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Участники Всероссийской научно-практической конференции – 

научные, педагогические и практические работники Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, Университета прокуратуры Российской Федерации, 

Московской и Санкт-Петербургской академий Следственного комитета 

России, ВНИИ МВД России, Академии управления МВД России, Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Российского государственного педагогического университета имени 

А.И. Герцена, других образовательных и общественных организаций, обсудив 

основные тенденции современной преступности, актуальные проблемы 

противодействия ее новым, появляющимся и видоизменяющимся формам, 

ключевые факторы, способствующие изменению характеристик преступности, 

международный опыт антикриминальной деятельности, а также направления 

совершенствования правовых, организационных, технических и иных мер 

противодействия современным видам преступности, отмечают следующее. 

Личность преступника продолжает оставаться одной из ключевых 

проблем, находящихся в сфере научных интересов значительного числа 

отечественных ученых и не только криминологов, но и представителей 

уголовного права, социологии, психиатрии, психологии, антропологии, 

философии. 

Сегодня мир испытывает серьезные трансформации под воздействием 

глобальных геополитических процессов в экономической, политической, 

социальной сферах жизни общества, далеко не все из которых носят 

позитивный характер.  

Беспрецедентным криминогенным потенциалом обладают масштабные 

антироссийские действия стран Запада, связанные с грубым нарушением норм 

международного права. Вызывает обеспокоенность последовательное 

глубокое проникновение информационно-коммуникационных технологий в 

повседневную жизнь людей, значительно облегчающих преступную 

деятельность злоумышленников. Отмечается все более возрастающая роль в 

криминализации поведения членов общества различных деструктивных 

идеологий. Мощным фактором, способствующим распространению 
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преступности, продолжают оставаться трансграничные миграционные потоки. 

Эти и другие не менее значимые характеристики социальной среды оказывают 

серьезное воздействие на личность современного человека. Накладывают они 

свой отпечаток и на личность преступника. 

В связи с этим получение наиболее полных сведений о личности 

преступника, в том числе применительно к отдельным криминальным 

проявлениям, является задачей, от выполнения которой напрямую зависит 

эффективность борьбы с преступностью.     

Между тем подходы к пониманию этой проблемы отличаются заметным 

разнообразием, выражающимся в наличии диаметрально противоположных 

мнений. 

Несмотря на более чем вековую историю научных разработок в этом 

направлении, некоторые современные ученые скептически высказываются о 

самой идее существования каких-либо уникальных личностных особенностей 

у лиц, совершающих преступления, поскольку они, по их мнению, ничем не 

отличаются от иных членов общества.  

Однако господствующая точка зрения все-таки говорит об обратном. 

Понятие «личность преступника» абсолютно состоятельно и обоснованно. 

Результаты современных научных исследований полностью подтверждают 

выводы, к которым пришли основоположники российской криминологии 

заложившие теоретические основы работы по изучению преступника. 

Криминологи, объектом научных поисков которых становились самые 

разнообразные аспекты преступности, утверждают о наличии обширного 

перечня качеств, свойственных представителям криминального мира.  

По мнению одних исследователей, их отличает высокая 

распространенность психопатологии, не исключающей вменяемости, по 

мнению других – генетическая предрасположенность к преступному 

поведению, третьих – более низкая устойчивость к воздействию вешних 

факторов, провоцирующих удовлетворение своих потребностей любым 

доступным способом, в том числе и противоправным.   

Однако, результаты современных криминологических исследований 

подтверждают фундаментальный вывод А.И. Долговой, согласно которому в 

большинстве случаев преступное поведение является не эксцессом с точки 

зрения сознания и всего поведения личности, обусловленным 

неблагоприятной конкретной ситуацией, а итогом эскалации различных форм 

ее антиобщественного поведения в неблагоприятных социальных условиях. 

На основе результатов проведенных криминологических исследований и 

их обсуждения участники конференции рекомендуют: 

1. При проведении криминологических исследований личности 

преступника учитывать сходства и различия подходов в уголовном праве и 

криминологии.  
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2. Наладить информационно-просветительскую работу, направленную 

на недопущение придания ареола привлекательности криминальным 

идеологемам и образу жизни, оказывающим серьезное негативное влияние на 

формирование личности современного преступника. 

3. Учитывая важность здоровых внутрисемейных отношений для 

формирования личности, представителям образовательных организаций в 

процессе профилактической работы обращать особое внимание на поведение 

детей, прежде всего из неблагополучных семей.  

4. Активизировать исследования молодежных субкультур и 

неформальных молодежных объединений как одного из значимых 

современных детерминант криминализации поведения подростков. 

5. При принятии судебных решений о помещении несовершеннолетних 

в специальные учебно-воспитательные учреждения выяснять условия жизни и 

воспитания, уровень психического развития и иные особенности его личности, 

причины и условия совершения преступлений.  

6.  Рассмотреть вопрос о разработке механизма, направленного на защиту 

людей от недостоверной информации, а также на обеспечение 

информационно-психологической безопасности личности, общества и 

государства с учетом всестороннего анализа технологических и 

психологических механизмов распространения фейков. 

7. В целях повышения эффективности борьбы с преступностью 

ориентировать правоохранительные органы на получение при производстве по 

уголовному делу, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, как можно более 

подробных сведений об обстоятельствах, характеризующих личность 

обвиняемого.  

8. Персоналу исправительных учреждений выявлять осужденных, 

обладающих психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, 

в целях повышения эффективности предупреждения их преступного 

поведения.  

9. Уделять особое внимание организации контрпропагандистской 

работы с привлечением институтов гражданского общества, представителей 

духовенства, а также деятелей культуры, искусства, науки, лиц, являющихся 

лидерами общественного мнения, направленной на противодействие 

негативному информационному воздействию на российское общество, 

осуществляемому со стороны стран Запада. 

10. Предпринять меры по выявлению и пресечению фактов участия лиц, 

находящихся под иностранным влиянием, в любых формах просветительской 

деятельности, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», особенно по вопросам защиты 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и 

исторической памяти. 
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11. Рассмотреть вопрос о включении в перечень основных направлений 

профилактики правонарушений, предусмотренный ч. 1 ст. 6 Федерального 

закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», такого направления, как 

«противодействие распространению деструктивной идеологии». 

 


