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Аннотация. В последние десятилетия во многих странах мира активно проводятся перспективные при-
кладные научные исследования архитектурно-строительной и инфраструктурной среды городов на пред-
мет их криминогенности. Они не только расширяют диапазон знаний о причинах и об условиях преступ-
ности в городах, но и имеют своим следствием принятие значимых управленческих решений в области 
городского планирования, строительства, реконструкции и благоустройства территории населенных 
пунктов, реализация которых нейтрализует и купирует криминогенные факторы. За счет проведения 
данных практически ориентированных научных разработок, основывающихся на выявленной крими-
нологами связи между преступностью и характером городской застройки, расположением и внешним 
видом зданий и сооружений, планировкой населенных пунктов, урбанистическим дизайном и другими 
средовыми факторами, и следования полученным по их результатам выводам и рекомендациям во мно-
гих городах мира удалось существенно снизить уровень преступности и значительно повысить степень 
виктимологической безопасности горожан. Интенсивные процессы урбанизации и прироста городского 
населения, наблюдающиеся в наши дни во всем мире, актуализируют такие исследования и делают их 
особенно востребованными. Данная публикация не только знакомит читателя с теоретической базой, 
телеологическими основаниями, особенностями, базовыми принципами, самыми последними резуль-
татами и новыми знаниями, полученными современными учеными-криминологами, которые изучают 
криминогенные факторы архитектурно-строительной и инфраструктурной городской среды, но и на кон-
кретном эмпирическом материале, полученном автором и его коллегами, демонстрирует положитель-
ный эффект, эвристический потенциал и преимущества рассматриваемого направления научно-исследо-
вательского поиска.
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Abstract. In recent decades, in many countries of the world, promising applied scientific studies of architectural, 
construction and infrastructural environment of cities have been actively pursued for their criminogenicity. They 
not only expand the range of knowledge about causes and conditions of crime in cities, but also lead to the 
adoption of significant managerial decisions in the field of urban planning, construction, reconstruction and 
improvement of the territory of settlements, implementation of which neutralizes and suppresses criminogenic 
factors. In many cities, the level of crime has significantly decreased and the degree of victimological safety of city 
dwellers has increased due to carrying out these practice oriented scientific developments based on the connection 
identified by criminologists between crime and the nature of urban development, the location and appearance 
of buildings and structures, a layout of settlements, urban design and other environmental factors and following 
the conclusions and recommendations obtained from their results. Intensive processes of urbanization and urban 
population growth, which are observed today all over the world, actualize such studies and make them especially 
actual. This study not only acquaints the reader with the theoretical basis, teleological foundations, features, 
basic principles, the most recent results and new knowledge obtained by modern scientists-criminologists who 
study criminogenic factors of architectural, construction and infrastructural urban environment, but also with 
specific empirical material, obtained by the author and his colleagues, demonstrates the positive effect, heuristic 
potential and advantages of the direction of scientific research under consideration.
Keywords: environmental criminology; causes and conditions of crime; urban development; street crime; 
prevention of criminal behavior; modern criminological research; ecology of the visual environment; urban 
studies; crime and architecture.
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В науке криминологии с середины XX в. до-
статочно широкое распространение получило 
мнение о влиянии характера, уровня, качества, 
визуального восприятия и иных параметров 
жилой и нежилой застройки городов и их урба-
нистической инфраструктуры на криминоген-
ность, виктимизацию и характеристики крими-
нальной ситуации (обстановки) на территории 
данных населенных пунктов. В особенности, как 
отмечает ряд криминологов и специалистов в 
области социологии уголовного права, это влия-
ние касается причин и условий совершения так 
называемых уличных преступлений. Речь идет о 
криминальных посягательствах, совершаемых в 
отношении прохожих — городских жителей, на-

ходящихся вне пределов зданий и сооружений. 
Эти преступные деяния наиболее тесно связаны 
с городской средой, в том числе с такими фак-
торами, как благоустройство, контроль за обста-
новкой, наличие хорошо организованной и бес-
перебойно функционирующей системы охраны 
городской территории (видеонаблюдение, осве-
щение, средства специального надзора, меры 
социального контроля и многое другое)1.

Выявленная детерминация привела к рас-
пространению во многих странах мира эмпири-
ческих криминологических исследований, ос-
новными целями и задачами которых являются:
— обнаружение причин, предпосылок и усло-

вий совершения преступлений и иных пра-

1 Социально-территориальные различия и преступность в условиях крупного города (на материалах 
г. Таллина) / А. Лепс, М. Павельсон, Э. Раска, Э. Ыунапуу. Таллин, 1981. С. 25–27 ; Белая Н. М. Улич-
ная преступность: криминологическая характеристика и предупреждение. СПб., 2014. С. 87 ; Краюш-
кина М. М., Шегабудинов Р. Ш. Феноменология уличной преступности (постановочные проблемы) // 
Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 2. С. 219.
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вонарушений, тесно связанных с особенно-
стями застройки и планировки городских 
кварталов и районов, а также их инфра-
структурной среды;

— получение полных и достоверных данных 
о качественно-количественных параметрах 
«городской» преступности (ее состоянии, 
тенденциях, уровне, структуре, характере, 
динамике и т.д.);

— оказание экспертами-криминологами со-
действия и помощи в вопросах градострои-
тельного планирования, обеспечения без-
опасности, охраны общественного порядка 
и координации действий органов власти в 
сфере предупреждения преступности в горо-
дах;

— определение особенностей и свойств го-
родской застройки, позволяющих снизить 
и ограничить возможности для совершения 
преступных посягательств;

— выявление корреляционных связей между 
ведомственными статистическими данны-
ми о преступности в том или ином городе 
и спецификой его урбанистической среды 
(считается, что такая криминологическая 
информация предоставляет возможность 
принимать верные управленческие реше-
ния о реконструкции, сносе и модернизации 
застройки в рамках развития городских тер-
риторий и вырабатывать верные рекомен-
дации по повышению эффективности рабо-
ты правоохранительных ведомств, включая 
проведение специальных рейдов, патрули-
рование улиц и т.д.2).
В рамках исследований такого рода кри-

минологами (нередко в состав исследователь-
ских коллабораций входят также архитекторы и 
урбанисты) изучаются как положительные, так 
и отрицательные свойства и качества городской 
застройки, ее отдельно взятых секторов, зон, 
участков, территорий и объектов: жилых дво-
ров, зданий, сооружений, скверов и парков, пу-

тей передвижения людей и транспорта и много 
другого. Особое внимание в процессе данных 
полевых исследований уделяется негативным 
пространственным и средовым факторам, отри-
цательно влияющим на криминологическое бла-
гополучие и имидж того или иного городского 
района как безопасного, спокойного и комфорт-
ного для проживания. По завершению их про-
ведения в большинстве случаев муниципальным 
органам власти даются экспертные практические 
рекомендации по реорганизации внутренней 
инфраструктуры того или иного округа, района, 
квартала или небольшого города.

Теоретическую и методологическую основу 
криминологического изучения архитектурно-
строительной и инфраструктурной среды го-
родов составляют основополагающие идеи и 
концепты энвайронментальной криминологии 
(отрасли криминологии, выделяющей элемен-
ты окружающей среды, оказывающие кримино-
генное воздействие на человека)3, урбанистики, 
поведенческой географии4, аналитической со-
циологии5, экологии визуальной среды (в том 
числе видеоэкологии), а также целого ряда 
частных криминологических теорий и доктрин: 
теории защищающего пространства О. Ньюма-
на, теории разбитых окон социологов Д. Уил-
сона и Д. Келлинга, доктрины рационального 
выбора и повседневной активности, модели 
стигматизации, психологии больших социаль-
ных групп, субкультурных концепций Т. Селли-
на, А. Коэна, Р. Кловарда и Л. Олина, разработок 
Р. Парка, Р. МакКензи, К. Шоу, Г. Маккея, Л. Вир-
та, Г. Беккера, Ф. Трэшера и Э. Берджесса, вклю-
чая когнитивную модель концентрических зон 
города, описанную в фундаментальных науч-
ных работах «Город» и «Рост города: введение 
в исследовательский проект», и др.6

Подчеркнем, что рассматриваемые нами 
криминологические исследования зачастую 
не ограничиваются изучением лишь застройки 
и прилегающей инфраструктуры, а вбирают 

2 Kajalo S., Lindblom A. The Perceived Effectiveness of Surveillance in Reducing Crime at Shopping Centers in 
Finland // Property Management. 2010. T. 28. Vol. 1. P. 49 ; Angel S. Discouraging Crime Through City Planning. 
Berkeley, 1968. P. 123–126.

3 См. подробнее: Brantingham P., Brantingham P. Environmental Criminology. New York, 1981.
4 См. подробнее: Голд Д. Психология и география. Основы поведенческой географии. М., 1990.
5 См.: Иудин А. А., Шпилев Д. А. Современная социология: объясняющая и аналитическая // Вестник Ни-

жегородского университета имени Н. И. Лобачевского. Серия «Социальные науки». 2014. № 2. С. 54–61.
6 См. подробнее: McKenzie R., Park R., Burgess E. The City. Chicago, 1967 ; Newman O. Defensible Space: Crime 

Prevention Through Urban Design. New York, 1972 ; Парк Р. Избранные очерки : сборник переводов. М., 
2011 ; Кияненко К. Архитектура и безопасность: «защищающее пространство» Оскара Ньюмана // Архи-
тектурный вестник. 2011. № 5. С. 87–92.
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в себя большой объем работы с городскими 
жителями: социологические опросы различ-
ных групп населения, беседы, анкетирование 
и интервьюирование горожан, а также работа-
ющих на соответствующей территории работ-
ников социальных и жилищно-коммунальных 
служб и правоохранительных органов (сотруд-
ников патрульно-постовых служб, участковых 
уполномоченных и др.) по вопросам кримино-
логической безопасности и охраны обществен-
ного порядка.

Социологические опросы жителей опреде-
ленных районов городов могут быть полезны 
при выявлении конкретных причин и условий 
преступлений в жилых домах, на прилегающей 
к этим домам территории, во дворах, на ули-
цах, в местах отдыха и пр. Посредством их про-
ведения может решаться и криминологическая 
проблема латентной преступности. На усло-
виях анонимного опроса возможно выявить 
реальное количество потерпевших от преступ-
лений на том или ином участке территории и 
сопоставить его с официальной информацией 
о числе зарегистрированных на нем преступ-
лений. Можно узнать также, что немаловажно, 
о причинах уклонения и отказа горожан от 
обращения в правоохранительные органы с 
заявлениями о совершенных преступлениях, об 
открытости, о доступности и степени доверия к 
органам правопорядка, выяснить отношение 
местного населения к таким распространен-
ным в обществе видам девиантного и право-
нарушающего поведения, как бродяжничество, 
попрошайничество, проституция и т.п.

В частности, в ходе проведенного нами в 
марте — июле 2021 г. объемного криминологи-
ческого исследования урбанистической среды и 
инфраструктуры Кировского района г. Екатерин-
бурга (с населением 244 288 человек) на пред-
мет их криминогенности и рисков совершения 
преступных посягательств изучались:
— высотные и малоэтажные дома (включая их 

подъезды, чердаки, подвалы, подсобные 
помещения, крыши и лифты);

— жилые дворы, зоны рекреации и повседнев-
ного досуга горожан (парки, скверы, бесед-
ки, корты, детские площадки и др.);

— пешеходные пути и транспортная инфра-
структура;

— степень и характер осуществляющегося на 
исследуемой территории социального кон-
троля;

— внешний вид зданий и сооружений (вклю-
чая надписи на стенах домов, выполненные 

краской и рекламирующие каналы сбыта 
наркотических средств, и уличные рисунки 
жанра граффити на предмет их восприятия 
населением);

— уровень благоустройства и озеленения;
— степень освещенности улиц и дворов;
— системы видеонаблюдения, домофонной 

связи и ограждения территорий заборами и 
оградами;

— наличие в квартирах домов сигнализаций, 
сейфовых дверей, усиленных замков и иных 
средств защиты имущества и личной без-
опасности;

— присутствие охранников, консьержей и вах-
теров в зданиях;

— наличие легальных и нелегальных автостоя-
нок во дворах;

— места расположения пунктов охраны поряд-
ка и дислокации сотрудников полиции;

— число спортивно-оздоровительных и куль-
турно-развлекательных заведений, спортив-
ных площадок и кортов для детей и моло-
дежи;

— плотность застройки и ее влияние на крими-
нальную обстановку;

— «слепые зоны» и криминогенные участки 
территории (зоны повышенной виктимно-
сти): глухие и малолюдные места, пустыри, 
подворотни, тоннели, подземные пере-
ходы, арки, незапертые хозяйственные по-
стройки, заброшенное ветхое жилье (бара-
ки и др.);

— несанкционированные свалки и помойки, 
коллекторы со свободным доступом, места 
сосредоточения бездомных (бомжей) и 
бродяг:

— места обитания крыс, полудиких и диких 
собак;

— места проведения досуга подростковых ком-
паний с хулиганскими наклонностями, алко-
голиков и наркозависимых;

— точки нелегальной продажи суррогатного 
алкоголя («боярышника» и др.) и наркоти-
ческих средств;

— следы вандализма, уничтожения и повреж-
дения муниципального и частного имуще-
ства;

— количество проживающих в районе неле-
гальных и легальных трудовых мигрантов 
(гастарбайтеров) и их взаимоотношения с 
местным населением;

— детерминанты бытовых (семейных, сосед-
ских и др.) конфликтов, связанных с каче-
ством жилья и его планировкой, структурой 
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контингента жильцов и вопросами этнопси-
хологической совместимости.
Исследования в сфере архитектурно-строи-

тельной и инфраструктурной среды современ-
ных городов предполагают глубокую аналити-
ческую работу с валидными официальными 
статистическими и учетными данными о пре-
ступности и фоновых явлениях (наркомании, 
алкоголизме, проституции и др.) на территории 
изучаемого населенного пункта или его райо-
на. Нередко в рамках их проведения ученые-
криминологи производят сбор и обобщение 
необходимой им аналитической информации 
посредством использования метода экспертных 
оценок, привлекая к своим научным разработ-
кам архитекторов, инженеров-строителей, ди-
зайнеров, психологов, социологов и специали-
стов в области урбанистики7.

Изучение многолетней практики проведе-
ния в разных странах мира рассматриваемых в 
настоящей статье исследований позволило ан-
глийскому ученому Л. Дэвису сформулировать 
ряд руководящих идей (принципов), на которых 
они основываются:
— принцип территориальности, заключаю-

щийся в придании городской среде, отдель-
ным зданиям и сооружениям и придомовой 
территории характерных свойств и качеств, 
позволяющих местным жителям опреде-
лить их назначение, ценность, индивиду-
альность, пользу и ощутить чувство своей 
ответственности за принадлежащую им соб-
ственность;

— принцип естественного наблюдения, со-
гласно которому наблюдение увеличивает 
воспринимаемый потенциальным преступ-
ником риск, который он учитывает при при-
нятии решения совершить преступление в 
публичном месте (принцип реализуется пу-
тем улучшения освещения в темное время 
суток, избегания при городской планировке 
слепых (малодоступных, глухих) зон, созда-
нием специальных мест для наблюдения, 
которые комфортно использовать жителям);

— принцип усиленного контроля доступа, 
который призван устранить и ограничить 
для преступников возможность проникно-
вения в жилые зоны (принцип воплощается 

в жизнь при помощи правильного разме-
щения и охраны входов в здания, строгого 
разделения областей общественного и част-
ного доступа, монтажа турникетов и иных 
ограждений, установки различных защитных 
средств и т.д.);

— принцип предупреждающего визуального 
восприятия, суть которого заключается в 
формировании и поддержании ухоженной, 
благополучной и привлекательной городской 
среды, что подает потенциальному преступ-
нику сигнал о том, что за территорией наблю-
дают и следят, о ней заботятся и у нее есть 
внимательный и добросовестный хозяин;

— принцип пространственного воздействия, 
подразумевающий, что пространственные 
факторы среды имеют большое значение в 
формировании отношений между людьми: 
как криминальных, так и социально одоб-
ряемых, а сама пространственная среда яв-
ляется тем ресурсом, который стимулирует 
законопослушное поведение и повышает 
уровень безопасности личности8.
В процессе проведения практически ориен-

тированных исследований в сфере урбанисти-
ческой криминологии всё городское простран-
ство в операционных целях нередко делится на 
четыре категории:
1)  публичные (общественные) места;
2)  полупубличные (полуобщественные) места 

(такие, которые контролируются ограни-
ченной группой людей, например город-
ские дворы, предназначенные для жителей 
домов, окружающих соответствующий двор, 
или территории, прилегающие к детским 
садам, школам, больницам);

3)  полуприватные (полузакрытые) места;
4)  сугубо приватные (закрытые) места.

В соответствии с назначением того или ино-
го участка городского пространства избирают-
ся и применяются различные средства и меры 
криминологической безопасности и защиты, 
в частности для полуприватных и приватных 
мест — возможность постоянного наблюдения 
и т.д., для публичных и полупубличных мест — 
ограничение сквозного траффика, четкое обо-
значение всех входов и въездов на ту или иную 
территорию и т.д.

7 Глейзер Э. Триумф города: как наше величайшее изобретение делает нас богаче, умнее, экологичнее, 
здоровее и счастливее. М., 2014. С. 57 ; Проскура В. В. Криминологический портрет территории как 
необходимое условие прогнозирования и противодействия преступности, а также оценки эффектив-
ности правоохранительной деятельности // Гуманитарные и социальные науки. 2012. № 6. С. 219.

8 Davies L. Safer Places: Plаnning Systеm and Crimе Prеvеntion. London, 2004. P. 104.
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Общие дворы при жилых домах являются 
зонами полупубличного уровня, лестнично-
лифтовые узлы в подъездах домов — полу-
приватными, квартиры, лоджии и балконы — 
приватными. Чем меньше число квартир, 
приходящихся на общедомовое пространство, 
тем меньше поток людей, тем меньше среди 
них незнакомцев и чужаков, поэтому такую тер-
риторию проще держать под контролем и на-
блюдением, а также поддерживать ее внешний 
вид на высоком уровне. В отличие от малоэтаж-
ных домов, высотные многоэтажные дома — 
довольно распространенный в последнее 
время тип городских построек — порождают 
разобщенность жителей, развивают фрагмен-
тарные, безличные, прохладные и безучастные 
контакты между соседями, что, безусловно, 
ослабляет систему социального контроля в та-
ких зданиях.

Криминологами отдельно выделяются типы 
планировок жилых зданий и их этажность. Не-
случайно в высотных зданиях и небоскребах ре-
гистрируется в шесть раз больше преступлений, 
чем в малоэтажных домах и коттеджах. Квар-
тиры в домах выше шести этажей в четыре раза 
чаще подвергаются кражам, грабежам и разбо-
ям, чем располагающиеся в домах с пятью и ме-
нее этажами. Пятиэтажные дома на несколько 
подъездов являются в криминальном отноше-
нии более безопасными, чем одноподъездные 
дома большой этажности. Это имеет большое 
значение, так как по данным общемировой 
уголовной статистики 44 % потерпевших от пре-
ступлений стали жертвами преступных посяга-
тельств возле собственного дома9.

Особенное распространение получили гра-
бежи в момент выхода человека из подъезда 
жилого дома, когда ничего не подозревающий 
потерпевший открывает глухую металлическую 
дверь в непросматриваемое изнутри придомовое 
пространство. Часто входы и выходы из домов и 
жилых дворов не контролируются либо установ-
ленные средства фиксации, контроля и преду-
преждения не функционируют, а данные систем 
видеонаблюдения становятся нужными только 
после произошедшего преступления и не исполь-
зуются в целях профилактики правонарушений.

Примечательно, что в ходе полевых иссле-
дований городской среды на предмет ее кри-
миногенности жители городов России в каче-
стве негативного фактора нередко выделяют 
преобладание унылой, серой, однотонной гам-
мы в расцветке фасадов зданий, которая при-
суща в основном городской застройке совет-
ского периода, указывая при этом, что светлые, 
яркие, «веселые» цвета и оттенки стен, крыш и 
других элементов жилых домов и обществен-
ных зданий видятся им гораздо более предпо-
чтительными.

По информации, приводимой Т. Крове, 
«когда мэром столицы Албании — Тираны 
был избран Эди Рама, профессиональный ху-
дожник и член Академии искусств Албании, 
он лично разработал специальную программу 
по созданию новой инфраструктуры города, в 
рамках успешной реализации которой были 
снесены трущобы в пределах столицы, пере-
крашены фасады множества домов в харак-
терные — яркие и разноцветные — оттенки, 
произведено озеленение городских улиц и 
площадей. Албанские юристы впоследствии 
указывали, что преступность в городе после 
этих изменений существенно снизилась, а 
также в городской черте стало меньше мусора 
и грязи. Некогда криминальный, невзрачный 
и неухоженный город перестал ассоцииро-
ваться с опасностью и беспорядком, а город-
ские жители осознали, что им принадлежит 
нечто ценное и красивое, захотели заботиться 
об этом, поддерживать на улицах и в домах 
порядок и чистоту»10.

Действительно, мрачная, однотонная визу-
альная среда является одной из предпосылок 
депрессии, хандры и стресса (в этом плане по-
казательны зарисовки петербургских дворов, 
домов и улиц и описание среды обитания глав-
ных героев романа «Преступление и наказа-
ние» Ф. М. Достоевского), а часто наблюдаемое 
в провинциальных российский городах засилье 
серых и унылых промышленных пейзажей ока-
зывает травмирующее воздействие на нервную 
систему и психику жителей, делая их более раз-
дражительными, неуравновешенными, вспыль-
чивыми и агрессивными11.

9 Аврутин Ю. Е. Криминологический анализ преступности в регионе. Методология, методика, техника : 
учебно-методическое пособие. Л., 1991. С. 18.

10 Crowe T. Crime Prevention Through Environmental Design: Applications of Architectural Design and Space 
Management Concepts. Boston, 2010. P. 102–103.

11 Корсаков К. В. Городское пространство в ракурсе уголовно-правовой науки // Вестник Уральского госу-
дарственного университета путей сообщения. 2016. № 1. С. 89.
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К данной проблеме присоединяются другие 
криминогенные проблемы, связанные с город-
ской экологией и жилищно-коммунальным хо-
зяйством (плохое состояние воздуха, воды, поч-
вы, наличие озоновых дыр, высокой радиации, 
смога, пыли, загазованности, высокий уровень 
городского шума, дорожные пробки, дефицит 
растительных насаждений и др.), с хронической 
усталостью, частым плохим самочувствием и 
постоянным стрессом жителей мегаполисов и 
городов-миллионеров, одной из причин кото-
рых является обилие электрических приборов в 
городских квартирах, образующее вредно дей-
ствующее на организм человека сильное элек-
тромагнитное поле12.

Актуальная в наши дни проблема перена-
селенности, скученности людей в крупных горо-
дах также относится к классу криминогенных. 
Так, например, из-за недостаточности простран-
ства улиц, тротуаров, торговых точек, перронов 
и остановочных комплексов для больших масс 
людей очень часто образуются теснота и давка 
(особенно в час пик), которые способствуют 
совершению карманных краж и грабежей.

Не во всех современных городах решены 
проблемы навигации: нередко здания, жилые 
дома и улицы лишены номеров, указателей, 
табличек, обозначений и других средств ори-
ентации и определения маршрута передвиже-
ния. Между тем в криминологии известно, что 
в случаях потери ориентации в городской среде 
человека посещают мнительность, беспокой-
ство и тревожность; пребывая в таком состоя-
нии в неизвестной окружающей обстановке, 
люди часто ложно интерпретируют и воспри-
нимают социальные контакты со встречными 
(оценивают их неверно, часто — с отрицатель-
ной стороны)13.

Архитектурно-строительная и иная инфра-
структурная среда любого населенного пунк-
та должна быть продумана, спроектирована 
и организована так, чтобы любой сторонний 
наблюдатель мог без помех и усилий заметить 

совершающееся преступление, а также имел 
возможность пресечь его либо помешать на-
чатому преступному посягательству14. В част-
ности, планировка окон и балконов в квартирах 
городских домов должна позволять жителям 
свободно наблюдать все внешние и внутренние 
общественные зоны.

Установка оград, шлагбаумов и ворот, даже 
не неприступных, а больше символических, 
позволяет сформировать чувство «территори-
альности» и ответственности за имуществен-
ный комплекс у местных жителей, особенно в 
недавно возведенных микрорайонах и ново-
стройках15. Число совершаемых возле жилых 
домов и офисных зданий преступлений может 
быть уменьшено, если ориентировать их фа-
сады на улицы, строго разграничивая публич-
ное и непубличное пространство, размещая 
придомовые участки в близости к интенсивно 
используемым пешеходами зонам, давая воз-
можность жильцам наблюдать за происходя-
щим на улице и обеспечивая постоянное при-
сутствие людей как днем, так и в ночное время. 
Входы в жилые дома и во дворы и выходы из 
них должны быть немногочисленными, хорошо 
контролируемыми и по возможности разделен-
ными для различных потоков людей — прихо-
дящих и уходящих.

Пути движения пешеходов в крупных горо-
дах по возможности должны маркироваться, 
при этом такая маркировка должна соотносить-
ся с алгоритмом действий идущего по своим 
делам человека, «не давая возможности без 
веской причины отклониться от маршрута»16. 
Для того чтобы соседи по подъезду, дому, жи-
лому двору хорошо знали друг друга и контак-
тировали, вполне возможно ограничить коли-
чество имеющихся выходов с общей домовой 
территории. Пользование общими объектами 
внутри жилых зданий объединяет и солида-
ризует жителей многоквартирных домов: в 
частности, просторный вестибюль позволяет 
жильцам знакомиться и общаться у почтовых 

12 См.: Линч К. Образ города. М., 1982. С. 101 ; Он же. Совершенная форма в градостроительстве. М., 1986. 
С. 80–81.

13 Рачкова Н. М. Изменение материальной окружающей среды как один из факторов борьбы с уличной 
преступностью // Известия Иркутской государственной экономической академии. 2012. № 4. С. 150.

14 Glancey J. New British Architects. London, 1991. P. 41 ; Wood E. Housing Design: A Soсial Theory. Nеw York, 
1961. P. 62–63.

15 Джекобс Д. Смерть и жизнь больших американских городов. М., 2011. С. 91.
16 Feng J., Dong Y., Song L. A. Spatio-Temporal Analysis of Urban Crime in Beijing: Based on Data for Property 

Crime // Urban Studies. 2016. Т. 53. Vol. 15. P. 3224.
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ящиков, обсуждать общие проблемы, а также 
видеть всех заходящих в подъезд дома17.

Так как немалое число нападений на жиль-
цов многоэтажных домов совершается на 
лестничных клетках и в лифтах (согласно об-
щемировой статистике из всех преступлений, 
совершаемых в жилых домах, 36 % соверша-
ются в кабинах пассажирских и грузовых лиф-
тов18), створки лифтов следует изготавливать 
из прозрачных материалов: прочного стекла 
или пластмассы, а также повсеместно устанав-
ливать камеры видеонаблюдения у подъездов, 
в парадных, на лестничных клетках и в кабинах 
лифтов.

Верное с точки зрения виктимологической 
безопасности остекление существенно увели-
чивает обзор окружающей территории: про-
зрачные стеклянные внутридомовые и наруж-
ные двери, большие, широкие окна в зданиях 
организаций и предприятий, на объектах сферы 
услуг и розничной торговли, а также в офисных 
центрах, прозрачные стенки остановок обще-
ственного транспорта. Все это позволяет рас-
смотреть, что происходит внутри и снаружи, 
как можно раньше обнаружить акт преступ-
ного либо иного асоциального поведения и 
своевременно пресечь его19. В целях улучше-
ния системы общественного контроля в жилых 
домах необходимо осуществлять планировку 
квартир таким образом, чтобы окно хотя бы 
одной из комнат каждой квартиры выходило 
во двор и чтобы последний был виден из окон 
полностью.

Исследования городской преступности по-
следних лет зафиксировали криминологически 
значимые изменения в структуре квартирных 
краж. В частности, А. В. Морозов и А. Н. Позд-
няков отмечают, что если ранее данные пре-
ступления против собственности нередко со-

вершались в одиночку, то в настоящее время 
такие кражи чаще всего совершаются хорошо 
оснащенными организованными группами, 
действующими в выходные и праздничные 
дни, особенно в период летних отпусков и 
зимних праздников, когда жителей квартир и 
их соседей по подъезду, способных помешать 
хищению, нет дома. При этом члены этих орга-
низованных преступных структур (в их состав, 
помимо непосредственных исполнителей краж, 
входят пособники: наводчики, технические 
специалисты, водители) тщательно планируют 
преступления и выбирают городские квартиры 
с расчетом, чтобы пути доступа к ним и пути 
отхода плохо просматривались и плохо контро-
лировались20.

Накопленный в ходе длительного кримино-
логического наблюдения за городской жизнью 
в разных странах мира опыт заставляет обра-
щать внимание на различные тонкости и дета-
ли, включая особенности уличной фурнитуры. 
В частности, испанские коммунальные служ-
бы — подобно лондонским, специально крася-
щим телефонные будки в ярко-красный цвет, 
чтобы в них долго не задерживались21, — зака-
зывают и устанавливают на городских улицах, 
в общественных парках и скверах скамейки, 
неудобные для лежания, чтобы бродяги и лица 
без определенного места жительства на них 
подолгу не лежали и не спали22. Данная ори-
гинальная мера призвана отсечь от городских 
мест отдыха и проведения досуга асоциальных 
и других нежелательных лиц.

Наличие глухих и безлюдных зон, пустырей, 
арок, длинных подземных переходов и тонне-
лей, открытых подвалов домов и незапертых 
чердаков значительно повышает количество 
насильственных нападений (грабежей, раз-
боев, изнасилований и др.) на городских жи-

17 Atlas R. 21st Century Security and CPTED: Designing for Critical Infrastructure Protection and Crime Prevention. 
Los-Angeles, 2008. P. 66 ; Block R. L., Block C. R. Space, Place and Crime: Hot Spot Areas and Hot Places of 
Liquor-Related Crime. Washington, 1995. P. 208–209.

18 Häfele J. «Incivilities», Kriminalität und Kriminalpolitik: Aktuelle Tendenzen und Forschungsergebnisse // Neue 
Kriminalpolitik: Forum für Praxis, Recht und Kriminalwissenschaften. 2006. H. 3. Jg. 18. P. 107.

19 Шевоцуков П. А. Вопросы обеспечения комплексной безопасности в строительстве // Журнал-каталог 
«Строительная безопасность». 2005. № 6. С. 19–28 ; Иванова М. С. Криминальная безопасность жилой 
среды: архитектурные аспекты // Архитектон: известия вузов. 2012. № 38. С. 13.

20 Морозов А. В., Поздняков А. Н. Современное состояние борьбы с квартирными кражами в России, со-
вершенными членами организованных преступных структур // Закон и право. 2020. № 8. С. 138.

21 См. подробнее: Clarke R. V., Mayhew P. Designing Out Crime. London, 1980.
22 Kelling G. Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities. New York, 1997. 
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телей. Данные участки повышенной виктимо-
логической опасности должны охраняться на 
высоком уровне (крыши, чердаки и подвалы 
жилых домов должны запираться, периодиче-
ски проверяться, иметь освещение и средства 
пожаротушения, оберегаться от несанкциони-
рованного проникновения). Как императивно 
указывается в тексте Технических рекоменда-
ций по проектированию систем антитерро-
ристической защищенности и комплексной 
безопасности высотных и уникальных зданий, 
утвержденных директором ГУП «НИИМос-
строй» в марте 2009 г., «подземные и наземные 
коммуникации, имеющие входы или выходы в 
виде колодцев, люков, лазов, шахт, открытых 
трубопроводов, каналов и т.д., через которые 
можно проникнуть на прилегающую террито-
рию и в здание, должны быть оборудованы 
постоянными и съемными решетками, крыш-
ками, дверями с запорами и находиться под 
контролем системы охранной сигнализации»23.

По мнению отечественных экспертов и спе-
циалистов в области урбанистики и кримино-
логии, органам местного самоуправления сле-
дует стимулировать и всячески поддерживать 
развитие соседских объединений и ассоциа-
ций, так как местные общины, товарищества и 
союзы жильцов — это «объединенные общими 
интересами коллективы, которые представ-
ляют собой как субъекты профилактической 
работы в отношении преступности, оказываю-
щие помощь и поддержку правоохранитель-
ным органам, и важный для последних источ-
ник информации о криминальных обстановке 
и событиях в кварталах и районах их прожива-
ния, так и важная часть системы социального 
контроля»24.

Социологические опросы российских граж-
дан, проведенные в 2020 г. научно-исследо-
вательским коллективом под руководством 
В. С. Биялта, выявили, что далеко не все жители 

городов в Российской Федерации осведомлены 
о местах нахождения зданий опорных пунктов 
и подразделений местной полиции, поэтому в 
подъездах домов и других местах общего поль-
зования следует размещать памятки с соответ-
ствующей информацией. Итоги проведенных 
данным коллективом анонимных опросов рос-
сийских городов показали, что в российских 
населенных пунктах остро не хватает досуго-
вых, физкультурных и спортивных объектов для 
молодежи: желающие заниматься спортом и 
физкультурой подростки испытывают дефицит 
в спортивных залах, кортах, манежах, секциях и 
клубах25. Все это приводит к тому, что большой 
части несовершеннолетних нечем заняться, 
«они оказываются предоставленными самим 
себе и начинают использовать свое свободное 
время и юношескую энергию в деструктивном 
ключе, совершая антиобщественные поступки, 
включая правонарушения, употребляя алкоголь 
и наркотические средства»26.

Полагаем, что для криминологически значи-
мого увеличения частоты и укрепления соци-
альных контактов между соседями — жителями 
городских домов и ограничения доступа в жи-
лые зоны лиц с девиантным поведением сле-
дует придерживаться принципа зонирования 
городской территории: четкого разделения ее 
на несколько специальных зон: общественную, 
полуобщественную, полузакрытую, буферную 
и приватную (закрытую). Как демонстрирует 
аккумулированный во многих странах опыт, 
посредством такого зонирования уменьшается 
число нежелательных лиц и контактов с ними, 
а круг положительного социального общения, 
наоборот, становится больше, усиливается со-
циальная ответственность и требовательность 
к себе и другим в плане поддержания чистоты 
и общественного порядка, что имеет большое 
значение для обеспечения криминологической 
безопасности.

23 Цит. по: Попова Е. Р. Антитеррористическая защита средствами архитектуры // Архитектон: известия 
вузов. 2011. № 34. С. 24–31.

24 Хасиева С. А. Архитектура городской среды. М., 2001. С. 87.
25 Биялт В. С. Современные проблемы в сфере благоустройства территории муниципальных образова-

ний // Фундаментальные и прикладные исследования в науке и образовании : сборник статей Между-
народной научно-практической конференции, 27 августа 2020 г. Уфа, 2020. С. 104–105.

26 Козаченко И. Я., Корсаков К. В. Криминология : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета. 
М., 2021. С. 194.
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