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Постановка проблемы. Результаты комплексного анали-
за обстановки, места и времени совершения преступления, 
как системы материальных и идеальных форм следов, окру-
жающих преступную деятельность, имеют важное значе-
ние для построения модели «совершенного» преступления, 
конкретизации механизма совершенного преступления, 
выдвижения и проверки следственных версий, а также 
определение тактики следственных (розыскных) действий. 
Обстановка, место и время совершения преступления учи-
тывается преступником, как фактор, который может 
способствовать преступным действиям или мешать осу-
ществлению преступного умысла.

Актуальность темы ис-
следования подтверж-

дается недостаточным внимани-
ем как законодателя, так и пра-
воохранительных органов и на-
учных исследований к проблеме 
расследования вандализма. На 
данный момент в Украине прак-
тически отсутствуют фундамен-
тальные разработки элементно-
го состава криминалистической 
характеристики вандализма. 

Состояние исследования. 
Проблемой вандализма в Укра-

ине на фрагментарном уровне 
занимались такие ученые, как 
В. Базелюк, А. Бандурка, А. Бо-
лабольченко, Н. Горб, А. Зелин-
ский. Фундаментальным трудом 
можно считать работу Л. Филип-
повой. В тоже время, в России 
и других зарубежных странах, 
данная проблема является зна-
чительно более исследованной, 
в частности: А. Абдулаевым, Х. 
Алиевым, А. Донченко, М. Мар-
шубой,  В. Шурухновым. 

Целью и задачей статьи 

является исследование таких 
элементов криминалистической 
характеристики вандализма, как 
обстановка, место и время со-
вершения вандализма. Анализи-
руя суть зарубежных концепций 
и возможность их адекватно-
го применения на территории 
Украины, предлагается опреде-
ление и признаки вышепере-
численных элементов крими-
налистической характеристики 
вандализма с иллюстративны-
ми практическими примерами 
Украины. 

Изложение основного ма-
териала. Обстановка соверше-
ния преступления представляет 
собой поле деятельности (дей-
ствий) преступника, которое он 
выбирает заранее или оказыва-
ется в нем случайно [3, c. 30]. 
Обстановка места преступления 
и обстановка преступления со-
относятся, как «часть и целое», 
то есть обстановка места пре-
ступления является частью об-
становки преступления, которая 
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включает, кроме материальной 
обстановки, поведение участ-
ников события, психологиче-
ские отношения между ними  
[1, c. 139-140]. По мнению Н. П. 
Яблокова, под обстановкой пре-
ступления необходимо пони-
мать систему различного рода 
взаимодействующих между со-
бой до и в момент преступления 
объектов, явлений и процессов, 
характеризующих место, вре-
мя, вещественные, природно-
климатические, производствен-
ные, бытовые и другие условия 
окружающей среды, особенно-
сти поведения непрямых участ-
ников противоправного со-
бытия, психологические связи 
между ними и другие факторы 
объективной реальности, опре-
деляющие возможность, усло-
вия и другие обстоятельства 
совершения преступления [8, с. 
116]. В. Ю. Шепитько уточняет 
понятие обстановки места со-
вершения преступления - часть 
материальной среды, включаю-
щая, кроме участка террито-
рии, совокупность различных 
предметов, поведение участни-
ков события, психологические 
взаимоотношения между ними 
[5, с. 184]. Обстановка, как со-
вокупность материальных объ-
ектов на месте преступления, 
отражает механизм преступного 
события, особенности действий 
преступника и других участни-
ков. Криминалистические при-
знаки обстановки могут иметь 
взаимообусловленные связи с 
другими элементами кримина-
листической характеристики 
[7, с. 330]. К признакам обста-
новки относятся как признаки, 
определяющие материальность 
(вещизм) среды, в которой со-
вершается преступление, так и 

его объективные условия [2, с. 
41].

В криминалистическом по-
нимании обстановка соверше-
ния преступления - это система 
различного рода взаимодейству-
ющих до и в момент совершения 
преступления объектов, явле-
ний и процессов, характеризую-
щих место, время, веществен-
ные, природно-климатические, 
производственные, бытовые и 
другие условия окружающей 
среды, особенности участников 
противоправного события, пси-
хологические связи между ними 
и другие факторы объективной 
реальности, определяющие воз-
можность, условия и другие об-
стоятельства совершения пре-
ступления. Обстановка является 
родовым определением к поня-
тию условий, места и времени 
совершения преступления [6, с. 
54].

Для обстановки совершения 
вандализма характерны: бес-
порядок и несоблюдение людь-
ми принятых правил поведения 
(«Теория разбитых окон», авто-
рами которой являются Джеймс 
Уилсон и Джордж Келлинг); от-
сутствие надлежащего контроля 
и охраны предмета преступного 
посягательства («routine activity 
theory», разработчиками кото-
рой являются Маркус Фелсон 
и Лоренс Коэн); места, являю-
щиеся временно недоступными 
внешнему наблюдению во вре-
мя непосредственного соверше-
ния противоправных действий, 
но последствия этих действий 
должны быть открытыми для 
созерцания широкой обще-
ственности (принцип «экономи-
ки общественного внимания», 
как назвал ее Бригенто); эко-
номически неразвитые, бедные 

районы со слабым «коллектив-
ным ресурсом», где граждане не 
способны объединяться для ре-
шения конфликтных ситуаций 
и предотвращения совершения 
правонарушений («Теория гра-
диента», предложенная Клиф-
форд Шовом и Генри Маккеем , 
которая позже была доработана 
Робертом Семпсоном).

Актуальность этих концеп-
ций подтверждается практикой, 
в частности в течении периода 
с декабря 2013 года по февраль 
2014, где во время массовых 
беспорядков происходило рас-
крашивание памятников В. И. 
Ленину граффити, а затем их 
снос или частичное поврежде-
ние на всей территории Украи-
ны. То есть, ввиду того, что мас-
совые беспорядки, нанесение 
граффити, разбитые окна и дру-
гое неправомерное поведение 
со стороны митингующих были 
проигнорированы правоохрани-
тельными органами, то это, в со-
ответствии с вышеуказанными 
теориями, привело к несоблю-
дению других норм (соверше-
нию вандализма, повреждению, 
сносу памятников, к всеобщему 
несоблюдению правопорядка).

Рассмотрим подробно каж-
дую из характеристик обста-
новки совершения преступле-
ния. В 1982 году американские 
криминологи Джеймс Уилсон и 
Джордж Келлинг сформулиро-
вали «Теорию разбитых окон», 
которая является противоречи-
вой и не единоразово подверга-
лась сомнению. Согласно этой 
теории, если в доме разбито, 
но не отремонтировано хотя бы 
одно окно, то вскоре все осталь-
ные окна будут также разбиты. 
Одно не отремонтированное 
окно является сигналом того, 
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что окружающие безразличны 
к этому, следовательно, право-
нарушитель полагает, что они 
будут безразличны и к соверше-
нию других нетяжелых правона-
рушений [17]. Применение этой 
теории на практике имело место 
в Нью-Йорке в середине 1990 
года. Мэр Нью-Йорка и местная 
полиция приняли акт «Кампа-
ния повышения качества жиз-
ни», целью которой было удале-
ние граффити и любых других 
признаков вандализма, уборка 
и вычищение улиц. После реа-
лизации данной акции, количе-
ство преступлений небольшой 
тяжести и мелких администра-
тивных нарушений значительно 
уменьшилось. Нью-Йорк не был 
исключением, данная теория 
нашла свое распространение и в 
других штатах, а также в Вели-
кобритании, Нидерландах, Ин-
донезии, Южной Африке [19].

«Теория разбитых окон» яв-
ляется дискуссионной и име-
ет как своих сторонников, так 
и оппонентов. Мартин Иннес 
утверждает, что вандализм явля-
ется одним из видов сигнальных 
преступлений, например, разби-
тое окно может быть сигналом 
для местного сообщества, что 
существует проблема преступ-
ности в районе [18]. Ванья Се-
катто подчеркивает, что ванда-
лизм имеет высокий уровень 
распространения в районах, где 
«слабый коллективный ресурс», 
то есть граждане не способны 
к объединению с целью пред-
упреждения или преодоления 
вандализма и его последствий 
[13, c. 1639]. В тоже время, На-
циональный исследовательский 
совет в Вашингтоне утвержда-
ет, что «Теория разбитых окон» 
не имеет эмпирической базы 

и отсутствует четкая дефини-
ция категории «беспорядок» 
(«disorder») [9].

Ввиду существования подоб-
ных мнений, ученые Гронинген-
ского университета (Голландия) 
провели шесть экспериментов 
по проверке истинности «Тео-
рии разбитых окон». Во всех 
своих экспериментах иссле-
дователи создали два условия: 
«порядок соблюден» и «поря-
док нарушен». В результате ис-
следования они установили, что 
нарушение одной определенной 
нормы права приводит к увели-
чению количества нарушения 
других законов и норм, включая 
те, которые устанавливаются 
локальными актами на пред-
приятиях. Ранняя диагностика, 
выявление беспорядков и вме-
шательство в их регулирование, 
имеют жизненно важное значе-
ние. Игнорирование такого не-
правомерного, неадекватного 
поведения, как, к примеру, граф-
фити или разбитые окна, приве-
дет к другим формам неправо-
мерного поведения (например, 
вандализм, кражи, всеобщее не-
соблюдение порядка) [12]. 

В контексте исследования об-
становки вандализма заслужи-
вает внимания «routine activity 
theory», разработчиками кото-
рой является Маркус Фелсон и 
Лоренс Коэн. В соответствии с 
положениями данной теории, 
преступник совершит престу-
пление если будет считать, что 
имеют место следующие три 
элемента: (1) доступная цель - 
желаемый предмет преступного 
посягательства; (2) отсутствие 
надлежащей охраны этого пред-
мета и других факторов, кото-
рые могут помешать преступно-
му посягательству; (3) наличие 

преступника с мотивом. То есть, 
«routine activity theory» рассма-
тривает преступление с точки 
зрения правонарушителя [9]. 
Данная оценка ситуации право-
нарушителем и определяет бу-
дет ли совершено преступление. 
Второй элемент требует уточне-
ния: кроме профессиональной 
охраны имущества, помешать 
преступному посягательству 
может и рядовой граждан, кото-
рый одним своим присутствием 
будет сдерживать потенциаль-
ных преступников от соверше-
ния преступления, также может 
быть видеонаблюдение, при 
условии, что кто-то следит за 
камерой на другом конце все 
время. Кроме того, в качестве 
примера могут служить: поли-
цейские патрули, консьержи, 
друзья, соседи. Внешний кон-
тролер может присутствовать, 
но не быть эффективным. На-
пример, камера видеонаблюде-
ния является неэффективной 
если она настроена неправиль-
но, не контролируется или на-
правлена не на ту цель; персо-
нал магазина может присутство-
вать, но, ввиду недостаточности 
подготовки или невозможности 
немедленного (своевременного) 
информирования правоохрани-
тельных органов, не может быть 
эффективным сдерживающим 
фактором [15, c. 73]. Таким об-
разом, преступление будет со-
вершенным только тогда, когда 
преступник считает, что пред-
мет преступного посягатель-
ства доступен, и отсутствует 
лицо, которое может вмешаться 
(внешний контроллер).

Важным элементом крими-
налистической характеристики 
вандализма является место со-
вершения - где было совершено 
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преступление. Местом совер-
шения вандализма выступают: 
общественные места (транс-
порт, офисные бизнес-центры, 
индустриальные комплексы, 
кинотеатр, кафе, парк, мало-
людные улицы, двор, подъезд, 
культурно-спортивные учрежде-
ния, парковые зоны), безлюдные 
места (лес, пустырь) и места со 
специальным статусом (религи-
озные сооружения, культовые 
здания, религиозные святыни, 
памятники - объекты культурно-
го, археологического наследия, 
могилы и другие места захо-
ронения). Исследование места 
преступления также включает 
в себя много информации: важ-
но месторасположение объекта, 
над которым был произведен 
акт вандализма, к транспорт-
ным артериям, жилым масси-
вам, учебным заведениям [20, 
c. 56], торгово-развлекательным 
центрам и другим местам отды-
ха, развлечений и досуга.

По мнению Ван Влайет и 
Викстрома, вандализм обычно 
совершается в общественных 
местах со значительной кон-
центрацией людей [13, c. 1641]. 
Бром, Нельсон, Рус, Цекатто и 
Хайнинг уточняют эти места: 
вдоль парков, перекрестков 
улиц, торгово-развлекательных 
центров и других мест проведе-
ния досуга [11, c. 1653]. Избра-
ние места нанесения граффити 
опосредуется зоной обществен-
ной видимости. Бригенто назы-
вает данное явление «экономика 
общественного внимания» [10, 
c. 329]. По оценкам западных 
исследователей, большинство 
актов вандализма совершается в 
местах, которые воспринимают-
ся как недоступные внешнему 
наблюдению [22, c. 1]. Типич-

ными являются неосвещенные 
или малоосвещенные места, где 
есть возможность спрятаться 
или остаться незамеченным [20, 
c. 56]. Феррел и Уэйд утвержда-
ют, что вандалы требуют при-
знания, чтобы общественность 
увидела результаты их действий 
[16, c. 51].

То есть, с одной стороны, 
место совершения акта ванда-
лизма должно быть скрытым от 
пристальных взглядов во время 
непосредственного совершения 
противоправных действий, а с 
другой - последствия этих про-
тивоправных действий должны 
быть открыты к созерцанию для 
широкой общественности.

Элли Бейтс отмечает, что 
вандализм - это преступление 
в большей степени «против ме-
ста», а не «против имущества» 
[9]. Акты вандализма соверша-
ются в заброшенных, бесхозяй-
ных местах [21, c. 27]. Под-
тверждением этого может также 
служить описанная выше «Тео-
рия разбитых окон», согласно 
которой именно обстановка 
места совершения в определен-
ной мере побуждает к соверше-
нию вандализма: чем больший 
беспорядок, засоренность, тем 
больше вероятность соверше-
ния преступления.

Угрозе вандализма подверга-
ются объекты, расположенные 
в общественных местах, и те, 
которые находятся в государ-
ственной или коммунальной 
собственности. Феррел и Уэйд 
ссылаются на существование 
своеобразного «морального ко-
декса», который, в частности, 
не позволяет наносить граффи-
ти на имущество, находящееся 
в частной собственности  [16, 
c. 54-55]. Например, с 1980-х 

годов в Мельбурне граффити 
преимущественно наносилось 
вдоль железнодорожных путей 
и на вагонах поездов. Однако, 
когда в 1993 году железнодо-
рожная инфраструктура была 
приватизирована, а система кон-
троля модернизирована, то ван-
далы переместились на улицы 
города.

Преступник выбирает места 
с минимальным уровнем охра-
ны или вообще без охраны. К 
такой именно мысли склоня-
ются и ученые Лоуренс Коэн и 
Маркус Фелсон, предлагая свою 
формулу совершения престу-
пления в качестве совокупности 
трех составляющих - «типич-
ный нарушитель», виктимность 
предмета и его низкий уровень 
охраняемости - как результат, 
совершается преступление [15, 
c. 74]. Эта концепция также из-
вестна под названием «routine 
activity theory».

Интересна «теория градиен-
та», предложенная еще в 1942 
году Шовом и МакКеем: чем 
выше экономический уровень 
благосостояния населения, тем 
ниже уровень преступности 
(наглядно это было отражено 
на карте Чикаго). Безусловно, 
такое построение не является 
уникальным для всех стран без 
исключения, но основа идеи 
была использована и усовер-
шенствована в дальнейшем, в 
частности в работах Роберта 
Сэмпсона, который утвержда-
ет, что уровень преступности 
всегда выше в бедных районах 
с низким уровнем совместного 
сотрудничества, где граждане 
не способны объединяться для 
решения проблем и урегулиро-
вания конфликтов.

Существенное значение име-
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ет и время совершения ванда-
лизма. С точки зрения методики 
расследования, время является 
не только элементом кримина-
листической характеристики 
преступления, но и позволяет 
установить очередность разви-
тия различных явлений и про-
цессов во времени. Выявление 
взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности связано с установле-
нием того, что именно (событие, 
факт) произошло раньше, позже 
или одновременно. Значение 
времени как элемента крими-
налистической характеристики 
определяется тем, что имеет ме-
сто определенная избиратель-
ность действий преступника во 
времени совершения деяния (в 
определенное время предмет 
преступного посягательства 
меньше охраняется, поэтому 
меньше вероятность быть заме-
ченным). Также время соверше-
ния преступления может быть 
связано с условиями, в которых 
действует преступник [2, c. 42].

Время совершения вандализ-
ма необходимо определять не 
только часами, минутами, дня-
ми, месяцами, но и такими пара-
метрами, как время года - зима, 
весна, лето, осень, а также частя-
ми дня - вечер, ночь, день, утро. 
Кроме того, вандализм имеет 
тенденцию к увеличению при 
проведении публичных меро-
приятий, митингов, демонстра-
ций, фестивалей, ярмарок [20, 
c. 56]. Например, памятник име-
ни В. И. Ленину, который рас-
полагался на перекрестке буль-
вара Тараса Шевченко и улицы 
Крещатик, перед Бессарабской 
площадью, именно во время ми-
тингов в Киеве с 1-го по 8-е де-
кабря 2013 года не единоразово 
подвергался актам вандализма: 

сначала был разрисован граф-
фити, а позже - совсем свален и 
разбит на куски [4]. После этого 
случая акты вандализма в отно-
шении памятника В. И. Ленину 
приобрели массовый характер и 
распространились на всей тер-
ритории Украины.

Вандализм имеет тенден-
цию к совершению вечером и в 
выходные дни. Д. Де Грюши и 
Д. Хенсфорд исследовали тен-
денции нападений на торговые 
точки (226 магазинов): здания 
обычно выделялись от общей 
массы домов, поскольку имели 
фасады с большим количеством 
окон или стеклянных поверх-
ностей, были расположены в 
местах, близких к развлекатель-
ным заведениям, работавших 
вечером и ночью. Наиболее ча-
сто нападения происходили но-
чью и в выходные дни [14, c. 2]. 
Характер преступного деяния, 
связанного, например, с осквер-
нением зданий днем и ночью 
может существенно отличаться. 
В частности, следы преступно-
го деяния, совершенного ночью, 
например, надписи на стенах 
зданий, с одной стороны, в силу 
затененности могут оказаться 
менее четкими, более размыты-
ми и неопределенными, с другой 
- ориентация на отсутствие кон-
троля может способствовать их 
большей объемности по сравне-
нию с аналогами, сделанными в 
дневное время. 

Выводы. Обстановка со-
вершения вандализма характе-
ризуется беспорядком, хаосом 
и «слабым коллективным ре-
сурсом»: отсутствием террито-
риальной общины, способной 
объединяться для приведения 
в порядок территории прожи-
вания. Вандализм - это престу-

пление «против обстановки и 
места» совершения преступле-
ния, а не «против имущества», 
то есть действия преступника 
провоцируются именно отсут-
ствием порядка, чистоты, не от-
ремонтированными, разбитыми 
предметами вокруг, отсутствием 
контроля (согласно «Теории раз-
битых окон», состоятельность 
которой была доказана выше). 
Вандализм имеет тенденцию 
к совершению в экономически 
слаборазвитых или неразвитых 
районах («Теория градиента») 
и в случаях, когда преступник 
считает, что предмет преступно-
го посягательства не охраняется, 
не контролируется или контро-
лируется, но в недостаточной 
мере, то есть это не помешает 
ему совершить преступление 
(«routine activity theory»). Ло-
гика выбора места совершения 
преступления опосредуется 
принципом «экономики обще-
ственного внимания», соглас-
но которому непосредственное 
совершение акта вандализма 
должно быть «вне поля зрения» 
граждан, но последствия про-
тивоправных действий должны 
быть доступными для созерца-
ния широкой общественности. 
Вандализм имеет тенденцию к 
совершению в выходные дни, 
в вечернее (18.00-22.00) и ноч-
ное время суток (23.00-04.00). 
Количество случаев вандализма 
увеличивается во время прове-
дения публичных мероприятий, 
митингов, демонстраций, фе-
стивалей, ярмарок.
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