существует необходимость установить связь между 

преступным лицом и его жертвой. Чтобы раскрыть личность преступника и 

произвести его детальный разбор, необходимо уделять особое внимание и его 

жертве (жертвам).  

Г. Гентиг отмечает: «В большинстве преступлений преступник скрыт, а 

жертва, живая или мертвая, налицо»1. Мнение автора указывает на то, что 

преступлении выбирают определенных людей, в отношении которых совершают 

свои злодеяния, поэтому стоит обращать на них особое внимание, так как 

информация о жертве в «открытом доступе» и получить ее можно 

незамедлительно, то есть, следует изучать преступление с обратной стороны, 

отталкиваясь от жертвы и в большинстве случаев, данный метод способствует 

 
1Ривман Д. В. Криминальная виктимология : Жертвы преступлений. Мошенничество. 

Хулиганство. Кражи. Разбой. СПб. : Питер, 2002. С. 49. 
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установлению лица, нарушившего закон. 

Рассматривая необходимость к развитию виктимологии со стороны 

психологии, стоит отметить, что развитие психологических знаний также 

отразились в рассматриваемом направлении науки. 

Психоанализ (психологическая теория и основанный на ней метод 

терапии, который предполагает, что некоторые мысли и действия человека 

управляются бессознательными психическими процессами), психотехника 

(отрасль психологии, которая изучает проблемы научной организации труда) и 

педология (наука о комплексном изучении ребенка, исследование анатомо-

физиологических и психических особенностей детей) были закрыты на 

территории нашего государства, согласно Постановлению ЦК ВКП(б) «О 

педологических извращениях в системе Наркомпроса»1, принятого 4 июля 1936 

г. В указанный период, на территории нашей страны происходил период 

коллективизации, где существовала идея коллективизма и рассмотрение 

личности, как отдельного объекта не представлялось возможным в виду 

поддерживаемой идеологии, именно в связи с этим, науки, связанные с 

изучением персонологии были просто закрыты для изучения и признавались 

лженауками, но данное отношение к указанным выше наукам продлилось до 

1950-х гг. 

Представим теорию деятельности в отечественной психологии, 

выдвинутую С. Л. Рубинштейн2 и А. Н. Леонтьев3, которая строится на основе 

диалектического материализма, согласно которому не сознание определяет 

бытие, деятельность, а наоборот, бытие, деятельность человека определяют его 

сознание. С.Л. Рубинштейн раскрывал смыл деятельностного подхода 

следующим образом: «Утверждение единства сознания и деятельности означало, 
 

1 О педологических извращениях в системе Наркомпроса : Постановление ЦК ВКП(б) 
от 4 июля 1936 г. Документ утратил силу. URL : 
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=6819#oIzAIBUWHpYdHR
Tn (дата обращения: 10.10.2023) 

2 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии С. Л. Рубинштейн [и др.]. СПб. : Питер, 
1998. 705 с. 

3 Леонтьев А. Н., Соколова Е. Е. Деятельность, сознание, личность. М. : Смысл, 2005. 
431 с. 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=6819#oIzAIBUWHpYdHRTn
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=6819#oIzAIBUWHpYdHRTn
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что надо понять сознание, психику не как нечто лишь пассивное, созерцательное, 

рецептивное, а как процесс, деятельность субъекта, реального индивида, и в 

самой человеческой деятельности, в поведении человека раскрыть его 

психологический состав и сделать таким образом саму деятельность человека 

предметом психологического исследования»1. 

При изучении личности преступника в России, как и в других странах, 

применяются методики, основанные на принципах психоаналитического и 

бихевиористского подходов, которые включают в себя анкетные и 

экспериментальные методы психодиагностического исследования личности, в 

которых часто присутствует анализ бессознательных аспектов. 

Для более детального изучения, разделим становление виктимологии на 

несколько этапов: 

Первый этап – 1960-1970-е гг.; 

Второй этап – 1980-е гг.; 

Третий этап – 1990-е гг. 

На первом этапе виктимология только начинала формироваться как 

научное направление.  

В период 1960-1970-х гг. были заложены основы виктимологии, 

определены ее предмет, задачи и методы исследования. 

Одним из первых отечественных виктимологов был Л. В. Франк. Он ввел 

в научный оборот понятие виктимности, определил виды и факторы, влияющие 

на ее формирование. 

Работа Л. В. Франка «Об изучении личности и поведения потерпевшего 

(Нужна ли советская виктимология?)»2 была опубликована в 1966 г., после 

которой многие ученые обратили внимание на определенную автором проблему. 

В 1974 г. выпустился сборник под названием «Потерпевший от 

преступления», в котором многие ученые рассматриваемого периода определяли 

 
1 Рубинштейн С. Л. Принципы и пути развития психологии. М.: Издательство 

Академии  наук СССР, 1959. С. 250. 
2 Франк Л. В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии. 

Душанбе : Ирфон, 1977.  С. 30. 
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важность и необходимость развития виктимологических исследований. 

Монография Л. В. Франка «Потерпевшие от преступления и проблемы 

советской виктимологии»1 признается первым трудом отечественной 

виктимологии.  

В своей работе Лев Вульфович указывает, что изучение потерпевших от 

преступления «...а также и тех, которые проявили определенную «способность» 

превращаться в потерпевших в силу выполняемой ими социальной роли или 

присущих им индивидуальных качеств («виктимности»), дает возможность 

глубже распознать и измерить целую малоизведанную подструктуру. – 

концентратсоциальных последствий преступности, ее проекцию на жизнь 

нашего общества, что будет способствовать более эффективной борьбе с 

преступностью»2. 

Перед учеными стоял главный вопрос «Виктимология – отрасль науки или 

часть криминологии?», а где есть вопросы, соответственно появляются разные 

мнения, в данном случае определены два разных подхода понимания степени 

самостоятельности виктимологии. 

В. И. Полубинский определял виктимологию, как самостоятельную 

научную дисциплину, которая направлена на изучение жертв непосредственно 

всех категорий и всех видов.  

Вениамин Иванович выделял две отрасли виктимологии: «учение о жертве 

правонарушений и учение о жертве несчастных случаев (травмальная 

виктимология)»3. 

Второй подход определял Д. В. Ривман, который предпочитал 

рассматривать виктимологию в широком смысле, он определял: «на 

современном уровне виктимологических исследований ее некриминальные 

направления лишь обозначились»4. 

 
1 Франк Л. В. Указ. соч. С. 30. 
2 Там же. С. 31. 
3 Полубинский В. И. Правовые основы учения о жертве преступления : учебное 

пособие. Горький : Горьковская высшая школа МВД СССР, 1979. С. 15-16. 
4Ривман Д. В. Указ. соч. С. 10. 
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Чтобы считать отрасль самостоятельную, она должна состоять из 

определенных установленных требований: наличие структуры, предмета, 

объекта, методов исследования и практико-прикладных методик.  

Определяя объект, рассмотрим вновь мнение Л. В. Франка, который писал 

о том, что объектом могут быть «любые потерпевшие от преступления, в том 

числе и при покушении, близкие родственники погибших потерпевших, 

«виновные» потерпевшие. независимо от признания его таковым в уголовно-

процессуальном порядке»1. 

Предмет виктимологии принято рассматривать в двух аспектах – 

теоретический и практико-прикладной. 

На рисунке 1.1 представим теоретический предмет виктимологии. 
 

Рисунок 1.1 – теоретический предмет виктимологии 

На рисунке 1.2 представим практико-прикладной предмет виктимологии. 

 
1 Франк Л. В. Указ соч. С. 41. 
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типовые модели взаимосвязи между жертвой и 
преступником;

уяснение форм ситуативного и личностного фактора 
в событии преступления (виды виктимности);

поведение жертвы до, во время и после совершения 
преступления, обусловленное причинно-

следственными связями события преступления;

определение индекса виктимизации (т.е. определение 
удельного веса жертв преступления в структуре 
отдельной группы населения, общества в целом)
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Рисунок 1.2 – практико-прикладной предмет виктимологии 

Таким образом, было принято определять виктимологию как 

самостоятельную науку, излучающуюся в рамках криминологии, так как в ней 

имелись все необходимые для науки характеристики. 

Также в первом периоде развития виктимологии были проведены первые 

исследования виктимности различных групп населения, а также было 

установлено, что жертвами преступлений чаще всего становятся люди, которые 

имеют низкий социальный статус, низкий уровень образования, проживают в 

неблагоприятных условиях и другое. 

Теперь рассмотрим второй этап становления виктимологии, который 

пришелся на 1980-е гг. 

На данном этапе виктимология получила дальнейшее развитие.  

Были проведены исследования виктимности различных возрастных, 

социальных и профессиональных групп населения. 

На данном этапе в виктимологии были определены следующие 

закономерности: 

- жертвами преступлений чаще всего становятся люди в возрасте от 25 до 

40 лет; 

- жертвами насильственных преступлений чаще всего становятся 
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предупреждение и сокращение уровня виктимизации 

населения;

разработка механизма возмещения вреда 
потерпевшим от преступлений (критерий, порядок и 
целесообразность), включая организацию центров 

психологической и социальной адаптации.
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мужчины, а жертвами корыстных преступлений — женщины; 

- жертвами преступлений чаще всего становятся люди, имеющие низкий 

уровень образования и доходов. 

Помимо вышеуказанного, на данном этапе становления виктимологии как 

науки, были разработаны меры виктимологической профилактики, 

направленные на снижение виктимности различных групп населения. 

В конце 80-х гг. интерес к проблемам виктимологии заметно снизился, это 

можно связать с изменениями внутри государства, с территориальным 

переделом, нарушением научных связей, изменениями законодательства, а 

также более узких второстепенных проблем, оказывающих внимание на 

развитие криминологии. 

Теперь перейдем к третьему этапу, который начинается с 1990-х гг. и 

продолжается до нашего времени. 

Несмотря на то, что интерес к криминологии спал под грузом более 

масштабных проблем государства, тем не менее, на данном этапе виктимология 

продолжает развиваться, учеными проводятся исследования виктимности 

различных групп населения, разрабатываются меры виктимологической 

профилактики. 

На данном этапе, виктимология начинает развиваться как 

междисциплинарное научное направление, при этом, помимо криминологии, 

виктимология активно взаимодействует с психологией и социологией в том 

числе. 

Ученые решают не только теоретические задачи и разрабатывают 

виктимологическую терминологию, но и определяют правовой статус жертвы 

преступлений.  

Т. В. Варчук в своей работе пишет: «Формирование виктимологической 

теории достаточно подробно изучалось в криминологии, однако оценка 

классических трудов по виктимологии с позиций современной науки позволит 

как выявить еще не использованные идеи, так и проследить за развитием уже 
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широко известных концепций ведущих виктимологов XX столетия»1. 

Помимо определения правового статуса жертвы необходимо 

рассматривать и оказание практической помощи потерпевшему от преступления 

лицу. Возмещение причиненного преступным лицом жертве ущерба и 

социальная поддержка лицам, пострадавшим от преступлений становится 

открытой проблемой, требующей незамедлительного решения.  

В рассматриваемом периоде происходит выпуск учебных пособий, в 

которых рассматривается виктимология, наиболее популярными были 

«Виктимология» авторов Д. В. Ривмана и В. С. Устинова, выпущенная в 2000 г., 

а также «Криминальная виктимология» В. С. Устинова (выпуск в 2002 г.) – 

данные учебные пособия раскрывали виктимологию в рамках общего курса 

криминологии. 

В. Е. Христенко рассматривал в своей работе «Психология поведения 

жертвы»2 больше практические вопросы виктимологии и при изучении 

использовал аналитические методы. Данным учебным пособием пользуются и 

практики, так как автор раскрыл особенности восприятия жертв преступлений и 

закономерности поведения заложников, помимо этого, автор составил 

рекомендации для сотрудников правоохранительных органов для общения с 

жертвами преступлений. 

После теоретического формирования виктимологии, началось 

практическое, которое заключалось в разработке и реализации программ защиты 

и помощи жертвам преступлений.  

Практическое развитие виктимологии стало следствием создания 

кризисных центров психологической помощи, которые начали строиться в 

России с 1993 г., при этом они не получали финансирования от государства,  

поэтому их строительство и деятельность осуществлялась на средства от 

благотворительности, порой даже зарубежных фондов. 

 
1 Виктимология : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Т. В. Варчук [и др.]. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. С. 15. 
2 Христенко В. Е. Психология поведения жертвы. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 411 с. 
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Подводя итоги данного параграфа, определим, что виктимология на 

территории России начала свой путь развития с 1960-х гг. Виктимология 

сформировалась как самостоятельное научное направление, имеющее свои 

предмет, задачи и методы исследования. В 1966 г. выпущен первый 

отечественный учебник по криминологии, в а уже в 1970-х гг. активно по 

высшим учебным заведениям нашего государства появляются кафедры 

криминологии. Виктимология в настоящее время является важной отраслью 

криминологической науки, которая и дальше продолжает активно развиваться. 

 

§ 2. Основные понятия и характеристика квартирных краж 

 

Рассмотрим понятия и характеристику квартирных краж, так как в 

заявленной теме проводимого исследования необходимо раскрытие 

виктимологической профилактики квартирных краж. 

На протяжении всей истории существования краж, квартирные кражи 

являлись всегда одним из самых опасных посягательств на имущество 

собственников. 

С. И. Ожегов в толковом словаре русского языка определяет «кражу» как 

производное от глаголов «краться, действовать украдкой, крадучись»1, то есть 

тайно, незаметно, а понятие «личное имущество» определяется как «касающееся 

непосредственно какого-нибудь лица, лиц, принадлежащее какому-нибудь 

лицу»2. 

Рассматривая по толковому словарю С. И. Ожегова понятие «частная 

собственность», то оно определено как «личный, не общественный, не 

государственный; принадлежащий отдельному лицу, не обществу, не 

государству. Частная собственность; Относящийся к личному, индивидуальному 

владению, деятельности, хозяйству и вытекающим отсюда отношения»3. 

 
1 Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 фразеологических выражений. 

2-е изд., испр. и доп. / С. И. Ожегов [и др.]. М. : Азъ, 1994. 907 с. 
2 Там же. С. 628. 
3 Там же. С. 815. 
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Согласно ст. 158 УК РФ «кража – это тайное хищение чужого 

имущества»1. 

Определим квартирную кражу как противоправное действие, связанное с 

тайным хищением имущества из жилища. 

В соответствии с уголовным законодательством России, кража является 

преступлением против собственности и наказывается в зависимости от размера 

причиненного ущерба и других обстоятельств уголовного дела. 

Для квалификации деяния как кражи необходимо наличие следующих 

признаков: 

- тайный характер хищения; 

- корыстная цель; 

- причинение ущерба собственнику или иному владельцу имущества. 

Вышеперечисленное является основополагающими характеризующими 

признаками рассматриваемого преступления. 

Отметим, что кража не может осуществляться путем насильственных 

действий в отношении потерпевшего, потому что относится к категории 

ненасильственных преступлений, поэтому в случае, если жертва, в момент 

совершения преступления была лишена возможности видеть происходящее по 

причине насильственных воздействий на нее со стороны злоумышленника, 

например преступник запер потерпевшего в другой комнате, привел жертву в 

бессознательное состояние, то данное преступление будет квалифицировано по 

ст. 161 УК РФ «Грабеж» либо по ст. 162 УК РФ «Разбой», в зависимости от 

примененных насильственных действий. 

Диспозиция ст. 158 УК РФ, предусматривает следующие виды краж: 

- простая кража (основной состав), ответственность предусмотрена по ч. 1 

ст. 158 УК РФ; 

 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 

1996 года № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. 
Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. – 1996. – № 25. – С. 2954. 
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- квалифицированная, ответственность за которую предусмотрена ч. 2 чт. 

158 УК РФ; 

- особо квалифицированная, ответственность за которую предусмотрено ч. 

3 и ч. 4 ст. 158 УК РФ. 

При расследовании кражи, необходимо правильно произвести 

квалификацию состава, которая зависит от признаков преступления, 

указывающих на отягчающие обстоятельства. 

Степень общественной опасности кражи определяется размером кражи, 

который также влияет и на характер и размер наказания, предусмотренного 

санкционными рамками, предусмотренными в ст. 158 УК РФ. 

Итак, ст. 158 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за кражу, 

т.е. тайное хищение чужого имущества (часть первая), а также дифференцирует 

(усиливает) такую ответственность в случае совершения кражи в особо крупном 

размере. Согласно же п. 4 примечаний к этой статье крупным размером в статьях 

главы 21 УК РФ, за исключением ч.6 и 7 ст.159, ст.159.1 и 159.5 , признается 

стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо 

крупным – один миллион рублей. 

Согласно Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации 

от 24 мая 2021 г. №21-П «В случаях причинения именно материального ущерба 

недопустимо отказываться от выражения в стоимостном измерении элемента 

состава преступления, прямо предусмотренного уголовным законом. Развитый 

денежный оборот обусловлен типичными и согласованными в реальных сделках, 

а потому приемлемыми ценами, где условно и приблизительно, но воплощены 

представления неопределенного числа субъектов о ценности и полезном 

значении не только объектов права, но и возможностей, которые дают лицу права 

на эти объекты»1. 

 
1Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 24 мая 2021 г. «По 

делу о проверке конституционности части первой статьи 293 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданина Р.В. Величенко». URL : 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_384903/ (дата обращения: 10.04.2024) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_384903/
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«Определение размера похищенного исходя из фактической стоимости 

имущества само по себе не противоречит принципу справедливости»1. 

Согласно определениям Конституционного Суда Российской Федерации 

«уголовно-процессуальный закон предусматривает обязанность органов 

публичного уголовного преследования точно установить ущерб от 

преступления, а также обязанность суда, постановляя обвинительный приговор, 

отразить в нем установленные в ходе рассмотрения уголовного дела характер и 

размер вреда, причиненного преступлением, в том числе стоимость 

похищенного как неотъемлемый криминообразующий элемент состава 

преступления в виде хищения чужого имущества, приняв тем самым законное, 

обоснованное и мотивированное решение, обеспеченное гарантиями его 

признания и исполнения»2. 
Разобравшись с основными характеризующими правового определения 

кражи, рассмотрим определение «жилища», которое законодатель определил в 

ст. 139 УК РФ «Под жилищем в настоящей статье, а так же в других статьях 

 
1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации «"Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Ярошенко Алексея Владимировича на нарушение его 
конституционных прав пунктом 1 примечаний к статье 158 и статьей 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации" от 19 декабря 2017 года № 2861-О. URL : 
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=525215#ttKdJBUwBsjeuP
UQ (дата обращения (10.04.2024); Определение Конституционного суда Российской 
Федерации  «"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Уткина Алексея 
Васильевича на нарушение его конституционных прав частями второй и третьей статьи 159, 
частью третьей статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также частью 
второй статьи 243 и частью второй статьи 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» от 27 марта 2018 года № 834-О. URL : 
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=536550#fufdJBUAXKLwP
hvx (дата обращения: 10.04.2024) 

2 Определение Конституционного Суда Российской Федерации «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданина Крючкова Владимира Владимировича на нарушение его 
конституционных прав частью четвертой статьи 61 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации» от 11 февраля 2020 года № 297-О. URL : 
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=623641#K8DfJBUyK2L1V
T501 (дата обращения: 10.04.2024); Определение Конституционного Суда Российской 
Федерации «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Пилецкого 
Александра Игоревича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 73, 
частью первой статьи 299 и статьей 307 уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» от 21 июля 2022 года № 2068-О. URL : 
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=727306#kHoeJBUqGJFwI
Pwv (дата обращения: 10.04.2024) 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=525215#ttKdJBUwBsjeuPUQ
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=525215#ttKdJBUwBsjeuPUQ
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=536550#fufdJBUAXKLwPhvx
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=536550#fufdJBUAXKLwPhvx
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=623641#K8DfJBUyK2L1VT501
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=623641#K8DfJBUyK2L1VT501
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=727306#kHoeJBUqGJFwIPwv
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=727306#kHoeJBUqGJFwIPwv
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настоящего Кодекса понимаются индивидуальный жилой дом с  входящими в 

него  жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от 

формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для 

постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или 

строение,  не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного 

проживания»1. 

Л. С. Аистова указывает: «В целом под жилищем понимается строение, 

предназначенное для постоянного или временного проживания в нем людей. 

Это, как правило, квартира, комната в общежитии, номер в гостинице, жилой дом 

с прилегающими к нему пристройками, типа веранд, кладовых и иных строений, 

предназначенных для временного проживания, отдыха и хранения имущества. 

Если строения находятся на территории участка, где расположен дом, и не 

примыкают к нему (сарай, погреб, амбар, конюшня, баня и т. п.), то кража из этих 

построек не относится к случаям проникновения в жилище»2. 

Квалификация квартирной кражи требует особого внимания со стороны 

сотрудников правоохранительных органов, так как в настоящее время, несмотря 

на большое количество правовой литературы, регламентирующей ст. 158 УК РФ, 

тем не менее встречаются проблемы с определением момента окончания данного 

преступления. 

Хищение из квартиры признается оконченным в тот момент, когда 

преступное лицо изъяло похищенное имущество и получило реальную 

возможность распоряжаться данным имуществом по своему усмотрению. 

Кража с проникновением в жилище будет иметь оконченный состав 

преступления с того момента, когда преступник вышел из жилища, например, 

если квартирная кража совершается в многоквартирном жилом доме, то 

квартирная кража будет окончена с момента выхода преступного лица на 

лестничную площадку, то есть покинув частную собственность, а не после 

 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ. 
2 Аистова Л. C. Ответственность за кражу по уголовному праву России. Санкт-

Петербург : Юридический центр Пресс, 2016. 148 c. 
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выхода из подъезда и т.д. 

Конечно, есть и исключительные случаи, когда похищенными вещами 

можно распорядиться на месте, то есть не покидая чужую квартиру (продукты 

питания, спиртные напитки), в данном случае у виновного должен быть умысел 

на данный вид реализации похищенного. 

«Под незаконным проникновением в жилище, помещение или иное 

хранилище следует понимать противоправное тайное или открытое в них 

вторжение с целью совершения в них кражи, грабежа или разбоя»1- определено 

п. 18 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации. 

Существуют три основных способа проникновения: вторжение в 

помещение, вхождение в помещение и изъятие имущества с применением 

специальных приспособлений без проникновения внутрь. 

Систему действий преступника по совершению квартирной кражи можно 

разделить на этапы, которые также могут иметь внутреннее деление на подэтапы 

или стадии (шаги), представим на рисунке 1.3. 

Подводя итоги, отметим, квартирные кражи характеризуются 

следующими признаками: 

- объект – чужое имущество, находящееся в жилище; 

- предмет – деньги, ценности, вещи и другие материальные объекты; 

- способ – тайное хищение; 

- последствия – причинение ущерба собственнику или иному владельцу 

имущества. 

Квартирные кражи могут совершаться различными способами, такими как 

взлом замков, проникновение через окна или двери, использование отмычек и 

других инструментов. 

Мотивы квартирных краж могут быть различными, но чаще всего это 

корыстные побуждения. 

 
1 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 15.12.2022). – Рос. газета. – 2003. – №10. 
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Лицами, совершающими квартирные кражи, могут быть как 

профессиональные преступники, так и случайные люди, решившиеся на 

преступление в силу различных обстоятельств. 

 

 
Рисунок1.3 – этапы системы действий преступника по совершению квартирной кражи 

Расследование квартирных краж требует от правоохранительных органов 

тщательного сбора доказательств, установления обстоятельств преступления и 

выявления лиц, его совершивших. 

Таким образом, квартирные кражи являются одним из наиболее 

распространенных видов преступлений против собственности. Рассматриваемое 

преступление принято характеризовать тайным характером хищения, корыстной 

целью и причинением ущерба собственнику или иному владельцу имущества. 

Расследование квартирных краж требует от правоохранительных органов 

комплексного подхода, включающего в себя использование различных методов 

и технологий, направленных на раскрытие и расследование, а также 

профилактику квартирных краж. 
 

§ 3. Виктимологический подход в профилактике квартирных краж 

 

Первый этап – система 
действий по подготовке 

к совершению

-действия вне места 
преступления как 
проявление возникшего 
умысла на совершение 
квартирной кражи;

-обеспечение алиби;
- действия на месте 
преступления до начала 
непосредственного 
проникновения в 
жилище.

Второй этап – система 
действий по 

непосредственному 
совершению

-действия по 
проникновению в 
жилище;

-действия 
непосредственно внутри 
жилища;

-действия по уходу из 
жилища и 
транспортировке 
похищенного.

Третий этап – сокрытие 
следов и причастности 

лица к преступлени

-действия по 
уничтожению следов 
или их изменению;

-обеспечение алиби;
-сокрытие похищенного 
имущества и 
распоряжения им.
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Меры виктимологической профилактики обладают определенными 

особенностями в зависимости от того, на какой стадии воздействия на явления 

корыстной преступности они реализуются. Так, систему мер виктимологической 

профилактики корыстной преступности образуют:  

1) меры ранней виктимологической профилактики;  

2) меры непосредственной виктимологической профилактики;  

3) меры посткриминальной виктимологической профилактики.  

Меры ранней виктимологической профилактики предназначены для 

воздействия на факторы, препятствующие виктимизации личности 

потенциальной жертвы корыстного преступления.  

Меры непосредственной виктимологической профилактики используются 

в качестве инструмента воздействия на виктимное поведение жертвы 

непосредственно в криминогенной ситуации.  

Меры посткриминальной виктимологической профилактики применяются 

в целях минимизации негативных последствий совершения корыстного 

преступления и возмещения вреда, причиненного жертве совершением такого 

преступления.  

Рассматривая меры виктимологической профилактики корыстной 

преступности, также важно указать, что они осуществляются на разных уровнях.  

Так, можно выделить меры общей виктимологической профилактики и 

меры индивидуальной профилактики корыстной преступности рисунок 1.4. 

Целью виктимологической профилактики является удержание лиц от 

совершения преступления в отношении определенной категории жертв, которые 

так или иначе провоцируют совершение в отношении них преступления, и 

обеспечение безопасности от преступных посягательств потенциальных жертв 

преступления. 

Виктимологическая профилактика краж. Виктимологические 

рекомендации по профилактике краж учитывают не только особенности 

поведения и характеристику их жертв, но и поведение лиц, оказавшихся 

непреступно причастных к совершению таких преступлений, в том числе тех, кто 
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влияет на развитие посткриминальной ситуации, а также тех, кто может влиять 

на виктимогенную ситуацию. 

 

Рисунок 1.4 – Уровни мер виктимологической профилактики корыстной преступности 

Социально-ролевые виктимологические личностные качества 

потерпевших от краж наиболее ярко проявляются в механизме совершения 

квартирных краж. Среди потерпевших от квартирных краж лица молодежного 

возраста составляют около 45%, пожилые люди – до 12%. Однако следует 

учитывать, что в этой группе латентность краж наибольшая, поэтому возрастная 

структура жертв квартирных краж может быть статистически недостоверной. 

Потерпевшими от квартирных краж чаще всего становятся 

МЕРЫ ОБЩЕЙ 
ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ КОРЫСТНОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ 

Выявление факторов 
виктимизации и принятие мер 

по их устранению 

Информирование населения о 
фактах корыстной

преступности и приемах 
защиты от преступных 

действий

Просвещение лиц 
повышенной виктимности о 
поведении, обеспечивающем 

их защиту и безопасность

Оказание помощи гражданам 
в оборудовании их жилья 
системами технической
защиты, наблюдения и 

экстренного вызова

МЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ КОРЫСТНОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ

Выявление лиц повышенной
виктимности (потенциальных 

жертв корыстных 
преступлений) 

Обеспечение мер 
безопасности для лиц, чья 

виктимность обусловливает 
повышенный риск стать 

жертвой корыстного 
преступления 

Консультирование и тренинг 
потенциальной жертвы с 

целью активизации ее 
внутренних защитных 

возможностей

Виктимологическое 
сопровождение 

потенциальной жертвы, 
оказание помощи с целью 
минимизации негативных 
последствий корыстного 

преступления
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предприниматели, в том числе нелегальные бизнесмены, их доля в отдельные 

годы достигала 50% и более. Во многом это объясняется материальным 

достатком таких лиц. Именно он, а не личность жертвы притягивает 

преступника. С другой стороны, такие лица не склонны не придавать значения 

украденному имуществу. Они чаще, чем другие обращаются в 

правоохранительные органы с заявлениями. 

В квартирных кражах виктимологические закономерности связи между 

свойствами личности жертвы и преступника проявляются достаточно отчетливо. 

Так, более 50% краж совершается преступниками, хорошо знающими жертву 

или, по крайней мере, имевшими с жертвой контакт (соседи, родственники, 

случайные знакомые, лица, оказывавшие услуги на дому и т. д.). 

Многим жертвам краж свойственно непредусмотрительное, некритичное, 

неоправданно доверчивое поведение в виктимогенной ситуации. При этом 

одним из существенных факторов виктимогенности является употребление 

жертвой алкоголя, неразборчивость в случайных знакомствах. 

Криминологами были выработаны специальные виктимологические 

рекомендации по защите жилища от проникновения грабителей и воров. Так, 

владельцам рекомендуется отказаться от дешевых и наиболее распространенных 

замков цилиндрового типа, которые без труда открываются подбором ключей, 

отмычкой или высверливанием. Практически не поддается отмычкам дисковый 

замок, но взломщики научились сбивать его выступающее запорное устройство 

тяжелым молотком. При дополнительном укреплении этот замок становится 

вполне надежным, однако поддается высверливанию. 

Наиболее надежными считаются и рекомендуются для использования 

сейфовые замки: к ним очень трудно подобрать ключ. Они с трудом поддаются 

высверливании или открыванию отмычками, выбить их также очень трудно. По 

рекомендациям виктимологов были разработаны и сейчас производятся так 

называемые «полицейские замки». Запорные части таких замков изготовлены из 

стали особой прочности. Объектом особого внимания виктимологических 

рекомендаций также являются двери, дверные коробки, рамы, оконные решетки. 
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Для выработки эффективных виктимологических рекомендаций по 

профилактике корыстной преступности проводились специальные 

исследования, в ходе которых опрашивались осужденные-домушники – 

преступники, специализирующиеся на совершении краж из жилых помещений. 

Исследования показали, что к числу факторов, значительно затрудняющих от 

незаконного проникновения в жилище, помимо замков, дверей и решеток, 

относится использование сторожевых собак, оборудование жилища охранной 

сигнализацией, оставленный включенным свет (специальный таймер в 

отсутствие жильцов вечером может включать свет и ночью выключать его), 

работающий телевизор или радио, маркировка ценных вещей, хранение ценных 

вещей в тяжелых встроенных домовых сейфах и в других специально 

оборудованных хранилищах 

Как показывают виктимологические исследования, виктимность как 

продукт виктимизации не находится в линейной зависимости от уровня жизни 

потенциальной жертвы. Наиболее подвержены виктимизации лица с низким 

уровнем дохода. Умеренный (средний) достаток препятствует виктимизации и 

выступает в качестве антикриминогенного фактора. В то же время показатели 

виктимности начинают возрастать по мере превышения среднего уровня дохода 

и благосостояния жертв. Представителям богатых слоев общества не удается 

существенно понизить уровень виктимизации, несмотря на значительные 

средства, которые ими могут тратиться на меры профилактики и 

предупреждения преступлений. Практика показывает, что ее существует таких 

методик охраны, которые бы гарантировали стопроцентную защиту от краж и 

грабежей. Предметы роскоши (особенно, демонстративное обладание ими, 

выставление напоказ) нередко ставит под угрозу не только имущество, но жизнь 

и здоровье владельцев, его родных и близких. С учетом этого, разумная 

осторожность и предусмотрительность, как и охрана могут служить пределом 

возможных на разумной основе виктимологических рекомендаций также и для 

данной социальной группы граждан. 

В особую группу виктимологического риска относятся одинокие граждане, 



  26  
а также лица, чьи жилые помещения (коттеджи, дачи) располагаются в 

уединенных местах, вдали от соседей. Таким лицам рекомендуется больше 

внимания уделять средствам мобильной связи, охранной сигнализации, 

видеофиксации, а также другим доступным средствам обеспечения личной 

безопасности, охраны и помощи в экстренных ситуациях. К числу наиболее 

эффективных мер обеспечения защиты от корыстной преступности специалисты 

относят установление телефонной или радиосвязи с полицией, другими 

гражданами, которые могли бы оказать помощь. 
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ГЛАВА 2. РОЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УЧАСТКОВЫХ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ИХ ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

СФЕРЕ КВАРТИРНЫХ КРАЖ 

 

§ 1. Роль и функции участковых уполномоченных полиции 

 

Системность правового регулирования деятельности полиции 

осложняется несколькими факторами. 

Во-первых, существует множество источников правового регулирования. 

Сотрудники органов внутренних дел должны применять и исполнять большое 

количество нормативных актов, начиная с К РФ и заканчивая решениями 

местных муниципальных органов власти и нормативными актами МВД РФ. 

Во-вторых, источники правового регулирования деятельности полиции 

относятся к разным отраслям права. Внешняя деятельность полиции 

регулируется нормами конституционного, уголовного, уголовно-

процессуального, административного, гражданского и других отраслей права. 

В-третьих, значительный объем нормативных актов, регулирующих 

деятельность полиции, делает это косвенно, а не напрямую. 

Чтобы обозначить значимую роль службы участковых уполномоченных 

полиции необходимо прежде всего пояснить диапазон вопросов, находящихся в 

компетенции участковых, который достаточно обширен и содержит в себе около 

90 пунктов. Среди данных пунктов стоит выделить следующие: 

- принимает меры, направленные на предупреждение и пресечение 

преступлений и иных правонарушений, выявление и раскрытие преступлений, 

осуществляет производство по делам об административных правонарушениях; 

- проводит индивидуальную профилактическую работу с лицами, 

состоящими на профилактическом учете; 

- осуществляет прием граждан; 
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- рассматривает обращения (заявления, сообщения) граждан, относящиеся 

к его компетенции; 

- осуществляет контроль за обеспечением условий хранения 

(сохранностью) гражданского, служебного, боевого и наградного оружия, 

боеприпасов, патронов к оружию, находящихся в собственности или во 

временном пользовании граждан; 

- осуществляет профилактических обход административного участка. 

Участковые уполномоченные наделены большим количеством 

полномочий, поэтому они играют ключевую роль в предотвращении и 

пресечении административных правонарушений и это связано с тем, что 

участковые работают в непосредственном и непрерывном взаимодействии с 

населением на своих административных участках. 

Особенно стоит выделить административные правонарушения, которые 

совершаются в общественных местах и данный вопрос вызывает много 

сложностей. В главе 20 кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее КоАП РФ) содержится 27 статей, при этом дела об 

административных правонарушениях, подпадающих под 13 из них, 

рассматривает полиция. Этими статьями предусмотрена административная 

ответственность: 

- нарушения, связанные с незаконным оборотом оружия; 

- за мелкое хулиганство нарушения, связанные с незаконным оборотом 

оружия (ст. 20.8, 20.10-20.14); 

- нарушение антиалкогольного законодательства; 

- нарушение пропускного режима охраняемого объекта; 

- незаконную частную детективную или охранную деятельность; 

- нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации1. 

 
1 Васильев А. М., Шоров Р. З. О роли участковых уполномоченных полиции. 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. №11-2 (50). С. 152. 
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Участковые уполномоченные полиции из вышеперечисленных составов 

сегодня имеют право рассматривать только те дела о мелком хулиганстве, 

которые предусмотрены административным законодательством. При 

проведении профилактических мероприятий по делам о мелком хулиганстве 

возникает ряд довольно спорных вопросов, которые обычно возникают на этапе 

возбуждения производства по делу об административном правонарушении. 

Подавляющее большинство документов, расследованных по данным 

правонарушениям, свидетельствует о том, что они совершены в состоянии 

алкогольного опьянения, при котором практически невозможно собрать 

материалы и составить протокол об административном правонарушении на 

месте, и если надо его составить, тогда автоматически происходит нарушение 

конституционных прав, выражающееся в превышении должностных 

полномочий.  

Из этого следует, что участковый полиции, выявивший мелкое 

хулиганство, предусмотренное в настоящее время административным 

регламентом, обязан применить к виновному в совершении преступления ряд 

других административных мер, которые позволят ему вести производство по 

делам о проступках административного характера. Как минимум, применяются 

такие меры, как административное задержание. В этом случае встает вопрос об 

определении места содержания таких лиц1. 

Следующим довольно спорным моментом в деятельности участковых 

полиции является определение общественного места.  

В юридической литературе есть множество определений общественного 

места, но такое определение не входит в КоАП РФ. Поскольку в указанном 

правонарушении место – обязательный элемент объективной стороны, то в 

КоАП РФ должно содержаться четкое понятие общественного места, например, 

«общественным местом является место публичного общения, взаимодействия 

(пребывания) людей для достижения жизненных целей и удовлетворения 

различных жизненных потребностей, которое свободно для доступа 
 

1 Васильев А. М., Шоров Р. З. Указ. соч. С. 153. 
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неопределенного круга лиц, а также место, куда доступ людей ограничен. 

Важным элементом работы участкового является работа с обращениями 

граждан. Здесь стоит заметить, что работа с обращениями граждан является 

очень эффективной. Согласно данным МВД России, участковые полиции 

занимают одну из первых строчек по количеству установленных лиц, которые 

совершили преступления. 

Помимо административных полномочий, которые уже были перечислены 

выше, участковые также наделены полномочиями в уголовном процессе. Они 

являются дознавателями, играют важную роль на стадии возбуждения 

уголовного дела, что также является немаловажным аспектом в работе 

участкового. Также хотелось бы подчеркнуть мнение министра МВД России 

В.А.Колокольцева, он отмечал, что «сотрудниками службы участковых 

уполномоченных проводится большая работа по всем направлениям 

деятельности органов внутренних дел и именно благодаря работе участковых 

удалось почти на 9% сократить бытовые преступления»1. 

Рассмотрим основные функции участковых уполномоченных полиции: 

- рассмотрение обращений граждан и принятие решение по ним, 

участковые уполномоченные полиции после регистрации материала 

первоначальной проверки, проводят проверку фактов, изложенных в 

обращениях, и принимают меры по их разрешению и в установленные законом 

сроки принимают соответствующее решение; 

- профилактическая деятельность заключается в проведении 

профилактических бесед с гражданами, где участковые уполномоченные 

полиции разъясняют нормы действующего законодательства и предупреждают 

об установленной ответственности, за совершение правонарушений, кроме того, 

при проведении профилактической работы, участковые выявляют лиц, склонных 

к совершению преступлений и проводят с ними индивидуальную работу; 

- обеспечение общественного порядка – одна из основных функций 

 
1 Васильев А. М., Шоров Р. З. Указ. соч. С. 153. 
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участковых уполномоченных полиции, где они участвуют в охране 

общественного порядка, пресекают правонарушения, проводят рейды и 

проверки; 

- взаимодействие с другими подразделениями органов внутренних дел, 

при котором происходит выполнение поставленных служебных задач, в том 

числе обмен информацией и координация; 

- ведение учета и предоставление отчетности о проделанной работе 

непосредственному руководителю; 

- работа с несовершеннолетними, которая происходит с данной категорией 

лиц, проживающих на закрепленным за участковым уполномоченным полиции 

территориальным участком, где при выявлении неблагополучных семей, 

участковые уполномоченные полиции передают информацию сотрудникам 

подразделения по делам несовершеннолетних и помимо этого, уделяют данной 

семье большее внимание, в том числе проводят профилактические беседы и 

проводят с ними работу по устранению причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений. 

Делая выводы, необходимо подметить, что участковые уполномоченные 

полиции занимают достаточно значимую роль в работе полиции с гражданами. 

Они выполняют большой объем работы. На сегодняшний день согласно сайту 

МВД России, на службе состоят более 48 тысяч участковых уполномоченных 

полиции, которыми ежегодно раскрывается каждое четвертое преступление. На 

одного участкового в среднем приходится 3100 человек обслуживаемого 

населения и более 100 лиц различных категорий, подлежащих контролю1. 

Однако, при всей значимости роли участковых уполномоченных полиции, они 

испытывают ряд проблем. Огромный объем работы, то есть достаточная 

нагрузка на службе влечет за собой отток кадров, также является, как правило, 

 
1 Министерство внутренних дел Российской Федерации – официальный интернет 

ресурс.   Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка и координации 
взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. URL : 
https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/Glavnoe_upravlenie_po_obespecheniju_ohra/P
ublikacii_i_vistuplenija/item/8941538 (дата обращения: 10.01.2024). 



  32  
причиной недокомплекта личного состава. Заслуживают быть отмеченными 

меры МВД России, которые были приняты для снижения нагрузки на службу 

участковых уполномоченных. В частности, МВД России исключило практику 

просообщениям о преступлениях экономической направленности, тяжких и 

особо тяжких преступлениях. Также были внедрены электронные паспорта 

административных участков. 

Отдавая должное тому, что была снижена нагрузка на участковых, мы тем 

не менее считаем, что следует продолжить практику снижения нагрузки, при 

этом повышая эффективность службы участковых уполномоченных. Это 

повлияет на повышение уровня безопасности в обществе, а также будет являться 

решением одной из главных проблем – кадрового недобора. 

Таким образом, участковые уполномоченные полиции выполняют важную 

роль в обеспечении общественной безопасности и правопорядка. Они являются 

представителями органов внутренних дел на местах, которые ближе всего к 

населению и могут оперативно реагировать на его потребности и запросы. 

Участковые уполномоченные полиции играют важную роль в обеспечении 

общественного порядка и безопасности на вверенной им территории, являются 

связующим звеном между населением и органами внутренних дел, обеспечивая 

своевременное реагирование на обращения граждан и предотвращение 

правонарушений. 

 

§ 2. Практический аспект виктимологической профилактики 

квартирных краж участковыми уполномоченными полиции 
 

Участковые уполномоченные полиции являются основным звеном 

профилактической деятельности.  

В своей работе С. А. Тимко проводилось исследование профилактической 

деятельности сотрудников правоохранительных органов, в которой он отмечает: 

«Специалисты в области виктимологии еще в начале 2000-х годов указывали, что 

именно участковым уполномоченным в большей степени, по сравнению с 
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другими службами, присуща виктимологическая направленность 

профилактической работы – 68,3% (второе место отводится уголовному розыску 

(22%), третье – патрульно-постовой службе (17%), четвертое – подразделениям 

по делам несовершеннолетних (9,8%))»1. 

На наш взгляд, указанные в работе С. А. Тимко показатели являются 

предсказуемыми, так как большое взаимодействие с населением производится 

именно службой участковых уполномоченных полиции. В случае совершения 

преступления на закрепленном административном участке, участковых 

уполномоченный полиции может рассказать характеристику и преступника, и 

жертвы, так как знает практически всех лиц, проживающих на обслуживаемой 

им территории. 

В обязанности участкового входит ежедневное осуществление 

профилактического обхода закрепленного за ним административного участка. 

При этом не реже одного раза в год он должен посетить каждый объект, 

расположенный на участке, в том числе жилые помещения (квартиры, жилые 

дома, комнаты). 

При осмотре зданий, строений, сооружений, расположенных на 

административном участке (при необходимости – подъезды, чердачные и 

подвальные помещения жилых домов, пустующие и подлежащие сносу 

строения), участковый обращает внимание на техническую укрепленность окон, 

дверей, запасных выходов, смежных стен объектов с подъездами, квартирами, 

жилыми домами, а также на то, сдаются ли данные объекты под охрану. 

 Сотрудникам охраны и гражданам, работающим на объектах, он 

рекомендует принять меры по сохранности имущества, поясняет, как 

действовать в чрезвычайной ситуации, при угрозе совершения 

террористического акта. Информацию по результатам ознакомления с 

объектами участковый уполномоченный заносит в паспорт на 

 
1 Тимко С. А. Жайворонок А. В.  Виктимологическая профилактика преступлений 

органами внутренних дел. Вопросы ведомственного регулирования : учебное пособие / С. А. 
Тимко. Омск : Омская академия МВД России, 2017. С. 74. 
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административный участок. 

Встречаясь с жильцами квартир (жилых домов, комнат) в рамках 

профилактического обхода, участковый обязан разъяснять гражданам меры 

предосторожности, направленные на обеспечение их личной и имущественной 

безопасности. Он указывает: 

- на целесообразность установки дверных замков, глазков, камер 

видеонаблюдения и других технических средств защиты;  

- на необходимость информирования дежурной части органов внутренних 

дел или непосредственно участкового уполномоченного о появлении на 

административном участке подозрительных лиц, брошенного, бесхозяйного 

автомототранспорта или иных предметов;  

- рекомендует осуществлять постановку квартир под охрану охранных 

организаций.  

Особенно актуальны беседы с пожилыми людьми, часто становящимися 

жертвами мошенничеств либо иных, более тяжких преступлений. Результаты 

профилактического обхода жилых помещений участковый заносит в рабочую 

тетрадь участкового уполномоченного полиции, в паспорт на административный 

участок, которые являются сведениями для служебного пользования. 

В ходе профилактического обхода участковый информирует население 

участка о месте и времени приема, контактном телефоне, оставляет визитные 

карточки с этими сведениями. 

Информация о месте и времени приема граждан, номере контактного 

телефона участкового уполномоченного полиции размещается в средствах 

массовой информации и на официальных сайтах территориальных органов МВД 

России на региональном и районном уровнях в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, а также в ходе отчета перед населением 

и другими способами. 

В обязанности участкового уполномоченного входит прием граждан и 

рассмотрение их обращений. Осуществляя прием граждан, участковый в 
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пределах своей компетенции принимает меры по защите их от противоправных 

посягательств. Нередки случаи обращения граждан к участковым, связанные с 

решением насущных бытовых проблем (конфликтные отношения с соседями или 

родственниками, отсутствие контакта с ребенком, ссоры из-за парковочных мест 

и т. д.). В подобных ситуациях участковый обязан посоветовать гражданину, как 

поступить, дать юридическую консультацию, порекомендовать, куда 

обратиться, если проблема не относится к компетенции полиции, при 

необходимости принять личное участие в разрешении конфликта. 

Отметим, что участковые уполномоченные полиции являются тем самым 

подразделением, которое больше всего работает непосредственно с населением 

и выполняет огромный объем работы. В настоящее время на территории России 

в подразделении участковых уполномоченных полиции штат составляет 47000 

служащих, некомплект составляет 15%1, но если при нехватке кадров 

административная территория все равно должна обслуживаться, поэтому на 

действующих участковых уполномоченных полиции идет еще и дополнительная 

нагрузка. 

Огромная нагрузка на роль участкового уполномоченного полиции введет 

к тому, действующие кадры вынуждены увольняться из-за нерешаемых проблем 

в системе МВД России. Глава департамента по финансово-экономической 

политике и обеспечению социальных гарантий МВД России И. Д. Кальбфляйш 

заявила о нехватке 100 тысяч сотрудников, данные цифры велики, так как 

нагрузка данных вакантных мест распределяется на действующие кадры. 

С целью разгрузки службы участковых уполномоченных полиции в 

системе МВД России была снижена нагрузка на действующих сотрудников 

данного подразделения, была исключена практика проверок по 

зарегистрированным заявлениям по сообщениям о преступлениях 

экономической направленности, тяжких и особо тяжких преступлениях, также 

 
1 Российская газета. Статья «В МВД предложили увеличить участковым размер 

ежемесячной надбавки за особые условия службы». URL : https://rg.ru/2023/10/25/policejskie-
dlia-naroda.html (дата обращения: 10.02.2024) 

https://rg.ru/2023/10/25/policejskie-dlia-naroda.html
https://rg.ru/2023/10/25/policejskie-dlia-naroda.html
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были внедрены электронные паспорта административных участков, но несмотря 

на принятые меры, в системе МВД наибольшая нагрузка остается на данной 

службе. 

При прохождении преддипломной практики мною была изучена 

профилактическая деятельность участковых уполномоченных полиции отдела 

Отдел министерства внутренних дел Российской Федерации по Иглинскому 

району (далее ОМВД России по Иглинскому району) (Республика 

Башкортостан), а именно интересовал вопрос: «Каким образом проводится 

виктимологическая профилактика  квартирных краж сотрудниками участковых 

уполномоченных полиции?». Профилактическая работа проводится ежедневно, 

но в силу загруженности каждого участкового уполномоченного полиции ОМВД 

России по Иглинскому району и наличии крайне высокой нагрузки на данное 

подразделение, было установлено, что профилактической деятельности 

непосредственно по квартирным кражам отдельное внимание не уделяется1. 

Изучая документы профилактических мероприятий, возникло желание 

составить профилактическую памятку «Как не стать жертвой квартирной кражи» 

и при всех реагированиях участкового уполномоченного полиции на сообщения 

о совершении противоправных действий (при выезде с ним) вручать данную 

памятку и проводить краткую беседу со всеми лицами, ставшими жертвами 

похитителей, грабителей и разбойников. 

На территории обслуживания ОМВД России по Иглинскому району 

находится несколько населенных пунктов, в чем, собственно, и отличие 

деятельности участковых уполномоченных районных и городских отделов. 

Задаваясь вопросом, где меньше нагрузки в райцентре либо в городе, было 

установлено, что граждане в населенных пунктах (поселках и селах) более 

доверчивые, соответственно имеется большая вероятность стать жертвой 

преступления в виду своего образа жизни, то есть, если в городах люди 

обязательно закрывают свои квартиры, то в селах это происходит не всегда, 

 
1Муниципальный район Иглинский район Республики Башкортостан – официальный 

сайт. URL : https://iglino.bashkortostan.ru/about/territorial/2320/ (дата обращения: 10.02.2024) 

https://iglino.bashkortostan.ru/
https://iglino.bashkortostan.ru/about/territorial/2320/
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зачастую жители поселков оставляют свои дома открытыми, поступая 

самонадеянно, что никто не проникнет в их жилище и не совершит хищение их 

имущества. Данная категория людей была выделена в отдельную категорию, так 

как они являются потенциальными жертвами квартирных краж, самостоятельно 

создающими условия для совершения хищений из своих жилищ. Участковые 

уполномоченные полиции ОМВД России по Иглинскому району должны 

уделять особое внимание данной категории жителей их административных 

участков, с целью предотвращения совершения квартирных краж. 

Мы считаем, что иногда следует распространять памятки, листовки с 

информацией о том, как не стать жертвой преступления, а также призывающие 

к бдительности в условиях участившихся на административном участке 

преступлений. 

Особую роль в оповещении населения играют средства массовой 

коммуникации, особенно Интернет и телевидение. С их помощью до граждан 

доводится информация о типичных способах совершения преступлений и 

возможностях минимизировать ущерб. 

 

§ 3. Предложения по совершенствованию методик виктимологической 

профилактики квартирных краж подразделениями участковых 

уполномоченных полиции 
 

Как уже было определено в работе ранее – предупреждение и раскрытие 

хищений имущества граждан, сопряженных с проникновением в жилища, 

остается одной из важных задач органов внутренних дел. 

Лица, совершающие кражи личного имущества граждан, постоянно 

совершенствуют свои навыки и способы проникновения в квартиры граждан. 

Они используют современную технику, мобильную и радиосвязь, приобретают 

и изготавливают инструменты, специально приспособленные для вскрытия 

дверей и запорных устройств. Для проникновения в жилища злоумышленники 

используют различные способы: взламывают двери, проникают через форточки, 
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окна, балконы, подбирают ключи к замкам и т.д. 

В настоящее время проблема квартирных краж остается актуальной для 

многих стран мира, включая Россию. В связи с этим необходимо разрабатывать 

и внедрять новые методики виктимологической профилактики, направленные на 

предотвращение квартирных краж. 

Виктимологическая профилактика – это система мер, направленных на 

снижение вероятности стать жертвой преступления. Она включает в себя 

информирование населения о способах защиты от квартирных краж, обучение 

навыкам безопасного поведения, а также создание условий, при которых 

совершение преступления становится затруднительным. 

Подразделения участковых уполномоченных полиции играют важную 

роль в виктимологической профилактике квартирных краж. Они имеют доступ к 

информации о потенциальных жертвах, могут проводить профилактические 

беседы и оказывать помощь в обеспечении безопасности жилых помещений. 

Как обезопасить себя от квартирной кражи? Сотрудники полиции 

рекомендуют не демонстрировать свой достаток, не рассказывать о своих 

доходах и приобретениях даже близким знакомым, которые сами того не 

подозревая, могут стать наводчиками для вора. Необходимо быть 

наблюдательными и обращать внимание на телефонные звонки и звонки в дверь. 

Подозрительно относитесь к незнакомцам, которых Вы можете встретить около 

Вашего дома, в Вашем подъезде или на лестничной площадке. Старайтесь 

запоминать их приметы, интересуйтесь, к кому из ваших соседей они пришли. 

Установите дружеские отношения с соседями, попросите их быть 

наблюдательнее, обещая в ответ наблюдательность и со своей стороны. 

Познакомьтесь с пенсионерами, проживающими в Вашем доме, которые бывают 

в курсе всего, что происходит в доме. 

Примите меры предосторожности, установив надежные двери, замки и 

сигнализационные системы. Всегда, выходя из квартиры даже на короткое 

время, закрывайте двери на замок. 

При обнаружении кражи: 
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- не входите в квартиру; 

- срочно вызовите полицию; 

- наблюдайте за квартирой до приезда работников полиции. 

Если Вы увидите подозреваемых и у Вас нет возможности задержать их, 

не подвергая опасности себя и соседей. Постарайтесь запомнить их приметы, 

одежду, номер автомашины, направление следования. Все это сообщите 

прибывшему наряду полиции. 

Если Вы застали преступников в своей квартире: 

- не входите в квартиру, быстро и незамедлительно закрывайте дверь на 

ключ, не вынимая его из замка; 

- обратитесь за помощью к соседям и вызовите полицию; 

- блокируйте выходы из квартиры, действуйте по обстановке, не подвергая 

себя и соседей опасности. 

Если Вы находитесь дома и слышите, что дверь Вашей квартиры 

открывают ключом или взламывают: 

- заблокируйте дверь мебелью и другими подручными средствами; 

- необходимо вызвать полицию; 

- криками и шумом привлеките внимание соседей и прохожих; 

- при нападении пользуйтесь предоставленным вам Законом правом на 

необходимую оборону. 

Как предупредить квартирную кражу: 

- установите надежные замки на входные двери, а также на окна и 

балконные двери, если они расположены на первом или втором этаже; 

- используйте решетки на окнах, если они расположены на первом этаже 

или если ваш дом находится в районе с высоким уровнем преступности; 

- не оставляйте ключи от квартиры под ковриком, в почтовом ящике или 

других легкодоступных местах; 
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- не сообщайте посторонним людям о своём отсутствии или о том, что вы 

собираетесь уехать на длительное время; 

- не распространяйтесь о своих доходах и имуществе в социальных сетях; 

- если вы уезжаете на длительное время, попросите соседей забирать вашу 

почту и присматривать за квартирой; 

- установите систему видеонаблюдения или сигнализацию; 

- не открывайте дверь незнакомым людям, даже если они представляются 

сотрудниками коммунальных служб или других организаций; 

- если вы заметили подозрительных людей возле вашего дома или 

квартиры, немедленно сообщите об этом в полицию; 

- будьте бдительны и осторожны, когда находитесь в общественных 

местах. Не оставляйте свои вещи без присмотра. 

Соблюдение этих простых мер предосторожности поможет снизить риск 

стать жертвой квартирной кражи, тем не менее основным методом профилактики 

и предупреждения квартирных краж должна быть установка квартиры на охрану. 

Чем больше внимания безопасности вы уделите, тем сохраннее будет 

квартира и находящееся в ней имущество. 

Будьте внимательны к сохранности своего жилья, всегда оказывайте 

содействие полиции в раскрытии квартирных краж. Если Вы владеете какой-

либо информацией о преступлениях, связанных с квартирными кражами, 

звоните в дежурную часть районного отдела полиции или по телефону 112. 

Для повышения эффективности виктимологической профилактики 

квартирных краж участковыми уполномоченными полиции необходимо: 

- проведение информирования населения о способах защиты от 

квартирных краж в виде разъяснительных бесед с жителями закрепленного за 

участковым уполномоченным полиции территориального участка о том, как 

защитить свое жилье и имущество в нем от проникновения в него преступников, 

сделать акцент на необходимости установки надежных и сложных замков на 

входные двери, установка решеток на окна (нижние и верхние этажи 
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обязательно), установка систем видеонаблюдения перед входной дверью, с 

доступом в онлайн-формате и сохранением изображения на записывающее 

устройство, а также использование других форм защиты и сохранности своей 

квартиры; 

- участковые уполномоченные полиции с целью проведения 

профилактических мероприятий могут организовывать и проводить обучающие 

семинары и тренинги для жителей своего участка по вопросам безопасного 

поведения в быту, могут научить людей распознавать подозрительных лиц, 

правильно реагировать на попытки проникновения в жилище и вызывать 

полицию в случае необходимости; 

- участковые уполномоченные полиции могут совместно с другими 

службами и ведомствами проводить рейды по выявлению и устранению условия, 

способствующие совершению квартирных краж, тем самым создавая условия, 

затрудняющие совершение квартирных краж, в данные условия могут входить 

освещением подъездов и придомовых территорий, установкой камер 

видеонаблюдения, организацией патрулирования и т. д.; 

- активное взаимодействие участковых уполномоченных полиции с 

жителями своего участка, чтобы получать информацию о подозрительных лицах 

и возможных угрозах, при которыхучастковые должны оперативно реагировать 

на обращения граждан и принимать меры по предотвращению квартирных краж; 

- участковые уполномоченные полиции могут использовать современные 

технологии для повышения эффективности виктимологической профилактики, в 

которые можно включать использование мобильных приложений для 

информирования населения о способах защиты от квартирных краж, создание 

онлайн-платформ. 

Таким образом, каждый гражданин должен владеть знаниями 

виктимологии, чтобы не стать жертвой преступлений, в том числе квартирных 

краж. В настоящее время собственникам доступно множество средств и методов 

охраны своего жилища, тем не менее, количество совершаемых квартирных краж 
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указывает на то, что данное преступление искоренить не удалось, участковым 

уполномоченным полиции необходимо проводить профилактические 

мероприятия по защите и сохранности квартир и имущества, находящегося в 

них, а также уделять внимание виктимологии и знакомить с данной отраслью 

криминологии население, с целью минимизировать количество карманных краж 

и преступности в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В соответствии с поставленной целью – анализ аспектов 

виктимологической профилактики квартирных краж подразделениями 

участковых уполномоченных полиции, в дипломной работе решены следующие 

задачи:  

- произведен ретроспективный анализ виктимологии на территории 

России. Становление виктимологии пришлось на 1960-е гг. В 1960-1970-х гг. на 

первом этапе развития виктимологии были заложены основы виктимологии, 

определены ее предмет, задачи и методы исследования, первые исследования в 

этой области были проведены советскими криминологами, которые обратили 

внимание на важность изучения личности и поведения жертвы в контексте 

предупреждения преступлений. В дальнейшем виктимология получила развитие 

в работах таких ученых, как Д. В. Ривман, В. С. Устинов, Л. В. Франк, В. И. 

Полубинский и другие, на втором этапе становления виктимологии, который 

выпал на период 1980-х гг., были проведены исследования виктимности 

различных возрастных, социальных и профессиональных групп населения, 

особый интерес к виктимологии был утрачен виду перестроек и формирования 

государственного строя, тем не менее, очередной этап, который начался с 1990-

х гг. и длится по настоящее время определил виктимологию как составляющую 

криминологии, по которой стали выпускаться учебные пособия а также 

появилась дисциплина в высших учебных заведениях. На современном этапе 

развития виктимологии в России проводятся исследования, направленные на 

изучение различных видов виктимности, разработку мер по защите жертв 

преступлений и повышение их роли в процессе расследования и судебного 

рассмотрения уголовных дел. 

- рассмотрены основные понятия и характеристика квартирных краж. Под 

карманной кражей следует понимать противоправное действие, заключающееся 
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в тайном хищении чужого имущества из жилища. Объект кражи – чужое 

имущество, находящееся в жилище; предмет квартирной кражи – конкретные 

вещи, которые были похищены из жилища; объективная сторона квартирной 

кражи определена тайным хищением чужого имущества, а субъективная сторона 

характеризуется прямым умыслом и корыстной целью. Квалифицированные 

составы квартирных краж включают отягчающие обстоятельства, такие как 

совершение группой лиц по предварительному сговору, с незаконным 

проникновением в жилище, в крупном размере. 

- изучен виктимологический подход в профилактике квартирных краж, 

который заключается в снижении вероятности стать жертвой преступления, 

которая производится путем проведения профилактических мероприятий 

участковыми уполномоченными полиции; 

- определены роль и функции участковых уполномоченных полиции, 

количество достаточно обширных полномочий позволяют понять, что 

участковые являются главным звеном в организации предупреждения и 

пресечения административных правонарушений, что связано с их 

приближенностью к населению административного участка. Участковый 

уполномоченный полиции — это сотрудник органов внутренних дел, который 

отвечает за обеспечение общественного порядка и безопасности на вверенной 

ему территории. Роль участкового уполномоченного полиции заключается в 

поддержании правопорядка, профилактике преступлений и правонарушений, а 

также в защите прав и свобод граждан; 

- проанализирован практический аспект виктимологической 

профилактики квартирных краж участковыми уполномоченными полиции, 

который включает в себя информирование граждан о мерах безопасности; 

обучение распознаванию подозрительной активности; создание чувства 

безопасности; взаимодействие с правоохранительными органами; анализ 

виктимности и поддержка жертв преступлений. 

- составлены предложения по совершенствованию методик 
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виктимологической профилактики квартирных краж подразделениями 

участковых уполномоченных полиции. 

В ходе проведенного исследования были рассмотрены теоретические 

основы виктимологической профилактики квартирных краж, проанализирована 

деятельность подразделений участковых уполномоченных полиции в данном 

направлении, а также разработаны предложения по совершенствованию методик 

виктимологической профилактики. 

В результате исследования было установлено, что виктимологическая 

профилактика квартирных краж является важным направлением деятельности 

подразделений участковых уполномоченных полиции, которая позволяет 

снизить вероятность совершения квартирных краж и обеспечить безопасность 

граждан. 

Для повышения эффективности виктимологической профилактики 

необходимо совершенствовать методики работы участковых уполномоченных 

полиции, в частности, необходимо проводить разъяснительные беседы с 

населением о способах защиты от квартирных краж, обучать навыкам 

безопасного поведения, создавать условия, затрудняющие совершение 

квартирных краж, а также активно взаимодействовать с населением. 

Кроме того, необходимо использовать современные технологии для 

повышения эффективности виктимологической профилактики. Это позволит 

обеспечить более высокий уровень безопасности граждан и снизить количество 

квартирных краж. 

Таким образом, виктимологическая профилактика является важным 

инструментом в борьбе с квартирными кражами, которая позволяет 

предотвратить совершение преступлений и обеспечить безопасность граждан.  

Перспективы исследования заключаются в дальнейшем изучении методик 

виктимологической профилактики квартирных краж подразделениями 

участковых уполномоченных полиции, а также в разработке новых методов 

работы с населением. 

Результаты исследования могут быть использованы в практической 
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деятельности подразделений участковых уполномоченных полиции для 

повышения эффективности виктимологической профилактики квартирных 

краж, разработке методических рекомендаций по привлечению преступников к 

имеющемуся имуществу. 

Полагаем, что по данной теме необходима разработка рекомендаций 

виктимологического характера в виде памятки «Как не стать жертвой 

квартирной кражи» (Приложение 1), которую можно использовать в 

деятельности участковых уполномоченных полиции при проведении 

профилактических мероприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Памятка авторской разработки обучающейся 926 учебного взвода 

Абсалиховой Мадины Ильдусовны 

«Как не стать жертвой квартирной кражи» 

1. Выбирайте замки с высокой степенью защиты от взлома. 
2. По возможности установите решетки на все остекленные 

конструкции (окна, балконы, лоджии на первых и последних этажах 
обязательно). 

3. Установите на площадке общую металлическую или решетчатую 
дверь. 

4. Используйте современные системы безопасности, установите 
сигнализацию, датчики движения, камеры наблюдения и другие системы 
безопасности. 

5. Не оставляйте открытыми окна и двери, даже если вы находитесь 
дома, не оставляйте окна и двери открытыми. 

6. Будьте осторожны с незнакомыми людьми, не впускайте в дом 
незнакомых людей. 

7. Не сообщайте посторонним людям о своем отсутствии, не 
распространяйтесь о том, что вы уезжаете или будете отсутствовать дома. 

8. Не храните ценности на видном месте. 
9. Поддерживайте хорошие отношения с соседями, так как они могут 

предупредить вас о подозрительной активности. 
10. Следите за своей почтой и корреспонденцией, не оставляйте почту 

без присмотра.  
11. Анализируйте странные визиты непонятных людей и постоянные 

звонки на домашний телефон с молчанием при ответах. 
12. Соблюдайте меры предосторожности при открытии дверей, не 

открывайте двери незнакомым людям, спрашивайте, кто пришел, прежде чем 
открыть дверь. 

13. Будьте внимательны к окружающей обстановке. Обращайте 
внимание на подозрительную активность. 

Соблюдение этих мер предосторожности поможет вам снизить риск 
стать жертвой квартирной кражи! 
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