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Аннотация
Введение: данное исследование является логическим продолжением научной публикации «Зару-

бежный опыт предупреждения преступлений в XXI веке» (2020 г.). В статье анализируется передо-
вой опыт предупреждения преступлений и иных правонарушений в городской среде в условиях урба-
низации. Раскрываются тактические и стратегические особенности предупреждения преступлений в 
современных мегаполисах, способы снижения уровня преступности и минимизации виктимного по-
ведения. В статье авторы уделяют внимание эффективному использованию возможностей городского 
проектирования в целях минимизации криминогенных рисков.

Материалы и методы: в ходе исследования применялись общенаучные и специальные методы: 
логический, сравнительно-правовой, системно-структурный, статистический, а также контент-анализ 
российских и зарубежных источников.

Результаты исследования: современные возможности предупреждения преступности в городской 
среде включают развитую систему экстренного вызова специализированных служб, усовершенство-
вание сферы социальных услуг, перепланировку общественных пространств, создание механизмов 
разрешения этнической, межконфессиональной напряженности в обществе, формирование культуры 
предотвращения подобных конфликтов. В этих целях используются инструменты оценки кримино-
генных рисков, аудит общественной безопасности, анализ географии распределения различных видов 
преступности. Примеры городов с низким уровнем уличной преступности свидетельствуют, что исто-
рически сложившиеся традиционные модели малоэтажного жилищного строительства безопаснее 
современных жилых районов с высотной застройкой. В современных мегаполисах к криминогенным 
факторам и причинам преступности относят социальное неравенство, безработицу, коррупцию, про-
блемы экономического, культурного, экологического характера и др. 

Обсуждение и заключения: в статье обосновывается необходимость внедрения новых подходов к 
обучению и переподготовке специалистов в сфере правоохранительной деятельности, соответствую-
щих современным стандартам в области предупреждения преступности,  направленным на изменение 
стратегии и тактики профилактики преступлений в мегаполисах, городах и крупных районных цен-
трах. Показан зарубежный опыт градостроительной политики в сочетании с инструментами обеспече-
ния безопасности и социального развития. Отмечена необходимость дальнейших научных разработок 
в области городского планирования и предупреждения преступности.
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Введение
Начало третьего тысячелетия ознаменовалось 

масштабными изменениями в социальной, эконо-
мической, политической, культурной, информа-
ционной сферах жизнедеятельности людей. Такие 
процессы связывают с глобализацией экономики, 
автоматизацией производства, цифровизацией, а 
также массовой урбанизацией [1, с.131]. XXI век 
‒ эпоха высокоурбанизированного, информацион-
ного общества. Численность мирового городского 

населения в настоящий период больше, чем всё 
население Земли в 1960 году. Более 70% жителей 
Европы, Юго-Восточной Азии, Южной и Север-
ной Америки с 2005 года проживает в городах. 
В 2020 году 76,5% населения мира проживало в 
городской местности, что составляет 5,6 млрд че-
ловек. 

В мировом масштабе урбанизация происходит 
с разной интенсивностью. Она значительно вы-
ражена в развивающихся странах. Между тем в 
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Abstract 
Introduction: this study is a logical continuation of the scientific publication Foreign Experience in Crime 

Prevention in the XXI Century (2020). The article analyzes the best practices in the prevention of crimes 
and other offenses in the urban environment in the context of urbanization. Tactical and strategic features of 
crime prevention in modern megacities, ways to reduce crime and minimize victim behavior are revealed. In 
this paper, the authors pay attention to the effective use of urban design opportunities in order to minimize 
criminogenic risks.

Materials and Methods: in the course of the study, general scientific and special methods were used: 
logical, comparative legal, system-structural, statistical, as well as content analysis of Russian and foreign 
sources.

Results: modern opportunities for crime prevention in the urban environment include: a developed system 
of emergency calls for specialized services, improvement of social services, redevelopment of public spaces, 
establishment of mechanisms for resolving ethnic and confessional tensions in society, formation of a culture 
of preventing such conflicts. These include tools for assessing criminogenic risks, public safety audit, analysis 
of the geography of distribution of various types of crimes. Examples of cities with a low level of street crime 
show that historically established traditional models of low-rise housing construction are safer than modern 
residential areas with high-rise buildings. In modern megacities, the criminogenic factor and causes of crime 
include: social inequality, unemployment, corruption, economic, cultural, environmental problems, etc.

Discussion and Conclusions: the paper substantiates the need to introduce new approaches to training 
and retraining of law enforcement specialists that meet modern standards in crime prevention, aimed at 
changing the strategy and tactics of crime prevention in megacities, cities and large regional centers. The 
foreign experience of urban planning policy in combination with security and social development tools is 
shown. The need for further scientific developments in urban planning and crime prevention is noted.
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Европе и Северной Америке городское население 
несколько сократилось. При этом предполагается, 
что к 2028 году Дели (Индия) станет самым гу-
стонаселенным мегаполисом в мире, обогнав То-
кио (Япония). К 2025 году в КНР будет более 220 
городов-миллионников и 8 мегаполисов1.

Следует отметить, в России понятие «мегапо-
лис» на законодательном уровне не закреплено. 
В научной литературе мегаполисы определяются 
как центры концентрации промышленного, ка-
дрового, инновационного потенциала. В мире к 
мегаполисам относятся Токио (Япония), Пекин 
(Китай), Мумбаи (Индия), Сан-Паулу (Бразилия), 
Каир (Египет), Мехико (Мексика), Стамбул (Тур-
ция) и др. В Российской Федерации насчитыва-
ется 16 городов, население которых превышает 
1 млн человек. Самые крупные из них Москва, 
Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Казань, Челябинск и проч. 

По оценкам экспертов, города обеспечивают 
80% экономического роста в мире. Исследова-
ния показали, что увеличение численности го-
родского населения влечет пропорциональное 
повышение уровня его производительности. В то 
же время развитие городов сталкивается с рядом 
серьезных проблем, к которым относятся ухуд-
шение окружающей природной среды, создание 
угрозы водной, энергетической, продовольствен-
ной безопасности и др. Вызывают особую оза-
боченность социально-экономические аспекты, 
связанные с безработицей, ростом цен на недви-
жимость, жилищно-коммунальные услуги, усло-
виями оплаты труда, что обусловливает атмосфе-
ру напряженности в обществе. 

Перечисленные факторы сказываются на кри-
миногенной обстановке в городской среде. Су-
ществует необходимость дальнейших кримино-
логических исследований влияния урбанизации 
и особенностей городского проектирования на 
общественную безопасность  (правопорядок). В 
статье будут предложены меры предупреждения 
преступлений и иных правонарушений с учетом 
анализа специальной литературы, зарубежного 
опыта градостроительной политики и правоохра-
нительной деятельности.

Обзор литературы
Весомый вклад в изучение данной пробле-

мы внесли Ю.М. Антонян, О.Р. Афанасьева, 
А.Н. Варыгин, Я.И. Гилинский, М.В. Гончаро-
ва, А.И. Долгова, Ю.Н. Жданов, С.М. Иншаков, 

1 Официальный сайт Комиссии Европейского Союза (An official website of the European Union). URL: https://knowledge-
4policy.ec.europa.eu/foresight/topic/continuing-urbanisation/developments-and-forecasts-on-continuing-urbanisation_en. (дата обра-
щения: 20.02.2022).

2 Официальный сайт консалтинговой компании по предотвращению преступности в застроенной среде Большого Манче-
стера, Великобритания (Design for Security). URL: https://designforsecurity.org/crime-prevention-through-environmental-design. 
(дата обращения: 20.02.2022).

М.П. Клейменов, Ю.Ю. Комлев, Д.А. Корецкий, 
И.Я. Козаченко, К.В. Корсаков, С.Я. Лебедев, 
Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеев, И.М. Мацкевич, 
В.С. Овчинский, А.Л. Репецкая, Д.А. Шестаков, 
В.Е. Эминов, а также зарубежные исследовате-
ли: Д. Келлинг, Д. Уилсон, Г.Д. Маккей, Д. Доак, 
Д. Шапланд, К. Бартол, К. Беккет, М. Боуден, 
Н. Кристи, К.Р. Джеффри, П. Неппер, Р.Э. Парк, 
С. Герберт, Х. Брунон, Д.Ф. Шели, Э.У. Бержесс 
и др.  

Особый научный интерес представляет кон-
цепция социального контроля преступности в 
городской среде, выявление закономерностей 
между преступностью и характером застройки, 
проектированием, расположением жилищ, авто-
мобильных парковок, дорог, планировкой насе-
ленных пунктов, экологическим дизайном. Изуче-
ние этих явлений (процессов) является предметом 
архитектурной криминологии [2, с. 70].

Ранее о возможности использования город-
ского ландшафта в целях снижения уровня пре-
ступности и правонарушений упоминалось в 
работах Д. Джейкобса (1961 г). Дальнейшему 
развитию этих идей уделял внимание профессор 
К.Р. Джеффри (1971 г.), создавший концепцию 
«Предупреждения преступности посредством 
экологического проектирования окружающей 
среды» (Crime Prevention Through Environmental 
Design (CPTED)) [3, с. 10]. Архитектор Оскар 
Ньюман развил данную теорию в своем моногра-
фическом исследовании «Защищаемое простран-
ство: предупреждение преступности через город-
ской дизайн» (Defensible Space: Crime Prevention 
Through Urban Design) (1972 г.) [4, с. 23]. 

CPTED ‒ это теория предотвращения престу-
плений, в которой основное внимание уделяется 
проектированию и эффективному использованию 
городской среды, что сказывается на снижении 
криминогенных рисков и уровня преступности2. 
CPTED является междисциплинарным научным 
подходом к предупреждению преступности, кото-
рый использует архитектурное проектирование, 
управление городской средой для установления 
социального контроля за преступностью. Эффек-
тивность концепции CPTED заключается в:

1) физической безопасности городской среды; 
2) круглосуточном мониторинге криминаль-

ной ситуации; 
3) освещенности придомовой, парковочной и 

уличной территорий; 



97

4) поддержании надлежащего технического 
и санитарно-гигиенического состояния жилищ-
но-коммунальных объектов; 

5) противодействии актам вандализма, хули-
ганства, нарушению общественного порядка. 
Данную концепцию поддерживают проектиров-
щики, архитекторы, застройщики, сотрудники 
правоохранительных органов, научные работники 
и иные лица1.

Криминологическая теория «Разбитых окон» 
была сформулирована в 1982 году Д. Келлин-
гом и Д. Уилсоном. В соответствии с ней мелкие 
правонарушения порождают более опасные пре-
ступные деяния, что способствует нарушению 
общественного спокойствия и негативно сказы-
вается на криминогенной обстановке [5, с. 29-38]. 
К. Беккет и С. Герберт в своем труде The New 
Social Control in Urban America (2010 г.)  на при-
мере города Сиэтл проанализировали проблемы 
бедности, совершения правонарушений лицами, 
не имеющими постоянного места жительства. 
В их труде было отмечено, что данные факторы 
обусловливают повышение социальной напря-
женности, уровень психологических конфликтов, 
совершения преступлений и других правонару-
шений.  В свою очередь, правоохранительные ор-
ганы принимают меры по выдворению подобных 
лиц за пределы города, а в случае их возвращения 
подвергают аресту и направляют в пенитенциар-
ные учреждения. Авторы исследования делают 
вывод о низкой эффективности такой стратегии 
и предлагают иные меры превентивного воздей-
ствия [6, с. 23].

Научное исследование М. Боудена Crime, 
Disorder and Symbolic Violence: Governing the 
Urban Periphery (2014 г.) вносит значительный 
вклад в архитектурную криминологию, расширя-
ет представление о взаимодействии государствен-
ных и муниципальных органов с полицией. В 
данной работе особое внимание уделяется профи-
лактике уличной преступности, хулиганских дей-
ствий, правонарушений, совершаемых подростка-
ми и молодежью [7, с. 85].

В своем труде The Urban Fabric of Crime and 
Fear (2011 г.) В. Чеккато ответил на вопросы, 
связанные с влиянием городской среды на воз-
можность совершения правонарушений, отразил 
взаимосвязь роста цен на недвижимость и уров-
ня преступности [8, с. 13]. В работе Urban Сrime 
Prevention, Surveillance and Restorative Justice: 
Effects of Social Technologies (2009 г.) авторским 
коллективом рассматриваются современные тен-
денции в деятельности полиции, судебных орга-

1 Официальный сайт Международной некоммерческой ассоциации CPTED (ICA). URL: https://www.cpted.net. (дата обра-
щения: 20.02.2022).

нов и исправительных учреждений, влияющие на 
изменение приоритетов государственной поли-
тики в отношении преступности. Основное вни-
мание уделяется усилиям, направленным на сни-
жение уровня преступности, путем повышения 
осведомленности населения о криминогенной 
обстановке, внедрению современных технологий 
наблюдения и мониторинга за состоянием город-
ской безопасности [9, с. 27].

Материалы и методы
В статье подвергнуты научному осмыслению 

современные тенденции преступности и правона-
рушений в городской среде. С этой целью проа-
нализированы интернет-ресурсы, изучены труды 
ведущих зарубежных и российских ученых, ра-
нее исследовавших данную проблему. При этом 
применялись общенаучные и специальные мето-
ды: логический, сравнительно-правовой, систем-
но-структурный, статистический. Рассмотрение 
зарубежного опыта в сфере градостроительства, 
архитектурного проектирования, а также управ-
ления городской средой позволило предложить 
конкретные меры по минимизации преступности 
и снижению уровня виктимизации населения.

Результаты исследования 
Города являются ключевыми узлами глобаль-

ной сети коммуникаций, транспортно-хозяй-
ственной деятельности, центрами концентрации 
внутренней и внешней миграции. Они представ-
ляют собой сложные системы, опирающиеся на 
градостроительную политику и меры обеспече-
ния правопорядка. Мегаполисы являются основой 
экономического роста и обеспечивают трудовую 
занятость граждан. Тем не менее при большой 
концентрации людей возникают определенные 
проблемы, связанные с обеспечением их безопас-
ности и поддержанием качества уровня жизни. 
Ошибки в планировке (застройке) городских про-
странств в определенной степени способствуют 
появлению и распространению организованной, 
рецидивной, молодежной преступности [10, с. 
292].

Значительная концентрация людей на неболь-
шой территории создает определенные риски для 
их безопасности, психического здоровья, спо-
собствует возрастанию тревожности, агрессии и 
депрессивного состояния. Опыт отдельных зару-
бежных стран во второй половине XX столетия  
свидетельствует о ряде неудачных попыток ре-
шения злободневных социальных проблем путем 
возведения в отдаленных кварталах однотипных 
высотных жилых комплексов и заселения в них 
малоимущих граждан, нуждавшихся в улучшении 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ



ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России                                                    № 1 (47) 2022

98

жилищных условий. Подобная градостроитель-
ная политика обусловливала высокую концентра-
цию населения, а также значительную перегруз-
ку транспортной и социальной инфраструктуры, 
не соответствовавшей установленным нормам 
жизнедеятельности, выражавшимся в недостатке 
школ, больниц, детских садов, учреждений об-
щепита и досуга. Превращение многих застроек 
в этнические «гетто», заселенные бедными сло-
ями населения и мигрантами, приводит к ряду 
сложных социальных проблем [11, с. 186]. Архи-
тектурная непродуманность, недостатки проек-
тирования создают благоприятные условия для 
повышения криминальной активности, обуслов-
ливая появление подростковых и молодежных 
банд, наркопреступности, проституции, попро-
шайничества, вандализма и т.д. [12, с. 212].

Следует подчеркнуть, что урбанизация сама по 
себе не криминогенна, а размер агломерации не-
обязательно является ключевым фактором роста 
преступности. Причинами противоправного по-
ведения могут стать социальное и экономическое 
неравенство, безработица, нелегальная миграция, 
социально-негативные явления, связанные с об-
щественно опасными проявлениями (пьянство, 
наркомания, лудомания, безнадзорность) [13, с. 
54]. Высокий уровень безработицы среди моло-
дежи, неравенство в доходах, отсутствие досту-
па к услугам здравоохранения и образования в 
сочетании с быстрым ростом агломераций, анти-
санитарными условиями проживания приводят 
к серьезной поляризации населения, что может 
служить криминообразующим фактором.   

Городское планирование во многих странах 
мира по-прежнему группирует и разделяет на-
селение по социальному статусу, что приводит к 
значительной концентрации малоимущих домо-
хозяйств в определенном микрорайоне. Разоб-
щенность (отчужденность) в плотно застроенных 
высотных жилых комплексах создает благоприят-
ные условия для распространения национализма, 
ксенофобии, экстремистских идей, совершения 
преступлений и иных правонарушений1. 

Непродуманная планировка общественных 
пространств городского ландшафта вызывает се-
рьезные проблемы с обеспечением безопасности 
во многих микрорайонах. Пустынные местности, 
места под эстакадами, окраины пригородов, как 
правило, не оборудованы системами видеонаблю-
дения, что способствует совершению различных 

1 Официальный сайт Управления ООН по наркотикам и преступности (United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC)). 
URL: https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Practical_Approaches_to_Urban_Crime_Prevention.pdf. (дата обращения: 
20.02.2022).

2 Официальный сайт Управления ООН по наркотикам и преступности (United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC)). 
URL: https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Practical_Approaches_to_Urban_Crime_Prevention.pdf. (дата обращения: 
20.02.2022).

видов корыстных и насильственных преступле-
ний. Отдельные градостроительные проекты 
ориентированы на получение сверхприбыли пу-
тем уплотнительной, высококонцентрированной 
застройки. Такие микрорайоны характеризуются 
близким расположением жилых домов по отно-
шению друг к другу, плохим освещением, недо-
статочным озеленением, отсутствием парковоч-
ных зон, детских, спортивных площадок, а также 
другой необходимой социальной инфраструк-
туры. К иным проблемам относятся ошибки в 
проектировании, расположении дорог, аварийное 
состояние (ветхость) части жилого фонда, вклю-
чая объекты культурного наследия, обладающие 
историко-архитектурной, художественной, науч-
ной и мемориальной ценностью. Кроме того, тре-
буют отдельного внимания проблемы, касающие-
ся отношения к бродячим животным, создающим 
определенные угрозы санитарно-эпидемиологи-
ческой и личной безопасности граждан. В усло-
виях города нередко наблюдается домашнее на-
силие в отношении женщин и детей. Необходимо 
помнить, что подобные деяния характеризуются 
высокой латентностью.

Современные стратегии предупреждения пре-
ступности включают развитую систему вызова 
экстренных служб, совершенствование сферы ока-
зания социальных услуг, экологический дизайн, 
создание механизмов разрешения этнической, на-
циональной, межконфессиональной напряженно-
сти и формирование культуры терпимости.

Деятельность по предупреждению преступно-
сти объединяет усилия государственных, муници-
пальных органов, средств массовой  информации,  
общественных организаций, граждан с целью 
координации совместных усилий по решению ак-
туальных проблем в сфере правопорядка. Аудит 
городской безопасности используется в качестве 
эффективного диагностического инструмента в 
целях предупреждения и минимизации преступ-
ности. Данная технология помогает выявлять 
проблемы, связанные с криминальной активно-
стью, уровнем виктимизации, уязвимостью от-
ельных групп населения2.

Высокая эффективность профилактики пре-
ступлений и правонарушений, по сравнению с 
репрессивно-карательными мерами, обусловила 
изменение государственной стратегии ряда стран 
в пользу превентивного подхода. Так, в Сальвадо-
ре имелись серьезные проблемы с предотвраще-
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нием подростковой преступности, долгое время 
применялись жесткие полицейские меры, направ-
ленные на их подавление. Значительная часть мо-
лодежи находились в группе риска, а преступные 
банды распространили влияние на городские рай-
оны. При этом соседние Коста-Рика и Никарагуа, 
использующие предупредительные меры в сфере 
обеспечения общественной безопасности, дока-
зали более высокий, положительный, долгосроч-
ный эффект при осуществлении превентивной 
политики.

В ряде стран Северной и Южной Америки, 
Европы применяются «Географические инфор-
мационные системы» (ГИС) в качестве средств, 
используемых для определения местоположения 
криминогенных городских  районов (террито-
рий). Полиция использует данную систему для 
оперативных, тактических и криминалистиче-
ских целей, позволяющих планировать упрежда-
ющие мероприятия, своевременно реагировать на 
происшествия, а также применять меры по регу-
лированию дорожного движения, установлению 
уличного освещения, видеонаблюдения, инфор-
мационных знаков и патрулированию районов. 
Таким образом, государственным и муниципаль-
ным органам следует уделять больше внимания 
перепланировке городских пространств с целью 
создания безопасных и доступных мест для отды-
ха граждан1.

Правоохранительные органы зарубежных 
стран нередко обращаются к гражданским специ-
алистам в сфере городского планирования, про-
ектирования и развития (жилищные ассоциации, 
ландшафтные дизайнеры, консультанты) по во-
просам оценки безопасности городской среды, 
получения рекомендаций, для совместного со-
ставления плана мероприятий по обеспечению 
общественной безопасности, комфортных усло-
вий проживания граждан, улучшения экологиче-
ской обстановки и т.п.2

Необходимо развивать новые подходы к обуче-
нию и переподготовке специалистов в сфере пра-
воохранительной деятельности, соответствующие 
современным стандартам в области предупрежде-
ния преступности. Такая деятельность включает 
дистанционное обучение, профессиональные и 
специализированные курсы переподготовки [14, 
с.558]. Развитие в городах физической культуры, 
спорта, туризма благоприятно сказывается на 
формировании здорового образа жизни. 

1 Официальный сайт Управления ООН по наркотикам и преступности (United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC)). 
URL: https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Practical_Approaches_to_Urban_Crime_Prevention.pdf. (дата обращения: 
20.02.2022).

2 Официальный сайт консалтинговой компании по предотвращению преступности в застроенной среде Большого Манче-
стера, Великобритания (Design for Security). URL: https://designforsecurity.org/crime-prevention-through-environmental-design. 
(дата обращения: 20.02.2022).

Обсуждение и заключения
Финансово-экономическая, общественно-по-

литическая нестабильность в мире усугубляется 
пандемией COVID-19, климатическим кризисом 
и возрастающим неравенством материальных 
доходов. Дальнейшее развитие технологий бу-
дет способствовать разработке противовирусных 
вакцин, внедрению искусственного интеллекта, 
инновациям в области медицины, фармакологии, 
сельского хозяйства, промышленности. Однако 
имеются и серьезные риски, связанные с появле-
нием новых криминогенных угроз [15, с. 220].

Социально-ориентированная градостроитель-
ная политика заключается в оборудовании домов 
охранной, пожарной сигнализацией, средствами 
видеонаблюдения; освещении улиц, парков, при-
домовой территории; озеленении и оснащении 
зон отдыха; строительстве малоэтажных домов 
и коттеджных поселков с развитой инфраструк-
турой и т.д. Технические и информационные до-
стижения цивилизации в ближайшем будущем 
позволят эффективно предупреждать (пресе-
кать) противоправные действия в мегаполисах и 
крупных городах. Этому будут способствовать 
искусственный интеллект, генная инженерия, ро-
бототехника, 3D- и 4D-принтеры, глобальные на-
вигационные системы, распознание преступников 
и поиск пропавших людей на основе нейронных 
сетей, big data, интернет вещей, блокчейн-техно-
логии, квантовая криптография и др. [16, с. 4-10].

Изучение зарубежного законодательства дает 
основания утверждать, что в большинстве стран 
в отношении преступников применяются следую-
щие наказания и меры уголовно-правового харак-
тера: штраф, домашний арест, превентивное или 
продленное заключение, условное осуждение, 
ограничение свободы, общественные работы, 
выдворение (депортация), конфискация имуще-
ства, возмещение причиненного вреда, запрет на 
занятие определенной деятельностью, судебное 
порицание (предупреждение), публикация при-
говора, лишение родительских или опекунских 
прав, арест (краткосрочное лишение свободы), 
тюремное заключение. Некоторые наказания тес-
но переплетаются с мерами профилактического и 
правовосстановительного характера [17, с. 265]. 

В ряде стран применяются альтернативные 
или общественные санкции, которые направлены 
на снижение уровня назначения наказания в виде 
лишения свободы, как правило, краткосрочно-
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го, с другой стороны, они способствуют процес-
су ресоциализации. К ним относятся программы 
исправительного или психолого-педагогического 
воздействия, курсы социального перевоспитания 
правонарушителей, изучения правил дорожного 
движения и техники безопасности на производ-
стве, запрещение посещения определенных мест, 
поручительство, электронное наблюдение.  Во 
многих развитых зарубежных странах приоритет 
отводится назначению наказаний, не связанных с 
лишением свободы. При этом реализуются охра-
нительные, превентивные, воспитательные зада-
чи уголовного права и достигаются цели общей и 
специальной превенции.

К мерам противодействия преступлениям на 
межгосударственном уровне относятся заключе-
ние договоров (соглашений) о взаимодействии 
при обнаружении похищенных вещей и предме-
тов; задержание и экстрадиция преступников; 
противостояние транснациональной организован-
ной преступности; выявление, документирова-
ние и пресечение преступлений международного 
характера; оказание правовой помощи по уголов-
ным делам; обмен информацией; проведение со-
вместных научно-исследовательских и предста-
вительских мероприятий [18, с. 121].

Особое значение в современных концепци-
ях предупреждения преступлений приобретают 
идеи криминологической безопасности, которая 
ориентирована на защиту личности, общества и 
государства от преступных и иных противоправ-
ных посягательств. Криминологическая безопас-
ность предполагает взаимосвязь предупреждения 
и противодействия преступности на современном 
этапе. Деятельность, направленная на обеспече-
ние криминологической безопасности, должна 
основываться на изучении: конкретного вида пре-
ступности, соответствующих криминогенных де-
терминант, личности преступника и жертвы пре-
ступного посягательства, мер предупреждения и 
противодействия различным видам преступной 
деятельности. Виктимологическая профилактика 
направлена на формирование устойчивого пове-
дения граждан при возникновении чрезвычай-
ных, экстремальных, криминальных ситуаций. 
Роль государственных органов, муниципальных 
структур, общественных объединений правоох-
ранительной направленности заключается в соз-
дании надежных профилактических барьеров, а 
также условий, при которых выгода от преступ-

ных посягательств будет значительно меньше, 
чем угроза неотвратимого и справедливого нака-
зания [19, с. 50].

Предупреждение преступлений может рассма-
триваться как комплекс взаимосвязанных про-
филактических и пресекательных мер, осущест-
вляемых в целях минимизации преступности, 
воздействия на её причины и условия, а также 
удержания лиц от совершения противоправных 
действий. В криминологии выделяются эконо-
мические, политические, правовые, культурные, 
психолого-педагогические, организационно-у-
правленческие, семейно-бытовые, идейно-нрав-
ственные, технические и иные меры предупреж-
дения преступлений. 

Общим критерием эффективного предупреж-
дения преступности является сокращение, сни-
жение уровня преступлений, а также наличие 
положительной динамики в структуре преступ-
ности. Предотвращение и пресечение престу-
плений существенным образом наращивают 
упреждающий потенциал криминологического 
предупреждения. Такие действия способствуют 
недопущению окончания преступления и насту-
пления общественно опасных последствий. По 
характеру воздействия профилактические меры 
могут относиться к административно-правовым, 
оперативно-розыскным, уголовно-процессуаль-
ным, пенитенциарным и постпенитенциарным 
[20, с. 305].

Таким образом, система мер по предупреж-
дению преступлений в мегаполисах, городах и 
крупных районных центрах направлена на устра-
нение криминогенных угроз и повышение уров-
ня общественной безопасности, поддержание 
правопорядка. Не существует универсальной те-
ории предупреждения преступлений, поскольку 
существенные различия содержат особенности 
развития того или иного региона, требующие 
комплексного, индивидуального, компетентно-
го подхода. Необходимы дальнейшие научные 
изыскания в области городского планирования и 
предупреждения преступности с использованием 
современных интегративных концепций, систем 
и методов. Такая деятельность потребует задей-
ствования широкого круга специалистов (экс-
пертов), выработки индикаторов управленческих 
решений, разработки алгоритмов действий прак-
тических сотрудников органов внутренних дел в 
тех или иных ситуациях. 
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