
КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОТ 

НИХ



▪  В 2007 году в Российской  Федерации по 
данным МВД было зарегистрировано 
совершенных  в общественных местах 
689,1 тыс. преступлений, на улицах, 
площадях, в парках и скверах 
зарегистрировано 405,9 тыс. 
преступлений, в том числе: 129,1 тыс. 
грабежей,  114,6 тыс. краж, 15,1 тыс. 
разбойных нападений. 



▪ Выявлено 1317,6 тыс. лиц, совершивших 
преступления.  Почти каждое третье 
(30,1%) оконченное расследованием 
преступление совершено лицами, ранее 
совершавшими преступления, почти 
каждое седьмое (14,8%) - в состоянии 
алкогольного опьянения, каждое 
тринадцатое (7,8%) - 
несовершеннолетними 



▪  Не раскрыто 1863,9 тыс. преступлений, 
из этого количества на тяжкие и особо 
тяжкие преступления приходится 25,1% . 
Остались нераскрытыми 3341 убийство и 
покушение на убийство, 10 471 
умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, 1099,4 тыс. краж, 209,8 тыс. 
грабежей, 22,6 тыс. разбойных 
нападений. 



▪ . Криминальные опасности: 
их сущность, содержание и 
причины возникновения в 
России.



▪ Преступность - весьма сложной 
общественное явление, которое самым 
непосредственным образом связано с 
обществом, но вместе с тем достаточно 
автономно, самостоятельно и способно 
оказывать серьезное влияние на него, 
особенно в периоды социально-
политической и экономической 
нестабильности. 



▪ «...К концу девяностых годов стало 
особенно очевидно, что уголовные дела и 
официальная статистика перестали 
содержать не только полные, но и 
представительные сведения о 
криминальной ситуации в России: 



▪ а) нарастала латентная преступность; 
▪ б) необоснованно декриминализировалось все 

большее число фактически общественно 
опасных и характерных для криминальной 
среды деяний; 

▪ в) сдерживалось создание надлежащей 
правовой базы противодействия новым 
общественно опасным деяниям 
организованных, профессиональных, 
экономических и должностных преступников 
либо правовые акты неточно отражали эти 
деяния.



▪ Рассматривая тяжкие преступления, 
закономерно особо обратить внимание 
на преступления, посягающие на жизнь 
человека. Убийства все больше и больше 
становятся латентными (скрытыми, не 
выявленными) преступлениями, их 
количество фактически большее, чем это 
отражается в статистике 



▪ . Изменилась и структура их мотивации, 
которую можно классифицировать по 
следующим группам:
▪ Первая группа (45%) связана с 

убийствами, совершенными из корыстных 
побуждений, с целью овладения 
имуществом или денежными средствами 
государственных, коммерческих и других 
предприятий (организаций) и граждан.



▪ Вторая группа (14%) - это убийства, 
связанные с борьбой конкурирующих 
криминальных группировок за передел 
сфер влияния и лидирующее положение 
в преступных сообществах.



▪ Третья группа (21%) - убийства, 
сопряженные с изнасилованиями или 
половыми извращениями в той или иной 
форме 



▪ Четвертая группа (20%) - это убийство лиц, 
для уничтожения которых умысел реализуется 
в течение довольно длительного времени, к 
которым относятся очевидцы преступлений, 
иные нежелательные свидетели, члены 
конкурирующей преступной группировки, 
бывшие владельцы приватизированных 
квартир, которых «приобретателям» 
желательно убрать и т.п.



▪ Пятая группа (9%) - убийства по найму, 
совершенные лицами, которые превратили 
совершение убийства в преступную 
профессию.

▪ Следует отметить, что немалое количество 
убийств стала совершаться на бытовой почве: 
при распитии спиртных напитков, во время 
споров, ссор, иных выяснениях отношений. 
Сюда же можно отнести нанесение 
умышленных телесных повреждений, которые 
нередко приводят к смертельным исходам.



▪ Говоря о преступлениях, направленных против 
жизни и здоровья человека, необходимо 
подчеркнуть распространенность хулиганских 
проявлений, которые в общей структуре 
преступлений занимают хоть и незначительное 
место, однако отрицательно сказывались на 
обеспечении безопасности граждан. Причем 
большинство хулиганских проявлений, как 
собственно и преступлений другого рода, 
совершаются в состоянии алкогольного 
опьянения. 



▪ В структуре преступности значительно 
увеличилось количество посягательств 
на собственность как предприятий и 
организаций, так и граждан, причем в 
наиболее опасных формах, а также с 
использованием оружия и других форм 
насилия. 



▪ При анализе структуры преступности особую 
тревогу вызывает преступность 
несовершеннолетних, изменение характера 
совершаемых ими преступлений, увеличение в 
их среде групповой преступности. 
Несовершеннолетними преимущественно 
совершаются преступления против 
собственности, против общественного порядка 
и против личности. 



▪ В настоящее время имеется тенденция к 
росту групповой и организованной 
преступности, преступности 
профессиональной, со своими 
структурами подготовки, обеспечения 
безопасности, сокрытия преступлений. 



▪ Рассматривая структуру преступности, 
нельзя обойти стороной и преступления 
экономической направленности. По 
данным государственной статистики и 
правоохранительных органов, ее 
удельный вес в структуре общей 
преступности невысок, хотя и постоянно 
растет9 



▪ Законотворческая работа в направлении 
пресечения экономических преступлений, 
конечно же, ведется, но пока, к 
сожалению, отстает от требований 
времени, что не всегда благоприятно 
сказывается на развитии рыночных 
отношений в современном российском 
обществе. 



▪ Преступностью сегодня охвачены такие 
сферы деятельности, как кредитно-
банковская, финансовая, приватизации 
государственной собственности, 
торговли, незаконное приобретение и 
оборот оружия и пр. Все это способствует 
совершению наиболее опасных 
преступлений,  связанных  с 
посягательством  на жизнь 



▪ Современная преступность - это 
результат действий совокупных причин в 
различных сферах*- общественной 
жизни: политической, экономической, 
социальной, правовой, управленческой и 
духовно-нравственной.



▪ В результате проведения непродуманных 
реформ в экономике, отсутствия 
должного правового обеспечения 
произошло обнищание значительной 
части населения, сильнейшее 
имущественное расслоение, что по сути 
явилось базой для развития 
криминальной деятельности. 



▪ Оказалась утрачена ценность продуктивного 
труда как источника благополучия, произошла 
подмена духовных ценностей низкопробной 
продукцией, которая при законодательной 
неурегулированности многих процессов 
открывала дорогу мировоззрению, 
усиливающему криминализацию общества, 
особенно молодого поколения.



▪ Для Санкт-Петербурга характерны следующие 
причины преступных проявлений.

▪ Во-первых, это сложная экономическая 
обстановка, породившая резкое снижение 
производства, являвшегося основой экономики 
города, что привело к падению уровня жизни 
большинства граждан, изменение их 
ценностных ориентации и духовного облика, 
что в условиях города-мегаполиса вызвало 
резкий рост преступлений корыстной 
направленности (квартирных краж, грабежей, 
разбоев и пр.), а также связанных с насилием.



▪ Во-вторых, развитие частной собственности, личное 
обогащение «новых русских» на фоне падения уровня 
жизни основной массы населения вызвали, с одной 
стороны, рост преступлений против представителей 
бизнеса (кражи, похищения с целью выкупа, покушения, 
убийства и пр.), с другой - преступные деяния 
представителей самого бизнеса друг против друга 
(вымогательство, лжепредпринимательство, 
незаконное получение и невозвращение кредитор, 
мошенничество, уклонение от налогов, криминальные 
разборки среди конкурентов и конкурирующих 
группировок и пр.).



▪ В-третьих, близость государственной границы, 
увеличение миграционных потоков, особенно с 
учетом развития транспортных узлов, 
способствовали появлению этнических 
преступных групп, развитию контрабанды, 
наркобизнеса и торговли оружием, что не могло 
не сказаться на таких преступлениях, как 
преступления с использованием оружия, 
включая умышленные убийства и тяжкие 
преступления.



▪Основные опасности          
криминального   
характера: причины, 
динамика.



▪ Наиболее опасным преступлением является 
убийство человека, мотивы подобных 
преступлений: убийства с целью завладения 
квартирой;

▪  убийства из-за неуплаты долга или 
невыполнения договора между коммерческими 
структурами;

▪  убийства с целью избавления от лица, 
которое владеет компрометирующей 
информацией;

▪  убийства с целью завладения имущества или 
вещами;   убийства   на   семейно-бытовой   
почве;   убийства   из   хулиганских 
побуждений  



▪ Весьма опасными преступлениями являются 
бандитские нападения, вымогательство 
(рэкет) и другие, посягающие на права и 
свободы граждан. В Санкт-Петербурге в 1999 г. 
было зарегистрировано 505 фактов рэкета, а 
судами города осуждено 290 рэкетеров. Рэкет, в 
свою очередь - благодатная почва для 
формирования устойчивых вооруженных групп 
(банд) в целях нападения на граждан или 
организации 



▪ Одним из наиболее опасных и 
распространенных в настоящее время 
преступлений являются преступления, 
связанные с незаконным 
приобретением, сбытом, 
изготовлением оружия и взрывчатых 
веществ и их хищением. 



▪ Повышенную общественную опасность 
представляют преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков, которые 
влекут за собой другие тяжкие преступления, 
ибо вовлекают в преступную деятельность все 
более широкие круги граждан, особенно 
молодежь и несовершеннолетних, угрожает их 
здоровью и жизни, ставит под угрозу 
национальную безопасность страны. В Санкт-
Петербурге в 1999 г. за преступления, 
связанные с распространением наркотиков 
осуждено 5966 человек. 



▪ Одно из самых распространенных 
преступлений против общественного порядка - 
это хулиганство, которое нарушает 
нормальные условия труда, отдыха и быта 
граждан, нередко сопровождается насилием 
над личностью, уничтожением или 
повреждением имущества, сопротивлением 
представителям правоохранительных органов, 
нередко заканчивается нанесением серьезного 
ущерба здоровью граждан или даже убийством. 



▪ . В Санкт-Петербурге осуждено за 
совершение краж 8149 человек (1997 г.- 
6479). Среди осужденных 84,4%-
местные, 17,1%) - несовершеннолетние, 
12,6% - женщины, 27,2% преступников 
ранее были судимы, в 49,9% случаев 
кражи совершены группой лиц. 



▪ ). Большая половина воров - граждане, не 
имеющие постоянного источника дохода. 
В 2000 г. они составляли 51 %, более 13% 
- учащиеся и студенты, 17% - рабочие, 
44% - лица до 18 лет, 58% - ранее



▪ . Как показывает практика, кражи бывают 
разные: воруют из квартир и складов, из 
офисов разных фирм, предприятий и строек, из 
вузовских аудиторий и лабораторий, из школ и 
детских садов. Подобное положение 
настоятельно требует как от граждан, так и 
организаций усиления внимания к сохранности 
своего добра и действенной помощи органам 
правопорядка. 



▪ Одним из преступлений, которое наносит 
значительный вред, особенно гражданам, 
и рассматривается как хищение чужого 
имущества путем обмана или 
злоупотребления доверием является 
мошенничество. 



▪ Их пик пришелся на 1993-1995 гг. Социальный 
состав мошенников в Санкт-Петербурге 
представлен лицами старше 30 лет, хотя и 
прослойка молодежи достаточно высока (в 
разные годы составляла от 40 до 55%), 
примерно треть составляют женщины22. В 
1997-2000 гг. от 25 до 40% мошенников имели 
высшее и среднее специальное образование, 
причем от 30 до 40% ранее судимые, в 
основном местные жители, от 52 до 56% лица, 
не имеющие постоянного источника доходов" .



▪ Мошенничество - это во многом результат 
излишней доверчивости граждан, когда они, 
надеясь получить прибыль, не проверяют 
полномочия, должное оформление документов 
и право граждан, фирмы на проведение тех или 
иных операций и в результате оказываются в 
сложном положении, из которого порой трудно .
выйти без финансовых и нравственных потерь.



▪ Взяточничество и самым 
непосредственным образом связанная с 
ним коррупция не нашли надлежащего 
отражения в российском 
законодательстве. . Каждый второй из 
осужденных в Санкт-Петербурге 
взяточников имеет возраст около 40 лет, 
ранее не судим, имеет высшее или 
среднее специальное образование. 



▪ Психологи и криминалисты разных стран, 
анализируя преступления против 
личности, пришли к неутешительному 
выводу, что 10-90% всех совершаемых 
преступлений в той или иной мере 
спровоцировали сами жертвы. Так 
возникла целая наука, получившая 
название «Виктимология», или наука о 
психологии жертвы.



▪ Проявление виктимности условно можно разделить на 
несколько видов:

▪ виктимность предметов, которая проявляется в том, 
что жертва некоторыми предметами как бы подает 
сигнал преступнику о «готовности» стать жертвой 
(засохшие цветы на подоконнике или полный почтовый 
ящик корреспонденции, говорящие о длительном 
отсутствии хозяев, оставление на дверях записок о 
времени возвращения домой, демонстрация дорогих 
украшений, денег при совершении поздних прогулок по 
городу и т.п. явно наводят преступников на жертву);



▪ виктимность жестов, когда человек что-
либо прячет от постороннего глаза, 
постоянно при этом проверяет свою 
сумку или карманы и чем тщательнее он 
это делает, тем больше выдает свою 
тайну, т.к. криминальному «специалисту» 
ничего не стоит проверить, что же так 
настойчиво пытается скрыть их «клиент»;



▪ виктимность поведения, заключается в 
неосторожных действиях, которые нередко 
совершают люди (открытая форточка на 
первом этаже в отсутствии хозяев, ключ от 
квартиры под ковриком или в почтовом ящике, 
весьма «откровенный» наряд девушки, 
возвращающейся домой поздно вечером по 
глухим переулкам, ее согласие пойти с 
незнакомым человеком на квартиру или в 
гостиницу на предложение послушать музыку и 
т.д.).



▪ В виктимологии существует такое понятие, как 
виктимное время года. Так, например, зимой 
больше краж и грабежей, связанных с дорогими 
меховыми вещами, а вот изнасилований 
меньше и т.д. Существуют также виктимные 
недели, дни, часы. И если их знать и 
предвидеть экстремальные ситуации, то риск 
стать жертвой насилия или ограбления 
уменьшится.



▪ В экстремальной ситуации, связанной с 
криминалом, важно быстро принять решение, 
уметь импровизировать, контролировать себя, 
различать опасности действительные и 
мнимые, уметь оценивать людей, быть 
независимым и самостоятельным, твердым и 
решительным, но уметь и подчиняться 
обстоятельствам, если это необходимо. Важно 
не падать духом и найти выход из положения, 
даже тогда, когда кажется, что выхода нет, 
сдаваться не надо, не использовав все 
возможные средства. 



▪ Существенное значение в опасной 
ситуации имеет умение преодолеть 
страх. Контролируемый страх мобилизует 
физические силы, активизирует работу 
интеллекта, обостряет внимание, 
помогает выходить из сложных ситуаций.



▪ Следует помнить, что непрогнозируемая 
криминальная ситуация чревата самыми 
непредсказуемыми последствиями, а ее 
прогноз, изучение если и не делает ее 
абсолютно безопасной, то по крайней 
мере позволяет встретить ее во 
всеоружии, возможно и избежать.



▪ Вопросы для самоконтроля:
▪ В чем причины резкого роста преступности в 

современной России?
▪ Какие виды преступлений являются сегодня наиболее 

опасными?
▪ Раскройте структуру мотивации современной 

преступности в стране.
▪ Чем опасен рост организованной преступности?
▪ В чем заключаются особенности экономической 

преступности?
▪ Раскройте особенности региональной преступности (на 

примере своего региона).



▪ Какие меры принимаются в стране по пресечению преступности?
▪ Дайте социальную характеристику современному преступнику.
▪ Что такое виктимность?
▪ Дайте характеристику зон повышенного риска.
▪ Назовите характерные особенности современной экономической   
▪ преступности.
▪ Какие преступления наиболее опасны в сфере экономики сегодня 

и дайте им характеристику.
▪ Назовите основные признаки экономической преступности.
▪ Основные виды недобросовестной конкуренции. 



▪          Криминальные ситуации: 
социологический и 
психологический анализ.
▪        Опасные зоны и ситуации 

криминального характера.



▪ Основными гарантиями безопасности 
любого человека являются ведение 
нормального образа жизни, исключение 
случайных знакомств, 
предусмотрительность, знание зон 
повышенной криминальной опасности и 
правил поведения в них.



▪ Зонами повышенной криминальной опасности 
могут быть места массового скопления людей 
(рынки, вокзалы, транспорт, стадионы, 
зрелищные мероприятия, митинги и пр.), 
уединенные места, особенно в вечернее время 
(пустыри, стройки, парки, скверы, лесопосадки 
и т.д.), а также подвалы и чердаки домов, 
заброшенные и предназначенные на слом 
здания, пустующие склады, сараи и другие 
строения.



▪ Основными правилами избегания 
экстремальных опасностей 
криминального характера на улице 
необходимо считать следующее:
▪ -избегать одиночных прогулок в 

безлюдных местах, особенно в темное 
время суток, не пользоваться плохо 
освещенными подземными переходами, 
быть внимательным на остановках;



▪ идти по улице следует навстречу 
движению транспорта, чтобы не 
подвергнуться внезапному нападению из 
машины;
▪ если по пустынной улице навстречу 

движется группа подростков лучше 
перейти на другую сторону или повернуть 
назад;



▪ на улице следует держаться уверенно, но не 
агрессивно, чтобы не спровоцировать 
нападение;

▪ избегать пользоваться частными машинами, 
садясь в такси, необходимо обратить внимание 
на номерной знак, не оставлять в нем вещи, 
даже выходя на короткое время, не показывать 
водителю крупные суммы денег, не выходить из 
машины, если водитель просит «подтолкнуть» 
ее сзади;



▪ преследовании следует бежать к месту 
скопления людей, если 

▪
преследователь настигает, то не надо 
стесняться громко кричать и звать на помощь;

▪ при нападении преступника необходимо 
избегать немедленного реагирования на его 
насильственные действия, особенно если он 
вооружен, и нет уверенности в способности 
защитить себя, не следует бежать, если нет 
уверенности, что это удастся;



▪ при провокационных приставаниях, 
особенно нескольких человек, не 
отвечать на насмешки и грубости, 
стараясь уйти в более безопасное место.



▪ Серьезной опасностью для человека является 
и уличное воровство. Общественная практика 
подсказывает для того, чтобы избежать его 
следует:

▪ избегать мест скопления людей, а в местах 
скопления - «толкучек»;

▪ собираясь за покупками, брать с собой столько 
денег, сколько необходимо для этого, все 
наличные в доме деньги брать недопустимо;



▪ носить деньги лучше без кошелька во 
внутренних, застегивающихся карманах 
одежды, а не в заднем кармане брюк или в 
продуктовой сумке, если внутренних карманов 
нет, то кошелек с деньгами следует хранить в 
среднем отделе сумочки, а сумочку 
переместить вперед, чтобы постоянно видеть 
ее, нельзя проверять деньги, постоянно 
ощупывая место, где они лежат;



▪ необходимо насторожиться и защищать 
деньги, если вдруг началась толкучка и 
беготня, т.к. воры нередко прибегают к 
«разыгрыванию спектаклей», чтобы 
отвлечь внимание выбранной жертвы от 
кошелька.



▪ Способы защиты жилища. Наш дом 
должен быть самым надежным и 
безопасным местом. Однако, статистика 
свидетельствует, что именно здесь 
происходит немало экстремальных 
ситуаций криминального характера еще 
на подходе к жилищу (в подъезде, 
лифте).



▪ Чтобы их избежать необходимо соблюдать 
некоторые элементарные правила:

▪ - укрепить входную дверь в подъезде, 
поставить кодовый замок или домофон, 
закрыть на замок двери, ведущие на чердак и в 
подвал;

▪

▪ следить, чтобы перед подъездом и в подъезде 
всегда горел свет;



▪ остерегаться входить в подъезд или лифт 
с посторонними, под благовидным 
предлогом оставить лифт, если в него 
сели подозрительные люди;
▪ находясь внутри кабины с незнакомыми 

людьми нельзя поворачиваться к ним 
спиной и демонстрировать свое 
негативное отношение к ним;



▪ -при нападении с целью грабежа отдать деньги 
и ценности без сопротивления.

▪ на протяжении многих лет уголовная 
статистика констатирует относительную 
стабильность способов квартирных краж. Так, 
40-45% из них приходится на проникновение в 
квартиру путем взлома, 30-35% - путем 
подбора ключей и отмычек к замкам, 20-25% - 
путем проникновения через окна и форточки. 



▪ Остальные кражи совершаются «свободным 
доступом», т.е. когда потерпевший либо сам 
привел и оставил дома преступника, либо сам 
не закрыл входные двери и т.п.26. Способы 
борьбы с квартирными кражами могут быть 
следующие:

▪ усиление дверей, замков, окон, балконов, их 
техническая оснащенность (установление 
глазков, задвижек, цепочек, сигнализации и т.
п.);



▪ соблюдении элементарной бдительности 
при выходе из квартиры и входе в нее 
(закрывать дверь даже при 
кратковременном ее оставлении, уходя 
закрывать окна, форточки, балконы, не 
проходить в квартиру не закрыв за собой 
дверь и т. д.);



▪ проверка документов и перепроверка 
звонками в соответствующие 
организации полномочий визитеров, 
представившихся должностными лицами, 
отказ открывать дверь для проведения 
обыска без ордера прокурора и понятых 
(желательно соседей);



▪ в подозрительных случаях звонки в 
милицию, призывы на помощь соседей 
или прохожих;

▪ - запрещение детям открывать дверь в 
отсутствии взрослых, обучение их 
способам связи с родственниками и 
соседями в случае опасности.



▪ Говоря о безопасности жилища, необходимо 
помнить, что выбирая объекты преступного 
посягательства, «непрошенные гости» редко 
идут на кражу без предварительной 
информации о квартире и хозяевах, которую 
они получают из средств массовой 
информации, куда люди нередко обращаются 
для публикации объявлений о продаже 
имущества или по другим поводам, от 
знакомых и соседей, а также от самих будущих 
жертв. 



▪ В целях информационной защиты следует 
соблюдать следующие правила:

▪ обращаясь в СМИ или вывешивая объявления 
о продаже вещей, нельзя указывать домашний 
телефон и время, когда можно застать 
продавца дома, т.к. это дает возможность 
преступнику «навестить» квартиру в его 
отсутствие;

▪ не следует устанавливать броские входные 
двери в квартиру и вывешивать таблички с 
профессией владельца;



▪ задергивать окна квартиры плотными 
шторами или закрывать жалюзи;
▪ показывать квартиру только хорошо 

знакомым, проверенным людям;
▪ не демонстрировать своего реального 

уровня жизни, научить детей не 
рассказывать о семейном достатке;



▪ нанимать репетиторов, строительных рабочий, 
домработниц только по рекомендации 
знакомых;

▪ при длительном отсутствии дома следует 
убавить звонок телефона, т.к. не снимаемая 
трубка - сигнал отсутствия владельцев 
квартиры;

▪ не впускать в квартиру работников сферы 
обслуживания, явившихся без вызова, или 
милиции, прокуратуры иных государственных 
учреждений без предъявления документов;



▪ не отвечать на телефонные просьбы, 
касающиеся информации о квартире и ее 
владельцах.

▪ Надежным способом защиты квартиры от 
краж является страхование имущества, 
т.к. в случае их совершения это наиболее 
быстрый и надежный путь получения 
компенсации материального ущерба.



      Мошенничество, все виды которого 
делятся на совершенные путем обмана и 
путем злоупотребления доверием.



▪ Обман - это способ воздействия на 
человеческую психику, который состоит в 
умышленном введении в заблуждение другого 
лица при поддержании уже имеющегося у него 
заблуждения путем передачи не 
соответствующей действительности 
информации или умолчания о различных 
фактах, вещах, явлениях, действиях и т.д. с 
целью склонить это лицо к определенному 
поведению.



▪ Способы обмана делятся на вербальные 
(словесные) как основное средство 
психологического воздействия (устные и 
письменные) и невербальные - 
обвешивание, обмеривание, 
использование форменного 
обмундирования, знаков отличия, 
орденов, шулерство, различные жесты, 
знаки и т.д.



▪ Злоупотребление доверием также 
связано с обманом, но действие 
направлено на тех, кто знал мошенника 
до того, как был им обманут. Это обычно 
происходит под видом займа денег или 
оказания услуг. При этом обычно 
соблюдаются формальности, 
заключаются гражданско-правовые 
обязательства.



▪ Основными способами защиты от мошенничества являются 
следующие: - бдительность при ведении финансовых операций, не 
под каким предлогом не следует вступать в сомнительные сделки 
по обмену валюты, если же на подобная операция неизбежна 
целесообразно привлечь ней двух- трех близких товарищей для 
наблюдения за процедурой обмена, нельзя выпускать деньги из 
рук, продавца из поля зрения, пока не будет уверенности, что 
деньги подлинные; осторожность с займом денег и передачей во 
временное 

▪
пользование имущества (машины, квартиры, дачи и пр.) даже с 
хорошо знакомыми людьми, не следует стесняться официального 
оформления этих операции у нотариуса, при этом надо четко и 
определенно оговаривать условия сделки и сроки возвращения 
денег или имущества;



▪ воздержание от азартных игр, особенно 
на улице и в подозрительных местах (на 
вокзалах, в поезде, в питейных 
заведениях и т.д.), любая «случайно» 
подобравшаяся компания для игры 
должна внушать подозрение, равно как и 
быстрый выигрыш, за которым может 
последовать полная и безвозвратная 
потеря денег и драгоценностей;



▪ отказ от сомнительных лиц и контор при 
операциях с недвижимостью, особенно 
при покупках и обменах квартир;
▪ воздержание от дешевых покупок и услуг, 

т.к. за этим может стоять серьезная 
проблема (попытки продажи ворованного 
или некондиционного товара, 
организационно или юридически 
необеспеченных турпутевок и т.д.).



▪ Вне всякого сомнения, все махинации 
предусмотреть невозможно, так же как и 
все варианты человеческой глупости. 
Способов спасения от них много, но 
главный, при использовании которого все 
прочие не понадобятся, заключается в 
краткой и емкой формуле - не рискуй без 
надобности и думай, что делаешь.



   Хотелось бы обратить внимание на то, 
что естественной реакцией человека в 
экстремальной - ситуации криминального 
характера является самооборона. Она 
правомерна и необходима. Осознанное 
поведение людей, знающих и не знающих 
как защищаться, совершенно различно. 



▪ Человек, знающий как и умеющий защитить 
себя, всегда будет сохранять спокойствие, 
которое отражается в его поведении и 
повседневной жизни. Действия 
обороняющегося должны быть решительными 
и смелыми, способными реально пресечь 
преступное посягательство. Однако следует 
помнить, что при самообороне нельзя выходить 
за ее пределы. 



▪Социально-
психологический 
портрет 
современного 
преступника. 



▪ Социально-психологический портрет 
преступника это условное изображение в 
зеркале современной действительности 
пороков присущих нашему времени. ?  В 
качестве одной из первых попыток создания  
такого портрета  с применением достижений 
науки своего времени, которая сегодня может 
вызвать улыбку на лице, называется 
«составной фотографией», изобретение 
которой принадлежит английскому ученому Ф. 
Гальтону, и которое заключается в следующем. 



▪ Предположим что на фотографической 
пластине можно получить изображение 
человеческого лица в течении одной 
секунды и если на эту пластину в течении 
одной секунды будет воздействовать не 
одно лицо, а шесть лиц, тогда получится  
фотографическое  изображение шести 
лиц. 



▪ Производя такие составные фотографии, Ф. 
Гальтон в конце ХIХ века  соединил портреты 
нескольких лиц принадлежащих  одной и той же 
семье и общий портрет, так называемый  
«фамильный портрет» он также и соединил и 
портреты  восьми преступников, на которых 
можно было увидеть типичные черты 
преступников того времени. 



▪ На составных фотографиях сходные черты 
усиливают друг друга, а несходные части 
уничтожаются и это явление  вошло 
практически вовсе учебники психологии  начала 
ХХ века под названием «родовой образ», в 
качестве примера можно привести  учебник 
психологии профессора Г. Челпанова, который 
выдержал более 13 изданий  в 
дореволюционное время. 



▪ Чезаре Ломброзо обратил  внимание  на  
антропологические  признаки 
преступников и пришел к выводу, что у 
большинства из них имеются физические 
аномалии. 



▪ По его мнению существует 
закономерность, согласно которой люди 
высокорослые, широкоплечие, крепкого 
телосложения  склонны  к  совершению 
насильственных преступлений. Люди 
низкорослые, полные наоборот чаще 
совершают преступления против 
собственности. 



▪ Исследуя свойства нервной Г. Айзенк 
пришел к выводу, что чем выше у 
человека признаки экстравертивности, 
тем ближе он к совершению 
преступления. Остаются до сих пор в 
арсенале исследователей личности 
преступника  остаются и   
психоаналитические  теории 
основоположником которых был З.Фрейд 



▪ Проводимые исследования ученых в 
Англии, США, Австралии и других 
странах во второй половине выявили 
повышенный процент хромосомных 
аномалий среди обследованных 
преступников  по  сравнению с 
контрольной группой. 



▪ Не теряет в последнее время  
популярности теория  развития 
выдвинутая выдвинута  Л. Колбергом  
суть которой состоит в том, чем более 
морально развит человек, тем меньше он 
склонен к совершению преступлений. 



▪ Все современные попытки создать  социально 
психологический портрет современного 
преступника  базируются на информации о их 
личностях и психическом  состояния. 
Важнейшим фактором является и состояние 
социальной среды,  которая окружает 
современного преступника. При этом следует 
помнить, что существующие  многообразные 
классификации преступников достаточно 
условны и каждая отдельная классификация  
не позволяет увидеть многомерное 
изображение в целом. 



▪ Современного преступника можно 
рассматривать  применяя следующие 
признаки: социально-демографические, 
которые включают в себя пол мужской и 
ли женский; возраст - 
несовершеннолетние  (14-15 лет  и  16-17  
лет), лица молодого возраста (19-24 года 
и 25-29), лица зрелого возраста (30 лет и 
старше). 



▪ социальному положения и по роду 
занятий: рабочие,   служащие, 
веннослужащие, учащиеся, частные 
предпринимателя, фермеры, 
пенсионеры;  трудоспособные, но не 
работающие и не учащиеся; 
безработные. 



▪  по месту жительства и длительности 
проживания: мегаполис, областной город,  
районный  центр, сельская местность; 
постоянный житель, мигрант, 
переселенец. 



▪ По данным интенсивности и характера 
преступной деятельности: повторность, 
рецидив (многократный специальный, 
особо опасный); в группе, в 
организованной группе. 



▪  По данным о состоянии лица в момент 
совершения преступления: в  состоянии  
алкогольного опьянения, в состоянии 
наркотического возбуждения,  в 
состоянии под действием токсических 
веществ. 



▪ Из  общего массива преступного 
контингента можно выделить:особо 
опасных преступников; 
▪ насильственных преступников;
▪  корыстных преступников;
▪  преступников, совершивших 

преступления против общественного 
порядка;
▪  неосторожных преступников. 



     . Результатом  классификации преступников 
было выделение специфического социального 
типа личности который назван  типом  
криминогенной личности. 

    По мнению А.И.Долговой для социального 
типа криминальной личности характерно:

▪ личность формируется в условиях 
интенсивного противоправного поведения и 
аморального поведения окружающих (семья, 
товарищи);



▪  после принятия установленных законом мер 
воздействия продолжали повторяться аморальные 
поступки;

▪ отрыв от ценностно-нормативной системы общества и 
государства;

▪ привыкание к отрицательной оценке своего поведения, 
с использованием социально-психологических 
механизмов самозащиты;

▪ совершение преступления без обоснованных внешних 
поводов, при этом проявляется активность в ситуации 
совершения преступления;



    В социально-психологическом портрете  
современного преступника  могут 
проявляться  следующие «родовые черты»:

▪ различные проблемы с поведением в детстве и 
юношеском возрасте;

▪ случаи правонарушений и совершения  мелких 
преступлений в раннем возрасте;

▪ «невинное выражение лица» не 
соответствующее  реальному возрасту;



▪ склонность и желание вести 
паразитический образ жизни;
▪ правовой нигилизм;
▪ потребность в постоянном допинге, 

желании употреблять алкогольные 
напитки или наркотические вещества;



▪  значительно превышающее меру чувство 
гордости, тщеславие и самомнение, готовность 
унижать и ущемлять права других людей;

▪ низкий контроль,  за своим поведением, 
повышенная импульсивность;

▪ безжалостное поведение к окружающим 
людям, животным, природе, при чрезмерном 
самолюбии;

▪ лживость, склонность к вранью;



▪ желание достичь материального благополучия любой 
ценой, по возможности, как можно быстрей,   жадность;  

▪ отсутствие чувства  реальности;
▪ склонность к рецидивному преступному поведению;
▪ не признание существующих норм  морали и 

нравственности  и свободным без угрызения совести  
их  нарушением;

▪ беспорядочное  сексуальное поведение, склонность к 
разврату; 

▪ не признавать жизнь другого человека как высшую 
ценность. 



▪  Вопросы для самоконтроля:
▪ 1. Какова история создания социально - психологического    

портрета современного преступника?
▪ 2. Что характерно для социального типа криминальной 

личности?
▪ 3. Назовите родовые черты в социально-психологическом 

портрете современного преступника?
▪ 4. По каким признакам оценивают современного преступника? 5. 

Назовите наиболее характерные преступления в сфере 
потребительского      рынка.

▪ 6.  Назовите способы мошенничества, применяемые для обмана 
потребителей в сфере торговли.

▪ 7. Назовите  основные задачи по защите информации?



▪СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


