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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, 

профилактика правонарушений – неотъемлемый элемент процесса борьбы с 

преступностью, которая выступает в качестве одного из основных 

источников опасности в обществе. Грамотная система административно-

профилактических мер есть залог правопорядка и безопасности социума. 

Необходимость профилактики правонарушений подтверждается 

статистическими данными. Так, за 2018 год в России зарегистрировано 

1991532 преступлений
1
. Показатель является шокирующим. Журнал Global 

Finance опубликовал рейтинг самых безопасных стран мира. Россия заняла 

108-е место, соседствуя с одной стороны с Мексикой, Индией и Турцией, а с 

другой – с Камбоджей, Ямайкой и Кенией
2
. Причина показателя 

безопасности заключаетcя, в том числе, в высоком количестве совершаемых 

преступлений и правонарушений. 

В I квартале 2019 года в федеральные суды общей юрисдикции и 

мировым судьям  поступило 217,9 тыс. уголовных дел. С учетом остатка 

нерассмотренных дел на начало года, судебным производством окончено 

192,7 тыс. уголовных дел. К различным видам наказания осуждено 144,3 тыс. 

человек, оправдано 485 человек. Судами общей юрисдикции и мировыми 

судьями окончено производством 4,7 млн гражданских и административных 

дел. Кроме того, рассмотрено 1,7 млн дел об административных 

правонарушениях (по числу лиц), 1,4 млн человек были подвергнуты 

наказаниям по делам об административных правонарушениях
3
. 

                                                 
1
 Портал правовой статистики: Генеральная прокуратура Российской Федерации. URL: 

http://crimestat.ru/offenses_map. 
2
 Россия заняла 108-е место в рейтинге самых безопасных стран мира: Российская газета. 

URL: https://rg.ru/2019/01/30/rossiia-zaniala-108-e-mesto-v-rejtinge-samyh-bezopasnyh-stran-

mira.html 
3
 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей за 2018 год: Судебный департамент при Верховном Суде 

РФ. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4891. 

https://www.gfmag.com/global-data/non-economic-data/worlds-safest-countries-2019
http://crimestat.ru/offenses_map
https://rg.ru/2019/01/30/rossiia-zaniala-108-e-mesto-v-rejtinge-samyh-bezopasnyh-stran-mira.html
https://rg.ru/2019/01/30/rossiia-zaniala-108-e-mesto-v-rejtinge-samyh-bezopasnyh-stran-mira.html
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4891
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Вышеназванные данные напрямую свидетельствуют о том, что в 

настоящее время в России необходимо совершенствование борьбы с 

преступностью, в том числе посредством осуществления профилактики 

правонарушений. В этой связи стоит обратить внимание на органы 

внутренних дел РФ, являющихся основными субъектами такой 

профилактики. Одной из наиболее важных профессиональных обязанностей 

сотрудников полиции является обязанность предпринимать меры по 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению 

преступлений. В то же время мировой опыт показал, что уровень 

преступности невозможно снизить посредством только мер наказания.  

Цель данного исследования заключается в выявлении основных 

особенностей профилактики как административно-правового явления, 

включая еѐ разновидности, рассмотрение отдельных мер профилактики 

правонарушений, исследование зарубежного опыта в сфере реализации 

административно-профилактических мер с целью рассмотрения возможности 

применения иностранного опыта в российской действительности,  а также 

рассмотрение некоторых проблем административной профилактики в рамках 

отечественного законодательства и практики. 

На основе цели можно определить задачи исследования: 

 определить сущность и цели профилактики как 

административно-правового явления; 

 раскрыть виды административно-правовых мер профилактики 

правонарушений; 

 рассмотреть порядок применения административно-правовых 

мер профилактики правонарушений; 

 исследовать зарубежный опыт административной профилактики 

правонарушений; 

 рассмотреть правовые и практические проблемы в сфере 

административной профилактики правонарушений, а также предложить 

меры совершенствования законодательства и практики в данной области. 
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 Объектом исследования в выпускной квалификационной работе 

являются общественные отношения, возникающие в сфере реализации 

административно-правовых меры профилактики правонарушений 

уполномоченными органами. 

Предметом данного исследования являются нормы действующего 

законодательства, доктринальные источники, судебная практика, 

определяющие особенности административной профилактики 

правонарушений. 

Теоретическая значимость работы состоит в систематизации и 

структуризации законодательных и научных положений в сфере реализации 

административно-правовые мер профилактики правонарушений. 

Практическая значимость работы заключается в выдвижении 

предложений по совершенствованию законодательства и практики в сфере 

профилактики правонарушений, которые при их использовании могут 

сыграть положительную роль в профилактической деятельности 

правоохранительных органов. 

Степень научной проработанности темы. Вопросами деятельности 

органов внутренних дел по профилактике правонарушений занимались 

многие учѐные. Так, А.Б. Зеленцов, Е.П. Ищенко, Е.Б. Козлова занимались 

исследованием сущности профилактики как явления. Такие специалисты в 

данной области, как  М.В. Костенников, М.К. Козлова, А.В. Куракин 

занимались непосредственно рассмотрением процесса реализации 

административно-профилактических мер. 

В определѐнной степени поспособствовали решению проблем в сфере 

профилактики правонарушений правоохранительными органами такие 

специалисты, как Т.В. Обыденова, Е.Ю. Титушкина, А.Н. Миронов. 

Структура выпускной квалификационной работы определена 

характером исследуемых в ней вопросов. Работа состоит из введения, трѐх 

глав, состоящих из двух параграфов каждая, заключения и 

библиографического списка. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РОССИИ 

 

1.1 Сущность и цели профилактики как административно-правового 

явления, основные разновидности профилактики 

 

Профилактика правонарушений в самом широком смысле представляет 

собой социальное явление, функционирующее между индивидами и их 

объединениями. Г.М. Миньковский, раскрывая понятие профилактики 

правонарушений, криминологи, указал на «целенаправленность 

профилактической деятельности либо на характер принимаемых 

профилактических мер»
1
. Н.А. Барановский обозначил объект профилактики, 

описывают механизм профилактического воздействия
2
. Ряд авторов в 

определении понятия профилактики правонарушений указывают и ее 

субъектов – государство и общество
3
; общество, институты социального 

контроля, отдельные граждане
4
. 

Статья 2 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

гласит, что «профилактика правонарушений – это 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»
5
. 

                                                 
1
 Миньковский Г.М. Предмет криминологической профилактики преступлений и 

некоторые проблемы ее эффективности // Вопросы борьбы с преступностью. – М., 1972. –. 

С. 16. 
2
 Барановский Н.А. Антидевиантная политика: теория и социальная практика. – Минск, 

2011. – С. 87.  
3
 Криминология и профилактика преступлений: учеб. пособие / под общ. ред. 

В.П. Сальникова. – СПб, 2001. – С. 97. 
4
 Гилинский Я.И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный 

контроль. – СПб, 2009. – С. 435. 
5
 Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 
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В зависимости от уровня профилактики различают общесоциальную, 

специальную и индивидуальную профилактику. Вместе с тем 

вышеуказанным федеральным законом выделяется 2 вида профилактики: 

1. Общая профилактика правонарушений направлена на выявление и 

устранение причин, порождающих правонарушения или облегчающих их 

совершение, а также на повышение уровня правовой грамотности. 

2. Индивидуальная профилактика правонарушений направлена на 

оказание воспитательного воздействия на лиц, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (беспризорные несовершеннолетние, лица без 

определѐнного места жительства и т.д.), на устранение факторов, 

отрицательно влияющих на их поведение, а также на оказание помощи 

лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать 

таковыми. 

Исходя из приведенных определений, основное различие 

прослеживается в объекте, на который направлены эти два вида 

деятельности. Данное отличие предопределяет специфику деятельности в 

сфере общей и индивидуальной профилактики. При этом исследуемые 

разновидности профилактики необходимо изучать в диалектическом 

единстве, которое вытекает из общих целей и задач, решаемых с помощью 

общей и индивидуальной профилактики. 

Однако общая профилактика все же будет играть приоритетную роль, 

ибо, выявляя и искореняя социально-экономические, политические и иные 

причины и условия совершения правонарушений в целом, она снижает 

влияние отрицательных факторов на конкретного субъекта, следовательно, 

сокращает число потенциальных криминогенных ситуаций и противоречий, 

способных привести к совершению неправомерного деяния. 

Общая профилактика задействует практически все силы и возможности 

государства и общества для создания благоприятного климата в социуме, в 

том числе обеспечения правопорядка, в котором нормой является ведение 

законопослушного образа жизни. 
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Особенностями общей профилактики выступают следующие признаки: 

– в ее реализации применяются самые разнообразные средства и меры 

воздействия; 

– меры общей профилактики адресованы всем субъектам независимо 

от выбранного варианта поведения в обществе; 

– в данном направлении профилактической деятельности 

задействованы не только государственные структуры, но и общественные 

формирования. 

Целями общей профилактики следует считать улучшение социально-

экономической, политической обстановки в обществе, формирование 

высокого уровня правовой культуры и правосознания, сдерживающих 

законопослушных граждан от совершения правонарушений, а значит, 

снижающих тем самым уровень опасности отдельных видов противоправных 

деяний. 

Меры общей профилактики включают в себя социально-

экономические, культурные мероприятия, без которых любые иные меры 

профилактического воздействия будут малоэффективны. В первую очередь, 

речь идет о социальной защите населения, уровне благосостояния общества в 

целом и уровне жизни отдельных групп граждан, государственной политике-

занятости, духовном развитии, повышении правовой культуры, 

формировании правосознания и т.д.  

Применение общих мер профилактики основано на методе убеждения. 

Основными формами реализации данного метода выступают 

разъяснительная работа в виде лекций, бесед, обсуждений, выступлений в 

СМИ, совместное участие в общественно полезной деятельности и т.д. В 

ходе применения метода убеждения реализуются различные 

психологические приемы воздействия на волю и сознание человека. 

В отличие от общей индивидуальная профилактика воздействует на тех 

субъектов, от которых можно ожидать противоправного поведения. Отсюда 

вытекают и другие специфические черты: 
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– применяются как общие, так и специальные меры воздействия; 

– индивидуальная профилактика направлена на нейтрализацию 

конкретных отрицательных причин и условий совершения правонарушений, 

коррекцию микросреды конкретного человека; 

– применяется, как правило, силами одного ведомства; 

– основанием применения специальных мер профилактического 

воздействия выступает антиобщественный образ жизни. 

В криминологической науке выделяется еще один вид профилактики – 

специальный, который рассчитан на устранение причин и условий 

совершения девиантного поведения лицами, включенными в «группу риска». 

Кроме того, самостоятельную разновидность профилактики 

правонарушений образует виктимологическая профилактика, под которой 

понимают «целенаправленное специализированное воздействие на лиц с 

неправомерным или аморальным поведением, а также на факторы, 

обусловливающие виктимность, связанную с подобным поведением. В 

равной мере ее объектом являются факторы и лица, положительное 

поведение которых, тем не менее, виктимоопасно для них»
1
. 

По мнению Т.П. Будяковой, «данный вид профилактики представляет 

собой подсистему общесоциальных и специально-криминологических мер, 

направленных на снижение индивидуальной и массовой виктимности с 

помощью нейтрализации негативных виктимных характеристик поведения, 

исключения предпосылок виктимизации в виде индивидуально-

типологических признаков жертвы, а также комплекс мер, обеспечивающих 

предупреждение вторичной виктимизации жертвы»
2
. 

Р.А. Баймурзаева рассматривает виктимологическую профилактику как 

«совокупность государственных и общественных мер, направленных на 

                                                 
1
 Ривман Д.В. Криминальная виктимология. – СПб, 2002. – С. 241. 

2
 Будякова Т.П. Виктимологическая профилактика преступлений, причинивших 

моральный вред: дис. ... д-ра юрид. наук. – Тамбов, 2009. – С. 12. 
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предупреждение правонарушений посредством снижения для отдельных 

субъектов риска стать потенциальными жертвами неправомерных деяний». 

Таким образом, можно выделить следующие специфические черты 

виктимологической профилактики: 

– базируется на анализе социально-психологических причин и условий, 

порождающих виктимизацию в случае совершения правонарушений
1
; 

– осуществляется различными субъектами, на различных уровнях 

(общем, специальном и индивидуальном). 

Основная задача виктимологической профилактики состоит в создании 

системы эффективной защиты населения от потенциальной виктимизации. 

Но для этого необходимо разработать и усовершенствовать 

нормативную базу, сформировать систему государственных и 

негосударственных структур, обеспечивающих защиту потерпевших, и т.д. В 

связи с этим данное направление можно назвать приоритетным в развитии и 

реализации виктимологической политики государства. 

Профилактика правонарушений классифицируется и по другим 

признакам. Если за основу брать область регулирования общественных 

отношений, то можно выделить профилактику в экономической, социально-

культурной и административно-политической сферах жизнедеятельности 

людей. 

С учетом объектов воздействия можно различать следующие виды 

профилактики: 

– профилактику причин и условий совершения правонарушений; 

– профилактику поведения лиц, потенциально способных совершить 

или уже совершивших правонарушение; 

– профилактику факторов, влияющих на формирование личности. 

                                                 
1
 Ищенко Е.П. Основные направления виктимологической профилактики преступлений 

террористической направленности: криминологический и криминалистический аспекты // 

Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и 

права. – 2015. – Т. 9. – № 3. – С. 538.  
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В зависимости от субъектов, применяющих меры профилактического 

воздействия, различают профилактику, осуществляемую государственными 

органами власти, и профилактику, проводимую общественными 

объединениями и гражданами. 

В зависимости от видов девиантного поведения выделяют 

профилактику преступлений, профилактику административных 

правонарушений и др. 

По выполняемым профилактикой функциям ее можно 

классифицировать на регулятивную, охранительную и воспитательную. 

По этапам применения мер профилактического воздействия различают 

раннюю, текущую и последующую профилактику. 

В зависимости от цели, играющей определяющую роль при выборе 

средств воздействия, можно выделить стратегическую и тактическую 

профилактику.  

В первом случае профилактика преследует общие цели 

предупреждения правонарушений, связанные с воздействием на любого и 

каждого. Во втором случае профилактика представляет собой деятельность 

по разработке и осуществлению мер воздействия, направленных на 

конкретную личность либо группу людей. 

Анализируя разновидности профилактики правонарушений, можно 

предложить и такую классификацию, в соответствии с которой различаются 

вероятностная и детерминированная профилактика. А.П. Черненко отмечает, 

что «вероятностной называется такая профилактика, в которой четко не 

определены причины и условия совершения правонарушений, четко не 

обозначен круг лиц, на которых необходимо воздействовать. Напротив, 

детерминированная профилактика отличается конкретностью, когда 

предельно ясно, в отношении кого и как осуществлять профилактику»
1
. 

                                                 
1
 Черненко А.П. Планирование профилактики правонарушений в органах внутренних дел: 

дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 139. 
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Однако на практике зачастую необходимо воздействие нескольких 

субъектов профилактики, то есть необходима коллегиальная профилактика. 

Мы согласны с классификацией профилактики, приведѐнной 

Гербековым А.А., Учѐный отмечает, что «в зависимости от направлений 

профилактики противоправных деяний различают профилактику совершения 

деяний, направленных на нарушение общественного порядка, общественной 

безопасности, профилактику правонарушений в сфере незаконной миграции, 

профилактику правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, профилактику терроризма и экстремистской 

деятельности, профилактику коррупции и др.»
1
 

Подводя итог, отметим, что профилактика правонарушений 

представляет собой совокупность мер социального, правового, 

организационного и иного характера, направленных на выявление и 

устранение причин и условий правонарушений, а также на оказание 

воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения правонарушений.  

Основные разновидности профилактики – общая и индивидуальная, 

первая направлена в целом на общество, вторая – в отношении определѐнных 

лиц. Их объединяет общая цель, заключающаяся в предотвращении 

правонарушений, а также общие задачи, заключающиеся в: 

–  формировании законопослушного поведения лиц; 

– снижении размеров ущерба и потерь от правонарушений; 

– устранении причин и условий совершения правонарушений. 

Отмеченные ранее результаты анализа количественных показателей 

преступности позволили сделать вывод о том, что в настоящее время в сфере 

профилактики правонарушений существует ряд проблем. 

В связи с изложенным, предлагается более детальная законодательная 

регламентация таких разновидностей профилактики, как общая и 

специальная. 

                                                 
1
 Гербеков И.И. Понятие и виды профилактики правонарушений // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. – 2017. – №7. – С. 103. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/yuridicheskaya-nauka-i-pravoohranitelnaya-praktika
https://cyberleninka.ru/journal/n/yuridicheskaya-nauka-i-pravoohranitelnaya-praktika
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Это может быть достигнуто путѐм принятия следующих актов: 

– Приказ МВД «Об утверждении Положения о проведении 

индивидуальной профилактики». Положение может включать в себя 

следующие разделы: 

1) общие положения, т.е. сущность, назначение индивидуальной 

профилактики; 

2) субъекты индивидуальной профилактики; 

3) объекты индивидуальной профилактики; 

4) профилактические меры с учѐтом особенностей 

индивидуального подхода и порядок их осуществления. 

– Приказ МВД «Об утверждении Положения о проведении общей 

профилактики», имеющий сходную структуру, но с чѐткой направленностью 

не столько на личность, сколько на общество в целом. 

В связи с принятием таких актов, полагаем, поднимается 

необходимость создания отдельной структуры в МВД, назначение которой 

заключается в профилактике правонарушений. Полагаем, это может быть 

Отдел профилактики преступлений и правонарушений в рамках 

территориальных органов внутренних дел. Считаем предложение 

обоснованным, поскольку: 

– профилактика будет более конкретна, насыщенна и целенаправленна; 

– поднимется результативность профилактики, поскольку обязанность 

по еѐ проведению будет сосредоточена по большей части в руках одной 

структуры; 

– создание такой структуры и актов, еѐ регулирующих, позволит 

освободить частично другие структуры от обязанностей проведения 

профилактических мероприятий; 

– сформируются новые рабочие места для желающих проходить 

службу в органах внутренних дел. 
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1.2 Субъекты профилактики правонарушений в России 

 

Субъекты являются необходимым элементом системы профилактики 

преступлений и других правонарушений, выступая организационно-

управленческим звеном в механизме реализации предупредительных мер. С 

учетом положений общей теории права можно сделать вывод, что 

субъектами профилактики правонарушений могут являться органы 

(организации), физические лица, обладающие в соответствии с 

законодательством РФ обязанностями и правами в сфере профилактики 

правонарушений, способные нести ответственность за нарушение 

законодательства о профилактике правонарушений. 

Как гласит Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

субъектами профилактики правонарушений являются: 

1) федеральные органы исполнительной власти; 

2) органы прокуратуры Российской Федерации; 

3) следственные органы Следственного комитета Российской 

Федерации; 

4) органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

5) органы местного самоуправления. 

Субъекты профилактики правонарушений функционируют в пределах 

компетенции, установленной ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» и других ФЗ. В отечественной 

правовой доктрине наибольшее распространение получила теория деления 

субъектов на специализированные и неспециализированные. 

Специализированные субъекты осуществляют меры, специально 

направленные на предупреждение преступности, осуществляемые органами, 

учреждениями, организациями, имеющими закрепленные нормативными 

актами функции, связанные с борьбой против преступности.  
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Эти субъекты наделены соответствующими правами и обязанностями, 

специальными полномочиями, имеют информационное, ресурсное и 

кадровое обеспечение. О.Н. Каширина относит к специализированным 

субъектам «правоохранительные органы: прокуратура, полиция, 

следственный комитет»
1
. 

Важно отметить, что отдельным субъектом профилактики 

правонарушений является суд, без которого, как справедливо отмечает В.В. 

Лунеев: «... невозможна реальная и цивилизованная борьба с 

преступностью»
2
. Полномочия судебных органов, их основные функции и 

принципы деятельности закреплены в федеральных конституционных 

законах: от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации»
3
, от 07.02.2011 г. № 1-ФКЗ №1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации»
4
 и иных нормативных актах, в 

которых, к сожалению, отсутствует задача суда по предупреждению 

преступлений и иных правонарушений. 

Федеральным законом от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» к 

специализированным органам системы профилактики отнесены также: 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы и 

учреждения социальной защиты населения, органы и учреждения 

образования, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, 

здравоохранения, службы занятости. Перечисленные субъекты должны 

способствовать реализации конституционных прав граждан. 

Выполняя свои основные задачи, они выявляют неблагополучные 

семьи, лиц, находящихся в социально-опасном положении, оказывают 

                                                 
1
 Каширина О.Н. Некоторые аспекты правого статуса субъектов ранней профилактики 

преступности в законодательстве России // Общество и право. – 2011. – № 3 (35). – С. 223. 
2
 Лунеев В.В. Тенденции современной преступности и борьбы с ней // Государство и 

право. – 2004. – № 1. – С. 11. 
3
 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 30.10.2018) «О 

судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1997. – №1. – Ст. 1. 
4
 Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (ред. от 06.03.2019) «О 

судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2011. – №7. – Ст. 898. 



16 

 

необходимую материальную, правовую и иную помощь, тем самым 

способствуя предупреждению преступности. 

Важнейшую роль в ранней профилактике преступности играют 

образовательные учреждения, в том числе образовательные учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного и 

дошкольного образования, учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 

Л.Н. Антонова отмечает, что «весь комплекс негативных психических 

состояний, внешней и внутренней агрессии и поведенческих проявлений 

зачастую берет начало в учебной неуспеваемости первых лет обучения в 

школе, а основной контингент специальных учреждений-спецшкол, 

воспитательных колоний и т.п., а в последствии и учреждений, 

осуществляющих исполнение наказаний, – составляют лица, относившиеся в 

образовательном учреждении к группе риска и ставшие неуспевающими, 

недисциплинированными, утратившими позитивные социальные связи с 

коллективом класса, школы, нередко с родителями»
1
. 

Профилактические функции комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав закреплены в Федеральном законе от 24.06.1999 г. №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». Они включают в себя: осуществление мер по защите 

и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям несовершеннолетних; 

осуществление мер по координации деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений. 

Также в данный перечень включены полномочия по разрешению 

вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения, 

                                                 
1
 Антонова Л.Н. Дети группы риска как социально-педагогический феномен // Педагогика. 

– 2010. – № 9. – С. 31. 
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содержания несовершеннолетних; рассмотрение представлений органа 

управления образовательного учреждения об исключении 

несовершеннолетнего из образовательного учреждения и по другим 

вопросам; оказание помощи подросткам в трудовом и бытовом устройстве, 

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, иным 

несовершеннолетним, нуждающимся в помощи государства, иные 

мероприятия по реабилитации. 

Неспециализированные субъекты ранней профилактики осуществляют 

мероприятия, обеспечивающие развитие экономики, производства, 

стабилизацию политической ситуации, повышение материального 

благосостояния населения, духовного, культурного, образовательного 

развития, уважение прав и свобод других людей. Таким образом, эти 

субъекты преследуют более широкие цели, чем борьба с преступностью, их 

функции по профилактике преступности нормативно не выделены. 

К неспециализированным субъектам ранней профилактики относятся: 

Президент РФ, органы законодательной и исполнительной власти РФ и ее 

субъектов, общественные и религиозные организации, трудовые коллективы, 

психологические службы и организации, СМИ, научные учреждения.  

Одним из важнейших специализированных субъектов профилактики 

правонарушений являются органы внутренних дел, которые в своей 

деятельности непосредственно сталкиваются с лицами, нарушающими закон. 

Отношения, складывающиеся между этими лицами, их родственниками и 

сотрудниками органов внутренних дел, позволяют оказывать воспитательное 

и профилактическое воздействие на нарушителей
1
.  

Под предупреждением преступлений и правонарушений понимается 

деятельность сотрудников органов внутренних дел, их подразделений и 

ведомств в пределах их полномочий, направленная на противодействие 

                                                 
1
 Кумышева М.К. Правовые основы деятельности ОВД при проведении массовых 

мероприятий // Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 16. – С. 151.   
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совершению преступлений путем выявления, устранения и нейтрализации 

причин совершения преступлений.  

В настоящее время органы внутренних дел в работе по профилактике 

преступлений и правонарушений руководствуются приказом № 19 

Министерства внутренних дел РФ от 17 января 2006 г. «О деятельности 

органов внутренних дел по предупреждению преступлений»
1
 и 

«Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений». Главными задачами деятельности сотрудников полиции по 

профилактике правонарушений являются: 

1) обнаружение и анализ основных причин совершения преступлений, 

выработка и применение мер по их устранению; 

2) постановка на профилактический учет лиц, предрасположенных к 

совершению противоправных действий; 

3) взаимодействие с общественными объединениями с целью 

привлечения их к работе по профилактике преступлений; 

4) выявление лиц, подготавливающих преступление, и принятие мер по 

их нейтрализации в соответствии с законом; 

5) профилактика безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних. 

Объектом воздействия органов внутренних дел в сфере 

предупреждения правонарушений является выявление и устранение причин и 

условий, способствующих мера формированию личности правонарушителя/ 

В структуре МВД действует оперативный штаб по профилактике 

правонарушений. Он выступает координационным органом ФМС России, 

МВД России, ГУВД, УВД по субъектам РФ и т. д., созданным для 

                                                 
1
 Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 (ред. от 28.11.2017) «О деятельности органов 

внутренних дел по предупреждению преступлений» (вместе с «Инструкцией о 

деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений») // В данном 

виде документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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обеспечения профилактики правонарушений как ежедневно, так и во время 

проведения массовых мероприятий.  

Оперативный штаб должен контролировать деятельность сотрудников 

полиции по принятию мер, направленных на профилактику правонарушений, 

и докладывать о результатах своей работы Государственной думе и 

Правительству Российской Федерации. 

Правовой основой профилактики правонарушений, осуществляемой 

органами внутренних дел, в первую очередь является Конституция РФ. 

Большую роль здесь играет и уголовно-процессуальный закон РФ. В 

частности, УПК РФ одной из своих задач провозглашает противодействие 

совершению преступлений и обязывает суд, прокурора, следователя и 

дознавателя выявлять по уголовным делам и устранять причины, 

способствующие совершению преступлений. 

Безусловно, важной правовой основой профилактической деятельности 

ОВД является Федеральный закон «О полиции». Как гласит п. 2 ч. 1 статьи 2 

данного закона, в качестве одного из направлений деятельности полиции 

выступает предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений
1
. В данном случае стоит отметить, что в литературе и 

нормативных актах также часто употребляются термины «профилактика 

преступности», «предотвращение преступлений» и «пресечение 

преступлений». Мы полагаем, что в данном случае имеют место 

определѐнные семантические отличия между ними всѐ же имеются. 

Понятие «профилактика преступности» может пониматься как в 

широком, так и в узком смысле. В широком понимании профилактика 

является синонимом предупреждения.  

В узком смысле профилактикой считаются меры, направленные на 

выявление и ликвидацию причин и условий конкретных правонарушений, а 

также на установление лиц, потенциально способных их совершить, с целью 

                                                 
1
 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 01.04.2019) «О полиции» // СЗ РФ. – 

2011. – №7. – Ст. 900. 
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осуществления направленного предупредительного воздействия. Такая 

деятельность – один из этапов предупреждения правонарушений. 

Помимо вышесказанного, в профилактической деятельности полиции 

играют важную роль следующие нормативные акты: 

Приказ МВД России от 15 октября 2013 г. № 845 «Об утверждении 

Инструкции по организации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации». 

Указанный правовой акт дал определение профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних как системы социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической 

работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении
1
. 

Приказ МВД РФ от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции» установил, что 

основными формами несения службы участковым в том числе являются: 

– проведение профилактического обхода административного участка: 

– проведение индивидуальной профилактической работы с 

гражданами, состоящими на профилактическом учете
2
. 

Приказ МВД РФ от 1 сентября 2012 г. № 839 «О совершенствовании 

деятельности центров временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей» отметил, что к основным задачам центров временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей относится в том 

                                                 
1
 Приказ МВД России от 15.10.2013 № 845 (ред. от 31.12.2018) «Об утверждении 

Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.02.2014 № 31238) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. – 2014. – №11. 
2
 Приказ МВД России от 31.12.2012 № 1166 (ред. от 08.09.2016) «Вопросы организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции» // Российская газета. – 2013. – №65. 
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числе и проведение индивидуальной профилактической работы с 

доставленными несовершеннолетними, выявление среди них лиц, 

причастных к совершению преступлений и общественно опасных деяний, а 

также установление обстоятельств, причин и условий, способствующих их 

совершению, информирование об этом соответствующих органов 

внутренних дел и других заинтересованных органов и учреждений
1
. 

Приказ МВД РФ от 8 июля 2011 г. № 818 «О Порядке осуществления 

административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы» установил, что административный надзор осуществляется в целях 

предупреждения совершения лицами, преступлений и иных правонарушений, 

оказания на них индивидуального профилактического воздействия
2
. 

Органами внутренних дел проводится большая работа по профилактике 

правонарушений, однако становится все более очевидным, что их усилия 

недостаточны. 

Существующая система мер профилактики правонарушений 

недостаточна эффективна и требует более тщательной проработки и 

координации усилий не только правоохранительных органов, но и всех 

институтов государства
3
.  

В связи с этим, в целях дальнейшего эффективного осуществления 

полномочий подразделений полиции и иных уполномоченных органов в 

сфере профилактики правонарушений, полагаем, что субъектам 

профилактики большее внимание стоит уделять следующим направлениям 

деятельности: 

                                                 
1
 Приказ МВД России от 01.09.2012 № 839 «О совершенствовании деятельности центров 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей" (вместе с 

«Инструкцией по организации деятельности центров временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей») (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.12.2012 № 26012) // Российская газета. – 2012. – №290. 
2
 Приказ МВД России от 08.07.2011 № 818 (ред. от 23.03.2018) «О Порядке осуществления 

административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2011 « 21672) // Российская газета. – 2011. – 

№189. 
3
 Кумышева М.К. Правовые основы деятельности ОВД по предупреждению 

правонарушений // Теория и практика общественного развития. – 2017. – № 5. – С. 80.  

https://cyberleninka.ru/journal/n/teoriya-i-praktika-obschestvennogo-razvitiya
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– принятие мер по общему повышению благосостояния населения (это, 

в первую очередь, относится к обязанностям высших государственных 

органов). Очевидно, что уровень экономической стабильности напрямую 

связан с показателями преступности и правонарушений. В настоящее время 

Россия обладает огромными ресурсами, в том числе человеческими, 

природными научными, заключая в себе огромный потенциал. 

Однако, по оценкам экспертов, в России около 20 миллионов человек 

находятся за чертой бедности. Но эксперты полагают, что эту цифру можно 

увеличить в полтора-два раза. Считать надо не доходы, а реальные 

возможности людей получать образование, покупать лекарства, ездить в 

отпуск
1
. Зачастую невозможность располагать базовыми материальными 

благами вынуждает лиц совершать преступления. В такой ситуации 

разъяснительная беседа по очевидным причинам становится бессильной; 

– широкая пропаганда законопослушного поведения, в том числе через 

СМИ, Интернет, телевидение. 

Полагаем, вышеуказанные положения позитивно повлияют на 

деятельность полиции по профилактике правонарушений. Данная 

разновидность деятельности полиции обуславливается не только тем, что 

профилактика правонарушений – один из важнейших элементов 

правопорядка и законности в обществе, но и тем, что полиция чаще всего и в 

наиболее значительном объѐме непосредственно сталкивается с 

правонарушениями граждан и организаций. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Бедность в России: десятки миллионов за чертой: сайт. URL: 

https://www.gazeta.ru/business/2018/05/09/11745109.shtml. 

https://www.gazeta.ru/business/2018/05/09/11745109.shtml
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2 ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ МЕР 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  И ПОРЯДОК ИХ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 

2.1 Виды административно-правовых мер профилактики 

правонарушений 

 

В целом административно-профилактические меры воздействия 

являются административно-правовыми актами, выражающими 

государственные властные полномочия, оказывая непосредственное влияние 

на девиантное поведение с целью его изменения. 

Характеризуя меры административного принуждения, М. И. Еропкин 

отмечает, что они должны применяться в целях предупреждения и 

пресечения административных проступков, административного наказания, а 

также в целях обеспечения общественной безопасности
1
. 

Как гласит Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

профилактическое воздействие может осуществляться в следующих формах: 

1) правовое просвещение и правовое информирование, заключающееся 

в доведении субъектами профилактики правонарушений до сведения 

граждан и организаций информацию, направленную на обеспечение защиты 

прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от 

противоправных посягательств. Указанная информация может доводиться до 

сведения граждан и организаций путем применения различных мер 

образовательного, воспитательного, информационного, организационного 

или методического характера.  

К примеру,  в целях профилактики преступлений и правонарушений в 

сфере миграции сотрудники отдела разрешительно-визовой работы 

                                                 
1
 Еропкин М.И. О классификации мер административного принуждения. – М., 1985. – С. 

230. 
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Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области 

провели рабочую встречу с руководителем Узбекского национального 

культурного центра «Бобур». 

Полицейские проинформировали лидера узбекской диаспоры о 

введении Президентом Республики Узбекистана биометрических паспортов 

гражданина Узбекистана для выезда за границу с 1 января 2019 года. 

Заместитель начальника отдела разрешительно-визовой работы 

Управления майор полиции Алла Райдер подчеркнула, что лица, въехавшие 

до 1 июля 2014 года по не биометрическим узбекским паспортам, могут 

использовать указанные документы до 1 июля 2018 года только в качестве 

проездного документа для возвращения в Республику Узбекистан. 

Действующий биометрический паспорт гражданина Республики Узбекистан 

образца 2011 года будет использоваться в качестве общегражданского, а для 

граждан Республики Узбекистан, находящихся за рубежом, такой документ 

будет иметь силу действительного проездного документа до окончания срока 

его действия. 

В ходе встречи сотрудники Управления разъяснили актуальные 

изменения миграционного законодательства, порядок оказания 

государственных услуг иностранным гражданам и ответственность за 

нарушения законодательства в сфере миграции. 

Подобные мероприятия проводятся на постоянной основе и 

направлены на профилактику нарушений миграционного законодательства 

Российской Федерации иностранными гражданами, а также снижения уровня 

криминализации в среде мигрантов
1
; 

2) профилактическая беседа, состоящая в разъяснении лицу, в 

отношении которого применяются меры индивидуальной профилактики 

правонарушений, его моральной и правовой ответственности перед 

                                                 
1
 В Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области прошла 

рабочая встреча с представителем узбекской диаспоры: сайт. URL: https://74.xn--b1aew.xn-

-p1ai/news/item/11669057/ 

https://74.���.��/news/item/11669057/
https://74.���.��/news/item/11669057/
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обществом, государством, социальных и правовых последствий продолжения 

антиобщественного поведения; 

3) объявление официального предостережения (предостережения) о 

недопустимости действий, создающих условия для совершения 

правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного 

поведения, объявляющееся лицу, в отношении которого применяются меры 

индивидуальной профилактики правонарушений, при отсутствии оснований 

для привлечения его к уголовной или административной ответственности и 

содержит обязательное для исполнения требование о недопустимости таких 

действий либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения; 

4) профилактический учет, предназначенный предназначен для 

информационного обеспечения деятельности субъектов профилактики 

правонарушений. Так, в период с 5 по 15 мая 2018 года на территории 

Сосновского муниципального района проведено оперативно-

профилактическое мероприятие под условным наименованием «Твой 

выбор». Цель проведения мероприятий – выявление, постановка на 

профилактический учет и разобщение групп несовершеннолетних 

антиобщественной направленности, установлению принадлежности к 

указанным группам отдельных подростков, их связей, документирование и 

привлечение к ответственности лидеров и активных членов данных групп, а 

также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 

противоправных действий, формирование негативного отношения у 

подростков к противоправному поведению
1
; 

5) внесение представления об устранении причин и условий, 

способствующих совершению правонарушения, заключающееся во внесении 

субъектом профилактики в соответствующие орган или организацию 

независимо от форм собственности либо общественное объединение 

                                                 
1
 В Сосновском районе пройдет профилактическое мероприятие «Твой выбор»: сайт. 

URL: http://sn74.ru/articles/zakon-i-poryadok/03598. 

http://sn74.ru/articles/zakon-i-poryadok/03598
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обязательное для исполнения представление об устранении причин и 

условий, способствующих совершению правонарушения; 

6) профилактический надзор, заключающийся во внесении в 

соответствующие орган или организацию независимо от форм собственности 

либо общественное объединение обязательное для исполнения 

представление об устранении причин и условий, способствующих 

совершению правонарушения; 

7) социальная адаптация, представляющая собой комплекс 

мероприятий, направленных на оказание лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, содействия в реализации их конституционных прав и 

свобод, а также помощи в трудовом и бытовом устройств; 

8) ресоциализация, являющаяся комплексом мер социально-

экономического, педагогического, правового характера, осуществляемых 

субъектами профилактики правонарушений в соответствии с их 

компетенцией и лицами, участвующими в профилактике правонарушений, в 

целях реинтеграции в общество лиц, отбывших уголовное наказание в виде 

лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового 

характера; 

9) социальная реабилитация, выступающая в качестве совокупности 

мероприятий по восстановлению утраченных социальных связей и функций 

лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе 

потребляющими наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях. Однако, в настоящее время МВД считает нужным 

прекратить разделять реабилитацию больных наркоманией на социальную и 

медицинскую. Министерство предложило проводить реабилитацию только в 

лицензированных медицинских организациях. Соответствующий пакет 

законопроектов опубликован на портале нормативных правовых актов. 

Всего МВД представило три проекта закона. Они направлены «на 

переход к государственному регулированию деятельности в сфере 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=90338
https://regulation.gov.ru/projects#npa=90342
https://regulation.gov.ru/projects#npa=90340
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реабилитации … больных наркоманией». Законопроектами предлагается 

ввести общее понятие «реабилитация больных наркоманией». 

В пояснительной записке говорится, что с ноября 2013 года социальная 

реабилитация выведена из состава наркологической помощи. Как считает 

МВД, это привело к «коммерциализации оказания помощи больным 

наркоманией». Число частных организаций, оказывающих платные услуги по 

профилю «психиатрия-наркология», в 2013–2017 годах возросло в 2,8 раза (с 

1 243 до 3 536)
1
; 

10) помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или 

подверженным риску стать таковыми, направленная на оказание правовой, 

социальной, психологической, медицинской и иной поддержки указанным 

лицам, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с их согласия в целях минимизации последствий правонарушений 

либо снижения риска стать пострадавшими от правонарушений. 

В литературе встречаются более десятка различных классификаций мер 

предупреждения правонарушений. Меры предупреждения правонарушений 

могут быть классифицированы по различным признакам (с учетом предмета 

мен воздействия, области регулирования и т.д.). Так, все меры 

подразделяются на социально-экономические, культурно-воспитательные, 

идеологические, организационные, правовые и т.п. 

Как верно отмечала Е.Б. Козлова, «общие социальные меры по 

предупреждению правонарушений по своему содержанию и значимости 

весьма разнообразны. Это социально-экономические и культурно-

воспитательные мероприятия, которые жестоко способствуют устранению 

причин и условий правонарушений. Они составляют социально-

экономическую и идеологическую основу специальных мер. Без них любые 

специально предпринимаемые средства устранения причин и обстановке 

                                                 
1
 МВД предложило запретить социальную реабилитацию наркоманов в организациях без 

лицензии: сайт. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3952114 

https://www.kommersant.ru/doc/3952114
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условий правонарушений малоэффективны»
1
. Полагаем, важнейшими 

целями общих мер профилактики являются: 

– социальная защита наиболее уязвимых групп населения; 

– контроль занятости населения и помощь в трудоустройстве;  

– поднятие культурно-духовного и правового сознания общества. 

Также необходимо остановиться на организационных мерах 

предупреждения. К ним относятся меры по совершенствованию стиля и 

методов работы управленческого аппарата в сфере предупреждения 

правонарушений, меры по поднятию уровня активности общества в области 

противодействия правонарушениям. 

К правовым мерам общего характера относится издание правовых 

актов, не только регулирующих деятельность уполномоченных органов по 

профилактике правонарушений, но и в целом по совершенствованию 

административного, уголовного и иного законодательства. 

Специально-криминологические меры могут носить экономический, 

социальный, культурно-воспитательный, организационный, правовой 

характер и иметь свои особенности. Таким мерам характерны следующие 

черты: 

– данные меры носят преимущественно принудительный характер; 

– реализуются в отношении относительно узкого круга лиц; 

– данные меры направлены в основном на лиц, уже совершивших 

общественно опасные деяния, в отношении которых меры убеждения не 

всегда результативны. Поэтому привлечение виновных к уголовной 

ответственности, а также назначение наказания строго регламентированы 

законом, исполнение которого неосуществимо без принуждения. 

Известно, что общие меры предупреждения правонарушений создают 

реальные предпосылки и условия для повышения эффективности 

специально-криминологического предупреждения. Например, общие меры 

                                                 
1
 Козлова Е.Б. Направления развития правового просвещения как меры профилактики 

правонарушений // Российский следователь.  –  2017. –№  24. – С.  33.. 
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по дальнейшему укреплению государственной и трудовой дисциплины 

способствуют активизации деятельности со стороны государственных 

органов и должностных лиц, деятельность которых тесно связана с 

представлениями, частными определениями правоохранительных органов по 

конкретным фактам правонарушений. 

Также в науке существует классификация административно-правовых 

мер профилактики правонарушений, в соответствии с которой группа данных 

мер подразделяется на: 

1) административно-предупреждающие меры социальной защиты; 

2) административно-пресекающие меры социальной защиты; 

3) меры, обеспечивающие административное производство; 

4) меры административного наказания. 

Основанием применения первого вида мер является наступление 

предусмотренных законом условий, при которых может возникнуть угроза 

нормальному функционированию общественных отношений или жизни 

(здоровью), а также правам граждан. Таким образом, применение этих мер не 

связано непосредственно с совершением правонарушения и преследует цель 

не допустить таковое, а также по возможности предотвратить возможное 

наступление вредных последствий. 

Особенность этой группы мер, как справедливо указывает А. Б. 

Зеленцов, заключается в том, что «они не являются мерами наказания, 

взыскания. Их главная цель – предупредить возможные нежелательные, 

вредные, опасные для общества и граждан явления, их неприятные 

последствия и тем более правонарушения»
1
. 

По этим основаниям и в соответствии с действующим 

административным законодательством к административно-

предупреждающим мерам профилактики правонарушений следует относить: 

                                                 
1
 Зеленцов А.Б. Конфликты в управлении и управление конфликтами: Опыт комплексного 

исследования предмета и форм административной юрисдикции. – М., 2001. – С. 214. 
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– введение карантина при эпидемиях и эпизоотиях; 

– закрытие участков границы (например, при возникновении 

эпидемий); 

– обязательное медицинское освидетельствование лиц и санитарного 

состояния предприятий общественного питания; 

– закрытие определенных участков дороги или улицы для движения 

транспорта при возникновении угрозы горных обвалов и оползней; 

– административный контроль за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы; 

– досмотр вещей и личный досмотр пассажиров гражданских 

воздушных судов; 

– проверка документов, удостоверяющих личность; 

– технический осмотр транспортных средств; 

– административное задержание; 

– пожарный надзор; 

– регистрация оружия, транспортных средств и т.д. 

Законодатель справедливо посчитал, что в случае несоблюдения 

перечисленных условий могут быть созданы реальные общественно опасные 

ситуации как в сфере охраны общественного порядка, так и в целом для 

общественной безопасности и обоснованно ввел исчерпывающий перечень 

условий, при которых лицензия на приобретение гражданами оружия не 

выдается. 

Таким образом, применение таких мер не связано непосредственно с 

совершением правонарушения и преследует цель не допустить таковое, а 

также предотвратить возможное наступление вредных последствий.  

Второй вид, рассматриваемых нами мер (административно-

пресекающие меры социальной защиты) включает в себя: 

– доставление в медицинские учреждения либо в дежурные части ОВД 

и содержание в них до вытрезвления лиц, находящихся в общественных 
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местах в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно 

передвигаться и ориентироваться в окружающей обстановке; 

– отстранение от управления транспортными средствами лиц, 

находящихся в состоянии опьянения, а равно не имеющих документов на 

право управления или пользования транспортным средством; 

– запрещение эксплуатации транспортных средств при наличии у них 

неисправностей, создающих угрозу безопасности дорожного движения. 

Таким образом, меры данной группы направлены непосредственно на 

пресечение общественно опасного деяния безотносительно к его правовому 

(отраслевому) характеру. Их действие завершается в момент прекращения 

этого деяния, после чего могут быть применены иные, например, 

направленные на составление протокола об административном 

правонарушении и т.п. 

Третья группа включает: доставление нарушителей, личный досмотр, 

досмотр вещей, изъятие вещей и документов, явившихся орудием или 

объектом посягательства, административное задержание, привод лица, 

привлекаемого к административной ответственности, для рассмотрения дела 

в случае уклонения его от явки по вызову соответствующего органа или 

должностного лица (ст. 27.1 КоАП РФ). 

Четвертый вид мер (административные наказания) выделяется в 

качестве самостоятельного вида. Основанием применения является вина. 

Как отмечали М.Я. Саввин и А.И. Силаев,  «наложение 

административного наказания имеет своей целью частное и общее 

предупреждение правонарушений. Так, например, частное предупреждение 

предполагает воздержание лица, к которому применены меры правового 

воздействия, от противоправного поведения. И далее, если сдерживающий 

эффект проявляется также в отношении иных лиц, информированных о 
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принятии указанных мер, то возможно и достижение общепрофилактической 

цели»
1
. 

Следует отметить, что многоцелевое назначение большей части 

рассматриваемых мер предопределяет рассмотрение выделенных видов 

(групп) в их взаимосвязи. Представляется также, что более точным было бы 

назвать выделенные четыре категории не видами, а стадиями использования 

административно-профилактических мер. Это дает возможность раскрыть 

процесс их функционирования, поэтапного использования их в ходе 

правоохранительной деятельности, а также взаимосвязь друг с другом и 

иными мерами государственного принуждения.  

Представленная классификация достаточно условна. Полагаем, 

практическая значимость данного подхода в том, что он позволяет 

определить конкретные пути совершенствования регулирования и практики 

применения административно-профилактических мер
2
. 

Помимо вышесказанного, стоит раскрыть принципы реализации 

профилактики правонарушений, к которым стоит отнести следующие: 

– интеграция –  объединение действий различных ведомств и 

организаций на основе создания единого понятийного, информационного 

пространства; 

– актуальность и практическая направленность – направленность на 

решение актуальных вопросов и применение эффективных механизмов их 

решения; 

– индивидуальная направленность – обеспечение доступности адресной 

своевременной и эффективной помощи; 

– оптимальность – эффективное распределение сфер ответственности, 

соответствие затраченных усилий, средств и времени качеству достигнутого 

                                                 
1
 Саввин М.Я., Силаев А.И. Эффективность административно-правовой деятельности 

органов внутренних дел в сфере охраны общественного порядка и ее оценка. – М., 1990. 

С. 17-18. 
2
 Костенников М.В. Классификация административно-профилактических мер // 

Административное право и практика администрирования. – 2015. – № 2. – С.72. 
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результата, мониторинг результатов деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1
. 

2.2 Порядок применения административно-правовых мер 

профилактики правонарушений 

 

Профилактика правонарушений осуществляется при возникновении 

социальных, экономических, правовых и иных причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений. 

Специальные меры профилактики правонарушений, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, применяются субъектами 

профилактики правонарушений и их должностными лицами при выявлении 

правонарушений либо причин и условий, способствующих их совершению, а 

также лиц, поведение которых носит противоправный или 

антиобщественный характер, или лиц, намеревающихся совершить 

правонарушение. 

Основанием для применения специальных мер профилактики 

правонарушений является решение суда или решение одного из субъектов 

профилактики правонарушений. 

Порядок применения специальных мер профилактики правонарушений 

определяется Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами  Российской 

Федерации, регламентирующими деятельность субъектов профилактики. 

Индивидуальная профилактика правонарушений направлена на 

оказание воспитательного воздействия на подверженных совершению 

правонарушений лиц, на устранение факторов, отрицательно влияющих на 

                                                 
1
 Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 № 520-р  «Об утверждении Концепции 

развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на период до 2020 года» // СЗ РФ. – 2017. – №14. – Ст. 2088. 
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их поведение, а также на оказание помощи лицам, пострадавшим от 

правонарушений или подверженным риску стать таковыми. 

Порядок осуществления индивидуальной профилактики состоит из 

следующих этапов: 

– профилактическая беседа (разъяснение ответственности, убеждение); 

– направление информации в государственные органы о причинах и 

условиях противоправного поведения; 

– оказание помощи профилактируемому лицу; 

– осуществление наблюдения за поведением (по месту жительства, на 

работе); 

– привлечение родственников, других лиц к воздействию; 

– другие меры (предостережения, постановка на учет, контроль). 

Ярким примером индивидуальной профилактики правонарушений 

служит следующий пример из судебной практики. 

Так, судебная коллегия по административным делам рассмотрела дело 

по жалобе Р. на решение суда г. Аша Челябинской области от 25 января 2017 

по административному исковому заявлению прокурора г. Аши в интересах 

неопределенного круга к Редину И.А. о прекращении права на управление 

транспортными средствами
1
.  

В жалобе Р. указывает, что основания для прекращения его права на 

управления транспортными средствами отсутствуют, поскольку на учѐт он 

был поставлен не в связи с систематическим употреблением наркотических 

веществ, а лишь на основании разового употребления, тем самым не неся 

опасности причинения вреда во время управления транспортным средством; 

имеется стойкая ремиссия.  

Согласно статье 5 ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

обеспечение безопасности дорожного движения осуществляется в том числе 

                                                 
1
 Апелляционное определение Челябинского областного суда от 25 мая 2017 по делу № 

11А-5559/2017: сайт. URL:http://www.chel-oblsud.ru/index.php?html=cases&inst=22&  

http://www.chel-oblsud.ru/index.php?html=cases&inst=22&caseid=16766498
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посредством проведения комплекса мероприятий по медицинскому 

обеспечению безопасности дорожного движения
1
. 

При этом перечень медицинских показаний, являющихся препятствием 

к управлению транспортными средствами, устанавливается Правительством 

РФ. Так, психические расстройства и расстройства поведения, связанные с 

употреблением психоактивных веществ (до прекращения диспансерного 

наблюдения в связи со стойкой ремиссией (выздоровлением), являются 

противопоказанием к управлению транспортным средством
2
. 

Таким образом, в данном случае играют роль два обстоятельства: 

– наличие действующих водительских прав; 

– наличие заболевания, препятствующего безопасному управлению 

транспортным средством. 

Прекращение действия права управления транспортными средствами 

не является мерой ответственности за употребление наркотических средств, а 

относится к мерам предупреждения преступлений и правонарушений, 

оказания на лицо индивидуального профилактического воздействия в целях 

защиты государственных и общественных интересов в сфере безопасности 

дорожного движения, защиты жизни и здоровья неопределенного круга лиц - 

участников дорожного движения. В итоге суд отказал в рассмотрении 

жалобы. 

В современной юридической литературе иногда высказывается 

сожаление по поводу того, что деятельность правоохранительных 

(надзорных) органов по предупреждению преступлений до сих пор не имеет 

правонарушений собственной законодательной основы. Вследствие этого 

касающиеся ее юридические нормы бессистемно разбросаны по 

многочисленным отраслям российского законодательства, что не 

                                                 
1
 Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О безопасности 

дорожного движения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) // СЗ РФ. – 1995. – №50. – 

Ст. 4873. 
2
 Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 1604 «О перечнях 

медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к 

управлению транспортным средством» // СЗ РФ. – 2015. – №2. – Ст. 506. 
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способствует сплочению усилий заинтересованных государственных 

ведомств. 

Как полагает А.И.Долгова, они «обусловливают необходимость в ее 

рациональном научно-методическом обеспечении, что актуализирует поиск 

новых, более эффективных форм полицейском упреждающего воздействия 

на противоправное поведение некоторых зачастую неустойчивых граждан»
1
.  

Также стоит отметить, что сами процедуры осуществления 

профилактических мер не систематизированы в единый правовой акт.  

Так, Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» в статье 19 

отмечает, что порядок проведения профилактической беседы 

устанавливается нормативными правовыми актами субъектов профилактики 

правонарушений, указанных в ч.2 ст. 17 ФЗ. К ним относятся: должностные 

лица органов прокуратуры Российской Федерации, следственных органов 

Следственного комитета Российской Федерации, органов внутренних дел, 

органов федеральной службы безопасности, органов уголовно-

исполнительной системы и иных государственных органов, если такое право 

им предоставлено законодательством Российской Федерации. 

Если говорить про органы внутренних дел, то, к примеру, 

профилактический учѐт, отражѐнный в статье 21 исследуемого закона, 

реализуется в том числе подразделениями ОВД.  

Так, порядок постановки несовершеннолетних на профилактический 

учет и снятие с такого учета регулируется Инструкцией по организации 

деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел Российской Федерации, утвержденной Приказом МВД РФ от 

15.10.2013 № 845 (далее – Инструкция), где п. 49 предусмотрено, что на 

профилактический учет ставятся несовершеннолетние, совершившие 

                                                 
1
 Долгова  А. И.  Особенности   административных   правонарушений. –  М., 2015. –    

С.83. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199976/7068fe3eb72b7bb0aff26666c4b14a33ea976b45/#dst100141
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правонарушения, в том числе до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность. 

Главные управления, управления МВД России на основе анализа 

состояния преступности и решений руководства МВД России должны 

обеспечивать подготовку и проведение комплексных целевых оперативно-

профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений в 

регионах с наиболее сложной оперативной обстановкой. 

Представляется, что управления МВД должны участвовать в 

разработке совместно с другими федеральными органами исполнительной 

власти, организациями, общественными объединениями нормативных 

правовых актов и программно-целевых мероприятий, борьбе направленных 

на предупреждение правонарушений. 

Подразделения МВД России, осуществляя общую организацию работы 

подчинѐнных подразделений по решению комплексных задач 

предупреждения правонарушений, также должны осуществлять контроль за 

реализацией административно-правовых мех профилактики правонарушений 

на местах. 

Подразделения ОВД проводят ежеквартальный анализ состояния 

оперативной обстановки, подготавливают управленческие решения, 

направленные на совершенствование процесса профилактики 

правонарушений, обеспечивают реализацию комплексных оперативно-

профилактических мероприятий. 

Серьезной проблемой для населения любого крупного города и 

Челябинска, в частности, является проблема высокого уровня преступности 

и необходимость создания действенного механизма профилактики и 

предупреждения противоправных проявлений. 

В качестве стратегического направления в деятельности по 

обеспечению безопасности граждан, защиты их жизни, здоровья и 

имущества от противоправных посягательств Президентом Российской 

Федерации определено восстановление и развитие комплексной 
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многоуровневой системы профилактики правонарушений. В Перечне 

поручений по итогам заседания Государственного совета Российской 

Федерации от 29.06.2007 (№ Пр-1293ГС от 13.07.2007) Президент 

Российской Федерации поручил рекомендовать органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации совместно с Министерством 

внутренних дел Российской Федерации разработать и принять программы 

профилактики преступлений и иных правонарушений, предусмотрев в них: 

1) максимальное использование потенциала законодательства в сфере 

профилактики правонарушений, социальной защиты и правового 

воспитания; 

2) устранение причин и обстоятельств совершения преступлений и 

других правонарушений; 

3) организацию спортивной, досуговой работы по месту жительства и 

учебы несовершеннолетних и молодежи; 

4) совершенствование профилактики алкогольной и наркотической 

зависимости населения, включая обеспечение их бесплатного анонимного 

лечения; 

5) финансирование мероприятий программы профилактики 

правонарушений. 

Преступность в городе Челябинске, несмотря на принимаемые меры, 

остается одним из главных факторов, препятствующих проведению 

социально-экономических преобразований, представляющих реальную 

угрозу безопасности города. 

При этом значительную долю из общего количества 

зарегистрированных в городе преступлений составляют преступления, 

совершенные на улицах и в жилых массивах
1
. 

                                                 
1
 Распоряжение Администрации города Челябинска от 6 декабря 2016 года № 13558 об 

утверждении муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в городе Челябинске» (с изменениями на 13 марта 2019 года). URL: 

http://docs.cntd.ru/document/444913797. 

http://docs.cntd.ru/document/444913797
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В этом отношении вызывает интерес практика организации и 

проведения оперативно-профилактического мероприятия «Ночь», 

ежемесячно проводимого ГУ МВД России по Челябинской области с целью 

стабилизации оперативной обстановки, профилактики,  выявления 

административных правонарушений.  

Так, 19-20 апреля 2019 года благодаря операции «Ночь» сотрудники 

полиции задержали девять человек, находившихся в розыске, более 340 

человек были привлечены к административной ответственности. В общей 

сложности выявлено почти полторы тысячи административных 

правонарушений. 

Отметим, что помимо полицейских в операции «Ночь» принимали 

участие судебные приставы, госавтоинспекторы, сотрудники ГУФСИН 

России по Челябинской области. 

В результате совместной работы службой судебных приставов был 

составлен 51 протокол об административном правонарушении за уклонение 

от исполнения административного наказания. В общей сложности удалось 

взыскать более 275 тысяч рублей долга. Самые нерадивые неплательщики 

были наказаны радикальными методами: в двух случаях судебным приставам 

пришлось наложить арест на имущества. Кроме того, под арест попало три 

автомобиля. 30 челябинцам стоит забыть про выезд за границу – им вынесено 

соответствующее ограничение. 

Всю ночь несли службу и сотрудники Госавтоинспекции. В результате 

ночного рейда пойман 31 водитель, находившийся за рулем в состоянии 

опьянения. 14 автомобилистов управляли транспортным средством без 

водительского удостоверения. В общей сложности за нарушение правил 

дорожного движения привлечено 783 водителя. 

Также в течение ночной службы сотрудники уголовно-исполнительной 

инспекции проверили 147 челябинцев, которые ранее вышли на свободу из 

мест лишения свободы по условно-досрочному освобождению. 
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При этом 35 человек «заработали» административное наказание за то, 

что не соблюдали судебное решение по установленным для них 

ограничениям
1
. 

Помимо этого, в целях профилактики дорожных правонарушений и 

поднятия уровня правосознания, может применяться лишение водительских 

прав в отношении субъектов таких правонарушений.  

Так, Судья Челябинского областного суда Смолин А.А., рассмотрев в 

открытом судебном заседании в помещении Челябинского областного суда 

дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 

статьи 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в отношении Горчаковой Дарьи Сергеевны, по жалобе 

Горчаковой Дарьи Сергеевны на постановление судьи Советского районного 

суда г. Челябинска от 18 февраля 2019 года, установил: 

Постановлением судьи Советского районного суда г. Челябинска от 18 

февраля 2019 года Горчакова Д.С. признана виновной в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 

12.24 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее КоАП РФ) и ей назначено административное 

наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 

срок 1 год.  

В жалобе (краткой апелляционной жалобе), поданной в Челябинский 

областной суд Горчакова Д.С. просит постановление судьи отменить, 

принять по делу новое решение. В обоснование указывает на то, что не 

смогла явиться в судебное заседание по семейным обстоятельствам. 

Ходатайство об отложении судебного заседания не смогла передать по 

уважительным причинам.  

По результатам проведѐнного ранее расследования установлено, что 02 

сентября 2018 года в 19 часов 40 минут вблизи д. 97 по ул. Гончаренко в г. 

                                                 
1
 В Челябинске в ходе операции «Ночь» раскрыто 20 преступлений: сайт. URL: 

https://vecherka.su/articles/news/143004/. 

https://vecherka.su/articles/news/143004/
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Челябинске Горчакова Д.С, управляя автомобилем «Мазда 3», 

государственный регистрационный знак ***, нарушила пункты 6.2, 6.13 ПДД 

РФ, выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершила 

столкновение с автомобилем «ВАЗ 2113», государственный 

регистрационный знак***, под управлением Белова В.А. В результате ДТП 

пассажиру автомобиля «ВАЗ 2113» Беловой Е.В. причинены телесные 

повреждения, которые по медицинским критериям квалифицирующих 

признаков относятся к легкому вреду здоровью.  

Представленные доказательства объективно свидетельствуют о том, 

что причиненный потерпевшей вред здоровью находится в прямой 

причинно-следственной связи с нарушением Горчаковой Д.С. ПДД РФ, а 

потому она обоснованно привлечена к административной ответственности, 

предусмотренной частью 1 статьи 12.24 КоАП РФ.  

В связи с тем, что Горчакова Д.С. была надлежащим образом извещена 

о месте и времени рассмотрения дела, а в адрес суда ходатайства об 

отложении рассмотрения дела не поступали, судья районного суда 

правомерно рассмотрел административное дело без участия лица, 

привлекаемого к административной ответственности.  

Рассматривая материал об административном правонарушении, судья 

районного суда дал надлежащую правовую оценку всем имеющимся по делу 

доказательствам, правильно установил все фактические и юридически 

значимые обстоятельства, подлежащие доказыванию, и на основании 

полного, объективного и всестороннего исследования представленных 

доказательств, пришел к обоснованному выводу о наличии в действиях 

Горчаковой Д.С. состава административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 12.24 КоАП РФ.  

При назначении Горчаковой Д.С. административного наказания в виде 

лишения права управления транспортными средствами судьей районного 

суда в полной мере учтены обстоятельства смягчающие и отягчающие 

ответственность.  
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Также приняты во внимание данные о личности Горчаковой Д.С, ее 

имущественное положение, состав семьи, трудовая занятость, род 

деятельности, характер совершенного административного правонарушения, и 

его последствия – причинения легкого вреда здоровью потерпевшей.  

Судья Челябинского областного суда оставил Постановление судьи 

Советского районного суда г. Челябинска от 18 февраля 2019 года без 

изменения, жалобу Горчаковой Дарьи Сергеевны – без удовлетворения
1
.  

Полагаем, что такая мера, как лишение специального права, является 

крайне эффективной в рамках профилактики правонарушений, чему 

свидетельствует указанный пример. 

Подводя итог, отметим, что разработка и реализация комплексных и 

целевых программ по предупреждению правонарушений, предложения по 

осуществлению профилактики правонарушений, а также специальные планы 

по профилактике либо пресечению правонарушений должны в значительном 

объѐме направляться в органы исполнительной власти субъектов РФ и 

органы местного самоуправления с одной главной целью, заключающейся в 

профилактике правонарушений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Решение Челябинского областного суда А2-002733-04/2018 от 11.04.2019: сайт. URL: 

http://chel-oblsud.ru/?html=s_col&mid=15 

http://chel-oblsud.ru/?html=s_col&mid=15
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ 

МЕР ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РОССИИ 

 

3.1 Зарубежный опыт реализации административно-правовых мер 

профилактики правонарушений 

 

Интернационализация  и тенденция транснациональности 

преступности обусловливают возрастание значения исследования 

зарубежного опыта в сфере профилактики правонарушений. За последние 20 

лет в Западной Европе, Канаде, США, Японии возрастает степень развития 

теории и практики предупреждения преступлений. 

Отметим, что криминологи зарубежных государств предпочитают 

вести речь не о предупреждении преступности как социального явления, а 

лишь о еѐ ограничении, о сдерживающем воздействии на конкретные 

криминогенные факторы и обстоятельства.  

В странах-членах Европейского Союза выделяют два уровня 

предупреждения преступлений: социальное и ситуационное. Социальное 

предупреждение направлено на изменение неблагоприятных условий 

формирования личности преступника, особенно микросреды и 

микросоциальной ситуации. Ситуационное исходит из того, что 

определенные категории преступных деяний совершаются при определенных 

обстоятельствах, в определенное время  и в определенных местах. Сама 

ситуация стимулирует и провоцирует определенные виды преступлений 

(уличные драки у кинотеатров и увеселительных заведений, изнасилования в 

парках и т.д.). Такое предупреждение по принятой у нас терминологии 

соответствует предотвращению и пресечению преступлений. 
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Как отмечала Т.В. Обыденова, «в ФРГ выделяют первичную, 

вторичную и третичную превенцию. Первичная направлена на преодоление 

дефицита социальности и позитивного правосознания как главной причины 

преступлений. Вторичная осуществляется полицейскими органами и связана 

с правовыми средствами удержания от преступлений»
1
. 

Для координации деятельности по предупреждению преступлений во 

многих странах созданы соответствующие органы (например, Национальные 

Советы). Основными их функциями являются: сбор информации, 

планирование, выполнение и оценка программ по предупреждению 

преступлений, координация деятельности полиции и других органов, 

работающих в этой сфере, обеспечение участия населения, сотрудничество 

со средствами массовой информации, научно-исследовательская работа, 

сотрудничество с законодательными органами. В США существует три 

модели превентивной деятельности: модель общественных учреждений, 

модель безопасности индивидуума и модель воздействия через окружающую 

среду. На федеральном и местном уровнях осуществляются программы 

предупреждения преступлений. В некоторых штатах участие граждан в 

укреплении правопорядка позволило снизить количество ограблений на 30%. 

Здесь используется вознаграждение за имеющую значение информацию в 

оперативно-профилактической сфере. 

В Канаде широко практикуется участие граждан в патрулировании.  

Действуя совместно с полицией, гражданские патрули снижают страх перед 

преступниками и поддерживают ощущение личной безопасности. В ряде 

случаев создаются так называемые контрольные посты вокруг выявленных 

зон повышенной криминогенности, особенно в ночное время. В 

Великобритании разработаны минимальные стандарты криминальной 

безопасности, широко используется привлечение населения к 

                                                 
1
 Обыденова Т.В. К вопросу об использовании в России положительного опыта Германии 

в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних // Административное 

и муниципальное право.– 2016.– № 1.– С. 85 
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сотрудничеству с полицией (патрулирование, дежурство в наиболее 

криминогенных районах). 

Для представителей общественности практикуется бесплатная выдача 

«полицейского» обмундирования (без знаков различия и служебной 

атрибутики), средств радиосвязи, дубинок, наручников и даже оружия для 

«боевого» патрулирования на полицейских автомашинах. Вся эта 

деятельность получает моральную и материальную поддержку общества и 

государства
1
. 

 Одним из наиболее востребованных является  виктимологическое 

направление предупреждения преступлений. Оно не требует больших 

материальных затрат и реализует присущее всем людям стремление к 

самозащите. В Западной Европе и США появилось множество 

предупреждение популярных статей и пособий на тему «Как защитить 

собственность от преступных посягательств».  Органами, определяющими 

политику в области борьбы с преступностью, проводится учебная подготовка 

в целях совершенствования механизма профилактики правонарушений. В 

практической деятельности полиции широко пропагандируется тезис о том, 

что преступления совершаются чаще всего тогда, когда потенциальный 

преступник встречает уязвимую, неохраняемую жертву или объект. Поэтому 

превентивные меры должны быть направлены либо на преступника, либо на 

систему безопасности, либо на потенциальную жертву (индивидуальная, 

общая и виктимологическая профилактика). В этой триаде большое 

внимание уделяется охранительному предупреждению и особой работе с 

населением, цель которой заключается в обеспечении самозащиты общества. 

В ФРГ долго считалось, что предупреждение преступлений является 

«побочным продуктом» полицейской работы просто потому, что само 

существование аппарата полиции действует как фактор охраны, 

                                                 
1
 Куракин А.В., Костенников М.В., Мышляев Н.П. Правовое регулирование деятельности 

полиции по профилактике правонарушений в зарубежных государствах // Полицейская 

деятельность.– 2015.– № 1.– С. 26. 
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сдерживающий преступность. Но начиная с 60-х гг. Полиция стала широко 

практиковать целенаправленную работу с общественностью с ориентацией 

на самозащиту с помощью следующих мер: консультации, проводимые с 

гражданами по поводу того, как с помощью технических средств спасти от 

воров имущество, какие меры предпринимать для того, чтобы не стать 

жертвой преступления. В этот же перечень включаются такие меры, как: 

бесплатное распространение советов по профилактике преступлений, 

трансляции в СМИ передач из цикла «Уголовная полиция советует»
1
. 

Существует специальная программа предупреждения преступлений, 

реализуемая уголовной полицией, уголовной полицией, в качестве основной 

идее которой выступает следующее положение: любой контакт полицейского 

с населением должен служить интересам профилактики. Реализуются 

программы защиты участников уголовного процесса, сформировались 

ассоциации потерпевших от преступлений. Повсеместно возникают 

«Ассоциации соседей», члены которых патрулируют микрорайоны и поселки 

и при необходимости вызывают полицейские патрули. 

В учебных заведениях всех уровней проводятся занятия по прикладной 

виктимологии. Желающие могут не только прослушать лекции, но и пройти 

специальный тренинг: освоить приемы самозащиты и выработать навыки 

наиболее оптимального и выгодного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Заслуживает внимания так называемое архитектурное направление в 

профилактике правонарушений. Установлено, что в высотных жилых домах 

регистрируется в семь раз больше преступлений, чем в малоэтажных 

жилищах. Оказалось, что архитектурный стиль больших городов в целом 

нередко инициирует преступления и облегчает их совершение. Эти факторы 

стали учитывать в практике градостроительства при выполнении следующих 

работ: расширение объема строительства малоэтажных коттеджей; 

                                                 
1
 Астишина Т.В., Маркелова Е.В., Обгольц  И.А. Предупреждение полицией преступлений 

несовершеннолетних // Полицейская деятельность.– 2013.– № 2. – С. 96. 
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сокращение количества тупиков, проходных дворов, подвалов и подземных 

проходов; снос домов, определяющих «криминогенный ландшафт». 

В Лондоне жителям криминогенного квартала Стоунбридж 

министерство жилищного строительства выделило по 1 тыс. фунтов 

стерлингов для оборудования каждой когда квартиры системами 

сигнализации. 

В Западной Европе и США огромное внимание уделяется 

превентивным мерам, направленным на предупреждение насилия в 

обществе. Так, администрация президента США приняла федеральную 

программу нравственного оздоровления американского общества. Основные 

элементы этой программы заключаются в следующем регистрации
1
: 

– формирование ненасильственных установок и навыков у 

подрастающего поколения; 

– поддержка местных общин в предотвращении насилия; 

– пресечение насаждения расовой и культурно-национальной розни; 

– ограничение распространения оружия среди граждан; 

– идеологическое и материальное стимулирование оздоровления 

семейного образа жизни; 

– рекомендации средствам массовой информации по сокращению 

рекламы насилия и проведению пропаганды, благоприятствующей 

сокращению насилия. 

Нужно отметить, что получить программы борьбы с насилием 

разрабатываются в рамках двух основных направлений предупреждения 

преступлений, принятых в США: социального реформирования и 

клинической криминологии. Кроме этих моделей в практике предупреждения 

преступности в последние годы достаточно популярными становятся меры, 

                                                 
1
 Бажанов С.В., Воронцов А.А. Ранняя профилактика административных правонарушений 

в сфере экономики как фактор, способствующий предупреждению аналогичных им 

преступлений // Административное право и процесс. – 2016.– № 2.– С.35. 
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связанные с реформой полицейской системы и применением научных 

достижений
1
. 

Многочисленные комиссии, проверявшие деятельность полицейских 

ведомств США, пришли к выводу, что эти структуры изолировались от 

населения и не в состоянии контролировать криминогенную обстановку в 

стране. Новая стратегия получила название общественной полицейской 

деятельности, в соответствии с которой в качестве главной задачи полиции 

выступает не реагирование на сообщения о преступлениях и 

правонарушениях, а направленные в отношении них профилактические 

меры. Акцент стал делаться на демонстрацию присутствия полицейских в 

жилых районах. При этом полицейские зачастую отказывались от 

патрульных автомобилей, осуществляя патрулирование пешком или на 

велосипедах. Данные меры позволили сделать полицейских значительно 

ближе к гражданам. 

Важную роль в профилактике правонарушений играют научные 

достижения. В настоящее время наиболее перспективными признаются
2
: 

– применение лазерной и другой оптической техники в целях контроля 

за движением транспорта, наркотиков, оружия и т.д.; 

– усовершенствование методик составления социально-

психологического портрета преступника по характерным признакам 

преступления и обстановке на месте его совершения; 

– повышение уровня информационного обеспечения предотвращения и 

пресечения преступлений. В США создан Национальный центр информации 

о преступлениях, предупреждение Унифицированная система учета и 

регистрации преступлений и Автоматизированная система идентификации 

отпечатков пальцев. 

                                                 
1
 Евсеев А.В. К вопросу об обеспечении криминологической безопасности // Полицейская 

деятельность. – 2013.– № 3.– С. 182. 
2
 Ворожевич А.С. Вызовы современным патентным системам и правовые ответы на них  // 

Вестник гражданского права. –2014.– № 2.– С. 57. 
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Достаточно силу распространенной мерой наказания становится 

домашний арест с электронным мониторингом, что является эффективным 

средством предупреждения рецидива преступлений. Из нетрадиционных 

методов предупреждения преступлений  практикуемых в США, следует 

отметить попытки применения гипноза и медитаций (групповые сеансы 

гипноза и антикриминогенной медитации). 

Также считаем справедливым отдельно рассмотреть меры 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, применяемые за 

рубежом. 

Так, заслуживает внимания программа правового воспитания, 

разработанная правоохранительными органами штата Флорида и введенная в 

большинстве государственных и частных школ. Программа, предназначенная 

для учащихся 7-8 классов, ее задачей является знакомство 

несовершеннолетних с существующей в обществе системой ценностей, 

основами уголовного права и обязанностями гражданина, а также 

формирование представления о том, что ждет нарушителей правопорядка.  

С помощью удобной для восприятия вопросно-ответной формы 

программа знакомит учащихся с законами, касающимися таких 

правонарушений, как мародерство, бродяжничество, нарушение нрава 

владения, вандализм, оказание сопротивления при аресте, незаконное 

владение оружием, магазинные кражи, воровство, автокражи, избиение, 

поджог, алкогольное опьянение, незаконное употребление наркотиков и 

убийство. В отдельных главах рассматриваются последствия преступной 

деятельности, а также необходимость для общества законов и органов, 

осуществляющих контроль за их выполнением. 

Учебный материал представлен в доступной форме в учебнике, 

объемом 135 страниц. Имеется также книга для учителя. Большое значение 

придается выступлению по каждому изучаемому закону сотрудников 

полиции, специально приглашенных на для подробного разъяснения. Это не 

только повышает интерес к изучаемому материалу, но и является сильным 
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фактором морального воздействия: учащиеся привыкают рассматривать 

полицейских как людей, симпатизирующих им и заботящихся об их 

благополучии.  

В управлении полиции Лос-Анджелеса (США) проведен необычный 

эксперимент: на практике опробована эффективность программы по 

профилактике преступности среди подростков с посещением 

исправительных учреждений. Цель этой программы заключалась в 

психологическом воздействии на подростков, еще не совершавших 

преступлений, но состоящих на учете в полиции за склонность к 

правонарушениям, злоупотребление наркотиками или антиобщественное 

поведение.  

Поучителен опыт полиции по профилактике подростковой 

преступности в Германии. Профилактика строится на основе следующих 

положений: предрасположенность подростков к совершению 

противозаконных действий часто исчезает без внешнего воздействия после 

завершения процесса становления личности; репрессивные меры со стороны 

государственных учреждений часто приводят к негативным последствиям
1
. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что современное 

состояние осуществления административно-профилактических мер в России 

может быть модернизировано путѐм применения соответствующих 

профилактических технологий, применяемых за рубежом. Среди указанных 

выше зарубежных профилактических мер считаем справедливым выделить 

несколько основных, реализация которых возможна в России. Так, одной из 

мер может выступить привлечение граждан к охране общественного порядка, 

в том числе и на основе материального вознаграждения. Также интересна 

идея об архитектурной профилактике правонарушений, непосредственно 

связывающей здания и ландшафт с криминогенностью территории.  

                                                 
1
 Шайденко Н. А. Зарубежный опыт борьбы с правонарушениями несовершеннолетних // 

Молодой ученый. – 2014. – №17.1. – С. 18. 



51 

 

По нашему мнению, наиболее значимая профилактическая мера из 

приведѐнных – тесное взаимодействие органов исполнительной власти и 

граждан в сфере защиты правопорядка в обществе. Ещѐ раз отметим, что 

порядок реализации профилактики правонарушений выглядит следующим 

образом: 

– сбор и анализ сведений о правонарушениях, совершаемых в 

соответствующей сфере общественных отношений; 

– анализ применения законодательства Российской Федерации; 

– прогнозирование преступности; 

– выявление и устранение причин правонарушений и условий, 

способствующих их совершению; 

– учет правовых и криминологических аспектов при подготовке 

проектов решений; 

– осуществление правового воспитания населения; 

– формирование общественного мнения, направленного на 

недопустимость совершения правонарушений в соответствующей сфере 

деятельности; 

– обеспечение в пределах полномочий соблюдения охраны 

общественного порядка и общественной безопасности, а также охраны 

собственности, в том числе с использованием технических и иных 

находящихся в ведении средств, на территориях и объектах субъекта 

государственной системы профилактики правонарушений; 

– разработка и реализация муниципальных, ведомственных 

(отраслевых), объектовых программ профилактики правонарушений; 

– привлечение к осуществлению профилактики правонарушений на 

соответствующей территории, объекте в соответствии с законодательством 

других органов, организаций, общественных объединений и граждан; 

– разработка и внедрение стандартов безопасности от правонарушений. 

Всѐ это выступает неотъемлемым элементом профилактики 

правонарушений, данные положения чѐтко прописаны в законодательстве. 
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Однако, как показывает практика, преступность в России всѐ еще остаѐтся на 

высоком уровне, в связи с чем необходима усиленная реализация указанных 

мер. 

В связи с этим ещѐ раз подтверждается необходимость предложенного 

нами ранее создания Отдела профилактики преступлений и правонарушений 

в рамках территориальных органов внутренних дел, действующего в том 

числе на основании: 

– Приказа МВД «Об утверждении Положения о проведении 

индивидуальной профилактики»; 

– Приказа МВД «Об утверждении Положения о проведении общей 

профилактики», имеющий сходную структуру, но с чѐткой направленностью 

не столько на личность, сколько на общество в целом. 

 

2.2 Правовые и практические проблемы в сфере административной 

профилактики правонарушений, а также предложения по 

совершенствованию законодательства и практики в данной области 

 

Необходимость совершенствования нормативного правового 

регулирования и организационного обеспечения профилактики 

правонарушений на территории нашего государства, закрепленная в 

стратегических документах
1
, а также в настоятельных требованиях и 

пожеланиях научного юридического сообщества
2
, нашла свое воплощение в 

принятии Федерального закона «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», некоторые положения которого 

были рассмотрены ранее в рамках данного исследования 

                                                 
1
Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2016. – № 1 (ч. II). – Ст. 212.   
2
 Буравлев Ю. М. О совершенствовании правового и организационного обеспечения 

профилактики правонарушений в системе государственной службы // Административное 

право и процесс. – 2015. – № 6. – С. 40.  
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Принятие данного законодательного акта, по мнению разработчиков, 

преследует цель определить в рамочном формате правовые основы 

формирования и функционирования системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации, объединяющей действующие региональные 

системы профилактики правонарушений. Как видим, определяя цели 

принятия законопроекта, разработчики не включили систему профилактики 

правонарушений на местном уровне, хотя, определяя субъекты 

профилактики правонарушений, законодатель среди них указывает и органы 

местного самоуправления. 

В этом аспекте мы соглашаемся с Мироновым А.Н., который отмечает, 

что «принятый закон содержит отдельные позиции, которые требуют более 

тщательной проработки либо исправления или исключения, когда 

исправление невозможно»
1
. 

Во-первых, как уже стало традицией в нормотворческой практике, 

принятие федерального закона не сопровождается принятием подзаконных 

нормативных правовых актов, способствующих реализации его положений. 

Все это видится в перспективе. Так, не урегулирован вопрос об 

уполномоченном субъекте, осуществляющем сбор официальной 

статистической информации о профилактике правонарушений, хранение 

данной информации.  

Также не определен порядок осуществления форм профилактического 

воздействия: профилактической беседы; официального предостережения о 

недопустимости действий, создающих условия для совершения 

правонарушений, либо продолжения антиобщественного поведения; 

профилактического учета; внесения представления об устранении причин и 

условий, способствующих совершению правонарушения. Важным 

                                                 
1
 Миронов  А.Н. О правовых коллизиях в положениях Федерального закона «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // Труды Академии 

управления МВД России. – 2017. – №3(43). – С. 133. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/trudy-akademii-upravleniya-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/trudy-akademii-upravleniya-mvd-rossii
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недостатком является отсутствие порядка осуществления такого важного 

направления профилактики правонарушений, как мониторинг. 

Во-вторых, существует немаловажное упущение, которое во многом 

будет создавать проблемы для субъектов профилактики правонарушений — 

это отсутствие понимания и единообразия используемых терминов и 

словосочетаний. Некоторые слова и словосочетания, использованные 

законодателем, требуют уточнения и разъяснения. Например, 

«профилактический учет», «трудная жизненная ситуация», «специальные 

меры профилактики правонарушений», «бродяжничество», 

«попрошайничество», «правосознание граждан», «криминогенные факторы 

социального характера», «правовое просвещение», «правовое 

информирование» и др. Также можно отметить отсутствие четких оснований 

осуществления профилактики правонарушений.  

Так, в ч. 1 ст. 16 федерального закона закреплено, что профилактика 

правонарушений осуществляется при возникновении социальных, 

экономических, правовых и иных причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений. Каких причин и условий, кто определит 

данные причины и условия, где их перечень и т. д.? Вопросов больше чем 

ответов. Законодатель путает формы и цели профилактического воздействия: 

в одной и той же статье он говорит, во-первых, что в качестве формы может 

быть использовано правовое просвещение и правовое информирование, а во-

вторых, правовое просвещение и правовое информирование — это цель 

профилактического воздействия.  

Кроме того, «правовое просвещение» и «правовое информирование» — 

это имеющие самостоятельное значение термины, каждый из которых несет 

собственную смысловую нагрузку. Возникает вопрос, почему профилактика 

должна осуществляться только в отношении преступлений и 

административных правонарушений, а как же быть с дисциплинарными 

проступками?  



55 

 

В-третьих, федеральный закон переполнен отсылочными нормами. Мы 

вполне допускаем, что это будет способствовать уменьшению объема 

нормативного правового акта, но не его пониманию субъектами, которые 

должны будут реализовать его положения. 

В-четвертых, реализация отдельных положений будет затруднительна в 

силу существующих обстоятельств, таких, например, как несогласованность 

положений принятого нормативного правового акта с действующим 

законодательством. Так, следует согласиться с А. Ю. Винокуровым
1
 о том, 

что «положения федерального закона не согласованы с Федеральным 

законом «О прокуратуре Российской Федерации»
2
 в части наделения органов 

прокуратуры полномочиями, которых в соответствии с Федеральным 

законом «О прокуратуре Российской Федерации» либо у них нет, либо 

вообще вряд ли когда будут».  

Например, закрепление в ч. 1 ст. 9 федерального закона полномочий по 

надзору за исполнением законов при осуществлении профилактики 

правонарушений федеральными органами исполнительной власти, 

Следственным комитетом Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами, исключая из предмета 

прокурорского надзора остальных субъектов, указанных в ст. 21 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

Также должностные лица органов прокуратуры как субъекты 

профилактики правонарушений в соответствии с ч. 2 ст. 17 федерального 

закона вправе применять такие меры профилактического воздействия, как 

профилактическая беседа; объявление официального предостережения о 

недопустимости действий, создающих условия для совершения 

                                                 
1
 Воронин М. Ю. Правовые основы формирования системы профилактики 

административных правонарушений // Труды Академии управления МВД России. – 2016. 

– № 4 (40). – С. 11.  
2
 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 27.12.2018) «О прокуратуре 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // СЗ РФ. – 1995. – №47. 

– Ст. 4472. 
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правонарушений, либо продолжения антиобщественного поведения; 

профилактический учет; внесение представления об устранении причин и 

условий, способствующих совершению правонарушения; профилактический 

надзор, что не только не используется и не применяется в прокурорской 

практике, но и в некоторой степени не соответствует положениям 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». Если 

говорить о таком субъекте профилактики правонарушений, как следственные 

органы Следственного комитета Российской Федерации, то также сложно 

сказать, кто и каким образом будет использовать меры профилактического 

воздействия, которые обозначены в федеральном законе. 

В-пятых, большая часть мер профилактического воздействия содержит 

лишь их определение. Какие конкретно меры социально-экономического, 

педагогического, правового характера или правовой, социальной, 

психологической, медицинской и иной поддержки могут быть использованы 

субъектами профилактики правонарушений или лицами, участвующими в 

профилактике правонарушений, непонятно. Мы полагаем, все это отдается на 

откуп субъектам профилактики или лицам, участвующим в профилактике 

правонарушений. Если законодатель не закрепил конкретные варианты 

поведения субъектов профилактики в рамках соответствующих 

профилактических мер, предоставив право данным субъектам, а не установив 

обязанность самостоятельно определять свое поведение, то велика 

вероятность бездействия со стороны этих субъектов. 

В-шестых, считаем необходимым особо отметить такое важное 

средство, которое относится к организационным основам функционирования 

системы профилактики правонарушений, как мониторинг. При определении 

порядка проведения мониторинга необходимо четко определиться с тем, 

каким образом его осуществлять, как оформлять результаты, как эти 

результаты должны быть использованы, а также какова их обязательность 
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для субъектов профилактики правонарушений
1
. Ввиду того что 

профилактика правонарушений, особенно специальная, является 

разновидностью правоприменительной деятельности, порядок мониторинга 

необходимо использовать по аналогии с мониторингом правоприменения, 

определенным постановлением Правительства РФ «Об утверждении 

методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской 

Федерации»
2
. 

В завершение хотелось бы отметить следующее. 

Принятие анализируемого федерального закона — серьезная веха в 

системе профилактики правонарушений на территории Российской 

Федерации, вместе с тем в целях обеспечения реализации его положений 

необходимо: 

– во-первых, ускорить принятие подзаконных нормативных правовых 

актов, особенно тех, которые определяют порядок применения мер 

профилактического воздействия, либо же включить в закон сами процедуры 

реализации отражѐнных профилактических мер, не ограничиваясь лишь 

одним их толкованием; 

– во-вторых, закрепить основания для начала профилактической 

деятельности, уйдя от расплывчатых и оценочных категорий; 

– в-третьих, расширить перечень основных понятий, указанных в ст. 2, 

разъяснив законодательное понимание слов, используемых в федеральном 

законе; 

– в-четвертых, мы согласны с Е. Ю. Титушкиной о необходимости 

«установления юридической ответственности субъектов профилактики 

правонарушений за несоблюдение положений федерального закона и 

                                                 
1
 Миронов А. Н. Административные процедуры технологии подготовки нормативных 

правовых актов федеральными органами исполнительной власти: монография. – 

Владимир, 2012. – С. 127. 
2
 Постановление Правительства РФ от 19.08.2011 № 694 «Об утверждении методики 

осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2011. 

– № 35. – Ст. 5081.   
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предлагаемых ведомственных актов, закрепив это не только как принцип, но 

и как реально действующее правило»
1
. 

Урегулирование данных проблем возможно с принятием 

предложенных нами Приказов МВД «Об утверждении Положения о 

проведении индивидуальной профилактики» и нами «Об утверждении 

Положения о проведении общей профилактики». 

В связи с принятием таких актов поднимается необходимость создания 

отдельной структуры в МВД, назначение которой заключается в 

профилактике правонарушений. Полагаем, это может быть Отдел 

профилактики преступлений и правонарушений в рамках территориальных 

органов внутренних дел, создание и функционирование которого 

поспособствуют решению описанных в исследовании проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Титушкина Е. Ю. Новый этап формирования «профилактического права» // Труды 

Академии управления МВД России. – 2016. – № 4 (40). – С. 55. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе проведения исследования административно-

профилактических мер мы пришли к определѐнным выводам. 

Так, профилактика правонарушений представляет собой совокупность 

мер социального, правового, организационного и иного характера, 

направленных на выявление и устранение причин и условий 

правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в 

целях недопущения правонарушений.  

Основные разновидности профилактики – общая и индивидуальная, 

первая направлена в целом на общество, вторая – в отношении определѐнных 

лиц. Несмотря на то, что данные разновидности направлены на разных 

субъектов, их объединяет общая цель, заключающаяся в предотвращении 

правонарушений, а также общие задачи, заключающиеся в: 

– формировании законопослушного поведения лиц; 

– снижении размеров ущерба и потерь от правонарушений; 

– устранении причин и условий совершения правонарушений. 

Как гласит Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

субъектами профилактики правонарушений являются: 

1) федеральные органы исполнительной власти; 

2) органы прокуратуры Российской Федерации; 
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3) следственные органы Следственного комитета РФ; 

4) органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

5) органы местного самоуправления. 

Эти субъекты наделены соответствующими правами и обязанностями, 

специальными полномочиями, имеют информационное, ресурсное и 

кадровое обеспечение. К специализированным субъектам относятся, в 

первую очередь, правоохранительные органы: прокуратура, полиция, 

следственный комитет. 

Одним из важнейших специализированных субъектов профилактики 

правонарушений являются органы внутренних дел, которые в своей 

деятельности непосредственно сталкиваются с лицами, нарушающими закон. 

Под предупреждением преступлений и правонарушений понимается 

деятельность сотрудников органов внутренних дел, их подразделений и 

ведомств в пределах их полномочий, направленная на противодействие 

совершению преступлений путем выявления, устранения и нейтрализации 

причин совершения преступлений. Главными задачами деятельности 

сотрудников полиции по профилактике правонарушений являются: 

1) обнаружение и анализ основных причин совершения преступлений, 

выработка и применение мер по их устранению; 

2) постановка на профилактический учет лиц, предрасположенных к 

совершению противоправных действий; 

3) взаимодействие с общественными объединениями с целью 

привлечения их к работе по профилактике преступлений; 

4) выявление лиц, подготавливающих преступление, и принятие мер по 

их нейтрализации в соответствии с законом; 

5) профилактика безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних. 

Органами внутренних дел проводится большая работа по профилактике 

правонарушений, однако становится все более очевидным, что их усилия 

недостаточны. 
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Мы обратились к зарубежному опыту профилактики правонарушений, 

придя к выводу о том, что современное состояние осуществления 

административно-профилактических мер в России может быть 

модернизировано путѐм применения соответствующих профилактических 

технологий, применяемых за рубежом. 

Некоторые профилактические меры, применяемые в других странах, 

возможно, не принесут пользу в нашей стране ввиду разной культуры, 

ментальности.  

Однако, всѐ же одной из интересных мер может выступить идея об 

архитектурной профилактике правонарушений, непосредственно 

связывающей здания и ландшафт с криминогенностью территории. 

Полагаем, использование в архитектуре идей о связи архитектурной 

обстановки и уровня преступности возможно и в российской 

действительности. Поэтому необходимо создание правовой базы 

взаимодействия МВД РФ и застройщиков по данному вопросу. Полагаем, 

привлечение застройщиков к участию в этом возможно организовать,  в том 

числе, с помощью субсидирования застройщиков взамен на строительство в 

соответствии с требованиями архитектурной профилактики правонарушений. 

Основные разновидности профилактики – общая и индивидуальная, 

первая направлена в целом на общество, вторая – в отношении определѐнных 

лиц. В аспекте исследования данных разновидностей мы пришли к тому, что 

необходима более детальная законодательная регламентация таких 

разновидностей профилактики. 

Это может быть достигнуто путѐм принятия следующих актов. 

Приказ МВД «Об утверждении Положения о проведении 

индивидуальной профилактики». Положение может включать в себя 

следующие разделы: 

5) общие положения, т.е. сущность, назначение индивидуальной 

профилактики; 

6) субъекты индивидуальной профилактики; 
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7) объекты индивидуальной профилактики; 

8) профилактические меры с учѐтом особенностей 

индивидуального подхода и порядок их осуществления. 

Однозначно, необходимо, чтобы данный акт не только дублировал 

положения иных актов, выступающих в качестве основы деятельности ОВД 

по профилактике правонарушений, но и вводил новые инновационные 

профилактические меры. 

Полагаем, это одна из ключевых задач соответствующих органов в 

настоящее время. Очевидно, что предупредить преступление проще, чем 

устранить его последствия. 

Также необходимо принятие схожего акта, направленного на общую 

профилактику в виде Приказа МВД «Об утверждении Положения о 

проведении общей профилактики», имеющего сходную структуру, но с 

чѐткой направленностью не столько на личность, сколько на общество в 

целом. 

В связи с принятием таких актов, полагаем, поднимается 

необходимость создания отдельной структуры в МВД, назначение которой 

заключается в профилактике правонарушений. Полагаем, это может быть 

Отдел профилактики преступлений и правонарушений в рамках 

территориальных органов внутренних дел. Считаем предложение 

обоснованным, поскольку: 

– профилактика будет более конкретна, насыщенна и целенаправленна; 

– поднимется результативность профилактики, поскольку обязанность 

по еѐ проведению будет сосредоточена по большей части в руках одной 

структуры; 

– создание такой структуры и актов, еѐ регулирующих, позволит 

освободить частично другие структуры от обязанностей проведения 

профилактических мероприятий; 

– сформируются новые рабочие места для желающих проходить 

службу в органах внутренних дел. 
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Подводя итог, всѐ же важно отметить, что в целях дальнейшего 

эффективного осуществления полномочий подразделений полиции и иных 

уполномоченных органов в сфере профилактики правонарушений, полагаем, 

что субъектам профилактики большее внимание стоит уделять следующим 

направлениям деятельности: 

– принятие мер по общему повышению благосостояния населения (это, 

в первую очередь, относится к обязанностям высших государственных 

органов). 

Очевидно, что уровень экономической стабильности напрямую связан 

с показателями преступности и правонарушений. В настоящее время Россия 

обладает огромными ресурсами, в том числе человеческими, природными 

научными, заключая в себе огромный потенциал. 

Однако, по оценкам экспертов, в России около 20 миллионов человек 

находятся за чертой бедности. Но эксперты полагают, что эту цифру можно 

увеличить в полтора-два раза. Считать надо не доходы, а реальные 

возможности людей получать образование, покупать лекарства, ездить в 

отпуск
1
. Зачастую невозможность располагать базовыми материальными 

благами вынуждает лиц совершать преступления. В такой ситуации 

разъяснительная беседа по очевидным причинам становится бессильной; 

– широкая пропаганда законопослушного поведения, в том числе через 

СМИ, Интернет, телевидение. 

Полагаем, вышеуказанные положения позитивно повлияют на 

деятельность полиции по профилактике правонарушений. Данная 

разновидность деятельности полиции обуславливается не только тем, что 

профилактика правонарушений – один из важнейших элементов 

правопорядка и законности в обществе, но и тем, что полиция чаще всего и в 

наиболее значительном объѐме непосредственно сталкивается с 

правонарушениями граждан и организаций. 

                                                 
1
 Бедность в России: десятки миллионов за чертой: сайт. URL: 

https://www.gazeta.ru/business/2018/05/09/11745109.shtml. 

https://www.gazeta.ru/business/2018/05/09/11745109.shtml
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета 

«Отношение граждан к эффективности административно-правовых мер 

профилактики правонарушений сотрудниками органов внутренних дел» 

Уважаемые друзья! 

Кафедра правоохранительной деятельности и национальной 

безопасности Юридического института Южно-уральского государственного 

университета проводит социологическое исследование на тему 

«Административно-правовые меры профилактики правонарушений» с целью 

разработки комплекса эффективных мер административной профилактики 

правонарушений сотрудниками ОВД. 

Просим вас принять участие в социологическом опросе и ответить на 

следующие вопросы: 

1. Ваш возраст: 

□ 12-15 

□ 16-18 

□ 18-22 

□ 22-75 

2. Пол: 

□ М 

□ Ж 

3. Вид деятельности 

□ Обучение в вузе 

□ Преподавательская деятельность 
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□ Правоохранительная деятельность 

4. Приходилось ли вам сталкиваться с профилактическими мерами 

административных правонарушений? 

□ Да 

□ Нет 

□ Затрудняюсь ответить  

5. Как вы считаете, в чем основные причины несовершенства процесса 

профилактики правонарушений? 

□ Недостаточное финансирование профилактических мер 

□ Правовой нигилизм граждан 

□ Отсутствие поддержки со стороны общества 

□ Несовершенство законодательства в данной сфере 

□ Неприменение положительного зарубежного опыта в этой сфере 

□ Мягкая ответственность субъектов профилактики за 

невыполнение должностных обязанностей в данной сфере 

□ Свой вариант_____________________________________________ 

6. Согласны ли вы с мнением, что совершение правонарушений 

наносит значительный вред социальной обстановке и общественным устоям? 

□ Да 

□ Нет 

□ Затрудняюсь ответить 

7. Как можно более оптимально проводить профилактику 

правонарушений? 

□ Усиление ответственность субъектов профилактики за 

невыполнение должностных обязанностей в данной сфере, равно как 

и ввести систему стимулирования работников служб за 

положительные результаты 

□ Привлекать граждан к профилактической работе 

□ Применять опыт зарубежных коллег 

□ Проводить широкую пропаганду недопустимости совершения 

правонарушений 

□ Свой вариант_____________________________________ 

8. Как высчитаете, деятельность ОВД по профилактике 

правонарушений на данный момент является эффективной? 

□ Да 

□ Нет 

□ Затрудняюсь ответить 

 

Благодарим за сотрудничество! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

 

Опрошено: работников отдела дознания отдела полиции Металлургический 

(20 человек), студентов Юридического института ЮУрГУ (20 

человек); 

 

Результаты анкетирования сотрудников правоохранительных органов и 

граждан 

№ Вопрос Варианты ответов Результаты, 

(%) 

1 Ваш возраст? □ 12-15 

□ 16-18 

□ 18-22 

□ 22-75 

 

 

0 % 

0 % 

45 % 

55 % 

 

2 Пол? □ Мужской 

□ Женский 

85 % 

15 % 

3 Вид деятельности? □ Правоохранительная 

деятельность 

□ Обучение в вузе 

□ Преподавательская 

деятельность 

50 % 

50 % 

4 Приходилось ли вам сталкиваться с 

профилактическими мерами 

административных правонарушений? 

□ Да 

□ Нет 

□Затрудняюсь ответить 

80 % 

20% 

0% 
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5 Как вы считаете, в чем основные 

причины несовершенства процесса 

профилактики правонарушений 

□ Недостаточное 

финансирование 

профилактических мер 

□ Правовой нигилизм 

граждан 

□ Отсутствие поддержки 

со стороны общества 

□ Несовершенство 

законодательства в данной 

сфере 

□ Неприменение 

положительного 

зарубежного опыта в этой 

сфере 

□ Мягкая ответственность 

субъектов профилактики за 

невыполнение 

должностных обязанностей 

в данной сфере 

□ Свой вариант 

12.5 %(5 

человек) 

 

60 %(24 

человека) 

17.5% (7 

человек) 

7.5% (3 

человека) 

 

5% (2 

человека) 

 

 

0% 

 

 

0% 

6 Согласны ли вы с мнением, что 

совершение правонарушений наносит 

значительный вред социальной 

обстановке и общественным устоям  

□ Да 

□ Нет 

□Затрудняюсь ответить 

 

100 % 

0% 

 

7 Как можно более оптимально 

проводить профилактику 

правонарушений? 

□Усиление 

ответственности субъектов 

профилактики за 

невыполнение 

должностных обязанностей 

в данной сфере, равно как 

и ввести систему 

стимулирования 

работников служб за 

положительные результаты 

□ Привлекать граждан  

 

□ Применять опыт 

зарубежных коллег 

□Проводить пропаганду 

недопустимости 

совершения 

правонарушений 

□ Свой вариант 

50 % (20 

человек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% (10 

человек) 

12.5% (5 

человек) 

12.5% (5 

человек) 

 

 

 

0% 

9 Как высчитаете, деятельность ОВД 

по профилактике правонарушений на 

данный момент является 

эффективной? 

□ Да 

□ Нет 

□Затрудняюсь ответить 

 

35 % 

55 % 

10 % 
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ОТЧЁТ 

О результатах анкетирования сотрудников правоохранительных 

органов и граждан на тему «Административно-правовые меры профилактики 

правонарушений» 

 

Нами был проведѐн социологический опрос на тему 

«Административно-правовые меры профилактики правонарушений». 

Результаты опроса показали следующее: 

– основными причинами неэффективности профилактики 

правонарушений, осуществляемой сотрудниками ОВД, опрошенные назвали 

правовой нигилизм граждан и отсутствие поддержки со стороны общества по 

данному направлению; 

– отвечая на вопросы о наиболее эффективных мерах профилактики 

правонарушений, респонденты по большей части выбирали такую меру, как 

«Усиление ответственности субъектов профилактики за невыполнение 

должностных обязанностей в данной сфере, равно как и ввести систему 

стимулирования работников служб за положительные результаты». С учѐтом 

того, что половина опрошенных является действующими сотрудниками 

ОВД, полагаем, такая мера может быть эффективной на практике. Помимо 
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этого, опрошенные также выступали за более широкое привлечение граждан 

к профилактическим мероприятиям. 

Результаты анкеты ещѐ раз показали, что в сфере профилактики 

правонарушений имеется ряд проблем, решение которых крайне актуально 

на сегодняшний день. 

 

 

 


