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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы. Общество не может 

существовать без социального регулирования. Одним из самых эффективных 

средств социального регулирования являются нормы права. Иными словами, 

запрещение законом конкретных действий (бездействий) или поступков 

человека под страхом наказания является необходимым условием успешного 

функционирования общества и взаимодействия его членов. 

Вместе с тем, среди преступлений существует отдельные общественно 

опасные деяния, которые индивид не может совершить в одиночку вследствие 

физических, умственных, информационных, психических и других факторов и 

ресурсов. Обозначенное негативное социальное явление называется групповой 

преступностью.  

Согласно Уголовного кодекса Российской Федерации1 (далее – УК РФ) 

групповыми признаются преступления, совершенные в соучастии. Четыре вида 

соучастия закреплены в ст. 35 УК РФ.  

Между тем, ученые-криминологи дифференцируют групповую 

преступность исходя из сложности внутренней организации на: простые (группа 

лиц и группа лиц по предварительному сговору) и сложные (организованная 

группа, преступное сообщество (организация)). Исходя из указанных групп 

разграничивают групповую и организованную преступность2. Отметим, что 

данное разграничение происходит в силу разности объекта исследования в 

уголовном праве и криминологии. В свете сказанного, в настоящем 

исследовании мы будем придерживаться криминологического понимания 

групповой преступности, как совокупности преступлений, совершенных 

простыми преступными группами, на определенной территории за 

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

1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. 

Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. – 1996. – № 25, ст. 2954. 
2 Сорокун Н.С., Ермакова О.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты 

групповой преступности // Алтайский Юридический Вестник. 2024. № 3 (47). С. 213-217. 
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определенный период времени. 

Так, доля групповых преступлений в общей преступности на территории 

России с 2020 по 2025 год характеризуется ростом. Так, в 2020 году исследуемый 

показатель составил 8,0 %, в 2021 году –7,9 %, в 2022 году – 8,9 %, в 2023 году – 

9,8 %, в 2024 году – 10,4 % (Приложение 1)1. 

Кроме того, в 2020 году доля тяжких и особо тяжких преступлений в общей 

групповой преступности в России составила 51,5 %, в 2021 году – 54,2 %, в 2022 

году – 59,8 %, в 2023 году – 69,4 %, в 2024 году – 75,0 % (Приложение 2)2.  

Методом экстраполяции нами спрогнозирован дальнейший рост 

исследуемого показателя в 2025 году до 80,9 %. Это значит, что в 2025 году 

каждые три из четырех групповых преступлений будут тяжкими или особо 

тяжкими. Важно понимать, что необходимо скорейшее реагирование на 

указанную тенденцию о стороны государства.  

Учет территориальной и временной характеристик предполагает наличие 

детерминантов групповой преступности, а также элементов характеристики 

типичной личности группового преступника. В этой связи, исследование 

элементов криминологической характеристики групповой преступности 

позволит выявить особенности в предупреждении исследуемого негативного 

социального явления. 

Вместе с тем, основным субъектом борьбы с преступностью в России 

являются органы внутренних дел. Борьба с преступностью выстраивается на 

основе непрерывной профилактики, предотвращения, пресечения и исправления 

лиц с отягченным криминальным прошлым. При этом, законодатель предпринял 

попытку обособить систему профилактики как наиболее перспективную для 

реализации снижения показателей преступности в целом, пусть даже за счет 

отдаленного результата. Для этого приказом МВД России от 29 марта 2019 

№ 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на 

                                           
1 Состояние преступности в России: отчеты ГИАЦ МВД России за 2020-2024 годы: 

[Электронный ресурс] Архивные данные Интернет-портала МВД России. URL://https://мвд.рф 

(дата обращения: 15.01.2025). 
2 Там же. 
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обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности»1 

(далее – Приказ) в качестве центрального звена системы субъектов 

профилактики преступности была определена служба участковых 

уполномоченных полиции органов внутренних дел. 

Роль участкового уполномоченного полиции в предупреждении групповой 

преступности выстраивается благодаря его особенной роли на 

административном участке при реализации форм несения службы в виде 

профилактического обхода, рассмотрения обращений граждан, индивидуальной 

профилактической работы, приема граждан и проведения отчетов перед 

населением. При этом вариативность указанных форм несения службы позволяет 

участковому находится в постоянном контакте с гражданами административного 

участка, выявляя у граждан данные о группах антисоциальной направленности. 

Получив информацию, участковый уполномоченный полиции во 

взаимодействии с другими службами полиции может спланировать мероприятия 

по разобщению или переориентации криминальных групп с применением 

методов убеждения и принуждения. 

Между тем, в реализации указанного механизма существуют проблемы, 

например, в выявлении преступных групп в сети Интернет. Кроме того, 

несвоевременная реакция по противодействию простой групповой преступности 

может стать платформой для дальнейшего усложнения ее внутренней 

организации и идеологии, что приведет к созданию ячейки организованной 

преступности. 

В свете сказанного исследование криминологической характеристики 

групповой преступности и роли участкового в борьбе с ней приобретает 

особенную актуальность.  

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

криминологической характеристики и предупреждения групповой 

                                           
1 О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом 

административном участке и организации этой деятельности: приказ МВД России от 29 марта 

2019 № 205 [Электронный ресурс]. URL:// http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 

18.01.2025). 
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преступности. 

Сформулированная цель обеспечила постановку следующих задач: 

– исследовать тенденции групповой преступности; 

– изучить детерминанты групповой преступности; 

– выявить характеристику личности преступника, совершившего 

преступления в составе группы; 

– рассмотреть общее предупреждение групповой преступности органами 

внутренних дел; 

– дать характеристику специальной и индивидуальной профилактики 

групповой преступности участковыми уполномоченными полиции. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, возникающие в процессе противодействия групповой преступности. 

Предметом выпускной квалификационной работы явились: система 

законодательства, регламентирующего вопросы предупреждения групповой 

преступности, научная и учебная литература по рассматриваемой проблематике, 

статистические и аналитические данные деятельности территориального органа 

МВД России. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целями и 

задачами и включает в себя введение, две главы, объединяющие пять 

параграфов, заключение, список использованной литературы, а также 

приложения. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ГРУППОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ 

 

§ 1. Тенденции групповой преступности 

 

Мероприятия по предупреждению преступности становятся все более 

перспективными с точки зрения развития отечественной государственности по 

демократическому пути. Действительно, демократия предполагает особый вид 

заботы государства об обществе, когда создается свободная от криминальных 

проявлений среда для жизни каждого гражданина. Достижение свободной от 

криминальных проявлений среды возможно посредством выявления негативных 

факторов и целенаправленного воздействия на них. В свете сказанного, особую 

ценность в исследовании негативных социальных явлений представляет 

криминологическое исследование тенденций преступности. Учитывая, что нами 

определена актуальность предупреждения именно групповой преступности, 

рассмотрим ее тенденции более конкретно. 

В настоящее время единого подхода в научной среде к пониманию 

групповой преступности нет. Это связано с разными объектами исследования в 

уголовно-правовой науке и криминологической науке. 

Согласно уголовно-правовым научным исследованиям, понятие групповой и 

организованной преступности сводится к совокупности признаков, указанных в 

ст. 35 УК РФ. При этом, организованная преступность, по мнению ряда ученых, 

является частью групповой преступности1. 

Так, выделяются четыре формы соучастия в групповом преступлении: группа 

лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа, преступное 

сообщество (организация). 

Однако, отдельные ученые, в том числе криминологи2, дифференцируют 

                                           
1 Ступина С.А. Групповая преступность в современных условиях // Евразийский 

юридический журнал. 2023. № 7 (182). С. 397-399. 
2 Сорокун Н.С., Ермакова О.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты 

групповой преступности // Алтайский юридический вестник. 2024. № 3 (47). С. 213-217. 
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указанные виды согласно степени внутренней организованности групп на:  

1) менее организованные, т.е. простые преступные группы (группа лиц, 

группа лиц по предварительному сговору); 

2) более организованные, т.е. сложные преступные группы (организованная 

группа и преступное сообщество). 

Таким образом, эти виды преступности называются, соответственно, 

«групповые и организованные»1.  

Групповая преступность – это общественно опасное уголовно-правовое 

социальное явление, характеризующееся массовостью, временными и 

территориальными показателями, совокупностью групповых преступлений, как 

суммы совместной преступной деятельности, совершивших их лиц и групп, 

которые базируются на этой совместной деятельности. 

А организованная преступность представляет собой преступную 

деятельность сообществ индивидов с иерархией, структурой ценностей и общей 

целью, реализуемой сознательно и систематически в широких масштабах.  

Обозначенного отграничения групповой и организованной преступности 

придерживается и законодатель в целях формирования и анализа информации о 

состоянии преступности. Так, в указании Генпрокуратуры России № 462/11 от 

25 июня 2024 года2 закреплен Перечень № 21, который предусматривает 

преступления, совершенные простыми преступными группами, т.е. групповую 

преступность, и Перечень № 9, который предусматривает преступления, 

совершенные сложными преступными группами, т.е. организованную 

преступность. 

В свете сказанного, в рамках выпускной квалификационной работы нами 

будут исследованы тенденции групповой преступности, которая не включает в себя 

организованную преступность. 

                                           
1 Козловская М.Г. Групповая и организованная преступность // Вестник Омского 

университета. Серия: Право. 2018. № 4 (57). С. 170-174. 
2 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 

используемых при формировании статистической отчетности: указание Генпрокуратуры 

России № 462/11, МВД России № 2 от 25 июня 2024 г. [Электронный ресурс]. URL:// 

http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 10.01.2025). 
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Для выявления тенденций групповой преступности следует изучить ее 

состояние и динамику за определенный период. Нами исследуются показатели 

групповой преступности за период с 2020 по 2024 год, в который создались 

определенные условия цифровизации, значительным образом повлиявшей на 

переориентацию групповой преступности в цифровое пространство1. 

Не смотря на снижение общего количества преступлений, совершенных на 

территории Российской Федерации за исследуемый период, количество 

групповых преступлений демонстрирует тенденцию к росту. 

Так, в 2020 году всего в России было совершено 2044221 преступлений, из 

которых 164103 преступления составили групповые, в 2021 году всего в России 

– 2004404 преступления, из которых 158720 групповых преступлений, в 2022 

году всего в России – 1966795 преступлений, из которых 175040 групповых 

преступлений, в 2023 году всего в России – 1947161 преступление, из которых 

190092 групповых преступления, в 2024 году всего в России – 1911745 

преступлений, из которых 199001 групповое преступление (Приложение 3)2. 

Исследование данных Приложения 3 позволяет сделать вывод о том, что в 

среднем абсолютный прирост групповых преступлений в России с 2020 по 2024 

год составил 8725 групповых преступлений за год. 

При этом, доля групповых преступлений в общей преступности России с 

2020 по 2025 год также характеризуется ростом. Так, в 2020 году исследуемый 

показатель составил 8,0 %, в 2021 году –7,9 %, в 2022 году – 8,9 %, в 2023 году – 

9,8 %, в 2024 году – 10,4 % (Приложение 1)3. 

Исследование данных Приложения 1 позволяет сделать вывод о тот, что в 

среднем доля групповых преступлений в общей преступности России с 2020 по 

2024 год составляет 9,0 %. Фактически, это означает, что примерно каждое 

десятое преступление в России совершается группой лиц или группой лиц по 

                                           
1 Бураева Л.А., Войлошников О.Д., Федоренко С.П. Рост преступности как следствие 

пандемии коронавируса // Евразийский юридический журнал. 2020. № 7 (146). С. 255-257. 
2 Состояние преступности в России: отчеты ГИАЦ МВД России за 2020-2024 годы: 

[Электронный ресурс] Архивные данные Интернет-портала МВД России. URL://https://мвд.рф 

(дата обращения: 15.01.2025). 
3 Там же. 
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предварительному сговору. 

Для исследования тенденций групповой преступности также важно 

понимать повышение общественной опасности преступлений, совершаемых 

групповым способом.  

Так, в 2020 году количество тяжких и особо тяжких групповых 

преступлений в России составило 84502 преступления, в 2021 году – 85999 

преступлений, в 2022 году – 104684 преступления, в 2023 году – 131916 

преступлений, в 2024 году – 149324 преступления (Приложение 4)1. 

Исследование данных Приложения 4 позволяет сделать вывод о том, что в 

среднем абсолютный прирост с 2020 по 2024 год в России составил 16205 

групповых тяжких и особо тяжких преступлений за год. 

Кроме того, определяющим для планирования предупредительных 

мероприятий, а также для планирования расследования, является такой 

качественный показатель групповой преступности, как доля тяжких и особо 

тяжких преступлений в общей групповой преступности в России с 2020 по 2024 

год. 

Так, в 2020 году доля тяжких и особо тяжких преступлений в общей 

групповой преступности в России составила 51,5 %, в 2021 году – 54,2 %, в 2022 

году – 59,8 %, в 2023 году – 69,4 %, в 2024 году – 75,0 % (Приложение 2)2. 

Методом экстраполяции нами спрогнозирован дальнейший рост исследуемого 

показателя в 2025 году до 80,9 %. Это значит, что в 2025 году каждые три из 

четырех групповых преступлений будут тяжкими или особо тяжкими. Важно 

понимать, что необходимо скорейшее реагирование на указанную тенденцию со 

стороны государства. Кроме того, следует разработать модернизированную 

систему профилактики групповой преступности, а в рамках расследования 

тяжких и особо тяжких преступлений необходимо тщательнее проверять 

следственную версию о групповом характере таких преступлений. 

                                           
1 Состояние преступности в России: отчеты ГИАЦ МВД России за 2020-2024 годы: 

[Электронный ресурс] Архивные данные Интернет-портала МВД России. URL://https://мвд.рф 

(дата обращения: 15.01.2025). 
2 Там же. 
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Несмотря на то, что количество групповых преступлений в России с 2020 

по 2024 год характеризуется ростом, количество выявленных лиц, их 

совершивших, снижается, что свидетельствует об ухудшении положения с 

расследованием уголовных дел по делам о групповой преступности. 

Так, в 2020 году всего в России было выявлено 852506 преступников, из 

них лица, совершившие групповые преступления составили 99154 лица, в 2021 

году – 848320 преступников, из них лица, совершившие групповые 

преступления, составили 92918 лиц, в 2022 году – 818986 преступников, из 

них лица, совершившие групповые преступления, составили 88416 лиц, в 2023 

году – 750465 преступников, из них лица, совершившие групповые 

преступления, составили 74634 лица, в 2024 году – 692819 преступников, из 

них лица, совершившие групповые преступления, составили 65850 лиц 

(Приложение 5)1. 

Исследование данных Приложения 5 позволяет сделать вывод о том, что в 

среднем абсолютный прирост количества лиц, совершивших групповые 

преступления, с 2020 по 2024 год в России составил отрицательную величину, 

т.е. среднегодовое падение количества выявленных групповых преступников на 

8326 человек2. 

При этом, доля выявленных групповых преступников в общем количестве 

выявленных преступников в России с 2020 по 2024 года также снижается, 

в среднем, за указанный период составляет 10,6 %. Так, в 2020 году обозначенная 

величина составила 11,6 %, в 2021 году – 11,0 %, в 2022 году – 10,8 %, в 2023 

году – 9,9 %, в 2024 году – 9,5 % (Приложение 6)3. 

Учет среднероссийского показателя доли выявленных групповых 

преступников в общем количестве выявленных преступников имеет 

практический характер. Так, в Приложении 7 представлена сравнительная 

                                           
1 Состояние преступности в России: отчеты ГИАЦ МВД России за 2020-2024 годы: 

[Электронный ресурс] Архивные данные Интернет-портала МВД России. URL://https://мвд.рф 

(дата обращения: 15.01.2025). 
2 Там же. 
3 Там же. 
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диаграмма самых высоких показателей среди регионов России, в которых 

должна усилиться профилактическая работа с групповыми преступниками – г. 

Москва, Магаданская область, Калужская область, Астраханская область и 

другие. При этом, в Республике Башкортостан показатель ниже среднего – 8,3 

% групповых преступников в общем количестве выявленных преступников, 

что не означает отсутствие важности в продолжении предупредительной 

работы1. 

На планирование и реализацию борьбы с групповой преступностью также 

оказывает влияние структура преступлений, которые совершаются групповыми 

преступниками. В выпускной квалификационной работе структуру групповой 

преступности, а также типичную личность преступника, совершающего 

групповые преступления, будем исследовать на примере Республики 

Башкортостан. Данные предоставлены ИЦ МВД России по Республике 

Башкортостан. 

Так, с 2020 по 2024 год в структуре групповой преступности в Республике 

Башкортостан преобладают преступления против собственности – 41,8 % (почти 

каждое второе преступление); преступления с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации 

(далее – ИТТ) – 22,8 % (почти каждое четвертое); преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков – 13,9 % (каждое седьмое преступление); 

преступления в сфере экономической деятельности – 10,3 % (каждое десятое 

преступление); преступления против жизни и здоровья – 3,3 %; экологические 

преступления – 3,0 %; преступления против общественной безопасности – 1,1 %; 

преступления против порядка управления – 0,7 %; иные преступления – 3,0 % 

(Приложение 8)2. 

В результате анализа диаграммы Приложения 8 стоит заметить, что в 

                                           
1 Состояние преступности в России: отчеты ГИАЦ МВД России за 2020-2024 годы: 

[Электронный ресурс] Архивные данные Интернет-портала МВД России. URL://https://мвд.рф 

(дата обращения: 15.01.2025). 
2 Отчеты ИЦ Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан за 2020-2024 

годы. Архив МВД по Республике Башкортостан. 
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групповых преступлениях преобладают преступления с корыстным мотивом, а 

также часть групповых преступлений совершается в результате хулиганского 

мотива. 

В качестве вывода отметим, что нами поддерживается мнение 

М. Г. Козловской, которая различает групповую и организованную 

преступность. Поэтому под групповой преступностью следует понимать 

негативное социальное явление, связанное с совместной преступной 

деятельностью группы лиц на конкретной территории за определенный 

промежуток времени.  

Современные тенденции групповой преступности целесообразно изучать 

с 2020 года, т.к. весомым детерминантом переориентации групповой 

преступности стал переход жизнедеятельности граждан в режим «онлайн» 

(работа, учеба, товары, услуги). На фоне снижения количества преступлений в 

России за указанный период, количество групповых преступлений 

увеличивается, кроме того, демонстрирует рост и доля групповых преступлений 

в общем количестве преступлений. Особенную обеспокоенность вызывает 

тенденция к росту количества тяжких и особо тяжких групповых преступлений, 

а также прогноз дальнейшей тенденции к росту доли тяжких и особо тяжких 

групповых преступлений в общей преступности России в 2025 году до 80,9 %, 

т.е. три из четырех групповых преступлений будут тяжкими или особо тяжкими. 

Кроме того, на фоне роста количества групповых преступлений тенденцией к 

снижению характеризуется количество выявленных групповых преступников в 

России, что означает существенные проблемы в расследовании данной группы 

преступлений и необходимость адекватных предупредительных мер во 

избежание дальнейшего роста указанного показателя. На основе исследования 

структуры групповой преступности в одном из регионов России – Республике 

Башкортостан выявлено, что в групповых преступлениях преобладают 

преступления с корыстным мотивом и из хулиганских побуждений, что 

значительным образом обуславливает детерминацию указанной группы 

преступлений и выявление типичной личности группового преступника. 
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§ 2. Детерминанты групповой преступности 

 

Для любого явления характерно наличие условий и причин, которые его 

детерминируют. Детерминанты групповой преступности представляют собой 

причинно-условный комплекс факторов, обусловивших совместную 

преступную деятельность двух и более лиц. Изучение обозначенных факторов 

совместно с исследованием типичной личности группового преступника 

позволит спланировать такие мероприятия, которые будут направлены 

непосредственно на изменение или удаление факторов, способствующих 

групповой преступной деятельности. 

Раскроем последовательно каждую группу детерминант групповой 

преступности. 

1. Медико-биологические факторы, детерминирующие групповую 

преступность на современном этапе, во-первых, необходимо рассматривать с 

позиции наследственности, а, во-вторых, с позиции выживания вида.  

К факторам наследственности могут быть отнесены нарушения 

умственного развития, дефекты слуха и зрения, телесные пороки, которые будут 

являться объяснениями основных свойств нервной системы индивида, лежащих 

в основе его темперамента. Перечисленные врождённые заболевания или 

нарушения могут замедлять или искажать естественный ход психического 

развития человека, усугублять возрастные кризисы, тем самым вызывать 

противоправное поведение. Кроме того, некоторые физиологические 

особенности организма (например, дефекты речи, внешняя 

непривлекательность, недостатки конституционно-соматического склада 

человека) в большинстве случаев вызывают негативное отношение со стороны 

окружающих, что приводит к искажению системы межличностных отношений в 

семье, в коллективе, в социуме. 

К факторам выживания вида следует отнести такие психофизиологические 

особенности человека, которые направлены на повышение вероятности 

сохранить свою жизнь. Преследуя цель удовлетворения элементарных 
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потребностей живого организма в еде, тепле, безопасности, жилье, индивид 

готов сплачивать свои усилия с другими индивидами, и тогда такая цель 

становится общей. В качестве правомерной сплоченной деятельности индивидов 

можно привести пример совместного возделывания огорода в целях обеспечения 

едой. В качестве противоправной совместной деятельности индивидов в целях 

обеспечения едой можно привести пример совершения групповых грабежей 

продуктовых магазинов. 

2. Некоторые ученые выделяют среди ведущих факторов групповой 

преступности социально-экономические факторы. На протяжении многих лет 

прослеживается закономерность: во времена финансовых кризисов существенно 

возрастает число мошенников, а также уровень насилия, в том числе и 

семейного1. В условиях снижения уровня жизни населения и обнищания семей 

даже добропорядочные граждане в целях удовлетворения собственных 

потребностей могут выбрать путь наименьшего сопротивления – 

противоправный способ достижения целей (кражи, грабежи, мошенничества и 

разбои для получения денежных средств). 

Так, например, гражданка З., была сокращена с должности менеджера 

автосалона. Перед увольнением ее знакомый гражданин Н. попросил ее записать 

на флеш-карту файлы со сканированными копиями документов, 

удостоверяющих личности всех сотрудников автосалона. Не найдя новое место 

работы, гражданка З. совместно с гражданином Н. направили онлайн-заявления 

в микрокредитные организации, приложив файлы со сканированными копиями 

документов, от имени сотрудников автосалона, из которого была сокращена 

гражданка З. Несколько кредитов были одобрены, и гражданка З. получила на 

свою банковскую карту перевод денежных средств, которыми распорядилась по 

своему умыслу2. 

                                           
1 Последствия мирового экономического кризиса и его влияние на процессы 

криминализации экономических отношений России: учебное пособие / Наумов Ю.Г., 

Владимирова О.Н., Швецова К.А., Булгакова М.А. Москва Академия управления МВД России, 

2023. С. 128. 
2 Уголовное дело № 12*01800068000*** от 23.**.20** года, возбужденное в отношении 

граждан З. и Н. // Арх. ОП № 8 Управлением МВД России по г. Уфе. Оп 1. 211 л. 
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Из представленного примера также можно сделать вывод о том, что 

реальная безработица может также послужить детерминантом групповой 

преступности. Несмотря на то, что уровень безработицы в России значительно 

снизился, начиная с 2022 года до 2,3 %, следует понимать, что здесь 

учитываются лишь те лица, которые официально в установленном порядке 

признаны безработными. При этом, уровень реальной безработицы, по мнению 

исследователей, значительно превышает официальную статистику1.  

Помимо прямого влияния на преступность безработица влияет и 

опосредованно: человек получает моральную травму, способную привести к 

алкоголизму, наркомании, он теряет квалификационные навыки, изолируется от 

рабочего коллектива.  

Вместе с тем, отметим и обратную корреляцию достатка и преступности. 

Так, например, существуют случаи девиантного поведения несовершеннолетних 

в благополучных семьях с высоким достатком, где обеспечены базовые 

потребности человека, но отсутствует обеспечение в потребностях высшего 

порядка – социальное взаимодействие, уважение, общение, авторитет и т.д., 

вследствие этого несовершеннолетние сбиваются в группы, которые совершают 

преступления из хулиганских побуждений. 

Подобное противоправное поведение случается и во взрослом возрасте. 

Так, добропорядочные, официально трудоустроенные граждане могут выбирать 

корыстное групповое преступление вместо дополнительного реального 

законного заработка, например, распространяют закладки с наркотическими 

веществами, совершают дистанционные мошенничества и т.д. 

3. Социально-психологические детерминанты связаны с тем, как 

социальная среда влияет на выбор индивида совершить именно групповое 

преступление или совершить его в одиночку. 

Важной составляющей социальной среды индивида является его семья. 

                                           
1 Гладышева Е.В., Жариков Р.В., Кучерявенко С.А. Проблема статистической и 

скрытой безработицы в России // Исследование социально-экономического развития 

территорий в условиях санкций и угроз глобальных вызовов: материалы V Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием. Тамбов, 2024. С. 59-64. 
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Именно сфера семейной жизни в первую очередь обеспечивает трансляцию 

ментальных ценностей человеку. Неудовлетворительные условия в семье, 

например, алкоголизм, наркомания, семейное дебоширство, межличностные 

конфликты, неприязнь и т.д., детерминируют правонарушающее поведение 

людей. Вот почему мотивационная сфера групповых преступлений связана не 

только с корыстью, но и с хулиганскими побуждениями или местью.  

Особенно заметно влияние семейных дисфункций в групповой 

преступности несовершеннолетних. Так, с наступлением подросткового периода 

несовершеннолетний пытается поставить под сомнение абсолютный авторитет 

родителей, и, если разрываются связи «родитель-ребенок» из-за снижения 

родительского авторитета, несовершеннолетние начинают искать новые точки 

психологической опоры в лице девиантных подростков, друзей или даже 

взрослых, которые вовлекают несовершеннолетних в преступную деятельность1.  

Существуют исследования, согласно которым лица с противоправным 

поведением в несовершеннолетнем возрасте без его исправления не взрослеют 

ментально, т.е. психические процессы подобны возрасту несовершеннолетнего – 

опора не на собственный внутренний стержень, а на сильную личность, которая 

может быть криминальной2. 

Кроме того, существует корреляция между возрастом членов преступной 

группы и степенью ее организованности3. Так, чем моложе преступник, тем 

менее сплоченная преступная группа образуется, нет явного лидера, отсутствует 

система распределения ролей и распределения дохода от преступной 

деятельности. С возрастом сплоченность и организованность групп усиливается, 

появляются явные лидеры групп, которые обеспечивают не только справедливое 

распределение дохода от преступной деятельности, но и систему обеспечения 

безопасности участникам групп.  

                                           
1
 Колесников Р.В. Факторы, детерминирующие групповые преступления 

несовершеннолетних // Вестник Воронежского института МВД России. 2021. № 4. С. 201-208. 
2 Машекуашева М.Х., Анимоков И.К. Некоторые причины и следствия подростковой 

девиации // Право и управление. 2022. № 10. С. 133-136. 
3 Павлова Т.А. Критерии понимания молодёжного возраста, причины и условия 

молодёжной организованной преступности // Молодой ученый. 2020. № 4 (294). С. 263-265. 
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Сказанное подтверждается на основе анализа данных МВД России. Так, в 

2020 году в России доля несовершеннолетних преступников в общем количестве 

групповых преступников составила 46,5 %, в 2021 году – 44,7 %, в 2022 году – 

44,0 %, в 2023 году – 41,8 %, в 2024 году – 42,4 %1. Таким образом, можно 

сделать вывод, что несовершеннолетние чаще взрослых выбирают совершение 

преступления в группе. 

Отсюда следует и следующая социально-психологическая детерминанта в 

виде неудовлетворенности своего социального положения. 

Неудовлетворенный своим положением в обществе человек начинает 

искать тот вид занятий, в котором он был бы успешнее. Это может быть 

различная досуговая деятельность (творчество, спорт и т. д.), но случается, что 

выбор падает на реализацию себя в криминальных группах, проводя в них всё 

свободное время, например, сообщество любителей информационных и 

телекоммуникационных технологий может стать платформой для совместного 

совершения преступлений в сфере безопасности информации. В неформальных 

группах возможно появление различных форм поведенческих девиаций – 

алкоголизм, наркомания, игромания и т.д. 

У индивида, вступившего в подобную группу криминальной 

направленности, происходит подмена ценностей реально существующего 

общества на ценности девиантных и делинквентных групп. В результате та 

значимость, которая приобретается в криминальном мире становится ценнее, 

чем реальный социальный статус, и индивид старается сохранить криминальную 

значимость как единственно успешную деятельность в его жизни. Так 

происходит перерождение преступной группы в более устойчивые формы, 

которые представляют собой уже организованную преступность. 

4. Педагогические детерминанты современной групповой преступности 

представляют собой комплекс социальных правил, объединяющий морально-

                                           
1 Состояние преступности в России: отчеты ГИАЦ МВД России за 2020-2024 годы: 

[Электронный ресурс] Архивные данные Интернет-портала МВД России. URL://https://мвд.рф 

(дата обращения: 15.01.2025). 
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психологическое воспитание и правовое воспитание в социуме.  

Морально-психологическое воспитание в свою очередь связано с 

формированием у индивида устойчивой системы ценностей, а также 

способности сопротивляться негативному влиянию окружающей среды. 

Указанный механизм начинается с рождения и продолжается до конца жизни 

каждого человека через процесс воспитания в семье, в образовательных 

учреждениях, в трудовых коллективах, с помощью институтов гражданского 

общества, в творческих и профессиональных объединениях и т.д. Это 

целенаправленное влияние социума на привитие социально одобряемых моделей 

поведения через понимание необходимости и положительных результатов 

социального регулирования. При этом, существует вертикально направленная 

пропаганда моделей поведения от элитарных слоев населения, например, 

должностных лиц органов публичной власти, крупного бизнеса и т.д. 

Соответственно, неправомерные модели поведения элитарных кругов 

становятся для широких масс образцом поведения в повседневной жизни. Вот 

почему очень важна борьба с коррупцией и другими криминальными 

проявлениями элитарных масс. С другой стороны, чем более правовым является 

государство, тем больше правовая культура в обществе. В этом случае, общество 

само может переориентировать представителей элитарных кругов на 

правомерное поведение. В этом случае вертикальная направленность морально-

психологического воспитания имеет направление от широких масс до элитарных 

кругов. 

5. Правовой нигилизм как детерминанта представляет собой крайнюю 

форму отсутствия правовоспитания, когда отвергается сама идея необходимости 

права в виду его бесполезности и неэффективности. Как правило, начиная со 

школ, в системе образования отсутствует отдельная дисциплина «Право». 

Вместе с тем, с законодательством школьники поверхностно знакомятся в 

рамках курса «Обществознание». Незнание и отсутствие методов изучения и 

объяснения законов не освобождает от ответственности, однако, повышает 

криминальную активность индивидов и влияет на степень опасности 
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совершаемых ими правонарушений и преступлений. 

6. Личностный фактор групповой преступности связан с невозможностью 

совершить многие групповые преступления в одиночку и с ростом собственной 

смелости, подстрекаемой другими участниками группы. 

Так, например, гражданин Г., гражданин Е. и гражданин С. распивали 

спиртные напитки дома у Г. Вследствие внезапно возникшей ссоры между Е. и 

С. они начали наносить друг другу удары руками по лицам. Г., приняв сторону 

Е., присоединился к избиению С. В результате нанесенных травм по лицу, 

голове, грудной клетке гражданину С. был нанесен легкий вред здоровью. На 

допросе Е., как зачинщик нападения на С., утверждал, что «никогда бы не напал 

на Е. в своем доме и в одиночку, но т.к. нападавшие и потерпевший находились 

не в его квартире, он решил начать драку». При этом, гражданин Г. отмечал, что 

«давно имел претензии к гражданину С. и не смог бы их высказать ему в лицо 

один, если бы не было рядом гражданина Е., который начал ссориться с С. и 

наносить ему удары по голове»1. 

7. Информационные детерминанты представляют собой негативное 

влияние информационной глобализации, которая является одной из движущих 

сил научно-технического прогресса и существенно упрощает распространение 

информации различного содержания. Однако применительно к отдельным 

гражданам это явление в ряде случаев стало приобретать деструктивный 

характер: 

– доступность любой информации в сети Интернет обуславливает 

пропаганду искаженных ценностей; 

– распространение идеологий террористического и экстремистского 

характера на новых инфоплощадках подстрекают пользователей присоединяться 

к деструктивным идеологиям; 

– отсутствие культуры общения в сети Интернет; 

– сращение реальности и виртуального мира на основе компьютерных игр 

                                           
1 Уголовное дело № 12*01800068000*** от 10.**.20** года, возбужденное в отношении 

граждан Г. и Е. // Арх. ОП № 8 Управлением МВД России по г. Уфе. Оп 1. 234 л. 
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распространяют идеи насилия, шутинга, роскошной жизни, уничижения 

человеческого достоинства и т.д. 

В результате указанные информационные детерминанты приводят к 

поиску и нахождению криминальных единомышленников, происходит вербовка 

индивидов в деструктивные сообщества, а также упрощается выбор жертвы 

групповой преступности на основе охраняемых законом данных, которые о ней 

предоставляют организации, специализирующиеся на противозаконном сборе 

такой информации о гражданах. 

В качестве вывода отметим, что современный комплекс причин и условий, 

порождающих групповую преступность, характеризуется как новыми, так и 

старыми тенденциями. Так, медико-биологические, социально-экономические и 

личностные детерминанты следует отнести к группе устоявшихся старых 

тенденций. В свете изменяющегося мира XXI века именно эти изменения несут 

в себе как положительные стороны повышения качества жизни граждан, так и 

отрицательные тенденции. Так, социально-психологические, педагогические 

детерминанты, правовой нигилизм и информационные детерминанты 

представляют собой искаженное восприятие нового высокотехнологичного 

общества, в котором все равны перед законом и права человека являются высшей 

ценностью. Всеобщая подмена ценностей и понятий, в т.ч. с помощью сети 

Интернет, а также отсутствие должного правового воспитания и 

психологической устойчивости к трудностям, ориентируют лиц собираться в 

криминальные группы и совершать такие преступления, которые в одиночку 

практически никто не совершил бы. В свете сказанного следует изучить 

личность группового преступника в России. 

 

§ 3. Характеристика личности преступника,  

совершившего преступления в составе группы 

 

В первом параграфе первой главы выпускной квалификационной работы 

нами определено, что существует дифференциация преступлений, 
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совершенных в соучастии, на групповую и организованную преступность. 

Данное разграничение подтверждается не только признаками, 

рассмотренными выше, в т.ч. мотивационной сферой, но и типом личности 

преступника. 

Рассматривая научные исследования типичной личности преступника-

члена организованной преступности, мы пришли к выводу, что он отличается 

от группового преступника: всегда доминирующим корыстным мотивом 

преступления, стремлением к сплочению криминальной группы, четким 

разделением ролей, обособлением лидера, профессионализацией своей 

деятельности, обеспечением доходом и безопасностью всех членов 

организованной преступности.  

«В криминологии была разработана следующая классификация 

организованных преступников:  

– в зависимости от реализуемых функций (лидеры, руководители и 

остальные участники);  

– в зависимости от уровня руководящих функций (смотрящий, 

положенец);  

– в зависимости от выполняемой криминальной роли: кассиры, связник, 

боец-бык»1. 

Как будет выявлено далее, типичная личность преступника, который 

совершает групповые преступления, отличается от типичной личности 

организованного преступника. 

Исследуя типичную личность группового преступника, следует в 

первую очередь отметить, что это, как правило, непрофессиональный 

преступник, совершает спонтанное или случайное преступление, может иметь 

разный мотив, необязательно корыстный. 

Структурные элементы личности группового преступника будем 

                                           
1 Жандыкеева Г.Е., Байсалов А.Д. Криминологическая характеристика участников 

организованной преступности // Вестник Казахского национального университета. Серия 

юридическая. 2022. Т. 102. № 2. С. 107-115. 



23 

исследовать на примере групповой преступности в Республике Башкортостан 

за 2020-2024 годы сплошным методом. 

Так, в 2020 году в Республике Башкортостан всего было выявлено 22157 

преступников, из них 1910 групповых преступников, в 2021 году – 22104 

преступника, из них 1610 групповых преступников, в 2022 году – 21023 

преступника, из них 1606 групповых преступников, в 2023 году – 18801 

преступник, из них 1482 групповых преступника, в 2024 году – 16775 

преступника, из них 1431 групповой преступник (Приложение 9)1. 

Как следует из анализа диаграммы Приложения 9, в Республике 

Башкортостан также сохраняется тенденция на снижение количества 

выявленных групповых преступников, как и в Российской Федерации. Между 

тем, средняя доля выявленных групповых преступников в общем количестве 

выявленных преступников в Республике Башкортостан за 2020-2024 годы 

составляет 7,99 %, что значительно ниже, чем в среднем по Российской 

Федерации за аналогичный период2. 

Между тем, приведем данные о динамике доли выявленных групповых 

преступников в общем количестве выявленных преступников в Республике 

Башкортостан. Так, в 2020 году доля выявленных групповых преступников в 

общем количестве выявленных преступников в Республике Башкортостан 

составила 8,6 %, в 2021 году – 7,3 %, в 2022 году – 7,6 %, в 2023 году – 7,9 %, 

в 2024 году – 8,5 % (Приложение 10)3. 

Как следует из анализа диаграммы Приложения 10, в Республике 

Башкортостан отмечается тенденция к увеличению исследуемого показателя, 

что свидетельствует об улучшении качества раскрываемости групповых 

преступлений. Вместе с тем, указанная тенденция должна быть принята во 

внимание при разработке мероприятий по предупреждению групповой 

преступности в Республике Башкортостан. 

                                           
1 Отчеты ИЦ Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан за 2020-2024 

годы. Архив МВД по Республике Башкортостан. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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При выборе методов предупреждения определяющее значение имеют 

половозрастные характеристики типичного группового преступника. 

Так, согласно отчетам ИЦ МВД России по Республике Башкортостан 

среди выявленных групповых преступников за 2020-2024 годы женщины 

составили 17,0 %, а мужчины 83,0 %1. 

При этом, групповые преступники Республики Башкортостан в возрасте 

14-17 лет за тот же период на той же территории составили 12,5  %, в возрасте 

18-30 лет – 50,7 %, в возрасте 31-49 лет – 34,7 %, в возрасте старше 50 лет – 

2,1 %2. 

Таким образом, современный групповой преступник в Республике 

Башкортостан чаще мужчина в молодом возрасте до 30 лет. 

Уровень образования в качестве элемента криминологической 

подструктуры является базой для анализа уровня развития общей 

образованности личности, уровня правового воспитания, уровня жизненных 

потребностей. 

Так, согласно отчетам ИЦ МВД России по Республике Башкортостан 

среди выявленных групповых преступников за 2020-2024 годы значимую 

долю составили граждане со средним профессиональным образованием – 

50,9 % (каждый второй групповой преступник), почти треть групповых 

преступников составили лица со средним полным общим образованием – 

29,9 %, начальное и основное общее образование имели 11,1 % выявленных 

групповых преступников, высшее профессиональное образование – 7,6 % 

выявленных групповых преступников, а групповые преступники, не имеющие 

никакого образования, составили 0,5 %3. 

Отсюда можно сделать вывод, что уровень развития общей 

образованности личности, уровень правового воспитания, уровень жизненных 

потребностей типичного группового преступника базируется на среднем 

                                           
1 Отчеты ИЦ Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан за 2020-2024 

годы. Архив МВД по Республике Башкортостан. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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профессиональном образовании, которое предполагает наличие профессии, 

иногда узкой направленности, однако, невысокую заработную плату в силу 

отсутствия высшего образования и недостаточного опыта, т.е. выслуги лет. 

Также, такой преступник характеризуется недостаточным уровнем правового 

воспитания, в связи с отсутствием возможности обучаться углубленно и 

необходимостью зарабатывать деньги. По уровню потребностей, в 

выявленном типичном возрасте и с уровнем образования мужчине необходимо 

закрывать самые базовые потребности – в еде, жилье, отдыхе. 

Интересно, что, как раз, отдых может стать условием для совершения 

группового преступления. Так, 28,37 % выявленных групповых преступников 

в момент совершения преступления находились в алкогольном опьянении. 

При этом, если предположить, что это должны быть, в основном, групповые 

преступления против личности, то они составляют всего 3,3 % в Республике 

Башкортостан. Группировка показателей по признакам позволила выявить, 

что значительная часть групповых преступлений против собственности и 

против общественной безопасности совершалась в алкогольном опьянении в 

виде контактных физических преступлений – краж, например, телефонов, 

ГСМ, аккумуляторов, грабежей, разбоев, краж из продуктовых магазинов, 

хулиганства и другие1. 

Для планирования предупредительных мероприятий можно привлекать 

трудовые коллективы. Поэтому исследуем структуру трудовой занятости 

типичного группового преступника. 

Так, за период 2020-2024 годы в Республике Башкортостан среди 

групповых преступников преобладали лица без постоянного источника 

доходов – 36,8 % (каждый третий групповой преступник), 25,5 % составили 

наемные рабочие (каждый четвертый групповой преступник), 16,6  % – 

студенты, 9,6 % – учащиеся, 5,6 % – служащие, 3,4 % – безработные, 

признанные таковыми согласно закону, 1,3 % – трудовые мигранты, 1,1 % – 

                                           
1 Отчеты ИЦ Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан за 2020-2024 

годы. Архив МВД по Республике Башкортостан. 
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субъекты предпринимательской деятельности1. 

Таким образом, подтверждается значительное влияние на групповую 

преступность социально-экономических детерминант, выявленных ранее, в 

виде реальной безработицы, падения доходов населения и т.д.  

Социально-психологические причины групповой преступности могут 

быть отражены в показателях семейного положения и наличия 

несовершеннолетних детей. 

Так, среди групповых преступников, выявленных в Республике 

Башкортостан с 2020 по 2024 годы, 45,1 % лиц состоят в 

незарегистрированных отношениях с ведением общего хозяйства, 38,8  % лиц 

холостые, 16,0 % состоят в зарегистрированных браках. При этом, у 26,4  % 

преступников есть обязательства по содержанию несовершеннолетних детей 

(т.е. у каждого четвертого группового преступника)2. 

Анализ обозначенной выборки данных позволяет заключить, что почти 

две трети групповых преступников не одиноки, они состоят в отношениях и 

ведут общее хозяйство с представителями противоположного пола. Вместе с 

тем, учитывая высокую доля лиц с отсутствием дохода, а также 

злоупотребляющих алкоголем, представляется, что указанные групповые 

преступники состоят в деструктивных семейных отношениях – скандалы, 

ссоры, личная неприязнь. Тот факт, что у четверти групповых преступников 

есть несовершеннолетние дети только накладывает дополнительную 

финансовую нагрузку на и так несостоятельное материальное положение 

групповых преступников, что и обуславливает этот вид преступлений.  

Определяющим для планирования профилактики типичной личности 

группового преступника является информация о его криминальном прошлом. 

Так, 44,6 % групповых преступников, выявленных в Республике 

Башкортостан с 2020 по 2024 год, ранее совершали преступления. Указанный 

                                           
1 Отчеты ИЦ Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан за 2020-2024 

годы. Архив МВД по Республике Башкортостан. 
2 Там же. 
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показатель значительно ниже, чем доля преступников, ранее совершавших 

преступления, в общем количестве преступников в Республике Башкортостан 

за 2020-2024 годы – 61,4 %1.  

Представленные данные коррелируют с преобладанием достаточно 

молодого возраста типичного группового преступника до 30 лет, когда 

молодые лица еще находятся в поиске правомерных возможностей 

обеспечения жизненно-важных потребностей. 

Отметим также, что 2,6 % групповых преступников за указанный период 

на указанной территории находились на административном надзоре, что 

свидетельствует о снижении качества реализации института 

административного надзора органами внутренних дел и участковым 

уполномоченным полиции, в частности2. 

Таким образом, «криминологическая характеристика личности всегда 

учитывается при профилактике преступлений, особенно на индивидуальном 

уровне. Применяя знания о различных типах преступников в практической 

деятельности правоохранительных органов, педагогических, социальных 

работников, становится возможным повысить эффективность индивидуально-

воспитательного воздействия на личность с учетом личностно-мотивационных, 

морально-нравственных, поведенческих особенностей»3. 

Таким образом, в качестве вывода отметим, что при исследовании 

типичного портрета группового преступника мы опирались на 

дифференциацию групповой и организованной преступности. На примере 

сплошной выборки лиц, совершивших групповые преступления в Республике 

Башкортостан, нами выявлена типичная личность преступника, 

совершающего групповые преступления: молодой мужчина до 30 лет, со 

средним профессиональным образованием. Доход либо официально 

                                           
1 Отчеты ИЦ Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан за 2020-2024 

годы. Архив МВД по Республике Башкортостан. 
2 Там же. 
3 Богатова Е.В. К вопросу о практическом значении криминологического анализа 

личности преступника // Эпомен. 2022. № 68. С. 133-139. 
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отсутствует, либо низкий. С низким уровнем правового воспитания. Имеет 

необходимость в обеспечении базовых потребностей – в еде, жилье, отдыхе. 

Имеет социальный статус, связанный с трудовыми и образовательными 

коллективами. Состоит в отношениях и ведет общее хозяйство с 

представителем противоположного пола. Может иметь обязательства по 

содержанию несовершеннолетних детей. Может злоупотреблять алкоголем. 

Проживает в семье с деструктивными связями. Может иметь криминальное 

прошлое. Мотив преступной деятельности, в основном, корыстный и 

хулиганский. 

В качестве вывода к первой главе выпускной квалификационной работы 

отметим, что на основе выявленных элементов криминологической 

характеристики групповой преступности, возможно запланировать и 

реализовать предупредительные мероприятия. 
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ГЛАВА 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ГРУППОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

§ 1. Общее предупреждение групповой преступности  

органами внутренних дел 

 

Групповая преступность несет в себе различные негативные последствия, 

среди которых материальный ущерб, моральный ущерб, социальная 

напряженность в обществе. Появляются все новые проявления групповой 

преступности, в т.ч. с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, широко распространяясь особенно в молодежном обществе. 

Развиваются новые формы и методы совершения групповых преступлений, а 

также способы их сокрытия, о чем свидетельствует снижение количества 

выявленных групповых преступников, как в целом по стране, так и в отдельных 

регионах, например, в Республике Башкортостан.  

Вместе с тем, на сегодняшний день отсутствуют четко сформулированные 

эффективные меры противодействия данному негативному социальному 

явлению. В криминологической научной литературе поиску эффективных мер 

противодействия именно групповой преступности уделяется недостаточно 

внимания. В основном, имеющиеся исследования направлены на поиск 

механизма борьбы с организованной преступностью, как с наиболее 

профессионально-криминальным сегментом негативных социальных явлений.   

Учитывая сказанное, вопросы предупреждения групповой преступности, 

как платформы для дальнейшей криминализации общества до организованной 

преступности имеют актуальное значение и должны изучаться не только 

учеными-юристами и учеными-криминологами, но и должностными лицами 

правоохранительных органов, практическими работниками, педагогами, 

воспитателями, трудовыми коллективами, всей общественностью. 

Важным является также и то, что основным субъектом групповой 

преступности на примере Республики Башкортостан являются лица 14-30 

летнего возраста, значимая доля из которых являются либо 
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несовершеннолетними, либо лицами с неустоявшейся системой социальных и 

моральных ценностей. По мнению специалистов, в повседневной 

воспитательной и профилактической деятельности нужно учитывать и 

специфику субъекта. Преступность среди лиц до 30 лет отличается от 

преступности других категорий населения по ряду параметров. При её анализе и 

оценке необходимо иметь в виду следующее:  

1) значительное число подобных преступлений остаётся вне регистрации и 

учёта в органах внутренних дел, так как они совершаются по месту жительства, 

либо по месту учёбы, либо по месте работы, где принимаются «свои» меры, 

случившееся игнорируется и утаивается;  

2) определённая часть уголовных дел по таким преступлениям либо не 

возбуждается, либо возбуждается, но прекращается с передачей на рассмотрение 

комиссиям по профилактике правонарушений и защите прав 

несовершеннолетних;  

3) на состояние групповой молодежной преступности крайне негативно 

влияет слабая система профилактики. 

Необходимо отметить, что в криминологической науке существует 

несколько классификаций мер, составляющих основу предупреждения 

преступности: по масштабу предупредительных мер, по правовой основе, по 

периоду и моменту применения, по субъектам предупреждения, по цели и 

уровню предупредительных мер, по характеру мероприятий, по 

территориальному признаку, по характеру детерминант преступности, по 

характеристике личности преступника и т.д.1 

Однако, такое большое количество предложенных основ классификаций 

предупредительных мер, все-таки, позволило ученым сойтись во мнении, что все 

они имеют определенные уровни:  

1) общий уровень – общесоциальные меры предупреждения преступности; 

                                           
1 Мажукова А.В., Фирсова М.О., Кукушкин О.В. Преступность: признаки, виды, уровни 

предупреждения // Государство и общество: актуальные вопросы взаимодействия: материалы 

III Всероссийской научно-практической конференции с Международным участием. Казань, 

2021. С. 246-249. 
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2) специальный уровень – специально-криминологические меры 

предупреждения преступности; 

3) индивидуальный уровень – индивидуальные меры предупреждения 

преступности. 

В рамках данного параграфа нашего исследования необходимо 

рассмотреть общий уровень предупреждения групповой преступности. Исходя 

из проведенного в первой главе дипломной работы анализа причин и условий 

групповой преступности, к мерам предупреждения общего уровня необходимо 

относить экономические, социальные и правовые. Реализация комплекса 

указанных мер позволит снизить уровень групповой преступности.  

1. Среди социально-экономических причин проявления групповой 

преступности нами были выделены низкий уровень жизни населения, 

расслоение населения на бедных и богатых, реальная безработица. С учетом 

рассмотренных причин на общесоциальном уровне предупреждения групповой 

преступности необходимо нормализовать социально-экономическую 

обстановку в стране, создать условия для повышения уровня жизни населения, 

решить социально-бытовые проблемы отдельных категорий граждан. 

Необходим грамотный подход к решению вопроса реальной безработицы. 

Необходимо создание рабочих мест для молодежи, в т.ч. несовершеннолетних, 

которые бы по уровню заработной платы и творчеству могли бы конкурировать 

с неправомерными способами заработка.  

Роль органов внутренних дел в реализации указанных мер должна 

заключаться в помощи гражданам в трудоустройстве, особенно тем, кому 

требуется ресоциализация в обществе, помощи в получении статуса, дающего 

возможность получения социальных выплат и т.д. Не смотря на то, что 

указанные функции не являются основными в деятельности органов внутренних 

дел, считаем, что любые средства и методы, которые в конечном итоге могут 

привести к снижению преступности и групповой преступности, в частности, 

могут применяться полицией, если это не оказывает негативного влияния на их 

основную правоохранительную деятельность.  
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Так же, с помощью экспертных оценок сотрудников органов внутренних 

дел возможно изучить реальную безработицу в стране и спланировать 

мероприятия по ее снижению. Данный метод позволителен с позиции 

ежедневного взаимодействия сотрудников полиции с гражданами, в т.ч. 

участкового уполномоченного полиции с гражданами административного 

участка. 

2. Среди социальных мер предупреждения групповой преступности 

необходимо выделить активизацию борьбы с негативными социальными 

явлениями для семьи и социума, среди которых алкоголизм и наркомания. 

Важной мерой могло бы быть решение вопроса о предоставлении 

принудительного бесплатного лечения лицам, страдающим алкоголизмом и 

наркоманией1.  

При этом, органы внутренних дел могут быть тем субъектом, который 

ходатайствует перед судом о принудительном лечении от алкоголизма на основе 

собранного материала в виде протоколов об административных 

правонарушениях в области антиалкогольного законодательства, заявлений 

граждан и членов семьи о морально-психологическом насилии в семье и т.д.  

Кроме того, существует необходимость ведения эффективной молодежной 

политики, разработки специальных программ спортивного и патриотического 

воспитания молодежи. Важно создавать положительно-направленные 

социальные группы для граждан, в которых они могли бы чувствовать себя 

комфортно и подчеркивать свою значимость. Среди социальных мер 

предупреждения групповой преступности будет иметь большое значение 

активизация работы в области противодействия беспризорности, создания 

доступных бесплатных досуговых и спортивных секций. Необходима 

                                           
1 Грухин Ю.А., Хан А.А. Необходимо вернуть принудительное лечение от алкоголизма 

// В сборнике: Фундаментальные и прикладные исследования гуманитарных и естественных 

наук: экономические, социальные, философские, политические, правовые, общенаучные 

аспекты: материалы международной научно-практической конференции: В 3-х частях. отв. 

ред. Н.Н. Понарина, С.С. Чернов. 2018. С. 137-138; Федорович А.Л. Особый порядок 

направления в лечебно-трудовые профилактории лиц, представляющих социальную 

опасность // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2020. № 1 (39). С. 33-37. 
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организация социальной адаптации для лиц, ранее совершавших преступления. 

Органы внутренних дел могли бы оказывать содействие малоимущим 

гражданам, а также членам семей из группы риска, которым необходимы квоты 

на бесплатное посещение досуговых и спортивных мероприятий.  

Некоторые ученые среди социальных мер предупреждения групповой 

преступности предлагают повышать правовую культуру населения и 

осуществлять через трудовые и учебные коллективы пропаганду 

законопослушного образа жизни, содействовать формированию здорового 

образа жизни, соблюдению норм права, развитию социальной рекламы. Также 

предлагается изучение, адаптация и внедрение положительного зарубежного 

опыта по профилактике преступности, содействие формированию 

общественных объединений граждан по месту жительства, направленных на 

предупреждение негативных социальных явлений1.  

В настоящее время органы внутренних дел проводят лекции по правовому 

просвещению и правовой пропаганде в трудовых и образовательных 

учреждениях либо по запросам администраций, либо согласно 

запланированному числу профилактических мероприятий. Считаем, что в 

органах внутренних дел должен создаваться единый план профилактических 

мероприятий в трудовых, образовательных и досуговых коллективах и 

контролироваться его исполнение согласно контрольным срокам. Планирование 

должно учитывать оперативную обстановку на территории, обслуживаемой 

территориальным органом внутренних дел. При этом, в правовой пропаганде и 

просвещению должны принимать участие все подразделения полиции. 

Отдельным направлением должна быть усилена работа по ограждению 

граждан от негативного влияния отдельных продуктов видеоиндустрии 

(кинофильмов, компьютерных игр) и сети Интернет, в которых 

пропагандируются насилие, разрушение, уничижение достоинства личности, 

                                           
1 Кобец П.Н. Предупреждение преступности, осуществляемое в рамках полицейской 

деятельности (зарубежный опыт) // Современные исследования: теория, практика, результаты: 

сборник материалов Международной научно-практической конференции. Москва, 2024.  

С. 58-66. 
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употребление алкогольной продукции и наркомания. 

Так, к примеру, бывший Министр внутренних дел Р.Г. Нургалиев призывал 

общество и чиновников задуматься над воздействием телепроекта «Дом-2» на 

подрастающее поколение, назвав «уголовщиной» то, что демонстрируется в 

отдельных его фрагментах. В результате в 2009 году Пресненский суд Москвы 

запретил телеканалу ТНТ показывать скандальное реалити-шоу с 04:00 до 23:001. 

Тем самым, было ограничено негативное влияние телепродукта на граждан, в т.ч. 

молодежи.  

3. В рамках правовых мер предупреждения групповых преступлений 

необходим комплекс мероприятий, направленный на повышение эффективности 

законодательной базы, которая регламентирует рассматриваемые общественные 

отношения, в том числе в сфере уголовной и административной ответственности.  

Кроме того, необходимо усиливать реализацию концепции правового 

государства в России, где все равны перед законом, что закон неотвратим и что 

он неподкупен. У граждан должно формироваться понимание, что закон силен, 

он может защитить и наказать любого, независимо от его социального статуса и 

материального положения.  

В свете сказанного, сотрудники полиции обязаны руководствоваться 

высшими ценностями правового государства в своей деятельности, быть 

защищенными от лиц, пытающихся воздействовать на принятие полицией 

решений и т.д.  

В качестве правовой меры также стоит отметить разработку правил 

пользования информационными и телекоммуникационными технологиями.  

Например, применение в разговоре ненормативной лексики социально 

осуждается и не допускается, особенно в рабочих и учебных коллективах. 

Однако, применение ненормативной лексики и оскорблений в сети Интернет 

повсеместно практикуется, т.к. отсутствуют формы социального регулирования, 

                                           
1 Суд запретил показывать Дом-2 с 04.00 до 23.00: [Электронный ресурс]: 

Информационное агентство РИА-Новости. URL://https://ria.ru/20090728/178957578.html (дата 

обращения: 18.01.2025). 
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запрещающие аморальное поведение в сети. При этом, уголовным законом 

закреплена ответственность за совершение некоторых преступлений с помощью 

сети Интернет, например, террористического и экстремистского характера. 

Вместе с тем, стоит понимать, что правовое воспитание начинается с моральных 

самоограничений, прививаемых социальным воспитанием.  

Законодателю стоит подумать о необходимости принять нормативные 

правовые акты, дающие более широкую возможность использовать результаты 

оперативно-розыскной деятельности. Заметим, что о профилактике 

преступлений с использованием оперативно-розыскных возможностей 

подразделений органов внутренних дел учёные-криминологи стали говорить 

сравнительно недавно, но их высказывания ограничивались лишь 

допустимостью использования сил, средств и методов оперативно-розыскной 

деятельности в профилактической работе. К настоящему времени однозначно 

признана специфичность деятельности подразделений полиции по 

профилактике преступлений. В соответствии со ст. 12 п. 10 главы 3 

Федерального закона от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»1 в обязанности 

полиции входит осуществление оперативно-розыскной деятельности в целях 

выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений. 

Такой подход в профилактике преступлений, в том числе и групповой 

преступности, осуществляемый подразделениями полиции, по нашему мнению, 

является верным, поскольку перед ней поставлена задача комплексного 

проведения опережающих, предохранительных мер, направленных на 

устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений, 

профилактическое воздействие на лиц, склонных к их совершению. 

В качестве вывода отметим, что учет детерминантов групповой 

преступности и типичной личности группового преступника предполагает 

предупредительные мероприятия общего, специального и индивидуального 

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

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

Собр. Рос. Федерации 02 февраля 2011 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. – 

№ 7, ст. 900. 
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уровня. В параграфе раскрыты экономические, социально-психологические и 

правовые методы общего предупреждения и роли органов внутренних дел в их 

реализации. Особенно актуальная работа по стабилизации реальной 

безработицы, работа по помощи в приобретении значимости в социуме каждого 

гражданина, работа по развитию правового воспитания и т.д. В следующем 

параграфе рассмотрим специальное и индивидуальное предупреждение 

групповой преступности, которое реализуется участковыми уполномоченными 

полиции во взаимодействии с иными подразделениями полиции. 

 

§ 2. Специальная и индивидуальная профилактика  

групповой преступности участковыми уполномоченными полиции 

 

С принятием Приказа был провозглашен новый этап в развитии службы 

участковых уполномоченных полиции, связанный с обособлением сугубо 

профилактического предназначения службы. Это означает, что теперь в составе 

органов внутренних дел функционирует специальное подразделение, основной 

деятельностью которого является именно профилактика преступности. Об этом 

указано и в п. 3 Приказа, который запрещает возлагать на участкового 

уполномоченного полиции функции, не связанные с профилактикой, и другие. 

В свете сказанного, считаем, что центральным субъектом специальной и 

индивидуальной профилактики преступности и групповой преступности, в 

частности, является участковый уполномоченный полиции. 

Несмотря на то, что вариативность должностных действий участкового 

уполномоченного полиции достаточно широка, он обязан соблюдать принцип 

эффективности затраченного служебного времени. Соответственно, высокая 

эффективность может быть достигнута, если каждое действие участкового 

уполномоченного полиции будет направлено на достижение конечного 

результата в создании благоприятной, свободной от криминальных проявлений 

среды для жизнедеятельности граждан административного участка. 

В этой связи, считаем, что базой планирования профилактических 
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мероприятий должны быть данные об оперативной обстановке за краткосрочный 

период и данные о характеристике административного участка за долгосрочный 

период. Речь идет о показателях территории административного участка, 

которые влияют на планирование деятельности, и закреплены в Приказе, 

например, территория участка, количество жителей, их половозрастная 

характеристика, количество лиц, состоящих на профилактическом учете, 

количество объектов социального и иного значения и т.д. Данные об 

оперативной обстановке, как правило, представляют собой сводку о состоянии 

преступлений и административных правонарушений на административном 

участке, а также появление или наличие криминогенных факторов. На базе 

совокупности указанной информации возможно применение основных методов 

борьбы с групповыми преступлениями – переориентация и разобщение. 

Несмотря на то, что в научной литературе, преимущественно, 

рассматривается система предупреждения организованной преступности, мы 

продолжим наше исследование групповой преступности и особенностей 

предупреждения именно указанного негативного социального явления.  

При этом, учеными-криминологами отмечается, что «на уровне 

специального предупреждения традиционный набор профилактических мер 

применительно к организованной преступности во многом неприменим. Здесь, 

по нашему мнению, бесполезны профилактические беседы работников полиции, 

оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве и т.п. В предупреждении 

организованной преступности упор должен делаться на специальную 

профилактику с использованием оперативно-розыскных сил, средств и 

методов»1. 

Еще в начале 2000-х тысячных годов И. Башкатов обоснованно писал, что 

«для нейтрализации деятельности уже сформированной группы с криминальным 

уклоном (не организованной группы) необходимо прежде всего:  

                                           
1 Абатурова Н.В. Общесоциальные и специальные меры предупреждения групповой 

преступности // Проблемы совершенствования российского законодательства: сборник 

тезисов Всероссийской (с международным участием) научной конференции курсантов, 

слушателей и студентов. Барнаул, 2024. С. 20-21. 
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1) определить наиболее авторитетных членов группы;  

2) изучить направление группы, вникнуть в их интересы и склонности, 

определить роли всех участников в этой группе;  

3) уметь включать группу в общую деятельность, убедить их в значимости 

данного дела, заинтересовать;  

4) проводить постоянную воспитательную работу с членами группы;  

5) вести постоянную воспитательную работу с лидерами групп, побуждая 

их к изменению своих взглядов, позиций, аморального поведения»1. 

Как будет выявлено ниже, профилактика групповых преступлений 

основывается, с одной стороны, на методах переориентации и разобщения, а, с 

другой стороны, именно на методах принуждения и убеждения, который 

малоэффективен в отношении организованной преступной группы.  

1. Метод разобщения простой преступной группы заключается в ее полной 

ликвидации, т.е. достижении состояния отсутствия связей между членами 

группы. Учитывая, что указанные связи не крепкие, не организованные, не 

функциональные, а, скорее, случайные или эмоциональные, разобщение может 

проводится в следующих формах: 

– изоляция членов группы друг от друга. Суть указанной формы – 

помешать дальнейшему общению членов группы друг с другом. Данный метод 

может реализовываться участковым в рамках проверки правил регистрации по 

месту жительства. Например, лица, которые живут или находятся значительное 

время не по месту регистрации могут быть направлены к месту регистрации. 

Если члены деструктивных групп собираются на улице или иных общественных 

местах, то участковый уполномоченный полиции может применить к ним меры 

административного принуждения за антиобщественное поведение, например, с 

применением через судебные органы административного ареста, что на время 

может разобщить группу. Кроме того, необходимо развивать алгоритмы 

выявления членов групп антисоциальной направленности в сети Интернет с 

                                           
1 Цит. по: Мазур Д.С. Групповая преступность несовершеннолетних // Вестник науки и 

образования. 2021. №8-2 (111). С. 62-63. 
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блокированием доступа к контенту друг друга и с запретом продолжения 

общения друг с другом. Считаем, что такие алгоритмы должны работать 

автоматически и уведомлять участкового уполномоченного полиции о членах 

деструктивных групп в сети Интернет, мессенджерах и т.д.; 

– дискредитация членов антисоциальных групп друг перед другом. Изучив 

образ жизни каждого члена преступной группы или группы антисоциальной 

направленности, участковый уполномоченный полиции может в рамках 

профилактического обхода и общения с гражданами административного участка 

подтвердить факты антиобщественного поведения одного из членов группы, 

например, что он является должником по алиментам. Иными словами, следует 

использовать инструмент социального порицания в целях снижения авторитета 

между членами криминальной группы; 

– постановка на профилактический учет членов групповых 

антиобщественных объединений с последующими контрольными 

мероприятиями, направленными на запрет совершения конкретных действий, 

например, выходить на улицу в вечернее и ночное время. Данный 

профилактический учет нужно разработать, продумать систему запретов, и 

добавить положения о нем в п. 33 Инструкции, утвержденной Приказом; 

– индивидуальная замена или введение нового члена криминальной 

группы положительным гражданином в целях остановки общения между 

членами группы. Этот метод осложнен тем, что необходимо определить 

предполагаемого лидера криминальной группы, пока еще не организованной 

группы. Эта работа должна вестись во взаимодействии участкового 

уполномоченного полиции и иных наружных служб органов внутренних дел. 

Замена лидера приведет к расколу группы, а введение нового лидера может 

привести к переориентации преступной деятельности в социально полезную.  

2. Переориентация криминальной группы как профилактический метод 

основан на сохранении эмоциональных и случайных связях членов группы, но с 

обособлением социально одобряемой деятельности, которая может быть 

конкурентноспособна преступной деятельности. 



40 

Важно понимать, что переориентация – процесс намного сложнее, чем 

разобщение, т.к. переориентация требует времени и имеет риск отторжения 

социально поощряемой деятельности. При этом, переориентированные группы 

имеют больший временной эффект, чем нежели разобщение. К сожалению, 

разобщенные члены криминальных и антиобщественных групп могут найти себя 

в новых преступных группах. В то время, как переориентированные члены групп 

надолго сохраняют положительные модели правового поведения. 

В качестве конкретных способов достижения переориентации участковым 

уполномоченным полиции следует указать такие, которые в первую очередь 

связаны с методом убеждения:  

– привлечение на добровольные общественные работы, например, 

субботники, расчистку снега в образовательных учреждениях, озеленение клумб 

в общественных местах и т.д.; 

– развитие института шефства и помощи, оказываемой членами группы 

лицам, находящимся в социально уязвленном положении – пенсионерам, 

многодетным семьям и т.д.; 

– приобщение к спортивным и культурно-массовым мероприятиям 

административного участка; 

– приобщение к добровольным дружинам, к добровольной пожарной 

охране и т.д. 

– приобщение к волонтерству; 

– индивидуальная помощь в трудоустройстве, в т.ч. в органы внутренних 

дел, как специалистов в отдельных сферах, например, IT-специалистов. 

Рассмотреть возможность развития института письменных ходатайств 

участкового уполномоченного полиции о принятии на работу гражданина; 

– освещение положительных результатов в местных СМИ, социальных 

сетях, на стенгазетах в трудовых, домовых и учебных коллективах; 

– организовывать помощь в получении квот на бесплатное посещение 

спортивных залов, площадок, секций, творческих кружков и групп; 

– обсуждение и поддержка инициатив самих членов групп антисоциальной 
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направленности по оплачиваемой деятельности. Так, группам любителей 

вандализма в виде нанесения баллончиками с краской различных надписей, в т.ч. 

нецензурных, в общественных местах, разрешили приобщиться к стрит-арт 

культуре граффити в крупных городах России. Условием является 

согласованность изображения, его культурно-просветительский характер. 

Например, в Уфе существует граффити, посвященные выдающимся гражданам 

России и СССР – Маршалу СССР Георгию Жукову, легендарному летчику Мусе 

Гарееву, диктору Юрию Левитану, музыкантам Виктору Цою, Земфире, 

Владимиру Высоцкому и другие1. 

В качестве вывода к параграфу необходимо отметить, что в настоящее 

время система предупреждения групповой преступности в качестве основного 

субъекта профилактики определила участкового уполномоченного полиции. 

Именно участковый уполномоченный полиции должен проводить 

непосредственную работу на административном участке, которая связана с 

воздействием на криминальные группы посредством комбинации методов 

убеждения и принуждения, а также разобщения и переориентации. В параграфе 

последовательно раскрыты обозначенные методы. В частности, разобщение 

направлено на полную ликвидацию криминальной группы, т.е. достигается 

состояние отсутствия связей между членами группы. В результате мероприятий, 

направленных на реализацию метода переориентирования у членов 

криминальных групп, будет возможность приобрести свое индивидуальное 

социальное положение, подтвердить свою социальную значимость, найти работу 

с должной оплатой труда, социализироваться и т.д. Среди направлений 

переориентации преступных групп следует отметить: привлечение на 

добровольные общественные работы; развитие института шефства и помощи, 

оказываемой членами группы лицам, находящимся в социально уязвленном 

положении; приобщение к спортивным и культурно-массовым мероприятиям 

                                           
1 Граффити «Уфа семейная»: Конкурс грантов главы Администрации города Уфы: 

[Электронный ресурс]: Управление по опеке и попечительству г. Уфы. URL:// 

https://vk.com/wall-112243977_5193?ysclid=m625jmasvx777928793 (дата обращения: 

18.01.2025). 
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административного участка; приобщение к добровольным дружинам, к 

добровольной пожарной охране и т.д.; приобщение к волонтерству; 

индивидуальная помощь в трудоустройстве, в т.ч. в органы внутренних дел, как 

специалистов в отдельных сферах, например, IT-специалистов (при этом, 

рассмотреть возможность развития института письменных ходатайств 

участкового уполномоченного полиции о принятии на работу гражданина); 

освещение положительных результатов в местных СМИ, социальных сетях, на 

стенгазетах в трудовых, домовых и учебных коллективах; организовывать 

помощь в получении квот на бесплатное посещение спортивных залов, 

площадок, секций, творческих кружков и групп; обсуждение и поддержка 

инициатив самих членов групп антисоциальной направленности по 

оплачиваемой деятельности. 

Считаем, что современное российское общество и государство способны 

противостоять групповой преступности на основе организующей деятельности 

органов внутренних дел и участковых уполномоченных, в частности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие выводы. 

1. Под групповой преступностью следует понимать негативное социальное 

явление, связанное с совместной преступной деятельностью группы лиц на 

конкретной территории за определенный промежуток времени, исключая 

организованную преступность. Современные тенденции групповой 

преступности целесообразно изучать с 2020 года, т.к. весомым детерминантом 

переориентации групповой преступности стал переход жизнедеятельности 

граждан в режим «онлайн» (работа, учеба, товары, услуги). На фоне снижения 

количества преступлений в России за указанный период количество групповых 

преступлений увеличивается, кроме того, демонстрирует рост и доля групповых 

преступлений в общей преступности.  

Особую обеспокоенность вызывает тенденция к росту количества тяжких 

и особо тяжких групповых преступлений, а также прогноз дальнейшей 

тенденции к росту доли тяжких и особо тяжких групповых преступлений в 

общей преступности России в 2025 году до 80,9 %, т.е. три из четырех групповых 

преступлений будут тяжкими или особо тяжкими.  

Кроме того, на фоне роста количества групповых преступлений 

тенденцией к падению характеризуется количество выявленных групповых 

преступников в России, что означает существенные проблемы в расследовании 

данной группы преступлений и необходимость адекватных предупредительных 

мер во избежание дальнейшего роста указанного показателя. На основе 

исследования структуры групповой преступности в одном из регионов России – 

Республике Башкортостан выявлено, что в групповых преступлениях 

преобладают преступления с корыстным мотивом и из хулиганских побуждений, 

что значительным образом обуславливает детерминацию указанной группы 

преступлений и выявление типичной личности группового преступника. 

2. Современный комплекс причин и условий, порождающих групповую 

преступность, характеризуется как новыми, так и старыми тенденциями. Так, 
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медико-биологические, социально-экономические и личностные детерминанты 

следует отнести к группе устоявшихся старых тенденций. В свете 

изменяющегося мира XXI века именно эти изменения несут в себе как 

положительные стороны повышения качества жизни граждан, так и 

отрицательные тенденции. Так, социально-психологические, педагогические 

детерминанты, правовой нигилизм и информационные детерминанты 

представляют собой искаженное восприятие нового высокотехнологичного 

общества, в котором все равны перед законом и права человека являются высшей 

ценностью. Всеобщая подмена ценностей и понятий, в т.ч. с помощью сети 

Интернет, а также отсутствие должного правового воспитания и 

психологической устойчивости к трудностям, способствуют объединению лиц в 

криминальные группы и совершению таких преступлений, которые в одиночку 

практически никто не совершил бы. В свете сказанного следует изучить 

личность группового преступника в России. 

3. При исследовании типичного портрета группового преступника мы 

опирались на дифференциацию групповой и организованной преступности. 

На примере сплошной выборки лиц, совершивших групповые преступления в 

Республике Башкортостан, нами выявлена типичная личность преступника, 

совершающего групповые преступления: молодой мужчина до 30 лет, со 

средним профессиональным образованием. Доход либо официально 

отсутствует, либо низкий. С низким уровнем правового воспитания. Имеет 

необходимость в обеспечении базовых потребностей – в еде, жилье, отдыхе. 

Имеет социальный статус, связанный с трудовыми и ученическими 

коллективами. Состоит в отношениях и ведет общее хозяйство с 

представителем противоположного пола. Может иметь обязательства по 

содержанию несовершеннолетних детей. Может злоупотреблять алкоголем. 

Проживает в семье с деструктивными связями. Может иметь криминальное 

прошлое. Мотив преступной деятельности, в основном, корыстный и 

хулиганский. 

4. Учет детерминантов групповой преступности и типичной личности 
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группового преступника предполагает предупредительные мероприятия общего, 

специального и индивидуального уровня. В параграфе раскрыты экономические, 

социально-психологические и правовые методы общего предупреждения и роли 

органов внутренних дел в их реализации. Особенно актуальная работа по 

стабилизации реальной безработицы, работа по помощи в приобретении 

значимости в социуме каждого гражданина, работа по развитию правового 

воспитания и т.д.  

5. В настоящее время система предупреждения групповой преступности в 

качестве основного субъекта профилактики определила участкового 

уполномоченного полиции. Именно участковый уполномоченный полиции 

должен проводить непосредственную работу на административном участке, 

которая связана с воздействием на криминальные группы посредством 

комбинации методов убеждения и принуждения, а также разобщения и 

переориентации. В параграфе последовательно раскрыты обозначенные методы. 

В частности, разобщение направлено на полную ликвидацию криминальной 

группы, т.е. достигается состояние отсутствия связей между членами группы. В 

результате мероприятий, направленных на реализацию метода 

переориентирования у членов криминальных групп, будет возможность 

приобрести свое индивидуальное социальное положение, подтвердить свою 

социальную значимость, найти работу с должной оплатой труда, 

социализироваться и т.д. Среди направлений переориентации преступных групп 

следует отметить: привлечение на добровольные общественные работы; 

развитие института шефства и помощи, оказываемой членами группы лицам, 

находящимся в социально уязвленном положении; приобщение к спортивным и 

культурно-массовым мероприятиям административного участка; приобщение к 

добровольным дружинам, к добровольной пожарной охране и т.д.; приобщение 

к волонтерству; индивидуальная помощь в трудоустройстве, в т.ч. в органы 

внутренних дел, как специалистов в отдельных сферах, например, IT-

специалистов (при этом, рассмотреть возможность развития института 

письменных ходатайств участкового уполномоченного полиции о принятии на 
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работу гражданина); освещение положительных результатов в местных СМИ, 

социальных сетях, на стенгазетах в трудовых, домовых и учебных коллективах; 

организовывать помощь в получении квот на бесплатное посещение спортивных 

залов, площадок, секций, творческих кружков и групп; обсуждение и поддержка 

инициатив самих членов групп антисоциальной направленности по 

оплачиваемой деятельности. 

Считаем, что современное российское общество и государство способны 

противостоять групповой преступности на основе организующей деятельности 

органов внутренних дел и участковых уполномоченных, в частности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Доля групповых преступлений в общей преступности  

на территории России с 2020 по 2025 год, % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Доля тяжких и особо тяжких преступлений  

в общей групповой преступности России с 2020 по 2025 год, % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Количество групповых преступлений,  

совершенных в России с 2020 по 2024 год 
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Количество тяжких и особо тяжких групповых преступлений,  

совершенных в России с 2020 по 2024 год 
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Количество лиц, совершивших групповые преступления,  

с 2020 по 2024 год в России 
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Доля выявленных групповых преступников в общем количестве  

выявленных преступников в России с 2020 по 2024 год, % 
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Сравнительная диаграмма показателей доли  

выявленных групповых преступников в общем количестве  

выявленных преступников среди регионов России за 2024 год, % 
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Структура групповой преступности Республике Башкортостан  

за период с 2020 по 2024 год, % 
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Количество выявленных групповых преступников  

в Республике Башкортостан за период с 2020 по 2024 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

Доля выявленных групповых преступников в общем количестве  

выявленных преступников в Республике Башкортостан  

за период с 2020 по 2024 год, % 

 

 


