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Тип проекта – Информационный проект – 
это тип проектов, призванный научить 
учащихся добывать и анализировать 
информацию.

Методы исследования – Описание 
(произведений в них даны по отраслям 
науки и техники), Наблюдение (это 
целенаправленное и планомерное 
восприятие явлений, результаты которого 
фиксируются наблюдателем)



Правонарушения - явления для общества крайне нежелательные. Поэтому общество 
стремится к их ликвидации. Для успешной борьбы с правонарушениями необходимо 
знать их причины - те обстоятельства, наличие которых обуславливает 
существование правонарушений.
Правонарушения чрезвычайно разнообразны как по видам, так и по тяжести 
последствий, мотивам совершения и т.д. Вместе с тем они имеют общие признаки, 
что дает возможность исследовать не только отдельные виды правонарушений, но и 
всю их совокупность, изучать причины их совершения и бороться с ними. Однако 
существует только наука, изучающая наиболее общественно-опасный вид 
правонарушений - преступления. Это криминология. Что же касается анализа всей 
совокупности правонарушений в обществе, то нет не только специальной науки (хотя 
есть отдельные работы), но и термина, обозначающего эту совокупность, - как 
понятие "преступность" обозначает совокупность совершающихся в данном 
обществе преступлений. Предлагаются термины “деликтность”, 
"правонарушаемость", “совокупность правонарушений”, но ни один из них в 
литературе пока не утвердился. Поэтому следует иметь в виду, что когда мы говорим 
о причинах правонарушений и о способах борьбы с ними, мы пользуемся 
преимущественно данными криминологии. 
Криминология возникла сравнительно недавно, в конце ХIХ века. Начальный этап 
развития криминологии связывается с опубликованием в 1876 году работы Ч.
Ломброзо "Преступный человек". Утверждалось, что существуют прирожденные 
преступники, поведение которых обусловлено биологически. Они обладают 
специфическими внешними признаками, так называемыми стигматами, - это, 
например, асимметрия черепа и лица, скошенный и низкий лоб, массивная нижняя 
челюсть, большие оттопыренные уши, косоглазие и др. Если у человека не менее 
пяти таких признаков, то он относится к преступному типу, является потенциальным 
преступником. Впрочем, такой примитивный подход был достаточно быстро 
преодолен.

Введение



В своей работе я хочу объяснить почему 
так много преступных элементов.

Криминология существовала и получила определенное развитие и в бывшем 
СССР. Здесь, напротив, был единый методологический подход к 
общественным явлениям, основанный на марксизме-ленинизме. Поскольку 
криминология - общественная наука, то и она подверглась деформациям, 
связанным с гипертрофированным, догматическим пониманием и 
использованием взглядов К.Маркса, Ф.Энгельса и В.И.Ленина. Были сделаны 
следующие основные выводы. Борьба с правонарушениями включает в себя 
два основных направления - предупреждение совершения правонарушений 
и последовательную реализацию юридической ответственности за уже 
совершенные правонарушения. Для того, чтобы предупреждать 
правонарушения, необходимо воздействовать на их причины. Поскольку 
последние коренятся в самом обществе, для их устранения необходим 
комплекс не только специально-юридических (правотворчество, 
правоприменительная деятельность правоохранительных органов), но и 
социальных мероприятий. Для успешной борьбы с правонарушениями 
необходимо представлять их состояние и тенденции развития, необходимо 
также определить и объем тех усилий, как материального, так и 
нематериального характера, которые должно тратить общество, государство 
на борьбу с правонарушениями. (Вы можете ознакомится с данными 
выданном приложении)



 Рост и раскрываемость и раскрытие 
преступлений 

Я хочу представить график статистики 
преступлений и их раскрываемости. Это 
показывает что проблема есть с более 
точными данных можете познакомится в 
приложении 



Следователи и полиция
В уголовно-процессуальном законе учреждения и должностные 
лица, на которых возложено осуществление оперативно-розыскной 
деятельности (принятие оперативно-розыскных мер), именуются 
органами дознания (ст. 118 УПК РСФСР). В правоотношениях по 
уголовному делу процессуальный закон достаточно определенно 
наделяет функцией управляющей подсистемы следователя и 
функцией управляемой подсистемы орган дознания, 
осуществляющий оперативно-розыскную деятельность. Возбудив 
дело, по которому обязательно предварительное следствие, орган 
дознания, выполнив неотложные следственные действия, передает 
дело следователю, а затем по поручению следователя производит 
розыскные действия, принимает оперативно-розыскные меры и 
уведомляет следователя об их результатах.
В состав криминальной милиции входят наряду с прочими также 
научно-технические подразделения, сотрудники которых 
производят экспертизы по уголовным делам. Критические 
замечания В.И. Баскова по этому поводу В.Ф. Статкус объявил 
"лишенными здравого смысла"



Практическая часть
Хочу вас ознакомить с некоторой информацией (более подробная в приложении)

  Правовая помощь по уголовным делам. Выдача преступников в МП. Вопросы борьбы с преступностью 
относятся к сфере внутреннего законодательства каждого государства. Однако глобализация социальных и 
экономических процессов породила и глобализацию преступности, делая ее все более организованной и 
транснациональной. Преступные сообщества гораздо быстрее, чем государственные системы разных стран, 
реагируют на развитие всех типов коммуникаций, на любые упрощения режима пограничного контроля и 
передвижений. Прежде всего это относится к незаконной миграции, торговле наркотиками, отмыванию 
≪грязных≫ денег.
Понятно, что в сложившихся условиях проблема борьбы с глобализацией преступности не может быть 
решена в рамках ограниченных национально-государственных средств и методов. Именно поэтому мировое 
сообщество стремится объединить усилия в поисках рецептов противодействия преступности.

Сотрудничество государств в борьбе с преступностью обусловлено рядом факторов, в частности:

— особым характером определенных преступлений, посягающих на интересы нескольких или многих 
государств либо представляющих опасность для международного сообщества;

— потребностями координации усилий по предотвращению и пресечению преступных деяний;

— потребностями по оказанию взаимной правовой помощи по уголовным делам.

В вопросах сотрудничества государств в борьбе с преступностью можно выделить несколько направлений. 
Прежде всего это:

— разработка многосторонних конвенций по регламентации отдельных отраслей или институтов МП, в 
которых
имеются нормы, касающиеся определенных международных правонарушений;

— совмещение договорных и институционных форм межгосударственного сотрудничества с использованием 
потенциала специальных учреждений (например, Интерпола) и универсальных международных организаций 
и органов системы ООН;

— сочетание универсальных и локальных (прежде всего двусторонних) средств сотрудничества;

— согласование международно-правовых и внутригосударственных норм и механизмов, охватывающих 
уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты сотрудничества.



Государства подписывают соглашение о правовой помощи по 
уголовным делам.
Например: Соглашения России о правовой помощи по уголовным 
делам.
России достался в наследство от СССР ряд соглашений о правовой 
помощи. С особой остротой встала проблема правовой помощи во 
взаимоотношениях с ближним зарубежьем. Возникший правовой 
вакуум здесь был нетерпим, поскольку особенно тесные связи 
нуждались в регулировании, а борьба с общей преступностью 
требовала активного сотрудничества.
От СССР Россия унаследовала и правовой механизм 
регулирования правовой помощи. Его особенность состоит в 
отсутствии посвященного этому законодательства. В результате 
международные договоры являются основным источником 
необходимых норм, осуществляя и функции, которые должно было 
бы выполнять внутреннее право. Все это диктовало необходимость 
скорейшего заключения договоров о правовой помощи. В силу 
особой взаимосвязанности стран СНГ, а также близости их 
правовых систем оптимальный выход виделся в заключении 
многосторонней конвенции о правовой помощи. (Более полная 
информация в приложении )



Заключение
(Теория предупреждения преступлений)

В сфере борьбы с преступностью используется несколько терминов — это «предупреждение 
преступности», «борьба с преступностью», «профилактика преступности» и др.

Все названные виды предупредительной деятельности можно представить на следующей схеме.

� Предупреждение преступности (борьба с преступностью) 

� Профилактика преступности
� Предотвращение преступлений
� Пресечение преступлений
� Исправление преступников

Виды предупредительной деятельности
Таким образом, имеются четыре основных вида предупредительной деятельности — это 
профилактика, предотвращение, пресечение преступлении и исправление преступников 

� Профилактика преступлений 

� Сверхранняя
� Ранняя
� Непосредственная
� Рецидива
� Виды профилактики

В свою очередь, и в профилактике можно наблюдать действия, когда они реализуются в 
отношении каких-то людей, которые не совершили еще ничего уголовно наказуемого, когда только 
созданы условия, способные привести человека на путь совершения преступления. Здесь речь 
идет о ранней профилактике.



Объектами предупредительной деятельности являются:

вся страна, все общество, например, в том случае, если принимаются законы, рассчитанные на всю страну, или глобальные 
экономические решения;

• отдельные регионы страны, федеральные округа и субъекты РФ;

• отдельные сферы общественной жизни, например сферы досуга или учебы;

• отдельные социальные слои населения — особенно актуально предупреждение преступности в связи с сильным 
расслоением общества на богатых и бедных, а также среди большого числа мигрантов, вынужденных переселенцев, 
беженцев, несовершеннолетних из бедных семей;

• отдельные отрасли народного хозяйства, характеризующиеся различным уровнем преступности в силу различных 
условий труда и уровня обеспеченности тех, кто там трудится, других факторов; а государственное управление — 
высоким уровнем коррупции;

• семья — это особый объект предупредительной деятельности, поскольку, во-первых, в семейно-бытовой сфере 
совершается значительное количество преступлений, особенно насильственного характера, и, во-вторых, подавляющее 
большинство будущих преступников воспитывались в семьях и там получали тот негативный заряд, который потом 
становился стимулом уголовно наказуемых деяний. Семья — самый важный институт гражданского общества, и если есть 
основания считать, что именно в ней формируются мотивы поведения, в ней ребенок и подросток воспринимают 
жизненные ценности, то в первую очередь взоры надо обращать к семье;

• трудовые и учебные коллективы — в них совершается немало преступлений и административных правонарушений, чаще 
всего это преступления корыстного (экономического) характера, хозяйственные преступления, и естественно, что 
трудовые и учебные коллективы (прежде всего, школы) являются объектом предупредительной деятельности.

• малые неформальные группы — это такие социальные образования, активность которых не регулируется правом и 
которые формируются по механизмам взаимной приязни и симпатии;

• личность, ее особенности, которые могут стать причиной противоправного поведения.

Организационные меры должны заключаться в улучшении организации деятельности предприятий и учреждений, в том числе 
правоохранительных, повышении их эффективности, чтобы они могли более результативно бороться с правонарушениями и 
преступлениями в пределах своей компетенции и в силу профессиональных обязанностей.

Можно выделить медицинские меры предупреждения преступлений, в первую очередь предусмотренные ст. 97-104 УК РФ. Их 
применение обязательно в отношении:

• лиц, страдающих психическими расстройствами и склонных к совершению преступлений;

• подростков из неблагополучных семей и ведущих антиобщественный образ жизни. Как показывают выборочные 
исследования, среди них 60-70% лиц с различными расстройствами психической деятельности;

• лиц, ведущих бездомное существование. Среди них велика доля алкоголиков;

• лиц, ранее судимых, страдающих туберкулезом. Большинство из них отбывали наказание в местах лишения свободы, 
многие утратили родственные связи, не имеют крыши над головой; трудоустроить их достаточно сложно.



Приложение (Личное 
мнение)

    Я считаю, что людям надо знать это. Ведь 
множество преступлений совершаются по 
ошибки и незнанию законов. Так же когда 
мы начнём понимать, что это реальная 
проблема  мы будем стараться её решить. 
То есть сообщать в полицию или даже 
предотвратить преступление. Я соглашусь 
с словам:  “Человек страшится только того, 
чего не знает, знанием побеждается всякий 
страх. ” В. Белинский. Ведь именно страх 
толкает на чудовищные поступки


