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3 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Ответственность за хулиганство, 

установленная в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее - УК РФ)1, 

включает не только прямые акты хулиганства, но и деяния, совершённые из 

хулиганских побуждений, которые могут усугублять наказание за другие 

преступления. 

Убийство как преступление против жизни остается одним из самых 

общественно опасным. К сожалению, мотивы и способы, применяемые для 

лишения человека жизни, многообразны.  

Убийство занимает центральное место в анализе преступности, связанной 

с насилием, в криминологических исследованиях. 

Увеличение числа насильственных смертей свидетельствует о глубоких 

социальных изменениях, сопровождающихся ухудшением отношения к 

ценности жизни в обществе. Такая тенденция служит показателем оценки 

состояния общественной безопасности и благополучия населения, определяя 

необходимость поиска и реализации эффективных мер предотвращения таких 

действий.  

Государство во все времена ищет эффективные способы борьбы с таким 

видом преступления как убийство. Однако, несмотря на принимаемые меры, 

полное искоренение этого вида преступлений не достигнуто, что делает его 

предотвращение актуальной и сложной задачей на современном этапе развития 

общества. 

Основной обязанностью полиции является защита прав и свобод человека, 

включая жизнь и безопасность. Данная задача определяет и направления 

деятельности правоохранительных органов, подчеркивает их роль в обеспечении 

уважения к жизни человека как безусловной ценности, гарантированной на 

конституционном уровне. 

                                                
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.12.2023) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023) // Российская газета. 1996. 18 июня. № 113.  
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В ходе борьбы с необоснованным насилием особую роль играют 

участковые уполномоченные полиции, чья работа направлена на 

предотвращение преступлений, среди которых убийства из хулиганских мотивов 

занимают значимое место. Обозначенные преступления, относящиеся к 

категории насильственных, подчеркивают значимость превентивных мер, 

направленных на снижение уровня агрессии и насилия в обществе. 

Основные направления деятельности участковых уполномоченных 

полиции в области предупреждения убийств, совершаемых из хулиганских 

побуждений, охватывают комплекс мер, нацеленных на уменьшение 

объективно-немотивированного насилия в регионе. Рассмотрение этой 

проблемы требует анализа как общих методологических подходов, так и 

специфических региональных особенностей, определяющих динамику и 

особенности преступности в каждом отдельном случае. 

Первоначально участковые уполномоченные полиции проводят глубокий 

анализ социально-демографических и криминологических данных своего 

района. Это позволяет выявлять потенциальные "горячие точки", где чаще всего 

происходят преступления из хулиганских побуждений. Например, в районах с 

высокой плотностью населения и низким уровнем доходов может наблюдаться 

повышенный уровень подобных преступлений.  

Следующим шагом является организация профилактической работы среди 

населения, в особенности с молодёжными группами. Участковые могут 

проводить встречи в школах и учебных заведениях, организовывать лекции и 

семинары по правовой культуре и последствиям уголовных деяний. В рамках 

такой работы могут рассматриваться реальные случаи из практики 

правоохранительных органов, что способствует формированию у молодежи 

отрицательного отношения к проявлениям хулиганства. 

Важным аспектом работы является взаимодействие с местными 

общественными организациями, поощряя инициативы по содействию 

правопорядку. Примером может служить организация общественных патрулей 

или волонтёрских групп, которые могут помогать в мониторинге общественных 



5 
мест в вечернее и ночное время, когда вероятность хулиганских проявлений 

возрастает. 

Поскольку алкоголь и наркотики часто играют значительную роль в 

провоцировании агрессивного поведения, участковые активно сотрудничают с 

наркологическими и медицинскими службами для выявления и реабилитации 

лиц, склонных к злоупотреблению такими веществами. В регионах, где проблема 

наркотиков и алкоголя особенно актуальна, может быть налажена работа 

специализированных центров поддержки. 

Неотъемлемой частью работы участковых является оперативное 

реагирование на сообщения о хулиганских проявлениях. Эффективное и быстрое 

реагирование помогает не только пресекать инциденты, но и снижать 

вероятность их перерастания в более серьёзные преступления, включая 

убийства. 

Таким образом, участковые уполномоченные полиции играют важную 

роль в профилактике убийств из хулиганских побуждений. Их работа, 

основанная на глубоком понимании региональных особенностей и активном 

взаимодействии с обществом, является неотъемлемой частью обеспечения 

общественной безопасности и порядка. Все вышесказанное определяет 

актуальность данного исследования. 

Степень научной разработанности темы. Исследованию основных 

направлений предупреждения убийств из хулиганских побуждений посвящены 

научные труды исследователей, тема является актуальным предметом научных 

интересов. Так, различные аспекты проблематики, которая стала предметом 

нашего исследования, раскрываются в работах таких исследователей, как Е.А. 

Антонян, О.Р. Афанасьева, П.Д. Балабанова, Е.В. Безручко, C.B. Борисов, A.B. 

Глуздаков, А.С. Джуссоева, А.Ю. Еркубаева, Н.С. Зорина, и др. 

Целью исследования является выявление основные направления 

предупреждения убийств из хулиганских побуждений в деятельности 

участковых уполномоченных полиции, анализ тенденций и проблем реализации 

данной деятельности и обозначение перспективных направлений 



6 
совершенствования данной сферы правоотношений. Для достижения 

поставленной цели определены следующие исследовательские задачи: 

- раскрыть социальную природу объективно-немотивированного 

насилия, а также состояние, динамику и структуру убийств из хулиганских 

побуждений; 

- рассмотреть причины и условия убийств из хулиганских побуждений и 

характеристику личности преступника; 

- изучить задачи, формы и методы работы участковых уполномоченных 

полиции по предупреждению объективно-немотивированного насилия; 

- раскрыть особенности реализации деятельности участковых 

уполномоченных полиции по предупреждению объективно-немотивированного 

насилия (на примере Республики Дагестан); 

- вывить проблемы и направления совершенствования деятельности 

участковых уполномоченных полиции по предупреждению объективно-

немотивированного насилия. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие при предупреждении убийств из хулиганских побуждений в 

деятельности участковых уполномоченных полиции. 

Предмет исследования - нормы законодательства, регулирующие 

предупреждение убийств из хулиганских побуждений в деятельности 

участковых уполномоченных полиции, а также научные труды.  

Методологической основой выступил общедиалектический метод 

познания действительности, а также совокупность частноправовых методов 

познания, в частности, сравнительно-правовой, формальной логики, системно-

структурный, формально-юридический, эмпирический и метод обобщения. 

Теоретическая основа исследования. Различные аспекты темы данного 

исследования привлекали в разное время пристальное внимание многих ученых. 

Проблемам предупреждения убийств из хулиганский побуждений участковыми 

уполномоченными полиции посвятили свои труды И.В. Лесовик, Ю.М. Силаева, 

А.А. Семерикова, В.А. Струков, М.С. Уманец, Я.С. Яхонтова и др. Использована 
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учебная, научная и специальная литература, диссертационные и 

монографические исследования, статьи из периодических изданий/журналов, 

материалы научно-практических конференций, а также электронные справочно-

правовые системы, в частности Консультант Плюс, ГАРАНТ, РосПравосудие. 

Нормативной основой настоящего исследования служит Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»2, 

правовые акты МВД России, и другие нормативно-правовые акты.  

Эмпирическая база исследования представлена материалами 

опубликованной судебной практики, а также эмпирическими материалами 

научно-практических конференций по теме исследования. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что 

отдельные положения и выводы работы могут быть использованы в качестве 

дополнительного материала при изучении правовых дисциплин, в частности 

криминологии, а также позволяют обозначить основные направления 

совершенствования деятельности участковых уполномоченных полиции по 

предупреждению объективно-немотивированного насилия. 

Структура работы обусловлена поставленной целью и задачами 

исследования, и представлена введением, двумя главами, состоящими из пяти 

параграфов, заключением и списком использованных при написании работы 

источников и литературы. 

 

  

                                                
2 О полиции: федер. закон Рос. Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 04.08.2023): 

принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 28 янв. 2011 г.: одобр. Советом Федерации 
Федер. Собр. Рос. Федерации 2 февр. 2011 г. // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 
900. 
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ГЛАВА 1. УБИЙСТВА ИЗ ХУЛИГАНСКИХ ПОБУЖДЕНИЙ  

КАК ОБЪЕКТ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

§ 1. Социальная природа объективно-немотивированного насилия;  

состояние, динамика и структура убийств из хулиганских побуждений 

 

В криминологической науке термин "насильственная преступность" 

означает те действия, в которых преобладает использование физической или 

психической агрессии. Основная цель такого вида преступлений заключается в 

нанесении ущерба жизни, здоровью, телесной целостности, а также чести и 

достоинству пострадавшего.  

Важно подчеркнуть, что насильственные преступления не ограничиваются 

лишь физическим воздействием, но также включают в себя и элементы 

психологического давления и угрозы3. 

Такие преступления, как правило, имеют не только мгновенные, но и 

долгосрочные последствия для жертв, причем последствия могут быть как 

физическими, так и психологическими. Примером могут служить случаи 

домашнего насилия, когда жертва постоянно подвергается агрессии со стороны 

близких людей, что ведет к хроническим заболеваниям, психическим 

расстройствам и социальной изоляции. 

Также следует отметить, что насильственное преступление может 

выступать не только средством достижения цели, но и само по себе может быть 

целью. Так, например, убийства, совершенные из хулиганских побуждений, 

часто не имеют других мотивов, кроме желания доминирования и демонстрации 

силы. В этих случаях насилие не является инструментом достижения какой-либо 

материальной выгоды, а служит непосредственной причиной для совершения 

акта агрессии. 

                                                
3 Гачаева М.Л. Криминология: учеб. пособие. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2022. С.123. 
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При рассмотрении механизмов предотвращения насильственных 

преступлений особое внимание уделяется программам социальной адаптации и 

психологической поддержки потенциальных жертв и лиц, склонных к насилию.  

Агрессивность, рассматриваемая как ведущая характеристика личности, 

играет важную роль в формировании предрасположенности к насильственным 

действиям. Этот фактор психологии личности часто определяется как постоянная 

склонность индивида к проявлению агрессии, которая может выражаться в 

готовности нападать на других, с целью причинения физического или 

психического вреда, и даже смерти.  

Основываясь на этом, можно утверждать, что агрессия становится основой 

для формирования и реализации многих форм насилия, которые могут 

проявляться по-разному, в частности, это физические травмы, психологическое 

давление, унижение личного достоинства, нарушение основополагающих прав и 

свобод человека, а также иные действия, отражающие внутреннюю жестокость 

личности4. 

Рассмотрение насилия с учетом степени агрессивности личности 

позволяет классифицировать его на три основные категории, каждая из которых 

имеет свои специфические проявления и последствия: 

1. Внешнее насилие - эта форма включает в себя действия, которые 

приводят к немедленным физическим последствиям, таким как смерть или 

телесные повреждения, а также к ограничению свобод и прав человека. 

Примером может служить домашнее насилие, где агрессор применяет 

физическую силу для устрашения и контроля над жертвой. 

2. Психическое насилие - охватывает действия, которые приводят к 

долгосрочным психическим расстройствам и эмоциональным травмам. Примеры 

включают моббинг на рабочем месте или в учебных заведениях, где 

систематическое преследование и унижения могут привести к серьезным 

психическим заболеваниям. 

                                                
4 Глизнуца П.И. Убийство из хулиганских побуждений: теоретические споры // 

Интернаука. 2023. № 20-9(290). С. 32.  
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3. Подсознательное насилие – это менее заметная, но глубоко 

разрушительная форма, которая влияет на внутреннюю сущность человека, ведет 

к деградации личности, искажению мировоззрения и изменению жизненных 

приоритетов. Такое насилие может проявляться через культурное давление и 

социальные нормы, которые подталкивают индивида к отрицанию собственной 

индивидуальности в пользу групповых интересов5. 

Такая многогранная природа насилия подчеркивает сложность его 

искоренения, а также необходимость понимания механизмов его возникновения 

и развития. Понимание связи между агрессивностью и насилием требует 

комплексного подхода, который включает психологическую диагностику, 

социальную адаптацию и правовые меры защиты. Адекватная оценка 

агрессивных тенденций и предрасположенности к насилию позволяет 

разрабатывать целенаправленные программы, направленные на коррекцию 

поведения и предотвращение насилия. 

В современной криминологии и психологии выделяются три основных 

теоретических подхода, в рамках которых разрабатывается понимание агрессии 

и насилия:  

1) биогенетическая; 

2) психологическая; 

3) и социокультурная. 

Представители биогенетического/направления видят природу насилия в 

наследственности (интенсивная агрессивность) и накапливаемом опыте 

предыдущих поколений (склонность к насилию, приобретенная в ходе 

эволюции).  

Австрийский ученый Конрад Лоренц утверждает, что агрессивное 

поведение закодировано в инстинктах всех высших животных, включая человека, 

как фундаментальная составляющая выживания6. Согласно Лоренцу, у каждого 

                                                
5 Афанасьева О.Р. Криминология : учебник и практикум для вузов / О. Р. Афанасьева, 

М. В. Гончарова, В. И. Шиян. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2024. С. 
190. 

6 Лоренс К. Агрессия (так называемое «зло»). М., 1997. С. 154. 
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человека существует врожденная склонность к агрессии, которая в определенных 

условиях может превалировать над другими инстинктами.  

Эрих Фромм, исследуя агрессию, разделяет ее на два основных вида:  

- защитную агрессию, направленную на самооборону; 

- и разрушительную, которая проявляется в необоснованной жестокости 

и стремлении к нанесению вреда ради самого вреда7. 

Психологический подход акцентирует внимание на внутренних 

конфликтах и личностных характеристиках как детерминантах агрессивного 

поведения.  

Зигмунд Фрейд, один из основоположников изучения подсознательных 

процессов, предложил концепцию двух базовых инстинктов - инстинкта жизни, 

стремящегося к удовольствию и самосохранению, и инстинкта смерти, который 

ведет к агрессии и саморазрушению.  

В рамках этой теории агрессия является результатом преобладания 

разрушительных инстинктов над стремлением к жизни, особенно под 

воздействием негативных внешних факторов.  

А.Ф. Зелинский в своих работах подтверждает эту гипотезу, указывая на 

роль эмоций и подсознательных влечений в мотивации к преступному насилию, 

часто проявляющемуся в неожиданных для самого субъекта действиях8. 

Социокультурный подход объясняет насилие через влияние социального 

окружения, культурных традиций и норм. Данный подход раскрывает, как 

общественные структуры, идеология и межличностное взаимодействие 

формируют условия, в которых агрессия и насилие могут быть изучены, 

подавлены или, напротив, стимулированы. 

При анализе социальных основ насилия выделяется значимость 

социобиологического подхода Эриха Фромма, ориентированного на изучение 

двух противоположных тенденций в психике человека - стремления к жизни, 

                                                
7 Фром Э. Анотомия человеческой деструктивности. М., 1998. С. 245. 
8 Зелинский А.Ф. Криминальная психология. Киев, 1999. С. 170. 
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обозначаемого термином "биофилия" и пульсации к смерти, или "некрофилии"9. 

Такая концепция подчеркивает, что преобладание одной из указанных тенденций 

обуславливается множеством факторов, в том числе психологическими и 

социокультурными элементами. 

Эрих Фромм особо выделяет садизм как одну из наиболее экстремальных 

форм деструктивного поведения, характеризуя его как желание обладать 

абсолютной властью над другим существом без каких-либо ограничений. 

Теория индивидуальной психологии Альфреда Адлера, сосредоточенная 

вокруг понятия "комплекса неполноценности", до сих пор занимает значительное 

место в криминологических исследованиях10.  

Адлер определяет комплекс неполноценности как глубоко укоренившееся 

чувство собственной несостоятельности и недостаточности, сопровождающееся 

стыдом за свое "недостойное" существование и отсутствием самоуверенности. 

Это состояние приводит к непреодолимому желанию обвинять в своих неудачах 

окружающих, порождая агрессию и враждебность. 

Такие черты характера, как агрессивность, зависть, жадность, ненависть и 

мстительность - являются следствием этого комплекса и при определенных 

обстоятельствах могут побуждать человека к антисоциальным поступкам и 

насилию как способу решения внутренних конфликтов. 

В социальной теории насилие рассматривается как проявление 

общественных дисфункций. Для объяснения агрессивности и склонности к 

насилию применяются два направления: 

- теория фрустрации, объясняющая агрессию как результат 

препятствования достижению цели; 

- и теория социального развития, согласно которой агрессивное 

поведение усваивается через наблюдение и имитацию.  

                                                
9 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М: 1998. С. 485. 
10 Семерикова А.А. Предупреждение убийств из хулиганских побуждений: монография. 

Пятигорск: РИА-КМВ, 2012. С.89. 
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Фрустрационные теории исходят из того, что доминирующими в 

агрессивном поведении являются ситуационные факторы как реакция на 

фрустрацию, т.е. возникновение на жизненном пути индивида абсолютно 

непреодолимых препятствий. 

Э.Ф. Побегайло расширяет понимание фрустрации, описывая ее как 

состояние эмоционального дискомфорта, спровоцированное невозможностью 

достичь поставленных целей, провалом планов и разрушением надежд, что 

становится прямой причиной агрессивных действий, как в отношении источника 

фрустрации, так и в отношении сторонних объектов11. 

Фрустрация порождает не только непосредственную агрессивность, но и 

способствует формированию социально-экономических условий, 

способствующих росту криминального насилия, таких как социальная 

стратификация, имущественное неравенство и моральное упадничество, 

ведущее к деградации личности. 

Напротив, теория социального развития выдвигает предположение, что 

корни агрессивности уходят в процесс социализации личности, указывая на то, 

что многие акты насилия базируются на хулиганских мотивах12. 

Убийства, осуществленные из хулиганских побуждений, характеризуются 

рядом признаков, которые отличают их от других видов насильственных 

преступлений:  

- во-первых, их особенностью является особенно безжалостная и 

откровенно дерзкая манера совершения;  

- во-вторых, для них типично отсутствие явной мотивации к 

насильственным действиям, что затрудняет понимание истинных причин 

хулиганства;  

                                                
11 Побегайло Э. Ф. Психологические-детерминанты криминальной агрессии // 

Уголовное право. № 1. 2002. С. 105. 
12 Епанчинцев,А.А. Убийство как самый опасный вид насилия над личностью // 

Молодежь XXI века: образование, наука, инновации. Новосибирск: Новосибирский 
государственный педагогический университет, 2018. С. 189. 
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- в-третьих, перед такими деяниями обычно наблюдается 

антисоциальное поведение, выражающееся в явных нарушениях общественного 

порядка13. 

В юридической и психологической науке актуальным является вопрос 

определения и разграничения таких понятий, как «мотив» и «побуждение». 

Исследование этих явлений до сих пор не привело к их четкому разграничению, 

при этом их и не приравнивают друг к другу.  

Но в целом, следует выделить две основные точки зрения - одни 

исследователи считают мотив и побуждения идентичными, другие же 

утверждают об их принципиальном отличии. 

В определениях, приводимых в Большом психологическом словаре, мотив 

описывается как начало, способствующее возникновению действующего 

импульса14. 

 Мотив может быть как материального, так и идеального характера, 

направляющего субъекта к действиям или поступкам, цель которых — 

удовлетворение конкретных потребностей.  

Под мотивом понимается внутреннее состояние субъекта (например, 

потребность, идея, органическое состояние или эмоция), которое стимулирует 

его к определенным действиям. Таким образом, термин «мотив» обладает 

множеством значений, включая «побуждение», «стремление», «импульс», 

«мотивация». 

Л.П. Гримак подчеркивает осознанность мотива как побуждения к 

определенному виду деятельности, видя в мотиве отражение потребностей 

организма, вызванных как внешними, так и внутренними факторами, и, таким 

образом, полагает понятия «мотив» и «побуждение» взаимозаменяемыми15. 

                                                
13 Джуссоева А.С. Убийство, совершенное из хулиганских побуждений // Тенденции 

развития науки и образования. 2023. № 97-5. С. 67. 
14 Большой психологический словарь. Под. ред. Мещерякова Б.Г., Зинченко В.П. СПб., 

2007. С. 305. 
15 Гримак Л.П. Резервы человеческой психики. М., 1987. С. 152. 
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С.В. Борисов в своем определении разделяет понятия побуждения и 

мотива, представляя хулиганские побуждения как мотивы, проявляющиеся через 

стремление личности демонстрировать открытое неуважение к общественным 

нормам и пренебрегать общепринятыми правилами поведения16. 

Хулиганские побуждения - это мотивы, лишенные необходимости, их связь 

с потребностью, целью и чувствами (эмоциями) характеризуется категорией 

случайности, поэтому главный признак данных мотивов - иррациональность 

вызываемого ими поведения»17. 

Связь хулиганских мотивов с потребностями, целями и эмоциональным 

состоянием субъекта часто носит случайный характер, что характеризует эти 

мотивы иррациональностью поведения18.  

Такое поведение не подкреплено логическими или рациональными 

обоснованиями, ведущими к достижению определенной цели, а скорее является 

результатом спонтанных влечений. 

Побуждение, в традиционном понимании, рассматривается как комплекс 

стремлений, потребностей и идеалов, направленных на формирование 

желаемого будущего, которое еще не реализовано. В этом смысле, побуждение 

содержит в себе дихотомию между текущим, менее желательным состоянием 

реальности и стремлением к более предпочтительному будущему. Оно 

проявляется через сознательное желание действовать определенным образом, где 

желания и соответствующие им мысли могут возникать как внезапно, так и 

развиваться постепенно. 

В отличие от этого, А.В. Глуздаков представляет побуждение как 

интенсивное стремление или стимул, не обязательно связанный с мотивом или 

                                                
16 Борисов C.B. Хулиганство: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 2005. С. 14. 
17 Супруненко А.Р. Проблемы определения хулиганского мотива как 

квалифицирующего признака убийства // Социально-правовые преобразования в современной 
России. Ростов-на-Дону, 2022. С. 594. 

18 Супруненко А.Р. Проблемы определения хулиганского мотива как 
квалифицирующего признака убийства // Социально-правовые преобразования в современной 
России. Ростов-на-Дону, 2022. С. 594. 
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мотивацией в узком смысле этих терминов19. Под побуждением понимается 

внутреннее возбуждение, которое служит основой для поддержания активности 

индивида, даже в отсутствие четко определенной системы мотиваций к действию 

на физиологическом уровне. 

Мотив же определяется как конкретная цель действия, будь то 

материальный или идеальный объект, достижение которого придает смысл 

деятельности субъекта.  

Мотивация к действию формируется на основе переживаний, связанных с 

ожиданием достижения цели, которые могут быть как позитивными, так и 

отрицательными в зависимости от текущего состояния недовольства или 

неудовлетворенности. 

Мотивы, стоящие за убийствами, совершенными из хулиганских 

побуждений, тесно связаны с личностными характеристиками, включая 

склонность к необоснованной агрессии, повышенную склонность к 

тревожности, а также ощущения неуверенности, неполноценности и 

ущемленности. Эти личностные особенности напрямую влияют на 

формирование мотивационной базы для совершения агрессивных действий, 

отличающихся отсутствием рациональности и целеполагания20. 

Следует выделить группу мотивов, которые чаще всего являются 

внутренней движущей силой при совершении убийства из хулиганских 

побуждений - мотив самоутверждения, идентификации, власти и утверждения21 

Мотив самоутверждения проявляется в желании подтвердить собственную 

значимость в своих глазах и в глазах окружающих, достичь признания, что 

способствует формированию чувства собственного достоинства и самоуважения.  

                                                
19 Глуздаков A.B. Криминологическое исследование хулиганства и преступлений, 

совершенных из хулиганских побуждений: дис.... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 56. 
20 Мустафазаде А.Г. Квалификация убийств по мотивам и целям: дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2004. С. 89. 
21 Приговор Апелляционного суда города Севастополя от 20 мая 2020 г. по делу № 2-

1/2020 [Электронный ресурс]. URL.: https://sudact.ru/ (дата обращения: 17.02.2024). См. 
аналогичные дела: Приговор Верховного Суда Республики Бурятия от 24 декабря 2018 г. по 
делу № 1-22/2018  [Электронный ресурс]. URL.: https://sudact.ru/ (дата обращения: 17.02.2024), 
и др. 
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При хулиганских мотивах такое самоутверждение зачастую выражается в 

совершении актов беспричинного насилия, направленных на компенсацию 

внутренней неуверенности и переживания собственной неполноценности22. 

Мотив идентификации отражает потребность личности ассоциировать 

себя с образами идеализированных личностей или групп, что влечет за собой 

необходимость почувствовать уверенность в собственных силах и правах. 

Идентификация с авторитетными фигурами ведет к ощущению допустимости 

поведения, которое в обычных условиях могло бы быть осуждаемо или 

запрещено. 

Стремление к власти отражает желание оказывать влияние на 

окружающих, выражаться в нежелании подчиняться, в стремлении к 

доминированию и контролю над другими. Этот мотив может проявляться в 

различных формах - от организации влияния на окружающих до принятия 

решений за других и даже в стремлении к наказанию или привлечению внимания. 

Мотив утверждения связан с желанием личности заявить о себе на 

социальном и психологическом уровне, достичь признания, авторитета и 

уважения среди определенной социальной группы. Этот мотив проявляется в 

стремлении выделиться, занять видное положение в обществе, получить 

одобрение и восхищение со стороны окружающих. 

Мотивы убийства из хулиганских побуждений коренятся в глубоких 

личностных неуверенностях, комплексах неполноценности и психологических 

трудностях. Они формируются на фоне внутреннего дискомфорта и стремления 

индивида к компенсации своих внутренних конфликтов через агрессивные или 

деструктивные действия, направленные против общества или отдельных его 

представителей23. 

                                                
22 Безручко Е.В. К вопросу о противодействии насильственным преступлениям, 

совершенным по хулиганским мотивам // Актуальные проблемы применения уголовного 
законодательства. Ростов-на-Дону: Ростовский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 2019. С. 40.  

23 Савченко А.А. Понятие мотива преступного поведения из хулиганских побуждений // 
Проблемы эффективного использования научного потенциала общества. Тюмень: Общество с 
ограниченной ответственностью «Агентство международных исследований», 2018. С. 168.  
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По данным статистики Министерства внутренних дел РФ (далее - МВД 

РФ) в январе-декабре 2023 года зарегистрировано 1947,2 тыс. преступлений, или 

на 1,0% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост 

регистрируемых преступлений отмечен в 40 субъектах Российской Федерации, 

снижение - в 45 субъектах. 

В 2023 году - 92,8% всех зарегистрированных преступлений выявляется 

органами внутренних дел, причем 6,1% из них – на стадии приготовления и 

покушения. Всего на этих стадиях выявлено 110,6 тыс. преступлений (+10,9%). 

В 2023 году органами внутренних дел зарегистрировано 7 466 убийств (в 

том числе покушений на убийство) 

По данным статистики Судебного Департамента при Верховном Суде РФ 

по ч. 2 ст. 105 УК РФ число осужденных составило в 2022 году – 1090 лиц; в 2021 

– 1073; в 2020 – 987; в 2019 – 1306. 

Согласно официальной статистике Судебного Департамента при 

Верховном Суде РФ, а также МВД РФ данные по количеству совершенных и 

зарегистрированных убийств из хулиганских побуждений отсутствуют, 

поскольку в отчетности данных органов имеют место лишь совершенные 

убийства по ч.2 ст. 105 УК РФ – в отчете Судебного департамента Верховного 

Суда РФ, и зарегистрированные убийства (в общем по ст. 105 УК РФ вместе с 

покушениями на убийство) – в отчете МВД РФ. 

Таким образом, различные научные направления в изучении насилия и 

агрессии предлагают многоуровневый анализ этих явлений. Каждый из подходов 

вносит вклад в понимание того, как личные, биологические и социальные 

факторы взаимодействуют, формируя условия для проявления агрессивного 

поведения и насильственных действий. 

Комплексное рассмотрение теорий фрустрации и социального развития 

позволяет более глубоко понять механизмы формирования агрессивного 

поведения и насильственных действий, подчеркивая важность как внутренних 

психоэмоциональных процессов, так и влияния социального окружения на 

личность. 
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Социальная теория объясняет насилие через социальные проблемы, 

существующие в обществе. Причины агрессивности и склонности индивида к 

насилию в рамках социальной теории можно свести к двум основным 

теоретическим направлениям - фрустрационному и теории социального 

развития. 

Убийства, совершенные из хулиганских побуждений, характеризуются 

рядом признаков, которые отличают их от других видов насильственных 

преступлений:  

- во-первых, их особенностью является особенно безжалостная и 

откровенно дерзкая манера совершения;  

- во-вторых, для них типично отсутствие явной мотивации к 

насильственным действиям, что затрудняет понимание истинных причин 

хулиганства;  

- в-третьих, перед такими деяниями обычно наблюдается 

антисоциальное поведение, выражающееся в явных нарушениях общественного 

порядка. 

Уровень убийств, совершенных из хулиганских побуждений, является 

показателем криминогенной обстановки, индикатором криминальной 

социальной ситуации в стране и характеризует не только насильственную 

преступность в целом, но и эффективность мер, предпринимаемых для 

предупреждения данного вида преступлений. 

 

§ 2. Причины и условия убийств из хулиганских побуждений  

и характеристика личности преступника 

 

Преступность - это сложный процесс, который формируется в обществе 

под влиянием различных объективных и субъективных факторов и процессов, 

происходящих в окружающей действительности. Факторы, способствующие 

возникновению, существованию и развитию преступности, как социального 
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явления называются причинами и условиями, которые в криминологии 

объединяются общим понятием «криминологические детерминанты»24. 

Под условиями понимают комплекс общественных и психологических 

процессов, которые, хотя сами и не порождают преступность, оказывают 

значительное влияние на её появление.  

При этом причины выступают как объективно существующая связь между 

различными явлениями, где одно (причина) порождает другое (следствие), влияя 

на формирование мотивации, целей деятельности, процесс принятия решений, 

определение средств достижения целей и, в итоге, на формирование механизма 

преступного действия. 

Рассмотрим более детально криминологические детерминанты, влияющие 

на возникновение агрессивно-насильственной мотивации для совершения 

преступлений, в частности убийств, где основной мотивацией служат 

хулиганские побуждения25.  

Одним из факторов, влияющих на насильственную преступность, является 

социально-экономическое разделение и имущественное расслоение общества. 

Эти условия порождают чувство неудовлетворённости у людей, возникающее в 

результате сравнения собственного материального статуса с положением других, 

что часто приводит к попыткам достичь желаемого, иногда с нарушением 

законных норм. 

Хотя желания и потребности людей могут казаться равномерно 

распределёнными, они непременно растут; тем не менее, способы и возможности 

их удовлетворения не всегда равнозначны.  

Степень этого неравенства до определённой степени определяется 

личными качествами индивида, но в основном она обусловлена социально-

экономическими различиями и положением человека в общественной иерархии. 

                                                
24 Криминология: Учебник для вузов / Под ред. проф. В. Д. Малкова. 4-е изд., перераб. 

и доп. М.: ЗАО «Юст ицинформ», 2011. С.345. 
25 Антонян Е.А. Предупреждение убийств из хулиганских побуждений // Приоритеты 

развития социогуманитарного знания, экономики и права: научная дискуссия и эксперименты. 
Кисловодск: Общество с ограниченной ответственностью «Научный консультант», 2017. С. 
205.  
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Именно от социального и экономического положения человека в значительной 

мере зависят его возможности удовлетворить собственные потребности и 

достичь желаемого положения в обществе. 

Структура общественного устройства представляет собой иерархически 

организованную систему, которая условно напоминает пирамиду, где каждый 

уровень символизирует определенную социальную группу с её уникальными 

характеристиками и ролью в обществе. 

На вершине этой пирамиды располагается общественная элита, 

включающая в себя представителей политической, экономической, военной и 

религиозной сфер. Эта часть населения характеризуется значительным влиянием 

на процессы, происходящие в стране и за её пределами, а также контролем над 

ресурсами. 

Следующий, более многочисленный слой, формирует так называемый 

средний класс. Этот сегмент общества объединяет людей, занятых в сфере 

мелкого и среднего бизнеса, а также специалистов с высшим и средним 

специальным образованием, работающих и имеющих стабильный доход. 

Ниже в социальной иерархии находятся рабочие, как квалифицированные, 

так и неквалифицированные, включая обслуживающий персонал, наемных и 

сезонных работников. Этот уровень характеризуется меньшей стабильностью в 

трудоустройстве и доходах по сравнению с средним классом. 

На самой нижней ступени социальной лестницы располагаются люди, 

испытывающие значительные трудности в социальной адаптации, включая 

бездомных, лиц, страдающих зависимостями, и тех, кто не имеет постоянного 

источника дохода. 

Положение индивида в данной иерархии определяется не только его 

материальным состоянием, но и рядом начальных факторов, таких как 

социальное происхождение, принадлежность к определенным социальным 

группам или классам, а также личными качествами, способностями и талантами. 

Экономическая либерализация, проявляющаяся в таких явлениях как 

постоянная инфляция, приватизация государственной собственности и 
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концентрация капитала в руках ограниченного числа лиц, усугубляет социальное 

разделение. Эти процессы углубляют разрыв, делая социальное неравенство 

более выраженным. 

При анализе причин и условий, способствующих развитию преступности, 

особое внимание заслуживает политическая обстановка в стране. Особенно это 

касается моментов, когда на фоне социально-экономических различий и 

расслоения общества возникает социальная напряженность, связанная с 

распределением властных полномочий. В такие периоды часто забываются или 

игнорируются потребности и интересы различных социальных групп и слоев 

населения в ходе борьбы за властные позиции26. 

Проблемы, такие как излишняя бюрократизация, отсутствие открытости и 

прозрачности в работе государственных органов, а также существенные пробелы 

в деятельности институтов гражданского общества, направленных на защиту 

прав и законных интересов граждан, ведут к снижению эффективности помощи 

в разрешении семейно-бытовых конфликтов27.  

Кроме того, недостаточный социальный контроль и неэффективная работа 

правоохранительных органов создают условия, при которых преступник может 

чувствовать уверенность в возможности совершения насильственных действий 

без страха наказания. 

Среди факторов, влияющих на насильственную преступность, особенно на 

убийства, совершенные по хулиганским мотивам, выделяются такие явления, как 

алкоголизм среди населения, появление и активизация аморальных и 

экстремистских групп.  

В таких группах часто возникают конфликты, решаемые с помощью 

насилия. Эти сообщества изначально могут быть настроены на применение 

жестокости и насилия в отношении общества, при этом пропагандируя насилие 

                                                
26 Темучина Д.К. Причины насилия с точки зрения юридической психологии // Вопросы 

студенческой науки. 2022. № 4(68). С. 326. 
27 Магамедханова Э.З. Характерные особенности элементов криминалистической 

характеристики убийств, совершенных из хулиганских побуждений // Образование. Наука. 
Научные кадры. 2022. № 1. С. 65.  
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как способ разрешения конфликтов и достижения собственных, зачастую 

низменных, целей. 

В таких условиях происходит искажение восприятия морали, укрепление в 

сознании отрицательных для общества традиций, обычаев и привычек. 

Наблюдается отторжение моральных и нравственных норм, а стремление к 

самоутверждению и признание насилия как наиболее эффективного средства 

достижения целей становится все более распространенным.  

Понимание причин, лежащих в основе совершения определенных 

преступлений, требует глубокого и всестороннего анализа социальной среды, в 

которой происходит формирование и развитие личности. Особенно это касается 

лиц, склонных к насильственным действиям, чья личностная структура 

складывается под влиянием сложных и часто неблагоприятных условий в 

течение всего периода жизни28. Такие условия могут включать в себя семейную 

обстановку, влияние неформальных групп, и другие факторы социального 

характера. Совершение преступления является кульминацией процесса 

взаимодействия между сложившимися под воздействием неблагоприятных 

жизненных обстоятельств негативными психологическими и нравственными 

характеристиками личности и внешними условиями, способствующими 

возникновению преступной ситуации. 

Важно также учитывать характеристики малых групп, таких как семья и 

быт, досуговая деятельность, профессиональная и учебная среда. Именно в этих 

условиях происходит сложный процесс социализации личности, который в 

криминологии рассматривается как процесс приобретения общественных 

качеств, выбора жизненных направлений, установления социальных связей, 

формирование самосознания и системы социальной ориентации29.  

Социализация представляет собой период, в течение которого личность 

адаптируется к социальной среде, осваивает социальные роли и функции. 

                                                
28 Уманец М.С. Причины семейно-бытового насилия // Современность в творчестве 

начинающего исследователя. Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 2022. С. 261.  

29 Долгова А.И. Криминология: учебник. М.: Норма, 2018. С.234. 
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На этом этапе личность определяет для себя модели поведения, что она 

считает приемлемым и что нет, формирует представления о возможных методах 

решения жизненных задач.  

Изучение процесса социализации личности выявляет, что он охватывает 

лишь определенные периоды в жизни человека, в ходе которых происходит 

формирование социальной роли и базовых установок, направляющих поведение. 

Этот процесс условно подразделяется на несколько этапов:  

- начальную социализацию; 

- промежуточную фазу; 

- завершающую или вторичную социализацию30. 

Начальный этап социализации охватывает временной период от момента 

рождения до достижения ребенком возраста двенадцати лет. Это время особенно 

важно, поскольку основные принципы и модели поведения усваиваются 

ребенком в семейном кругу.  

В этой среде ребенок интуитивно перенимает поведенческие шаблоны, 

характерные для его ближайшего окружения. На данном этапе психическое 

развитие ребенка особенно уязвимо; его восприятие мира сильно зависит от 

взаимодействия со взрослыми, что делает его особенно восприимчивым к любым 

негативным проявлениям. В случае, если ребенок сталкивается в семейной среде 

с проявлениями насилия и жестокости, эти модели поведения могут закрепляться 

в его сознании как приемлемые, а иногда и необходимые способы решения 

конфликтов, поскольку на этом этапе развития у ребенка отсутствует 

возможность сопоставить и выбрать между этически правильными и 

неправильными действиями из-за ограниченности его социального опыта31. 

На данном этапе важную роль в формировании потенциально агрессивного 

и насильственного поведения играет семья. Именно семейные условия могут 

                                                
30 Балабанова П.Д. Социальная проблема насилия: причины ее проявления // 

Экономическая безопасность: правовые, экономические, экологические аспекты. Курск: Юго-
Западный государственный университет, 2021. С. 37.  

31 Джалилов А. Причины и последствия бытового насилия в семье // Символ науки: 
международный научный журнал. 2022. № 3-2. С. 67. 
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послужить первопричиной склонности к преступному поведению. Семейные 

кризисы, злоупотребление алкоголем, бедность, жестокое обращение создают 

почву для развития у личности предрасположенности к агрессии и насилию, 

жестокости в отношении окружающих, злоупотреблению спиртным, раннему 

уходу из дома и скитаниям. Эти факторы подчеркивают значимость семьи как 

основного источника влияния на формирование личностных качеств ребенка, 

включая его склонность к насильственным действиям. 

В процессе развития личности потенциального преступника значительное 

влияние оказывает отчуждение ребенка от его семьи. Оно может проявляться в 

различных формах, включая как активные, так и пассивные методы32.  

Активное отчуждение характеризуется действиями, направленными на 

прямое физическое или эмоциональное насилие над ребенком, включая жестокие 

избиения, лишение основных жизненных потребностей, изгнание из дома за 

малейшие проступки, а также принуждение к попрошайничеству через угрозы и 

применение физической силы. 

Пассивное отчуждение, несмотря на свою кажущуюся невидимость, несет 

в себе опасность. Это состояние, в котором ребенок, находясь в условиях внешне 

благополучной семьи, испытывает острую потребность в родительском 

внимании и любви, но сталкивается с полным игнорированием и неприятием. 

Такие дети чувствуют себя нежеланными, воспринимают себя как помеху для 

"нормальной" жизни своих родителей. Они вынуждены сталкиваться с 

жизненными трудностями в одиночку, что приводит к постепенному накоплению 

стресса и чувства отчуждения от общества. 

Опасность отчуждения заключается в его способности формировать у 

ребенка ряд психологических особенностей, которые в будущем могут стать 

основой для развития агрессивного и насильственного поведения.  

                                                
32 ЖаанбаеваЧ.К. Характеристика причин и условий физического насилия родителей в 

отношении несовершеннолетних детей // Евразийское Научное Объединение. 2021. № 5-4(75). 
С. 276.  
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Среди таких характеристик - повышенная тревожность, чувство 

беспокойства и страха потерять свое "я", страх утраты собственной значимости 

и места в обществе. Ребенок, испытывающий отчуждение, может чувствовать 

себя ненужным, опасаться потери своего места в мире, испытывать 

неуверенность в своей значимости. Также он может ощущать враждебность 

окружающего мира, что приводит к развитию агрессии, злобы и зависти по 

отношению к тем, кто, по его мнению, является более успешным, счастливым 

или любимым. Эти эмоциональные и психологические состояния создают 

благодатную почву для формирования личности, склонной к совершению 

преступлений на почве хулиганских побуждений. 

На пути становления личности особое место занимает этап, называемый 

промежуточной социализацией, охватывающий возрастной промежуток от 

двенадцати до шестнадцати лет. Хотя этот период может показаться 

относительно коротким, его значение в формировании устоев личности и 

склонности к определенным видам поведения, включая насильственные 

действия, нельзя недооценивать33. 

В этот жизненный период важную роль в развитии индивида играют 

неформальные группы сверстников. Именно в таких группировках подросток 

находит альтернативу домашней атмосфере, стремясь найти принятие и 

поддержку. Взаимодействие внутри этих групп характеризуется быстрым 

сближением и обменом идеями, причем каждый участник приобретает 

значительную ценность для остальных. Группа становится своеобразным щитом 

от неприязни внешнего мира, а ее взгляды и установки зачастую принимаются 

без критики. 

Влияние сверстников способствует формированию определенных 

жизненных установок, в том числе и способов разрешения конфликтов, которые 

могут включать насильственные методы. Нередко именно в рамках 

                                                
33 Соловьев И.В. Причины и профилактика семейно-бытового насилия // Развитие науки 

и техники. Уфа: Общество с ограниченной ответственностью «Аэтерна», 2019. С. 100. 
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взаимодействия с подобными группами подросток совершает первые 

преступления, отмеченные антисоциальным характером. 

Завершающий этап социализации простирается от семнадцати до двадцати 

пяти лет и включает в себя взаимодействие с окружением на месте жительства, 

учебы или работы.  

В этот период происходит дальнейшее углубление разрыва между 

личностью и обществом, что может вызвать ощущение отторжения и неприятия, 

особенно болезненное для молодых людей. Влияние антисоциальных элементов 

и принятие преступного образа жизни становятся особенно опасными, поскольку 

подростки, ищущие свое место в жизни, могут легко попасть под влияние лиц, 

занимающихся преступной деятельностью. 

Личность преступника - один из важнейших элементов 

криминологической характеристики преступлений, совершаемых из 

хулиганских побуждений. В характеристику личности лица, совершившего 

преступление из хулиганских побуждений, входит определенная система 

признаков, которые могут быть условно разделены на социально-

демографические, поведенческие и субъективно-ситуационные.  

Анализируя преступников, совершающих преступления из хулиганских 

побуждений, в первую очередь следует отметить, что среди них подавляющее 

большинство - лица мужского пола. При этом, если хулиганство (ст. 213 УК РФ) 

совершается мужчинами в 97 % случаев, то остальные деяния, совершаемые по 

хулиганским мотивам - убийства, умышленные причинения вреда здоровью, 

мужчинами совершаются в 94 % случаев34.  

Если анализировать возрастные группы, то можно увидеть, что 

наибольшее число преступлений, совершаемых из хулиганских действий, 

совершают лица в возрасте от 18 до 24 лет (28,6 %), на втором месте находятся 

лица в возрасте 25-30 лет (14, 7 %). Далее следует возрастная категория 16-17 

                                                
34 Рыбакова А.С. Криминологическая характеристика лиц, совершивших хулиганство в 

Сибирском федеральном округе // Академический юридический журнал. 2021. Т. 22. № 2 (84). 
С. 152.  
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лет, такими лицами совершается 8,7 % преступлений из хулиганских 

побуждений. Лица в возрасте 14-15 лет совершают 2,4 % преступлений данного 

вида. Наиболее редко преступления из хулиганских побуждений совершают 

лица в возрасте старше 50 лет.  

При анализе возрастных особенностей лиц, склонных к совершению 

преступлений их хулиганских побуждений, обнаруживается, что с возрастом 

происходит эволюция социальных ролей, привычек, черт характера и подходов к 

решению возникающих перед личностью задач.  

Молодые люди чаще прибегают к импульсивным и агрессивным 

действиям, в то время как в более зрелом возрасте преобладает тенденция к более 

осмысленному и взвешенному подходу к своим поступкам, с учетом возможных 

последствий. 

Социальный статус вносит значительный вклад в криминологический 

портрет лица, совершающего преступления из хулиганских побуждений.  

Согласно статистическим данным и научным исследованиям, основная 

часть преступлений, совершаемых из хулиганских побуждений, приходится на 

лиц, не имеющих регулярного источника дохода, не занятых в трудовой или 

учебной деятельности. 

Данные лица составляют 49,8 %. Также значительное число хулиганов 

представлено лицами, имеющими рабочую специальность – 19,4 %. Число 

учащихся среди данных лиц составляет 7,1 %. Студентов среди хулиганов – 3 %, 

служащих -2,3 %, предпринимателей -1,6 %35.  

Таким образом, большинство лиц, совершающих преступления из 

хулиганских побуждений – не трудоустроены, не имеют дохода. Также 

значительное число лиц, которыми совершаются данные деяния, занято 

неквалифицированным трудом, а по месту работы характеризуются 

отрицательно, как лица, которые злоупотребляют спиртными напитками в ходе 

                                                
35 Есина Л.А. Квалификация хулиганства и иных преступлений, совершенных из 

хулиганских побуждений (уголовно-правовые и криминологические аспекты). автореф. 
дисс…канд. юрид. наук. Челябинск, 2011. С. 8.  
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осуществления трудовых обязанностей, часто меняют работу. Полагаем, что 

наличие среди хулиганов значительного числа лиц, имеющих рабочие 

специальности, занимающихся неквалифицированным трудом, обусловлено во 

многом наличием у них низкого уровня образования и общей культуры.  

Социально-нравственная характеристика хулиганов включает в себя их 

отношение к семье: к жене, детям, родителям, другим родственникам. Наличие 

семьи, а в особенности детей, престарелых родителей, расширяет круг 

обязанностей человека, повышает чувство ответственности. Это заставляет его 

заботиться не только о себе, но и о своей семье. Из лиц, совершающих 

преступления из хулиганских побуждений, 50 % не имели семьи на момент 

совершения преступления. В зарегистрированном браке состоят 30 % хулиганов, 

11 % из них состояли в фактически брачных отношениях, но официально 

зарегистрированы не были.  

В семейной жизни хулиганы характеризуются определенным поведением, 

зачастую они создают в семье недоброжелательную, конфликтную атмосферу, 

пьянствуют, устраивают дебоши и скандалы.  

Сведения о поведении до совершения последнего преступления являются 

немаловажными при характеристике личности хулигана.  Соответственно, и 

характеризуются лица, совершающие преступления из хулиганских 

побуждений, по месту жительства отрицательно, как лица, злоупотребляющие 

спиртными напитками, на них часто поступают жалобы от родственников и 

соседей.  

Среди лиц, совершающих преступления из хулиганских побуждений, 

число ранее судимых невелико, по оценкам исследователей их доля среди 

осужденных за данные деяния составляет 87,3%. При этом, 9,3 % лиц имеют одну 

судимость, 3 %- две и более судимости.  

Достаточно большое число преступлений из хулиганских побуждений 

совершают лица, которые ранее привлекались к административной 

ответственности, как за мелкое хулиганство, так и за иные правонарушения. По 
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характеру такие лица являются конфликтными, склонными к агрессии, к 

решению любых вопросов насильственным путем.  

Среди хулиганов велико число лиц, злоупотребляющих спиртными 

напитками. По оценкам исследователей, большинство преступлений из 

хулиганских побуждений совершается лицами в состоянии алкогольного 

опьянения (73,6%), 5,4 %- в состоянии наркотического опьянения, и только 21 % 

таких деяний совершаются лицами в трезвом состоянии36.  

Таким образом, под причинами убийств из хулиганских побуждений 

следует понимать совокупность внешних и внутренних факторов, обстоятельств, 

явлений и психологических особенностей личности, процесса ее социализации 

и становления и взаимодействия с внешними негативными проявлениями 

существующего человеческого общежития, оказывающая на личность 

разрушающее воздействие.  

Под условиями убийств из хулиганских побуждений понимаются 

общественные и психологические процессы, которые сами по себе не порождают 

насильственную преступность, но оказывают существенное влияние на ее 

возникновение и формирование. 

  

                                                
36 Еркубаева А.Ю. Личность преступника, совершившего хулиганство и преступления 

из хулиганских побуждений // Молодой ученый. 2013. № 6 (53). С. 801. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВЫХ  
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ   

ОБЪЕКТИВНО-НЕМОТИВИРОВАННОГО НАСИЛИЯ 

 

§ 1. Задачи, формы и методы работы  

участковых уполномоченных полиции по предупреждению  

объективно-немотивированного насилия 

 

В современном мире проблема предотвращения преступности занимает 

центральное место в стратегии развития общества и государственной политике, 

отражая стремление к укреплению социальной безопасности.  

Г.Г. Шиханцов трактует предупреждение преступности как комплекс мер, 

осуществляемых не только государственными институтами, но и 

общественными объединениями37. Эти меры направлены на ликвидацию 

основных причин и условий, способствующих преступности, а также на борьбу 

с другими проявлениями социальной деструктуризации.  

А.И. Долгова подчеркивает цель этих действий - предотвращение 

привлечения к преступной деятельности новых участников, пресечение 

распространения криминальных проявлений в обществе38. 

В криминологии уделяется внимание трём основным направлениям в 

работе по предотвращению преступности.  

Во-первых, это общая профилактика, направленная на анализ и 

воздействие на общую структуру и динамику преступности, на её первопричины.  

Второе направление включает в себя меры, нацеленные на предотвращение 

конкретных видов преступлений, которые чаще всего совершаются 

определёнными социальными группами или в специфических областях 

общественной жизни.  

                                                
37 Шиханцов Г.Г. Криминология. М., 2001. С. 163. 
38 Криминология Под. ред. Долговой А.И. М., 2002. С. 431. 
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Наконец, третье направление фокусируется на индивидуальной 

профилактике, целью которой является предупреждение преступлений со 

стороны конкретных лиц. 

Примеры успешного применения этих подходов можно наблюдать в 

различных странах, где комплексные программы, включающие как 

образовательные кампании, так и социальную поддержку уязвимых слоёв 

населения, способствовали снижению уровня преступности.  

Важно подчеркнуть, что успешное предотвращение преступности требует 

скоординированных усилий всех уровней власти и общества, а также 

постоянного анализа и адаптации мер в ответ на изменяющуюся социально-

экономическую обстановку и развитие новых форм преступного поведения. 

Важное значение в противодействии предупреждению объективно-

немотивированного насилия имеет деятельность участковых уполномоченных 

полиции. 

Правоохранительные органы занимают особое место в структуре 

механизма государства и обладают следующими признаками : 

- наличие законодательно делегированных полномочий; 

- реализация деятельности в порядке, установленном законом; 

- процессуальный характер деятельности (осуществляемой посредством 

определенных алгоритмов и процедур, нарушение которых влечет 

установленные законом негативные правовые последствия или санкции) 

- наличие требований к лицам, поступающим на государственную 

службу в правоохранительные органы, а также специальная подготовка 

сотрудников в ходе осуществления правоохранительной деятельности 

- наличие полномочий по применению мер государственного 

принуждения к лицам, допустившим правонарушение. 

На протяжении большого количества времени при развитии органов 

внутренних дел большое внимание уделялось службе участковых 

уполномоченных полиции. В данный момент большинство полномочий, 

предоставленных ОВД выполняют именно эти подразделения. Если окунуться в 
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прошлое, то прототипами участковых уполномоченных полиции были такие 

должности как квартальный надзиратель, околоточный надзиратель, урядник, 

участковый инспектор и др. 

Главным связующим звеном полиции по взаимодействию с 

общественностью и населением как раз являются участковые уполномоченные 

полиции вне зависимости от этапа исторического развития.  

Нормативно-правоые акты, которыми руководствуется в работе 

участковый, очень многообразны39. Однако, исходя из анализа действующего 

законодательства и оценивая содержание служебной деятельности участкового 

уполномоченного полиции можно выделить основные его полномочия: 

- несение службы на административном участке; 

- работа с заявлениями, обращениями граждан, прием населения, отчеты 

о проделанной работе; 

- организация общей профилактической работы по выявлению причин и 

условий, которые способствуют совершению правонарушений; 

- организация индивидуальной профилактической работы с лицами, 

которые представляют опасность для общества; 

- организация деятельности по выявлению,пресечению, 

документированию преступлений и иных правонарушений; 

- организация работы по привлечению граждан и их объединений к 

содействию органам внутренних дел; 

- организация работы с несовершеннолетними и их родителями; 

- организация деятельности в условиях специальных правовых режимов 

(чрезвычайного положения, контртеррористической операции и др.)40. 

Поскольку указанные формы отнесены к основным, их перечень не 

является исчерпывающим, участковый уполномоченный вправе осуществлять 

                                                
39 Зайцев А.А. К вопросу о гарантиях реализации прав и обязанностей участкового 

уполномоченного полиции // Труды Академии управления МВД России. 2016. № 2. С. 117. 
40 Приказ МВД России от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым 

уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой 
деятельности» // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2019. 
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служебную деятельность в иных формах, не противоречащих закону, статусу и 

функциональным обязанностям сотрудника полиции, обеспечивающих решение 

участковым уполномоченным своих задач. 

Свод регламентов, используемых для организации деятельности 

рассматриваемой категории сотрудников, основывается на положениях ФЗ «О 

полиции»41, предусматривающей наделение участковых следующими 

правомочиями: 

- предъявлять гражданским и должностным лицам требования, 

направленные на прекращение осуществления ими деяний, квалифицируемых в 

соответствии с нормами действующего законодательства как преступные. 

- проводить проверку личных документов, позволяющих установить 

личность гражданина, в тех ситуациях, когда у участкового имеются веские 

основания для подозрений в совершении данным лицом преступного деяния, а 

также в том, что данное лицо может являться объектом действующих розыскных 

мероприятий. 

- вызывать для проведения следственных и иных мероприятий, 

связанных с ведением делопроизводства по установленным правонарушениям, 

гражданских и должностных субъектов, имеющих отношение к расследуемому 

делу, в том числе для проверки входящей информации, содержащейся в 

поступивших ранее заявлениях. 

Обращает на себя внимание, что требование прекращения противоправных 

действий в равной степени может быть обозначено и как обязанность 

участкового уполномоченного - по сути, пресечение противоправных действий - 

одна из основополагающих задач любого сотрудника полиции. При выявлении 

такой деятельности сотрудник полиции, в том числе участковый 

                                                
41 О полиции: федер. закон Рос. Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 04.08.2023): 

принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 28 янв. 2011 г.: одобр. Советом Федерации 
Федер. Собр. Рос. Федерации 2 февр. 2011 г. // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 
900. 
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уполномоченный, обязан предпринять все возможные меры к ее прекращению, 

в том числе путем соответствующего требования42. 

Участковый уполномоченный полиции как должностное лицо органа 

власти в сфере внутренних дел наделен полномочиями применять различные 

меры государственного принуждения.  

Юридическим основанием применения государственного принуждения 

являются нормы права, указывающие на возможность, условия, порядок 

применения мер43. 

Общая профилактика, осуществляемая участковым уполномоченным 

полиции, касается, в первую очередь, лиц, являющихся инициаторами 

предупреждению объективно-немотивированного насилия, лиц, ведущих 

асоциальный или маргинальный образ жизни, злоупотребляющих спиртными 

напитками, наркотическими средствами и психотропными веществами.  

Органы внутренних дел, в частности, полиция, к которой и относятся 

подразделения участковых уполномоченных полиции, остались одними из 

немногих государственных органов, осуществляющих профилактическую 

работу среди населения, и которым данные обязанности вменены на 

законодательном уровне44. 

Под индивидуальной профилактической работой понимается выявление 

лиц, которые склонны или могут совершить преступление, их учет, повременное 

наблюдение за изменениями в их поведении и образом жизни и осуществление 

мер по недопущению совершения ими различных правонарушений.  

В.Н. Кудрявцев и А. Б. Сахаров, проводя исследования по данной 

проблематике, при выявлении закономерностей функционирования общества в 

                                                
42Рыжаков А.П. Комментарий к федеральному закону «О полиции» / А.П. Рыжаков. М.: 

Проспект, 2015. С. 143. 
43 Цветков Р.В. Обеспечение законности при выборе вида и размера административного 

наказания // Российский судья. 2018. № 1. С. 5. 
44 Лесовик И. В., Лесовик А. Ф. Деятельность участковых уполномоченных полиции по 

профилактике преступлений и административных правонарушений // Инновационная наука. 
2016. № 1. С. 71. 
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связи с решением задач по предупреждению преступности, сформировали 

несколько аспектов: 

- на уровне индивидуального преступника, то есть установление 

личностных особенностей конкретного преступника, что имеет значение в 

процессе установления истины в ходе расследования уголовного дела, а также 

проведения частной профилактики; 

- групповой уровень, в котором определяются типы и категории 

личностей, совершающих преступления. Классификация проходит по сходству 

составов преступления, а также по содержанию социально-демографических 

свойств личности преступника; 

- личность преступника в целом, в котором происходит поиск наиболее 

существенных свойств, взаимосвязей, тенденций, элементов, структуры 

личности, а также происходит поиск причин и условий преступности, 

направления профилактической работы. Характеристика обобщает любые 

признаки, позволяющие отделить преступника от граждан, не совершавших 

преступления. 

При изучении личности преступника обнаруживаются некоторые сходства 

с личностью законопослушного гражданина социально-демографическими 

признаками, такими, как приверженность идеям семьи, увлеченность 

общественно-полезным занятием. Однако в личности преступника социально-

приемлемые или общественно-полезные свойства граничат с общественно 

опасными свойствами, которые необходимо учитывать при назначении 

наказания и его исполнении, так как они составляют психологическую базу 

исправления преступника, а также направления работы по противодействию 

рецидиву преступлений45. 

Деятельность участкового уполномоченного полиции в данном 

направлении включает два аспекта: непосредственное выявление и раскрытие 

преступлений (личный сыск, обнаружение признаков преступлений, их 

                                                
45Оноколов Ю.П. Теоретические аспекты определения понятий, связанных с 

предупреждением преступности // Миграционное право. 2021. № 5. С. 29. 
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раскрытие по «горячим следам»), а также участие в этой работе (взаимодействие 

с сотрудниками уголовного розыска, выполнение поручений органов дознания и 

следствия, проведение отдельных следственных действий). 

Несмотря на обширный перечень направлений деятельности участкового 

уполномоченного полиции, к которым относится и охрана общественного 

порядка, обеспечение общественной безопасности, содействие органам 

лицензионно-разрешительной системы, осуществление административного 

надзора, и иные направления, профилактическая деятельность должна быть 

выдвинута на первый план. Данное направление деятельности не должно 

оставаться без внимания вышестоящими структурами, поэтому, следует 

закрепить и расширить данное понятие на законодательном уровне, уравнивая 

традиционные виды деятельности органов внутренних дел, такие, как раскрытие 

и расследование преступлений, оперативно-разыскная деятельность, и 

профилактическую деятельность.  

Выявление лиц, нуждающихся в применении к ним корректирующего 

воздействия, является начальным и соответственно одним из основных этапов 

деятельности, именуемой индивидуальной профилактикой преступлений.  

В целях нивелирования уровня правонарушений, а также повторных 

преступлений, в 2011 году был принят Федеральный закон «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы»46 и в этом аспекте также следует указать, что надзор данного вида 

является одним из самых значимых направлений служебной деятельности 

участкового уполномоченного.  

При том, что сам надзор данного вида является государственной функцией, 

реализуется именем государства, он не может быть передан другим лицам, 

участковые уполномоченные осуществляют его как представители органов 

внутренних дел, и передать данную функцию, например, в порядке аутсорсинга, 

                                                
46 Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы: федер. закон Рос. Федерации от 06.04.2011 № 64-ФЗ (ред. от 25.12.2023): принят Гос. 
Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 25 марта 2011 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. 
Рос. Федерации 30 марта 2011 г. // Собрание законодательства РФ. 2011. № 15. Ст. 2037. 
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невозможно. Порядок реализации надзора установлен в указанном федеральном 

законе, реализуется по месту жительства поднадзорного или по месту его 

пребывания.  

Приведем пример. В связи с неявкой Романчева А.В. в установленные 

сроки осуществлялся его розыск. 

Установление его местоположения произошло в феврале 2019 года после 

получения данных о его регистрации от миграционной службы. Эта информация 

послужила основанием для обращения в отделение полиции «Ленинский».  

При личной встрече с участковым уполномоченным полиции по адресу 

пребывания в социальной гостинице выяснилось, что Романчев находится там. 

Романчев не смог предоставить объяснений по поводу своего отсутствия в 

назначенное время, подтверждая при этом свою подпись в официальном 

документе.  

На тот момент у Романчева не было другого жилья, и он не указывал адрес, 

где хотел бы осуществлять проживание после освобождения. Ему были 

разъяснены требования по поиску жилья или оформлению регистрации и 

последующей регистрации в учетных органах.  

Романчев не помнит, какие документы у него были при выходе на свободу 

и что с ними произошло впоследствии.  

После освобождения он три дня провел, тратя средства на алкоголь, затем 

нашел жилье в социальной гостинице «Линия жизни», где и была оформлена его 

регистрация. 

Следующий этап начался с посещения Романчева участковым 

уполномоченным полиции, который проинформировал его о наличии в 

отношении него розыска за уклонение от административного надзора.  

Точные даты этих событий Романчеву неизвестны, но после этого он 

обратился в несколько отделов полиции, где был официально зарегистрирован и 

начал отмечаться по месту требования.  
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О розыске Романчев узнал только после встречи с участковым, до этого 

момента он не обращался в полицию и не становился на учет из-за отсутствия 

регистрации47. 

Участковый уполномоченный, помимо профилактической работы с 

поднадзорными, предоставляет в ОВД информацию о нем, исходя из которой 

ОВД выступает административным истцом по делам об установлении, 

продлении или досрочном снятии административного надзора. 

Меры по пресечению убийств, совершаемых из хулиганских мотивов, 

предполагают комплексные и целенаправленные действия, осуществляемые 

органами внутренних дел.  

В эту работу активно включены участковые уполномоченные полиции, чья 

задача состоит в выявлении и нейтрализации факторов, способствующих 

проявлению агрессивного поведения среди граждан.  

В рамках этих мероприятий принимаются следующие действия: 

- организация надзора за безопасностью общественных мест в ночное 

время, включая парковые зоны, улицы и заброшенные территории, где 

традиционно высок риск совершения насильственных актов; 

- ведение активного мониторинга за местами скопления неформальных 

группировок, в том числе экстремистского направления или молодежных 

объединений, проявляющих антиобщественное поведение, с целью 

предотвращения возможных противоправных действий; 

- идентификация и устранение негативных факторов в семейной и 

бытовой среде, которые могут способствовать формированию преступных 

наклонностей, в частности, у лиц, склонных к совершению убийств по мотивам 

хулиганства; 

- профилактика и разрешение конфликтов в семьях и на бытовом уровне, 

направленная на снижение напряженности и предотвращение насилия; 

                                                
47 Приговор Заельцовского районного суда г. Новосибирска от 18 декабря 2019 г. по 

делу № 1-339/2019 [Электронный ресурс]. URL.: https://sudact.ru/ (дата обращения: 
17.02.2024).  
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- регистрация и оперативное рассмотрение обращений граждан о фактах 

хулиганства, угрозах убийства и других проявлениях агрессии, с последующим 

принятием мер к их предотвращению со стороны участковых уполномоченных 

полиции; 

- ограничение доступа к алкогольной продукции, как по местам продажи, 

так и в отношении лиц, не достигших совершеннолетия или находящихся в 

состоянии алкогольного опьянения, в целях снижения вероятности совершения 

преступлений под влиянием алкоголя. 

- усиление надзора за производством и распространением психотропных 

и седативных лекарственных средств, а также за правилами покупки и хранения 

огнестрельного и травматического вооружения; 

- взаимосвязанная работа разнообразных подразделений внутренних 

органов дел, включая дежурные части, наряды патрульно-постовой службы, 

отделы по делам несовершеннолетних, уголовный розыск и следственные 

подразделения, направлена на уничтожение основных причин и условий, 

способствующих возникновению насильственных деяний; 

- организация приема граждан руководителями органов внутренних дел 

в различных местах, включая рабочие и жилые пространства, играет важную 

роль в формировании доверительных отношений между населением и полицией; 

- постоянный анализ структуры и динамики насильственных 

преступлений, особенно убийств, совершаемых по мотивам хулиганства. 

регулярное изучение этой проблематики совместно со специалистами в области 

права, медицины, психологии и других дисциплин позволяет разрабатывать и 

внедрять целенаправленные программы профилактики. 

Наибольшую эффективность в предотвращении преступлений 

насильственного характера демонстрирует оперативное выявление и мониторинг 

лиц, демонстрирующих склонность к агрессивным действиям.  

Такая мера, активно применяемая участковыми уполномоченными 

полиции, включает в себя не только регистрацию данных лиц, но и организацию 
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работы с ними, направленную на коррекцию поведения и предупреждение 

возможных нарушений закона. 

Такие меры представляют собой согласованную систему действий, 

направленную на устранение условий, способствующих проявлению насилия, и 

на формирование в обществе нетерпимого отношения к убийствам, 

совершаемым по хулиганским мотивам. 

Для достижения эффективной работы по выявлению лиц, 

предрасположенных к насильственным деяниям, сотрудники полиции несут 

ответственность за выполнение следующих задач.  

В первую очередь, это включает в себя необходимость иметь полное 

представление о семьях, находящихся в неблагополучном положении, 

участниках конфликтов домашнего характера, а также о группах экстремистской 

и неформальной направленности среди молодежи, включая лидеров и активных 

участников групп с асоциальным поведением. 

Следующий шаг заключается в тщательном осмотре локаций, где 

потенциально могут быть совершены преступления насильственной природы.  

Это подразумевает выявление факторов, способствующих преступной 

деятельности, и разработку соответствующих мероприятий для их 

нейтрализации.  

Важной составляющей является также взаимодействие с лицами, в 

отношении которых существует вероятность совершения насильственных актов, 

включая проведение профилактических бесед и помощь в разрешении бытовых 

споров и конфликтов. 

Однако на практике выполнение данных задач сталкивается с рядом 

сложностей, в частности, высокой загруженностью участковых, их 

недостаточной квалификацией и, порой, отсутствием мотивации к 

качественному исполнению обязанностей, что затрудняет профилактику и 

превентивные меры против криминального насилия. 

Участковые уполномоченные полиции также принимают участие в 

мониторинге криминогенной ситуации на отведенном им участке, активно 
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участвуя в профилактике преступлений, в том числе убийств, совершенных по 

мотивам хулиганства в бытовой сфере.  

В зависимости от уровня конфликтности в определенной семье, а также 

учитывая личностные характеристики отдельных лиц, определяется степень их 

склонности к насильственным проявлениям и агрессии. 

В задачи участковых уполномоченных полиции входит принятие мер в 

ситуациях, когда конфликты внутри семьи возникают эпизодически и не 

затягиваются на длительный срок. В таких обстоятельствах предпочтение 

отдаётся сотрудничеству с общественными организациями и ассоциациями, 

занимающимися профилактикой домашнего насилия, а также вовлечению в 

процесс трудовых коллективов, учебных и административных учреждений, 

специалистов центров психологической поддержки, близких и друзей индивида.  

В случаях, когда наблюдается обострение конфликтов, необходим переход 

к более решительным действиям.  

Участковым уполномоченным полиции следует организовывать 

профилактические встречи, обсуждать проблематику поведения данных лиц на 

публичных мероприятиях, применять меры принудительного привлечения в 

органы полиции для разъяснения потенциальных последствий асоциальных 

действий.  

Кроме того, привлечение к административной ответственности и 

применение других правовых санкций могут быть использованы как средства 

воздействия для предотвращения дальнейшего развития конфликтной ситуации 

и стимулирования к изменению поведения. 

Таким образом, участковые уполномоченные полиции наделены огромным 

перечнем полномочий по предупреждению объективно-немотивированного 

насилия, однако наиболее эффективной мерой, направленной на предотвращение 

совершения убийств из хулиганских побуждений и принимаемой участковыми 

уполномоченными полиции, является своевременный учет лиц, склонных к 

применению насилия. 
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§ 2. Особенности реализации деятельности участковых  

уполномоченных полиции по предупреждению  

объективно-немотивированного насилия  

(на примере Республики Дагестан) 

 

Предупреждение преступлений, как и любая государственная 

деятельность, должны осуществляться в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами. Глава 2 Конституции 

Российской Федерации определяет пределы деятельности государственных 

органов, в т.ч. правоохранительных, касающихся прав и свобод граждан.  

Это означает, что и при осуществлении предупредительных мероприятий 

недопустимо выходить за указанные пределы. В статьях 1, 2, 12 и 13 № 3-ФЗ от 

7 февраля 2011 года «О полиции» конкретизируются указанные пределы при 

решении задач борьбы с преступностью для органов внутренних дел, 

предварительного расследования и других субъектов предупредительной 

деятельности48. 

На современный институт полиции сегодня возложено много 

разнообразной работы, поэтому от правильной ее организованности будет 

зависеть не только высокий уровень обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности, но и непосредственная эффективность 

деятельности каждого сотрудника, отдела и территориального органа в целом. 

В системе органов внутренних дел особое место занимает служба 

участковых уполномоченных полиции. Свод регламентов, используемых для 

организации деятельности рассматриваемой категории сотрудников, 

основывается на положениях ФЗ «О полиции», предусматривающей наделение 

участковых определенными правомочиями. Участковые уполномоченные 

Республики Дагестан осуществляют свою деятельность согласно ФЗ «О 

                                                
48 О полиции: федер. закон Рос. Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 04.08.2023): 

принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 28 янв. 2011 г.: одобр. Советом Федерации 
Федер. Собр. Рос. Федерации 2 февр. 2011 г. // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 
900. 
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полиции», а также Приказу МВД РФ от 26 июля 2017 г. № 532 «Об утверждении 

Положения о Министерстве внутренних дел по Республике Дагестан»49. 

Работа участковых уполномоченных связана с прямым общением с 

гражданами. В ходе реализации своих служебных обязанностей, указанные 

сотрудники наделены широкими полномочиями, практически во всех 

направлениях деятельности органов внутренних дел. Во многом от качества и 

эффективности работы участковых уполномоченных полиции зависят конечные 

результаты практической деятельности органов внутренних дел. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года №182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

под профилактикой преступлений или административных правонарушений 

понимается совокупность мер социального, правового, организационного, 

информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на 

оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения 

правонарушений или антиобщественного поведения50. 

В рамках действующего приказа МВД России от 29.03.2019 № 205 «О 

несении службы участковых уполномоченных полиции на обслуживаемом 

административном участке и организации этой деятельности» определяются 

основные направления деятельности участковых уполномоченных полиции, в 

частности и участковых уполномоченных Республики Дагестан по 

предупреждению и профилактике административных правонарушений, среди 

которых особое место занимает именно профилактическая работа данных 

                                                
49 Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел по Республике 

Дагестан: Приказ МВД РФ от 26 июля 2017 г. № 532 «» [Электронный ресурс].URL.: 
https://05.мвд.рф/ (дата обращения: 17.02.2024). 

50 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: федер. 
закон Рос. Федерации от 23.06.2016 № 182-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. 
Федерации 10 июн. 2016 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 15 июн. 
2016 г. // Собрание законодательства РФ. 2016. № 26 (Часть I). Ст. 3851. 
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подразделении органов внутренних дел по пресечению совершения 

преступлений и административных правонарушений51. 

Предупреждение и пресечение объективно-немотивированного насилия 

является одной из функций участковых уполномоченных полиции Республики 

Дагестан, поэтому вся их деятельность направлена на недопущение 

преступлений на вверенном ему административном участке. 

Участковый уполномоченный полиции - это должностное лицо, 

занимающееся профилактикой преступлений и административных 

правонарушений, особенно в жилом секторе административного участка.  

Участковые проводят работу с населением, направленную на 

предотвращение правонарушений и преступлений. Это разъяснительная работа, 

проведение встреч с жителями, а также сотрудничество с местными органами и 

общественными организациями. 

Осуществление регулярного патрулирования жилых районов для 

наблюдения и отслеживания потенциальных угроз безопасности. Это также 

помогает в поддержании общественного порядка и спокойствия в районе. Также 

участковые уполномоченные принимают и рассматривают жалобы и заявления 

от жителей района. Они обеспечивают оперативное реагирование на сообщения 

о правонарушениях или конфликтах. 

Участковые уполномоченные могут инициировать или участвовать в 

разработке и реализации программ, направленных на превентивные меры против 

преступности и правонарушений. В частности, это программы по борьбе с 

наркоманией, алкоголизмом, домашним насилием и другими социальными 

проблемами. 

В целом, участковые ведут точный учет всех происшествий на своем 

административном участке, обеспечивая тем самым сбор данных, необходимых 

для анализа и планирования дальнейших мер профилактики. Эффективность 

                                                
51 О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом 

административном участке и организации этой деятельности: Приказ МВД России от 
29.03.2019 № 205 (ред. от 06.02.2024) // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://pravo.gov.ru, 04.07.2019. 
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работы участкового уполномоченного полиции существенно влияет на уровень 

безопасности в жилом секторе и доверие населения к правоохранительным 

органам.  

Также особое внимание уделяется исключению условий, способствующих 

возникновению криминальных ситуаций в жилых зонах. Эффективная работа в 

этом направлении позволяет значительно уменьшить не только общее количество 

правонарушений, но и их тяжесть. Такая работа способствует защите жертв 

насилия, а также направлена на предотвращение дальнейших нарушений прав и 

свобод, и, в целом, на повышение общественной безопасности. Всем 

вышесказанным определяется актуальность и практическая востребованность 

изучения обозначенной темы исследования. 

Рассмотрим особенности деятельности участкового уполномоченного 

полиции по профилактике убийств из хулиганских побуждений, совершаемых в 

жилом секторе административного участка  

В российском законодательстве термин "жилой сектор" может 

использоваться в различных значениях, формализованного определения он не 

имеет. Нередко  под "жилым сектором" понимают совокупность всех жилых 

помещений или объектов жилищного строительства на определенной 

территориальной площади или на всей территории страны. Как следствие, 

имеются определенные сложности при его использовании и интерпретации при 

регламентации правоотношений, связанных с осуществлением 

профилактической работы участковыми уполномоченными полицией.  

Исследователями понятие жилого сектора рассматривается как 

комплексный участок в муниципальном районе, включающий многоквартирные 

жилые комплексы и частные домовладения, а также их управляющие компании. 

Полагаем, что именно такое понимание жилого сектора следует применять при 

анализе деятельности участкового уполномоченного. При этом, отнесение к 

жилому сектору прилегающей инфраструктуры для обслуживания жильцов 

(лестничные клетки, лифты, места общего пользования в домах, такие как 

лоджии и балконы, а также территории для отдыха и парковочные пространства 
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в подземных этажах) позволяет рассматривать его как комплексную структуру, 

включающую в себя различные направления жизнедеятельности населения. 

Полагаем, что именно такое понимание может способствовать более 

целостной и комплексной работе участкового уполномоченного по профилактике 

правонарушении и преступлений в жилом секторе. В целом, терминологию, 

используемую законодателем для регулирования сферы правоотношений, 

связанных с жилым сектором, - можно охарактеризовать как неоднозначную. 

Очевидна потребность в унификации используемой терминологии. 

Примером ее практического применения может служить административное 

воздействие на лиц, чьи действия, не получив должного внимания от 

правоохранительных органов, могут спровоцировать серьезные преступления.  

В частности, многие тяжкие преступления, включая умышленные убийства 

из хулиганских побуждений, нередко имеют семейно-бытовую подоплеку и 

происходят на фоне долгосрочных конфликтов. Часто такие ситуации хорошо 

известны в социуме, что дает основания для вмешательства со стороны 

правоохранительных структур. 

Однако принято считать, что насилие, совершенное в общественном месте, 

по отношению к незнакомому человеку, представляет большую общественную 

опасность, чем такие же действия, совершенные в семье, по отношению к 

родственникам. В связи с этим уголовные дела зачастую возбуждаются только в 

случае тяжких преступлений - убийств или нанесений тяжкого вреда здоровью.  

На наш взгляд, неоспоримым является тот факт, что в основе убийств из 

хулиганских побуждений в данной сфере лежат конфликты между лицами, 

которые юридически или фактически являются членами семьи или 

родственниками. Также правовым аспектом рассматриваемого правонарушения 

является «ущерб» общественным ценностям (объект правонарушения в данном 

контексте), таким как здоровье, честь, достоинство и общественный порядок 

граждан и несовершеннолетних, социальные последствия которых являются 

необходимыми условиями для нормального функционирования жизни. 
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Важно понятие насилия - оно является наиболее общественно-опасным 

способом совершения правонарушений в семейно-бытовой сфере.  

К сожалению, семья является благоприятной средой для реализации 

насилия, в ней оно имеет место в различных формах, жертвой семейного насилия 

может стать любой член семьи, причем зачастую подвергаясь одновременно 

нескольким видам насилия (психологическому, физическому, экономическому и 

т.д.). Казалось бы, что в любом цивилизованном обществе, честь и достоинство 

человека должны оберегаться, а посягательство на них подрываться на корню, но 

семейное насилие не идет на убыль, а даже приобретает большие масштабы, что 

свидетельствует о наличии реальной угрозы, как для всего общество в целом, так 

и для отдельных людей - членов семьи - потенциальных жертв насилия. 

Действительно, несмотря на общее представление семьи как места спокойствия 

и защиты, для некоторых это оборачивается, напротив, угрозой и опасностью. 

Проблема насилия - это не только вопрос безопасности отдельной личности. 

Институт семьи дестабилизируется, что является одной из причин нарушения 

гармоничного развития общества в дальнейшем.  

Большую роль в решении вопроса о домашнем насилии играет и 

менталитет всего общества, которое разделилось на две части: сторонников, 

требующих защиты для жертв, и противников, говорящих о том, что «чужая 

жизнь - потемки» и призывающих ни в коем случае не вмешиваться в семейные 

конфликты. Таким образом, определение жилого сектора включает в себя 

многообразие элементов, обеспечивающих комфортное проживание и 

функционирование жилых зон. 

Очевидна потребность в унификации используемой терминологии для 

повышения эффективности законодательной и исполнительной работы в этой 

сфере. Приведение к единообразию понятий, употребляемых в официальных 

документах, могло бы способствовать более целенаправленной и 

систематической профилактике правонарушений, особенно тех, что связаны с 

бытовым насилием и конфликтами в жилом секторе. Перечень преступлений, 



49 
совершаемых в жилом секторе достаточно широк. Среди них особое место 

занимают убийства из хулиганских побуждений в семейно-бытовой сфере. 

В ходе профилактических обходов участковый уполномоченный 

Республики Дагестан обследует жилые секторы, определяет нарушителей 

общественного порядка, лиц, ведущих аморальный образ жизни, а также тех, кто 

страдает от алкоголизма или наркомании и причастен к семейно-бытовым 

конфликтам. Профилактические обходы участкового уполномоченного полиции 

представляют собой важный аспект обеспечения правопорядка и безопасности в 

жилых районах. Основная цель таких обходов - не только контроль за 

соблюдением законодательства, но и установление тесной связи с местным 

населением, что способствует укреплению доверия между полицией и 

гражданами. 

Взаимодействие с председателями товариществ собственников жилья, 

старшими по подъездам и домам помогает получить актуальную информацию о 

состоянии дел в конкретном жилом секторе. Это также позволяет жителям 

чувствовать поддержку со стороны правоохранительных органов и быть 

уверенными в том, что они могут обратиться за помощью в любое время. 

Посещение квартир, комнат и домов позволяет участковому лично 

познакомиться с жителями, что создает основу для взаимного уважения и 

доверия. Значение таких встреч состоит в том, что они могут способствовать 

снижению напряженности и предотвращению потенциальных конфликтов. 

Молодежь и пожилые люди как особые демографические группы обладают 

значительным объемом информации о происходящем в районе. 

В случаях, когда профилактические и воспитательные меры 

неэффективны, участковый может прибегнуть к применению уголовных мер 

воздействия для предотвращения дальнейших нарушений. Ограничения на 

встречи или общение с жертвами, условия предоставления помощи для лечения 

зависимостей и другие меры. 

Взаимодействие с социальными службами, центрами реабилитации и 

другими организациями, которые могут оказывать помощь лицам с 
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зависимостями или участвующим в бытовых конфликтах, усиливает 

эффективность профилактической работы. Такое сотрудничество позволяет 

обеспечить более широкий спектр поддержки и ресурсов для улучшения условий 

жизни данных лиц. 

Рассмотрим основные направления и методы работы УПП Республики 

Дагестан, направленные на недопущение убийств из хулиганских побуждений: 

1. Регулярное патрулирование участка позволяет участковому 

уполномоченному наблюдать за обстановкой, оперативно реагировать на 

изменения и тем самым сдерживать потенциальных правонарушителей. 

2. Участковый должен поддерживать постоянную связь с жителями 

своего участка. Это включает организацию встреч, участие в общественных 

событиях и сбор информации о возможных проблемных ситуациях. Открытый 

диалог помогает налаживать доверительные отношения и повышает готовность 

граждан сообщать о подозрительной активности. 

3. УПП должны заниматься не только реагированием на происшествия, но 

и их предотвращением. Это проведение просветительских кампаний, 

организацию лекций и мероприятий, направленных на повышение правовой 

грамотности среди различных групп населения. 

4. Важной частью работы является взаимодействие с муниципальными 

службами, школами, социальными службами и другими организациями. Такое 

сотрудничество позволяет решать проблемы комплексно и вовремя реагировать 

на различные вызовы в обществе. 

5. Особое внимание уделяется лицам, склонным к правонарушениям или 

преступлениям. УПП могут проводить регулярные встречи с такими лицами, 

оказывать помощь в социальной адаптации и контролировать их поведение в 

обществе. 

Жители часто ожидают от участковых мгновенного реагирования на любые 

проблемы, что может быть нереалистично в условиях ограниченных ресурсов. 

Однако, высокая нагрузка, постоянное взаимодействие с проблемными 

ситуациями и эмоциональное напряжение могут привести к профессиональному 
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выгоранию. Ограниченные ресурсы могут серьезно затруднить эффективность 

работы участковых, особенно в больших и проблемных районах. 

Процесс профилактического учета включает в себя несколько этапов, 

каждый из которых выполняет важную функцию в системе предупреждения и 

пресечения правонарушений: 

1. Сбор информации - активный процесс получения данных о лицах, 

объектах или событиях. Участковый уполномоченный полиции собирает 

информацию через наблюдение, разговоры с местными жителями, обращения 

граждан, а также сотрудничество с другими органами. Это позволяет УПП 

формировать базу данных о потенциальных рисках и угрозах на своем участке. 

2. Регистрация информации. После сбора информация должна быть 

зафиксирована в определенной форме, что обеспечивает ее доступность и 

надежность. Это может включать ввод данных в электронные базы данных, 

составление отчетов и заполнение форм. Такая документация является важной 

частью делопроизводства в полиции и позволяет отслеживать ход расследований 

и профилактических мер. 

3. Обработка информации. На этом этапе собранная информация 

анализируется и преобразуется, чтобы можно было использовать ее для принятия 

решений и планирования дальнейших действий. Обработка может включать 

классификацию данных, анализ для выявления закономерностей или 

составление сводок для руководства. 

4. Надежное хранение информации обеспечивает ее сохранность и 

доступность по мере необходимости. Это включает использование архивов, баз 

данных и других форм хранения, как электронных, так и бумажных. Правильное 

хранение важно для соответствия требованиям законодательства о защите 

данных. 

5. Предоставление информации - передача информации тем, кто имеет 

право ее получать - другим подразделениям полиции, социальным службам, 
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судебным органам или местным властям. Предоставление информации должно 

соблюдать нормы конфиденциальности и права на защиту личных данных52. 

Также участковые уполномоченные полиции Республики Дагестан 

рассматриваются достаточно весомый объем заявлений, обращений, жалоб 

граждан, а также сообщений о преступлениях53.  

В целом, эти процессы помогают участковым уполномоченным полиции 

Республики Дагестан более эффективно выполнять свои обязанности по 

предупреждению преступлений и правонарушений, обеспечивая безопасность и 

спокойствие в обществе. 

Таким образом, профилактическая работа должна иметь специфические 

различия, проводиться дифференцированно в масштабах республики, области, 

района, города, отдельного предприятия, а также с учетом специфики различных 

возрастных и профессиональных групп населения. 

 

 

 

§ 3. Проблемы и направления совершенствования деятельности  

участковых уполномоченных полиции по предупреждению  

объективно-немотивированного насилия 

 

В настоящее время имеются многочисленные причины слабой 

эффективности профилактической работы с убийствами из хулиганских 

побуждений. Одной из них является недостаточно полное представление всей 

сложности и глубины данной проблемы.  

                                                
52 Калачева Я.А. Виктимологическая профилактика жертв насильственных 

преступлений // Марафон знаний. Новокузнецк: Кузбасский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний, 2023. С. 56.  

53 Силаева Ю.М. Особенности форм и методов профилактики органами внутренних дел 
насильственных преступлений // Актуальные проблемы уголовного, уголовно-
исполнительного права и криминологии. Чебоксары: Чебоксарский кооперативный институт 
(филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», 2023. С. 284.  
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Среди условий, способствующих хулиганству в общественных местах, 

можно выделить слабую организацию правоохранительных органов по охране 

общественного порядка, а также недостаточная численность и оснащенность 

патрульных нарядов, их бессистемная расстановка, отсутствие гибкости при 

руководстве такими нарядами, недостаточная осведомленность сотрудников об 

оперативной обстановке, о причинах и условиях совершения преступлений 

данной категории, а также о способах их выявления и возможных мерах их 

нейтрализации. Кроме того, срок проверки по заявлениям и сообщениям граждан 

о преступлениях из хулиганских побуждений безосновательно затягивается.  

Недостаточно своевременное реагирование на факты совершения 

хулиганских действий, необоснованная снисходительность к нарушителям, 

существенные пробелы в деятельности по охране общественного порядка в ряде 

случаев порождают у некоторых лиц чувство безнаказанности и 

вседозволенности.  

Правильная организация координации действий участковых 

уполномоченных полиции по предупреждению убийств из хулиганских 

побуждений возможна только на основе результатов анализа собранной всеми 

информации о состоянии, структуре, динамике данных преступлений, 

обстоятельствах, им способствующим, а также о результативности мер борьбы с 

ними54.  

Основная задача участкового - не только реагировать на уже произошедшие 

инциденты, но и предотвратить их развитие. Это включает в себя работу по 

снижению уровня психологической напряженности в семьях и среди соседей, что 

может помочь избежать эскалации конфликтов. 

Рассмотрим основные направления и методы работы УПП Республики 

Дагестан, направленные на недопущение убийств из хулиганских побуждений: 

                                                
54 Сухаре С.Н. Современное состояние насильственной пенитенциарной преступности 

и особенности ее профилактики // Юридический вестник Дагестанского государственного 
университета. 2023. Т. 47, № 3. С. 151.  
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6. Регулярное патрулирование участка позволяет участковому 

уполномоченному наблюдать за обстановкой, оперативно реагировать на 

изменения и тем самым сдерживать потенциальных правонарушителей. 

7. Участковый должен поддерживать постоянную связь с жителями 

своего участка. Это включает организацию встреч, участие в общественных 

событиях и сбор информации о возможных проблемных ситуациях. Открытый 

диалог помогает налаживать доверительные отношения и повышает готовность 

граждан сообщать о подозрительной активности. 

8. УПП должны заниматься не только реагированием на происшествия, но 

и их предотвращением. Это проведение просветительских кампаний, 

организацию лекций и мероприятий, направленных на повышение правовой 

грамотности среди различных групп населения. 

9. Важной частью работы является взаимодействие с муниципальными 

службами, школами, социальными службами и другими организациями. Такое 

сотрудничество позволяет решать проблемы комплексно и вовремя реагировать 

на различные вызовы в обществе. 

10. Особое внимание уделяется лицам, склонным к правонарушениям или 

преступлениям. УПП могут проводить регулярные встречи с такими лицами, 

оказывать помощь в социальной адаптации и контролировать их поведение в 

обществе. 

Жители часто ожидают от участковых мгновенного реагирования на любые 

проблемы, что может быть нереалистично в условиях ограниченных ресурсов. 

Однако, высокая нагрузка, постоянное взаимодействие с проблемными 

ситуациями и эмоциональное напряжение могут привести к профессиональному 

выгоранию. Ограниченные ресурсы могут серьезно затруднить эффективность 

работы участковых, особенно в больших и проблемных районах. 

Задействование внештатных сотрудников полиции для мониторинга 

поведения граждан, особенно тех, кто имел проблемы с законом, может иметь как 

позитивные, так и негативные последствия, и требует тщательного анализа с 

юридической и этической точек зрения. 
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С одной стороны, такая мера может способствовать увеличению 

общественной безопасности, предотвращению насилия в семье и других 

преступлений в рамках жилого сектора. Мониторинг позволил бы оперативно 

реагировать на потенциально опасные ситуации и помогать гражданам, 

находящимся в сложных обстоятельствах. 

С другой стороны, такой подход может вызвать опасения относительно 

нарушения прав человека, в частности, права на конфиденциальность и личную 

неприкосновенность. Постоянное наблюдение за определенными категориями 

граждан может привести к стигматизации и дискриминации, создавая атмосферу 

недоверия и напряженности в обществе. 

Регулярные домашние посещения и беседы, проводимые участковым 

уполномоченным с нарушителями и их семьями, дополняются активным 

вовлечением общественности, что усиливает эффект от профилактической 

работы. Кроме того, актуальной задачей является анализ ситуации среди лиц, 

страдающих зависимостями, такими как наркомания и алкоголизм. 

Особое внимание уделяется также мониторингу за антисоциальным 

поведением или противоправными действиями жителей многоквартирных домов 

и частных владений, что входит в обязанности участковых. 

В обеспечении общественной безопасности и профилактике 

правонарушений важно взаимодействие участковых уполномоченных полиции 

(УУП) с гражданами. С развитием технологий и появлением новых 

коммуникационных платформ возможности для этого значительно расширились. 

Использование социальных сетей позволяет участковым уполномоченным 

полиции быстро распространять информацию, собирать сведения и 

взаимодействовать с жителями своего участка.  

Взаимодействие с волонтерами может значительно расширить 

возможности участковых в области поиска пропавших лиц и организации 

общественных мероприятий. Востребовано их участие в организации и 

проведении мероприятий по профилактике правонарушений, таких как лекции в 

школах и общественных местах. Волонтеры могут служить "мостом" между 
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полицией и обществом, помогая улучшить восприятие полицейских среди 

граждан. 

Применение современных технологий, таких как мобильные приложения 

и платформы для управления сообществом, может улучшить взаимодействие 

УУП с населением. Примеры использования: 

- мобильные приложения для сообщений (приложения, позволяющие 

гражданам напрямую сообщать о правонарушениях или запрашивать помощь); 

- платформы (инструменты для анализа данных, сбора отзывов и 

организации общественных опросов)55. 

Таким образом, участковые уполномоченные, активно взаимодействуя с 

жителями, могут существенно повысить уровень безопасности и общественного 

порядка, опираясь на личное знакомство и доверие, а также на активное 

использование полученных в ходе встреч информации о социальной и 

криминальной обстановке на своем участке. 

Работа участкового уполномоченного охватывает перечень задач, начиная 

от контроля за законностью пребывания иностранцев и заканчивая 

профилактикой нарушений правопорядка и обеспечением общественной 

безопасности56.  

Участковые уполномоченные полиции регулярно патрулируют свои 

участки, что позволяет им не только наблюдать за обстановкой, но и оперативно 

реагировать на любые изменения или происшествия. Они работают 

непосредственно с жителями своих районов, включая организацию встреч с 

представителями общественности, участие в собраниях жильцов и консультации 

по вопросам безопасности.  

Также участковые уполномоченные полиции проводят профилактическую 

работу с молодежью, включая лекции в школах и встречи с группами подростков, 

а также осуществляют поддержку уязвимых слоев населения, таких как пожилые 

                                                
55 Струков В.А. Там же. С. 103. 
56 Струков В.А. Оптимизация административно-правового регулирования деятельности 

участкового уполномоченного полиции по профилактике правонарушений в сфере семейно-
бытовых отношений Юристъ, Правоведъ. 2018. № 1 (84). С. 101. 
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люди или люди с зависимостями. Активно участвуют в предотвращении и 

решении семейно-бытовых конфликтов, работая в тесном взаимодействии с 

социальными службами и центрами поддержки. 

Участковые уполномоченные полиции выполняют комплекс мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений в жилом секторе. Данные меры 

включают пять основных направлений деятельности:  

- проведение профилактических обходов административного участка; 

- рассмотрение обращений граждан; 

- индивидуальную профилактическую работу с лицами, склонными к 

правонарушениям или находящимися в группе риска; 

- организацию приёмов для общения с жителями; 

- а также подготовку и представление отчётов перед населением о 

проделанной работе и достигнутых результатах57.  

Обозначенные действия направлены на укрепление законности и порядка, 

повышение доверия между населением и полицией, а также на снижение уровня 

преступности и антисоциального поведения в жилом секторе вверенного для 

профилактики района. 

Правовой элемент предполагает модернизацию существующих 

ведомственных нормативных правовых актов, регулирующих предупреждение 

насилия в семье органами внутренних дел, прежде всего службой участковых 

уполномоченных полиции58.  

Существует необходимость в выработке теоретически взвешенных и 

практически ценных рекомендаций по предупреждению объективно-

немотивированного насилия участковыми уполномоченных полиции. 

                                                
57 Зорина Н.С. К вопросу о предупреждении и профилактики насильственных 

преступлений // Обеспечение безопасности, правопорядка и режимных требований 
правоохранительными органами Российской Федерации: наука и практика. Санкт-Петербург: 
Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний», 2022. С. 38.  

58 Яхонтова Я.С. Профилактика участковыми уполномоченными полиции 
насильственных преступлений против личности в сфере семейно-бытовых отношений // 
Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2022. № 22. С. 
79. 
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Востребована, на наш взгляд, разработка приказа МВД России «О мерах по 

совершенствованию деятельности участковых уполномоченных полиции по 

профилактике насилия», в котором целесообразно отразить документальное 

содержание материала проверки по преступлениям, совершенным из 

хулиганских побуждений. В приложениях к правовому акту рекомендуем 

представить макеты правильно оформленных документов, которые требуются 

для всестороннего изучения и рассмотрения материала проверки. 

Организационный элемент включает в себя рационализацию структурной 

организации участковых уполномоченных полиции, а также инноватизацию 

взаимодействия с другими службами и подразделениями органов внутренних 

дел. Анализ деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

объективно-немотивированного насилия выявляет ряд значительных 

недостатков, требующих внимательного рассмотрения и корректировки. 

1. Отсутствие системной работы по раннему выявлению насилия. 

Проблема заключается не только в отсутствии четко разработанных программ, 

но и в нехватке квалифицированных кадров, способных оперативно реагировать 

на потенциальные угрозы. Это приводит к тому, что многие случаи насилия 

остаются не выявленными до того момента, пока не произойдет уже 

необратимое. Примером может служить убийство из хулиганских побуждений в 

маленьком городе, где из-за отсутствия специалистов по профилактике 

преступности местные власти не смогли предотвратить серию таких нападений, 

произошедших в течение нескольких месяцев. 

2. Недостаточная профессиональная подготовка и использование 

современных технологий. Специалисты, работающие на местах, часто не имеют 

доступа к современным информационным технологиям, что существенно 

затрудняет работу как с жертвами, так и с агрессорами. Кроме того, система 

оказания помощи пострадавшим от насилия часто является несовершенной из-за 

ограниченного количества обученных специалистов и отсутствия необходимой 

инфраструктуры для предоставления эффективной поддержки. 
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3. Низкая эффективность методов воздействия на нарушителей. 

Существующие подходы к работе с лицами, склонными к насилию, не всегда 

эффективны, что связано с устаревшими методами и отсутствием 

инновационных решений в практике взаимодействия с такими лицами. 

Например, применение традиционных уговоров и устаревших методов 

реабилитации часто не приводят к стойким изменениям в поведении. 

Для устранения указанных недостатков предлагается ряд мер: 

- внедрение современных информационных систем и технологий 

(обеспечение участковых уполномоченных полиции доступом к персональным 

планшетным компьютерам и специализированному программному обеспечению, 

позволяющему оперативно получать данные из федеральных и региональных баз 

данных, что повысит эффективность и скорость реагирования на угрозы); 

- разработка и реализация обучающих программ для повышения 

квалификации сотрудников (организация регулярных тренингов и курсов по 

изучению современных методов работы с жертвами и агрессорами, а также по 

освоению новых информационных технологий); 

- создание групп специалистов (формирование групп профессионалов 

различного профиля, включая психологов, социальных работников и 

специалистов IT-отрасли, которые будут работать совместно для обеспечения 

более полного и всестороннего подхода к профилактике и реагированию на 

насилие). В современном обществе сложность социальных взаимодействий 

постоянно возрастает, в связи с этим важно обеспечить эффективную работу 

правоохранительных органов в области предупреждения насильственных 

действий. Особенно это касается объективно-немотивированного насилия, 

которое требует не только оперативного, но и профилактического реагирования.  

Разработка специализированных компьютерных программ, 

предназначенных для улучшения работы участковых уполномоченных полиции, 

является одним из приоритетных направлений в данной области. 

Такая программа должна включать функционал для автоматического 

определения наличия и характера насилия в семейной среде, основываясь на 
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заданных параметрах и алгоритмах анализа данных. Например, программа может 

анализировать информацию о поведении лиц в определённых ситуациях, 

историю предыдущих обращений в полицию, а также психологические и 

социальные характеристики, чтобы определить потенциальную угрозу насилия. 

Также, полагаем, целесообразно создание и запуск интегрированной 

федеральной информационно-аналитической базы данных «Насилие из 

хулиганских побуждений». Такая база данных должна сосредотачивать 

информацию о лицах, ранее совершавших насильственные деяния из 

хулиганских побуждений, включая детальные социально-психологические 

профили и фотографии.  

Анализ такой информации позволит участковым уполномоченным быстро 

оценивать риски и адекватно реагировать на изменения в ситуации, например, 

при переезде лица в другую местность. Примером использования данной базы 

данных может быть следующая ситуация - если человек, известный своей 

склонностью к насилию, переезжает в новый район, участковый 

уполномоченный нового места проживания сможет немедленно получить доступ 

к его профилю и истории, что позволит без задержек начать проводить 

превентивные мероприятия.  

Таким образом, создание и внедрение этих компьютерных программ и баз 

данных не только улучшит качество работы участковых уполномоченных 

полиции, но и обеспечит более высокий уровень общественной безопасности.  
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные направления деятельности участковых уполномоченных 

полиции в предупреждении убийств, мотивированных хулиганскими 

побуждениями, требуют всестороннего подхода, который включает как 

профилактические, так и оперативно-розыскные меры. В регионе участковые 
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уполномоченные должны адаптировать стратегии предупреждения к 

специфическим условиям и культурным особенностям своих районов. 

Основа эффективной профилактики - это детальный анализ 

криминогенной ситуации в подотчётном районе. Участковые анализируют 

статистику преступлений, обращая особое внимание на случаи хулиганства и 

агрессивного поведения. Это включает в себя изучение временных паттернов 

(например, увеличение количества преступлений по выходным или в 

праздничные дни), географическое распределение происшествий и социально-

экономические факторы, такие как уровень безработицы или доступность 

алкоголя. Участковые уполномоченные проводят профилактические беседы и 

лекции в учебных заведениях, библиотеках и на предприятиях. Они 

информируют граждан о последствиях хулиганских действий для общества и для 

самих нарушителей. Образовательные программы могут включать информацию 

о юридической ответственности, возможностей реабилитации для 

правонарушителей. 

Сотрудничество с общественными и волонтёрскими организациями 

позволяет формировать сеть взаимопомощи и контроля. Примером может 

служить создание "народных дружин", которые помогают полиции в 

мониторинге общественных мест, особенно в те часы, когда риск преступлений 

возрастает. Особое внимание уделяется работе с молодёжью и лицами, 

находящимися в социально уязвимом положении. Участковые уполномоченные 

могут сотрудничать с социальными службами и школами для определения и 

поддержки молодых людей, которые находятся в условиях, способствующих 

совершению правонарушений. В рамках этой работы могут проводиться 

тренинги по развитию навыков саморегуляции и агрессивного поведения. 

В целом, участковые уполномоченные несут ответственность за 

оперативное реагирование на сообщения о хулиганских действиях. Быстрое и 

решительное вмешательство не только способствует немедленному 

урегулированию конфликта, но и предотвращает его эскалацию в более 

серьезные преступления. В рамках оперативного реагирования могут 
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использоваться видеонаблюдение и патрулирование, особенно в местах с 

высокой криминогенной нагрузкой. 

Таким образом, деятельность участковых уполномоченных полиции в 

области предупреждения убийств из хулиганских побуждений представляет 

собой систематическую работу, охватывающую анализ, профилактику, 

образование, общественное сотрудничество и оперативное реагирование. 

Эффективность таких мер напрямую зависит от их адаптации к конкретным 

региональным условиям и активного вовлечения местного населения в процессы 

обеспечения правопорядка. 

Осуществленное исследование позволило сформулировать следующие 

выводы и предложения: 

1. Социальная теория объясняет насилие через социальные проблемы, 

существующие в обществе. Причины агрессивности и склонности индивида к 

насилию в рамках социальной теории можно свести к двум основным 

теоретическим направлениям - фрустрационному и теории социального 

развития. 

2. Отличительной особенностью убийства из хулиганских побуждений 

являются неосознанные мотивы, когда человек неспособен ясно отдавать себе 

отчет в, истинных, мотивирующих факторах своего поведения и деятельности. 

Такой вид деятельности мы можем, назвать «немотивированная» деятельность - 

та, мотив которой скрыт от самого субъекта и внешнего наблюдателя. 

3. Убийство из хулиганских побуждений имеет ряд особенностей, 

выделяющих данный вид преступлений из общей массы насильственной 

преступности :  

- во-первых, оно часто совершается в наиболее циничной и дерзкой 

форме; 

- во-вторых, для него типично внешняя немотивированность к насилию, 

поэтому подлинные мотивы хулиганства обычно трудно установить;  
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- в-третьих, данному виду убийств чаще всего предшествует 

антиобщественное поведение, выражающееся в грубом нарушении 

общественного порядка. 

4. Основные криминологические детерминанты, формирующие 

агрессивно-насильственную мотивацию на совершение убийства из хулиганских 

побуждений делятся на объективные (социально-экономические, политические, 

духовно-нравственные) и субъективные (личностное восприятие окружающей 

действительности, отношение личности к конфликтным жизненным ситуациям). 

5. Предлагаем следующий типичный портрет лица, совершающего 

преступления из хулиганских побуждений. Это молодой человек в возрасте от 

18 до 24 лет, не имеющий постоянной работы либо занятый 

низкоквалифицированным трудом, злоупотребляющий спиртными напитками, 

характеризующийся отрицательно по месту жительства и работы. Таким лицам 

присущи конфликтность, агрессия, стремление решить любые проблемы с 

позиции силы, выместить свою злость и эмоции на посторонних лицах. 

6. Участковые уполномоченные полиции наделены огромным перечнем 

полномочий по предупреждению объективно-немотивированного насилия, 

однако наиболее эффективной мерой, направленной на предотвращение 

совершения убийств из хулиганских побуждений и принимаемой участковыми 

уполномоченными полиции, является своевременный учет лиц, склонных к 

применению насилия. 

Механизм по выявлению и учету лиц, склонных к насилию, включает в 

себя следующие основные моменты: исследование личности и ее окружающей 

среды, выбор индивидуальных мер предупреждения, работа с лицом по 

пресечению замышляемых и подготавливаемых правонарушений преступлений, 

контроль эффективности мер предупреждения. 

7. Профилактическая работа по предупреждению убийств из хулиганских 

побуждений должна иметь специфические различия проводиться 

дифференцированно в масштабах республики, области, района, города, а также 
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с учетом специфики различных возрастных и профессиональных групп 

населения. 

8. Усиление внимания к детализации и унификации терминологии в 

нормативно-правовых актах и правоохранительной документации могло бы 

значительно улучшить эффективность работы участковых уполномоченных и 

других служб, участвующих в предотвращении преступлений в жилых секторах. 

Это позволит более четко определять рамки действий и правовые основы для 

реагирования на потенциально опасные ситуации. 

9. Участковые уполномоченные, активно взаимодействуя с жителями, 

могут существенно повысить уровень безопасности и общественного порядка, 

опираясь на личное знакомство и доверие, а также на активное использование 

полученных в ходе встреч информации о социальной и криминальной обстановке 

на своем участке. 

10. Работа участкового уполномоченного охватывает перечень задач, 

начиная от контроля за законностью пребывания иностранцев и заканчивая 

профилактикой нарушений правопорядка и обеспечением общественной 

безопасности. К основным направлениям деятельности УУП следует отнести 

следующие. Патрулирование и мониторинг. УУП проводит регулярные 

патрулирования своего участка, чтобы контролировать обстановку, 

предотвратить возможные преступления и быть доступным для жителей. Особое 

внимание уделяется местам с повышенным риском преступлений, таким как 

общественные парки, подъезды многоквартирных домов, места скопления 

молодежи. 

Взаимодействие с населением. Участковый регулярно проводит встречи с 

жителями, чтобы обсуждать их проблемы и предлагать решения, связанные с 

обеспечением общественного порядка и безопасности. Осуществляется 

сотрудничество с органами местного самоуправления, образовательными 

учреждениями и общественными группами для координации усилий по 

профилактике преступлений. 
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Профилактическая работа. УУП организует и проводит информационные 

кампании, лекции и встречи по вопросам правопорядка, наркотиков, домашнего 

насилия и других социально значимых проблем. Ведет учет лиц, склонных к 

правонарушениям, и проводит с ними беседы. 

Документирование и отчетность. Участковый фиксирует все 

происшествия, связанные с правонарушениями, составляет отчеты и 

уведомления для вышестоящих органов полиции. Осуществляет сбор и анализ 

статистических данных о преступлениях и правонарушениях на своем участке 

для планирования дальнейших профилактических действий. 

Участковый должен быстро реагировать на сообщения о происшествиях и 

конфликтах, обеспечивая немедленное присутствие на месте событий. При 

необходимости участковый координирует действия с другими экстренными 

службами, такими как скорая помощь, пожарная служба и так далее. 

Эффективность участкового уполномоченного полиции в значительной 

степени зависит от его способности адаптироваться к изменяющимся условиям 

и потребностям общества, а также от умения налаживать взаимодействие с 

различными социальными и возрастными группами населения. Обозначенные 

действия направлены на укрепление законности и порядка, повышение доверия 

между населением и полицией, а также на снижение уровня убийств из 

хулиганских побуждений во вверенном для профилактики районе. 

11. Для совершенствования правового элемента внешнего направления 

деятельности службы участковых уполномоченных полиции по профилактике 

объективно-немотивированного насилия следует: 

- закрепить совершение преступления по ст. 105 УК РФ в отношении 

членов семьи и лиц, приравненных к ним, квалифицирующим признаком; 

- включить совершение преступления в отношении членов семьи и лиц, 

приравненных к ним, в перечень обстоятельств, отягчающих по УК РФ 

уголовное наказание. 

12. Предлагаем разработать и принять приказ МВД России «О мерах по 

совершенствованию деятельности участковых уполномоченных полиции по 



66 
профилактике насилия», в котором целесообразно отразить документальное 

содержание материала проверки по преступлениям, совершенным из 

хулиганских побуждений. В приложениях к подзаконному правовому акту 

рекомендуем представить макеты правильно оформленных документов, которые 

требуются для всестороннего изучения и рассмотрения материала проверки. 

13. В связи с этим считаем целесообразным необходимость подготовки и 

запуска единой интегрированной федеральной информационно-аналитической 

базы данных «Насилие из хулиганских побуждений», где должна быть 

максимально сосредоточена информация о лицах, совершавших ранее 

насильственные деяния из хулиганских побуждений (в базе данных обязательно 

должны присутствовать развернутые социально-психологические 

характеристики с фотографиями указанных лиц), о принятых к ним мерах и 

рекомендациях по дальнейшей превентивной деятельности.  

14. В рамках организационного элемента внутреннего направления 

совершенствования деятельности участковых уполномоченных полиции по 

предупреждению объективно-немотивированного насилия следует повысить 

уровень их взаимодействия с представителями общественных формирований, 

администрацией предприятий, организаций, учреждений, сотрудниками других 

служб и подразделений органов внутренних дел.  

15. Необходимо постоянно проводить целенаправленное обучение 

участковых уполномоченных полиции формам, методам, приемам 

индивидуально-профилактической работы, направленной на профилактику и 

пресечение объективно-немотивированного насилия. Важным аспектом 

модернизации организации профилактической деятельности, в частности по 

предупреждению объективно-немотивированного насилия, является 

правильный выбор критериев оценки этой работы. 
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