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Различные концепции преступности указывают на широкое понимание преступных де-
яний, имеющих отношение к окружающей застроенной среде и признакам урбанизации в 
городских территориях. На протяжении последних 50 лет исследователи активно изучают 
городскую преступность и меры по ее предупреждению и противодействию при помощи 
технологий экологического дизайна и формирования боязни у преступников перед совер-
шением преступления. В настоящий момент отмечается плавный переход от детерминист-
ских теорий и предположений к выявлению специфических особенностей взаимосвязи 
между преступлениями, совершенными в городе, и экологическим дизайном, как в теоре-
тических, так и практических исследованиях. 

Несмотря на то что многие формы преступности оказывают значительное воздействие 
на жителей мегаполиса, последствия преступлений против собственности наиболее се-
рьезны. Так, С. А. Мелехин отмечает значительные негативные последствия насилия для 
жизни отдельных людей, собственности и экономики, а также роль урбанизации как фак-
тора защиты и риска [1]. Глубокое понимание таких последствий имеет решающее значе-
ние для предотвращения преступности в сфере собственности. Частично это может быть 
достигнуто за счет обнародования статистической информации о характере и масштабах 
указанных преступлений.

Предупреждение преступлений против собственности должно начинаться со знаний. 
Данный тезис особенно актуален в контексте отечественной криминалистики, поскольку 
изучение особенностей мегаполиса как экономико-социальной сферы, в которой совер-
шаются преступления против собственности, в отличие от зарубежного опыта находится 
в стадии становления [2]. Источники знаний о преступлениях против собственности в ус-
ловиях мегаполиса могут включать опросы населения и административные данные, реги-
стрируемые правоохранительными органами, уголовным правосудием и медицинскими 
службами. Затем такие сведения должны быть учтены при разработке политики, которая 
включала бы: 

– выявление областей и причин слабой социальной сплоченности населения мегапо-
лиса; 

– управление отдельными ареалами мегаполиса с целью оживления или развития рай-
онов, которые считаются небезопасными или где обычно наблюдается наркоторговля; 

– повышение профессионализма или значимости криминалистов и полицейских; 
– развитие стратегий постоянного мониторинга и использования данных при формули-

ровании ответных мер, обеспечивающих оценку того, достигают ли криминалистические и 
уголовно-правовые учреждения поставленных целей и задач в сфере изучения преступ-
ности в условиях мегаполиса; 

– бюджетные решения, удовлетворение потребностей общественности, средств мас-
совой информации, заинтересованных групп; 

– выявление проблем преступности и уголовного правосудия, вызывающих наи-
большую национальную озабоченность в условиях мегаполиса.

Представляет интерес точка зрения Г. С. Бериева и З. В. Караевой на криминологиче-
скую характеристику преступлений, совершаемых в условиях мегаполиса, включающую:

– повышенную мобильность жителей;
– особенности их образа жизни, сравнительно невысокий общий уровень преступно-

сти (в расчете на 100 тыс. населения) при тенденции к росту;
– общую корыстную и корыстно-насильственную направленность преступности;
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– преобладание среди имущественных преступлений квартирных краж и краж автомо-
тотранспорта;

– относительно невысокий удельный вес преступности несовершеннолетних при по-
стоянном ее росте [3].

Исходя из вышесказанного предполагаем, что при составлении криминологической ха-
рактеристики преступлений, совершаемых в условиях мегаполиса, специалистам необхо-
димо учитывать особенности геополитики, этнического состава населения, особенностей 
демографии и экономики разных районов мегаполиса, а также стиль жизни и привычки его 
жителей.

Далее обратимся к зарубежному опыту анализа характеристик преступлений, совер-
шаемых в условиях мегаполиса. Так, среди различных способов борьбы и предупрежде-
ния преступлений в условиях мегаполиса можно выделить морфологические, социальные, 
перцептивные и функциональные аспекты. Социальные и перцептивные исследования в 
основном представлены в криминологии, экологической психологии, также рассматрива-
ются такие вопросы, как формирование боязни у преступного лица совершения престу-
пления и последующего наказания, чувство солидарности и общности индивидов в борьбе 
с преступностью, социально-экономические характеристики преступности. Что касается 
морфологических и функциональных аспектов преступности в условиях мегаполиса, то ис-
следования в данной сфере в основном сосредоточены на анализе городских учреждений 
и их связи с совершением преступлений [4, с. 78–93]. Кроме того, на современном этапе 
требуются новые криминалистические и криминологические исследования мегаполиса 
как объекта, в котором совершаются различные виды преступлений.

Анализируя огромное количество материалов по теме совершения преступлений в за-
строенной среде городов в разрезе демографического статуса жителей, внутреннего и 
внешнего устройства города, а также различных социокультурных и экономических фак-
торов, можно проследить эволюцию научных исследований, фокус которых направлен на 
изучение взаимоотношений преступников и структур мегаполиса.

Необходимо отметить, что особенности совершения преступлений в условиях крупных 
городов и мегаполисов являются активно развивающейся сферой криминалистических 
научных исследований. Множество научных работ были созданы в 1970-х гг. и в основном 
посвящены анализу структуры расположения жилых кварталов. Учеными эмпирическим 
путем исследовались варианты измерения проницаемости границ отдельного жилого рай-
она в мегаполисе, которые характеризовались тем, что преступные деяния, совершенные 
приезжающими в мегаполис лицами, заметно смещались к центральному району города и 
оживленным кварталам [5, с. 30–46]. 

В 1980-х гг. научные работы в области криминалистики были направлены на осознание 
соотношения факторов преступных деяний и среды мегаполиса. В большей степени ис-
следователей интересовала тема повседневной жизни индивидов и их ежедневного взаи-
модействия с окружающей средой: зданиями, другими людьми, различными видами тру-
довой деятельности, досугом и т. д. Данные исследования внесли важный вклад в изучение 
характеристик преступлений, совершаемых в условиях мегаполиса, а также сформирова-
ли научную базу для современных изысканий. Было выявлено, что преступность видоизме-
няется в зависимости от того, по какой схеме происходит развитие мегаполиса. Преступ-
ная деятельность активизируется или минимизируется в зависимости от видоизменения 
географических особенностей городского ландшафта. Закономерности возникают, рассе-
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иваются или сохраняются; но преступления гораздо более предсказуемы в зависимости от 
места совершения, чем от конкретного преступника.

Для крупных городов и мегаполисов характерен своеобразный криминологический па-
радокс, который характеризуется тем, что достигаются крайне высокие абсолютные пока-
затели при наличии низких относительных показателях совершенных преступлений. Высо-
кие абсолютные показатели преступности обусловлены скоплением большого количества 
людей на городских территориях, которые подвергаются воздействию большого количе-
ства криминогенных факторов и рисков. К ним можно отнести анонимность в общении, 
снижение и разрыв социальных контактов между людьми, достаточно пассивный характер 
взаимоотношений между индивидами, характеризующийся обезличенностью и функцио-
нальностью, проживание людей в отдельных квартирах и домах. Все эти причины оказыва-
ют большое влияние на снижение социального контроля при одновременном сохранении 
толерантности к различным видам поведения индивидов. 

В криминологии и криминалистике выделяется и другой криминалистический парадокс 
преступности, связанный с ее совершением в условиях мегаполиса. Так, по мере расши-
рения городских территорий и увеличения городского населения преступность в условиях 
мегаполиса не увеличивается в соответствии с увеличением численности проживающих в 
нем индивидов, а наоборот, дойдя до определенного рубежа, начинает наблюдаться тен-
денция к сокращению. Возможно, это обусловлено теми факторами, согласно которым 
мегаполис содержит большой криминогенный потенциал, который может быть охаракте-
ризован следующими признаками: внимание властей мегаполиса к правоохранительной 
деятельности, более высокий образовательной уровень жителей, достижение лучших эко-
номических показателей и т. д.

Необходимо отметить, что характеристика в криминалистическом аспекте преступле-
ний, совершаемых в условиях мегаполисов, претерпевает изменения, продиктованные 
современными реалиями преступного мира. В исследовании, посвященном разработке 
концепции «защищаемого пространства», О. Ньюман выдвинул тезис, согласно которому 
жители понимали пространства за пределами индивидуальных жилых единиц как обще-
ственные пространства, а не как пространства, контролируемые частными лицами. Таким 
образом, жители не оказывали личного влияния на эти пространства, которые быстро ста-
ли «рассадниками» правонарушений и криминальной активности. О. Ньюман утверждал, 
что эти пространства, контролируемые частными лицами, способствуют созданию лучшей 
социальной среды, чем общественные пространства, которые часто были незанятыми и не 
имели четко определенных социальных норм [5].

В отечественных реалиях данная концепция может быть применима не к физическим, а 
виртуальным пространствам, в которых совершаются преступные деяния. На наш взгляд, 
в современном обществе существует иллюзия контроля собственной жизни в онлайн-сре-
де: человек зарегистрирован во многих социальных сетях и мессенджерах, выполняет ру-
тинные действия в специализированном программном обеспечении на рабочем месте, 
оформляет государственные услуги в один клик на веб-сайте. Обладая данными собствен-
ных уникальных логинов и паролей, держа их в секретности и соблюдая правила по обеспе-
чению из защиты, индивид проживает в защищаемом пространстве, которое защищается 
частными лицами [6]. В то же время он испытывает и незащищенность, поскольку из-за 
преступных действий в интернет-пространстве все его данные могут перейти к злоумыш-
ленникам, которые воспользуются ими в корыстных целях.
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Дж. Келлинг и Дж. Уилсон в своем исследовании утверждали, что разбитые окна посы-
лают сигнал о безразличии и отсутствии правоприменения, что приводит к усилению стра-
ха перед преступностью и ослаблению социального контроля, тем самым прокладывая 
путь для более серьезных правонарушений. Авторы утверждали, что для предотвращения 
подобных процессов полиции крайне важно участвовать в предотвращении беспорядков 
и мелких преступлений, таких как, например, попрошайничество [7]. Данная теория акту-
альна до сих пор в контексте совершения преступлений в виртуальной среде. Совершив 
мелкое мошенничество, преступник может почувствовать безнаказанность (учитывая то 
обстоятельство, что жертва может даже не осознать того, что в отношении нее было со-
вершено преступление, если речь идет о краже данных из Интернета) и перейти к более 
серьезным преступлениям.

Предупреждение преступности в духе исследований К. Джеффри и О. Ньюмана являет-
ся неотъемлемым компонентом теоретической и практической научно-исследовательской 
литературы по средовой криминологии. Благодаря анализу средового аспекта теоретиче-
ское понимание криминального события значительно продвинулось вперед с тех пор, как 
К. Джеффри впервые опубликовал свою работу. Следовательно, более поздние теоретиче-
ские разработки помогают понять, почему методики расследования преступлений в усло-
виях мегаполисов представляются актуальными.

«Смерть и жизнь великих американских городов» Дж. Джейкобса [8] стала первым со-
временным исследованием, показывающим, как активная уличная жизнь может значи-
тельно сократить возможности для совершения преступлений. За ней последовала работа 
К. Р. Джеффри «Предотвращение преступности с помощью экологического дизайна» [9], 
где рассмотрен широкий спектр факторов окружающей среды, влияющих на правонару-
шителей, включая физическую (городскую форму и дизайн), правовую (усиливающие нор-
мы и предписания), экономическую среды и социальные структуры и общественную орга-
низацию. Эта работа побудила исследователей изучать преступность в связи с факторами 
окружающей среды.

Учеными был сделан вывод, что преступления неразрывно связаны со средой, в кото-
рой они совершаются. В частности, пункты назначения индивидов предопределяются их 
территориальным, социальным окружением. Так, например, в рамках мегаполиса опреде-
ленная форма застройки его как территориальная единицы может как побуждать людей, 
так и ограничивать их в ежедневном совершении конкретных, заранее запланированных 
маршрутов, которые могут объединять место жительства и место работы, место житель-
ства и школу, институт, а также различные культурно-досуговые центры и т. д. Ввиду того, 
что организационная структура мегаполиса формирует пункты назначения и передвиже-
ния индивидов, она также формирует и модели преступной деятельности. Внесение кор-
рективов и существенных изменений в застройку среды мегаполиса, к которым можно 
отнести показатели городского развития и рост, имеет целью изменить порядок передви-
жения людей в рамках территориального пространства мегаполиса. Предполагается, что 
обращение внимания на данный процесс может оказать большое влияние на пресечение и 
предотвращение, а также борьбу с преступной деятельностью.

Исследования в области экологической криминологии также показали, что существует 
тесная взаимосвязь между моделями преступности в мегаполисе и формой урбанизации. 
В 1978 г. Пол и Патриция Брантингем изучали, как места совершения преступлений рас-
пределяются по определенным моделям в зависимости от переменных, которые управля-
ют ростом мегаполисов. В городах с концентрическими зональными формами места со-
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вершения преступлений сосредоточены ближе к плотному центру города. Относительно 
новые мегаполисы с мозаичным рисунком, по-видимому, имели рассеянный характер мест 
совершения преступлений. Структура дорог в мегаполисе также имеет отношение к струк-
туре преступности, поскольку дороги определяют доступность потенциальных мест со-
вершения преступлений в городе. Известно, что в мегаполисах, построенных по сетчатому 
принципу, уровень преступности выше по сравнению с городами с естественно развитой 
планировкой улиц [4].

Что касается криминалистической характеристики преступлений, совершенных в ус-
ловиях мегаполиса, то портрет потенциального преступника отличается следующими чер-
тами: отсутствие постоянного места жительства и постоянной работы, ведение антиоб-
щественного образа жизни. Если речь идет о киберпреступлениях против собственности, 
то преступник может иметь постоянное место жительства, обладать специализирован-
ными знаниями в области IT-технологий, иметь доступ в Интернет, обладать развитыми 
коммуникативными навыками (в случае общения с жертвами по мобильной связи). Что ка-
сается жертвы, то ей выступает житель мегаполиса, который в силу своего образа жизни 
может не сразу обратить внимание на угрозу совершения преступления в отношении его 
собственности, поскольку он ежедневно находится в окружении большого числа людей, 
среди которых сложно отделить законопослушных граждан от лиц с преступными наме-
рениями. 

Негативному влиянию подвержены незащищенные слои населения (в основном под-
ростки из неблагополучных семей, проводящие на улице большую часть времени), которые 
более активно, чем другие категории, вовлекаются в криминальную деятельность. Одной 
из эффективных стратегий предупреждения и своевременного пресечения преступных де-
яний в отношении собственности в условиях мегаполиса мы считаем совершенствование 
деятельности правоохранительных органов в работе с вышеуказанными категориями лиц.

Наименее защищенной категорией жертв киберпреступлений против собственности 
выступают лица предпенсионного и пенсионного возраста, в то время как подростки и 
взрослые более осведомлены об опасности и механизмах совершения подобных престу-
плений. Так, в последние годы участились случаи, когда преступные лица, представляясь 
сотрудниками банка либо правоохранительных органов (что является психологической 
уловкой, поскольку они ассоциируются как гарант безопасности, доверительного сотруд-
ничества), совершали звонки гражданам с целью заполучения личных данных, сведений о 
банковских счетах и т. д. Многие жители мегаполиса осведомлены о данных преступных 
схемах и не реагируют на данные звонки или немедленно обрывают их. 

В качестве инструментов предотвращения и раскрытия преступлений против соб-
ственности в условиях мегаполиса выступает его инфраструктура: камеры видеонаблюде-
ния в общественных местах (магазинах, торговых центрах, аэропортах и вокзалах и т. д.), 
жилых районах (видеодомофоны, камеры наблюдения на домах), система уличного осве-
щения и т. д. Если речь идет о киберпреступлениях, то механизмы предотвращения и борь-
бы с ними находятся в процессе разработки. Необходимо отметить вклад цифровых экоси-
стем различных кредитных организаций (например, МТС или Т-банк), которые предлагают 
своим пользователям услугу по определению номеров мошенников, что способствует со-
кращению числа киберпреступлений против собственности.

Характер совершаемых преступлений против собственности зависит от текущей со-
циальной и технологический ситуации, так как преступники стараются обезопасить себя 
от правосудия, применяя информационно-телекоммуникационные технологии для совер-



62

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

шения преступлений и уменьшая количество преступлений, предполагающих непосред-
ственный контакт с потерпевшими.

Преступления, совершаемые в условиях мегаполисов, обладают признаками массо-
вости, отличаются малым процентом раскрываемости в сравнении с другими видами пре-
ступлений и высоким уровнем латентности. Рост количества преступлений в условиях ме-
гаполиса тесно связан с имеющимися в обществе социальными проблемами: снижением 
ценности института семьи, падением нравственных, духовных и моральных ценностей, 
кризисом в образовательной среде, отсутствием полноценного досуга для молодежи, про-
блемами алкоголизации и наркотизации.

Исследователи склонны чрезмерно обобщать информацию о преступлениях, недооце-
нивая специфику принятия решений преступниками. В рамках каждого вида преступления 
следует фокусироваться на более мелких деталях правонарушения, чтобы понять, как ме-
няются модели преступности, и сформировать эффективные методы противодействия ей. 
Анализ принятия решений преступниками еще более важен при исследовании преступно-
сти в условиях мегаполиса, поскольку он позволяет вникнуть в изменения и новые тенден-
ции преступности. Например, изменения в повседневной деятельности после пандемии, 
как правило, приводят к сокращению численности населения в нежилых районах мегапо-
лиса при одновременном увеличении численности населения в жилых зонах. К примеру, 
число краж сократилось во многих мегаполисах во время пандемии, однако количество 
краж, вероятно, снижается неравномерно по другим категориям. В секторе розничной тор-
говли количество посетителей сократилось после введения локдауна. Многие магазины 
закрылись, и возможности для магазинных краж сократились. Кроме того, в период панде-
мии сократилось количество карманных краж, потому что правоохранительными органами 
были предприняты меры по ограничению скопления людей в общественных местах. Это 
лишь несколько примеров того, почему изучение конкретных видов преступлений и ситу-
аций жизненно важно для криминалистики как науки. Это позволяет выявить нюансы из-
менений, которые важны при разработке будущих методов профилактики преступлений, 
новых методов их совершения. Несомненно, существует множество факторов, влияющих 
на уровень преступности в мегаполисах, и только путем их специфического изучения ис-
следователи могут достичь более глубокого понимания преступности.

Обратимся к судебной практике. В рамках уголовного дела расследовались преступ-
ные деяния Л., который использовал вредоносные программы для получения несанкциони-
рованного удаленного доступа путем подбора авторизационных данных (логина и пароля) 
к серверным ЭВМ пользователей сети Интернет. При этом, согласно тексту судебного ре-
шения, следствием было установлено, что указанные вредоносные программы виновный 
применял именно в целях использования вычислительных мощностей компьютеров других 
пользователей при осуществлении майнинга, хотя злоумышленник и не достиг конечной 
цели по независящим от него обстоятельствам [10]. Аналогичное решение было вынесено 
в отношении М. [11].

В заключение отметим, что совершение преступлений значительно облегчается факто-
рами активного развития транспортных развязок и магистралей, относительно размыты-
ми границами города, большим потоком людей в различных местах и разное время суток. 
Мегаполис в целом представляется перспективным местом жительства как для преступ-
ников, так и для законопослушных граждан, поскольку его инфраструктура обеспечивает 
огромные возможности для трудоустройства в различных сферах, более высокий уровень 
жизни по сравнению с другими городскими структурами, большой перечень культурно-
развлекательных и досуговых учреждений и мероприятий и т. д.
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