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Введение 

 

Проблемы предупреждения и профилактики преступности были, есть и 

остаются актуальными для изучения социальных и гуманитарных наук. Как 

объект исследования преступность рассматривается через закономерности ее 

возникновения, развития и противодействия этому явлению. Криминология, 

политология и социология изучают преступность как социальную аномалию, 

но с разных сторон.  

Психология изучает закономерности преступного поведения индивида 

через его психологические установки, мотивы и мотивации, а также 

направленность противоправного поведения. Криминалистика и оперативно-

розыскная деятельность (далее - ОРД) исследуют закономерности 

возникновения информации о конкретном преступлении, а также деятельности 

по обнаружению этой информации в целях выявления, пресечения и 

расследования преступлений. Так или иначе, социальные и гуманитарные 

науки разрабатывают свои системы изучения преступности и вырабатывают 

рекомендации по противодействию этому явлению. Однако терминология, 

которая используется исследователями, и выводы, которые они предлагают в 

результате своих научных изысканий, не вносят ясность в теорию и практику.  

Необходимо уточнить концептуальные идеи, лежащие в основе наук, 

разрабатывающих столь сложную проблему, выяснить различия в подходах к ее 

решению, выявить спорные аспекты научной полемики, предложить свое 

видение. 

Основа для исследования - материалистическое мировоззрение, 

позволяющее логично, критично и последовательно изучать любое явление как 

объективную реальность, существующую в процессе исторического развития 

во взаимодействии с иными явлениями.  

Современные научные исследования изучают преступность как 

негативное социальное явление, детерминированное условиями 

экономического, политического и социального развития общества. Так, в 
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криминологии борьба с преступностью изучается в рамках концепции: «… 

война с преступниками - контроль над преступной индустрией - 

предупреждение преступности»
1
.  

Каковы представления о предупреждении как одном из направлений 

борьбы с преступностью? Немецкие ученые в области криминалистики 

полагают, что под предупреждением следует понимать «… совокупность всех 

мер, средств и методов, которые пригодны для устранения причин 

преступности, предотвращения уголовно наказуемых деяний и их результата 

или во всяком случае их затрудняют»
2
.  

Однако они же выделяют предупреждение (в смысле устрашения), 

которое «… включает совокупность всех государственных усилий по 

предотвращению и пресечению преступлений и административных 

правонарушений, причем имеется в виду: 

а) меры, которые нацелены на готовность потенциальных преступников и 

жертв не совершать подобные преступления или способствовать их 

предупреждению (субъективное предупреждение);  

б) меры технического характера, направленные на предупреждение 

подобных правонарушений (объективное предупреждение);  

в) меры, предусмотренные уголовным и административным правом и 

направленные на устрашение преступника в связи с совершенным 

преступлением (репрессивное предупреждение и специальное 

предупреждение), на предостережение общества (общее предупреждение) от 

совершения других подобных преступлений».  

В представленной концепции предупреждение фактически представляет 

собой комплексную систему реализуемых государством правовых и 

организационных мер. Формально это можно назвать уголовной политикой.  

                                                           
1   Гончарова М. В. Проблемы формирования системы предупреждения преступности в России / М. В. 

Гончарова // Союз криминалистов и криминологов: периодическое печатное издане. - 2014. - № 3-4. М.: МГЮУ 

им .О. Е. Кутафина, 2014. - С. 50-54.  
2
 Криминалистический словарь: пер. с нем. - М.: Юрид. лит. - 1993. – 192 с. 
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Российский криминолог А. И. Долгова полагает, что: «Предупреждение 

преступности - это целенаправленное воздействие государства, общества, 

физических и юридических лиц на процессы детерминации и причинности 

преступности в целях недопущения вовлечения в преступность новых лиц, 

совершения новых криминальных деяний, расширения криминализации 

общественных отношений». Отмечается, что: «Наряду с термином 

«предупреждение» часто употребляются другие: «профилактика», 

«предотвращение», «пресечение».  

Одними авторами понятия «предупреждение» и «профилактика» 

трактуются как синонимы, другие - при трехчленном понимании 

«предупреждения» и имея ввиду прежде всего предупреждение преступлений, а 

не преступности в целом - рассматривают профилактику как часть 

«предупреждения», относя к последнему также предотвращение и пресечение 

преступлений». Эти выводы являются определяющими для ученых Беларуси и 

России.  

В теории ОРД (в части деятельности оперативных подразделений органов 

внутренних дел) оперативно-розыскная профилактика - это деятельность «… по 

выявлению, изучению и устранению (нейтрализации) причин и условий, 

способствующих совершению преступлений; выявлению, изучению, 

наблюдению и корректирующему воздействию в отношении лиц, от которых 

можно ожидать совершения преступлений»
3
, осуществляемая с использованием 

комплекса оперативно-розыскных сил, средств и методов для недопущения 

совершения преступлений.  

Современное исследование в области криминалистики и ОРД, 

проведенное М. Ш. Махтаевым, показывает, что понятия «профилактика» и 

«предупреждение» им также используются как синонимы.  

Давая определение криминалистической теории, М. Ш. Махтаев 

утверждает, что она (теория) - это система «органически связанных между 

                                                           
3
 Лахтиков Д. Н. Оперативно-розыскная профилактика органов внутренних дел (по материалам 

подразделений уголовного розыска): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Д.Н. Лахтиков // Акад. МВД 

Респ. Беларусь. - Минск, 2014. - 23 с. 
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собой (выражающих закономерные связи) теоретических положений, 

относящихся к предметной области криминалистики и согласующихся с общей 

теорией предупреждения преступности, разрабатываемой криминологией».  

Схоже представляет профилактику преступлений, связанных с 

употреблением наркотических средств, Е. К. Тарасова, которая в рамках 

тактической операции выделяет: «Проведение … бесед и разъяснений… 

привлечение членов молодежных отрядов охраны правопорядка, 

представителей БРСМ… проведение агитационно-разъяснительных и 

профилактических мероприятий (на примере акции «Стоп-спайс»), участие в 

разработке социальной рекламы… своевременное выявление и прекращение 

деятельности интернет-сайтов… пресечение попыток пересылки наркотиков 

посредством использования службы экспресс-доставки РУП «Белпочта»… 

ограничение возможности получения так называемых «быстрых денег» 

(ломбарды, банки)»
4
. 

В этом, как мы полагаем, заключается проблема отрыва теории от 

практики, когда емкая научная формулировка о причинах и условиях, об 

особенностях криминалистического или оперативно-розыскного 

предупреждения конкретизируется мероприятиями или деятельностью, 

которую сложно идентифицировать как криминалистическую или оперативно-

розыскную.  

Как верно утверждал Н. П. Яблоков: справедлива та точка зрения, 

согласно которой «криминалистика в разработке своих приемов и методов 

профилактики в основном опирается на криминологическую теорию 

предупреждения преступлений и собственную частную теорию по этому 

вопросу не имеет. Указанное, однако, не исключает и даже предполагает 

теоретическую разработку в криминалистике отдельных проблем 

                                                           
4 Тарасова, Е. К. Тактическая операция «профилактика» при расследовании преступлений, связанных с 

употреблением наркотических средств / Е. К. Тарасова // Сохраняя прошлое, определяя настоящее, 

предвосхищая будущее: сб. науч. тр., посвященный 90-летию доктора юридических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки Республики Беларусь А. В. Дулова / редкол.: Г. А. Шумак (отв. ред.) [и др.]. - 

Минск: Бизнесофсет, 2014. - С. 141-144.  
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предупреждения преступлений, обеспечивающую надлежащий уровень 

следственной профилактики». 

Разрабатывая проблемы профилактической деятельности следователя, И. 

Р. Веренчиков, на наш взгляд, справедливо разграничивает профилактику «… 

как специфическую область социального регулирования, которая включает 

экономические, политические, идеологические, социально-культурные, 

правовые и иные мероприятия».  

Однако, говоря о конкретных мероприятиях, автор пишет: «Вне пределов 

научного исследования остаются такие вопросы, как место следственной 

практики в общегосударственной системе профилактики преступлений; тактика 

проведения профилактической деятельности следователя; определение 

основных этапов и тактических задач профилактической деятельности 

следователя; планирование и тактические особенности деятельности 

следователя»
5
.  

Имеющееся смешение понятий «профилактика» и «предупреждение» 

влечет смешение понятий «меры» и «деятельность», так как первое связано с 

системой мер государственной социальной (уголовной) политики, а второе - с 

деятельностью по осуществлению конкретных мероприятий. И профилактика, 

и предупреждение имеют единую цель, но решают разные задачи - в этом их 

диалектическая взаимосвязь, взаимообусловленность и противоречивость.  

Анализ отдельных аспектов профилактики и предупреждения 

преступлений (преступности), изучаемых с позиций философии, криминологии, 

криминалистики, уголовного и уголовно-исполнительного права, ОРД, 

управления, социологии, психологии и других наук, показывает, что 

определенные проблемы в научно-исследовательской работе возникают не 

только в ходе «отыскания» частного научного метода либо «уточнения» 

                                                           
5
 Веренчиков И. Р. Профилактическая деятельность следователя как элемент системы безопасности 

государства / И. Р. Веренчиков // Сохраняя прошлое, определяя настоящее, предвосхищая будущее: сб. науч. 

тр., посвященный 90-летию доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Республики 

Беларусь А. В. Дулова / редкол.: Г. А. Шумак (отв. ред.) [и др.]. - Минск: Бизнесофсет, 2014. - С. 163-169. 



9 
 

научной формулировки, но и при употреблении терминов различных по 

звучанию и, как полагают, идентичных по смыслу.  

В научном мире до настоящего времени нет единства мнения о сущности 

и содержании понятий «условия» и «причины» противоправной деятельности, а 

термины «предупреждение» и «профилактика» преступности необоснованно 

применяются как взаимозаменяемые.  

Профилактика либо понимается как этап (часть) предупреждения, либо 

представляется явлением более широким, чем предупреждение, либо считается, 

что профилактика и предупреждение - это этапы концепции предотвращения.  

По нашему мнению, проблема современных научных исследований по 

вопросам предупреждения и профилактики преступности (конкретной 

преступной деятельности) обусловлена следующим:  

1)  до настоящего времени в науке однозначно не решены вопросы о том, 

какие признаки и свойства существенны для преступности, ее причин и 

решения задач борьбы с ней. Как отмечает В. Б. Ястребов: «… мы имеем дело с 

довольно типичной ситуацией, когда понятие, еще не получив развернутой 

теоретической интерпретации, стало аксиоматическим»
6
; 

2)  в научном мире до настоящего времени нет единства мнения о 

сущности и содержании понятий «условия», «причины», «профилактика» и 

«предупреждение» противоправной деятельности. Поэтому необходимо 

исследовать сущность и содержание тех мероприятий, которыми 

осуществляются эти виды деятельности, так как «… понятия будут различными 

или тождественными по содержанию только в том случае, если различными 

или тождественными являются мероприятия, которые они отражают»
7
;  

                                                           
6
 Ястребов В. Б. К вопросу о понятии криминологической характеристики преступлений / В. Б. 

Ястребов // Вопросы борьбы с преступностью: сб. ст.; редкол. Б. В. Коробейников (отв. ред.) [и др.]. - М.: 1982. 

- Вып. 37. - С. 14-20. 
7
 Лекарь А. Г. Некоторые вопросы деятельности органов МООП по предупреждению преступлений / 

А.Г. Лекарь // Вопр. предупреждения преступности. - 1965, Вып. 1. - С. 15-25. 
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3)  нежелательно с точки зрения права и его применения использовать 

разные понятия в одном значении, так как это «… чревато серьезными 

последствиями, причем не только в смысле теории»
8
.  

Ранее в результате проведенных нами исследований мы пришли к 

следующим выводам: профилактика - это обусловленная экономической и 

политической составляющей система правовых, организационных и 

обеспечивающих мер (решений) на государственном или региональном 

уровнях по созданию правовой базы, формированию системы государственных 

органов и общественных организаций, наделенных правом и обладающих 

реальной возможностью решать задачи противодействия преступности в 

соответствии с концепцией национальной безопасности; предупреждение - это 

установленный режим функционирования этих государственных органов 

(общественных организаций), предусматривающий наступательную 

деятельность по реализации комплексных, взаимосвязанных и 

взаимообусловленных правоприменительных, организационно-управленческих, 

оперативно-розыскных, режимных (ограничительных) мер, направленных на 

нейтрализацию противоправного (преступного) поведения личности в 

конкретно сложившейся криминальной обстановке; ни профилактика, ни 

предупреждение не имеют и не могут иметь промежуточных параметров либо 

показателей своей эффективности.  

Это идеальное состояние любой управляемой системы, когда 

деятельность обеспечивает ее целостность и безопасность. Насколько 

деятельность государственных структур полно решает задачи борьбы с 

преступностью, что можно выразить и в числовом значении, - это показатель их 

работы, но не профилактики или предупреждения
9
; и профилактика, и 

предупреждение нуждаются в научном, правовом, финансовом, 

                                                           
8
 Печуров С. Концепция «объединенность»: теория и реалии / С. Печуров // Зарубеж. воен. обозрение. - 

Красная звезда. - 2004. - № 8. - С. 2-9. 
9
 Шабанов, В. Б. Теоретико-правовые аспекты профилактики предупреждения в сфере противодействия 

преступности / В. Б. Шабанов, В. С. Красиков // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для 

правоохранительных органов: тезисы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 4 апр. 2013 г. - Минск: Акад. МВД. 

- 2013. - С. 245-246. 
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организационно-управленческом, материально-техническом, кадровом 

обеспечении.  

Таким образом, обнаруживаются существенные различия между 

причинами и условиями преступности. Полные (общие) причины 

обусловливаются экономическими отношениями, законодательством и, в итоге, 

личностью, творцом экономики и права.  

Уровень преступности, ее качественные характеристики определяются 

явлениями надстроечного характера - организацией функционирования 

государства и общества, идеологией, моралью, общественно-политическим 

устройством (состояние и преобразования), религией, традициями, культурой, 

т. е. закономерностями взаимодействия конкретного человека (их общностей) 

по отношению к общим причинам преступности.  

В этой связи общие причины преступности могут быть предметом 

исследований в рамках наук криминологии, криминалистики, уголовного и 

уголовно-исполнительного права, теории ОРД, социологии, психологии. Если 

эти науки оперируют понятием профилактики, то надо иметь в виду, что она 

направлена на изменение, воздействие на объективные процессы (общие, или 

полные причины).  
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1 Основные направления государственной политики в 

области предупреждения преступности 

 

Политика в области предупреждения преступности является составной 

частью социально-экономической политики государства. Учитывая то 

обстоятельство, что термин «политика» при употреблении несёт различные 

смысловые нагрузки, то соответственно в разных словарях и энциклопедиях 

определяется он неодинаково. Поэтому теоретически и практически 

оправданным представляется дать наше понимание содержания этого термина. 

Наиболее распространённое определение политики - это наука о 

государственном управлении
10

.  

Термин «политика» (politikē - государственное или общественное дела) 

имеет греческое происхождение и определяет деятельность, цели и задачи, а 

также методы и способы их достижения, которые ставят общественные классы 

в борьбе за свои интересы, а равно деятельность органов государственной 

власти и управления, отражающая общественные и экономические интересы 

страны. Это та сфера деятельности, которая связана с отношениями между 

классами, нациями и другими социальными группами, ядром которой 

выступает проблема овладения властью, ее удержание и использование
11

.  

Исходя из приведенного, можно сделать вывод, что политика - это 

деятельность, которая реализует интересы и потребности определенных 

социальных групп и механизмы их государственно-политической защиты. Что 

касается употребления термина «политика» в сфере противодействия 

преступности, то анализ литературных источников показывает, что эта 

политика делится на: уголовно-правовую, уголовно-процессуальную, уголовно-

исполнительную, экономическую и криминологическую.  

                                                           
10

 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / под ред. проф. И. А. Бодуэна де 

Куртене: В 4 т. - М.: Цитадель, 1998. Т. III, П – Р. – 656 с. 
11

 Большая советская энциклопедия (в 30-ти томах) / гл. редактор А. М. Прохоров. - М.: Советская 

энциклопедия, 1975. - Т. 20. – 217 с. 
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Уголовно-правовая политика состоит в разработке общих 

принципиальных положений уголовного законодательства и уголовной 

ответственности, определении круга преступных деяний, системы наказаний и 

уголовно-правовых мер предупреждения преступности.  

Уголовно-процессуальная политика определяет содержание и 

направления деятельности правоохранительных, судебных и 

правоприменительных органов по реализации норм уголовного права на всех 

этапах привлечения к уголовной ответственности и освобождения от нее.  

Уголовно-исполнительная политика формирует основные принципы 

деятельности правоприменительных органов в сфере практической реализации 

уголовных наказаний, назначенных судами. Указанные направления политико-

правовой деятельности невозможно реализовать без взвешенной 

экономической политики.  

Экономическая политика определяет функции государства в 

регулировании экономических отношений, формировании ее основ, 

распределении полномочий между центральными и местными органами, 

создании соответствующих условий для надлежащего правового поведения 

субъектов экономической деятельности, обеспечении равной правовой защиты 

государственного и негосударственного секторов экономики.  

Экономическая политика государства должна создавать такие условия 

функционирования экономической системы страны, которая обеспечивала бы 

её способность поддерживать и реализовывать интересы государства, общества 

и человека, как в рамках решения совокупности задач в стратегических важных 

сферах, так и в сфере экономических отношений. Её нужно рассматривать как 

систему целенаправленных директивных мероприятий вышестоящих органов 

законодательной и исполнительной власти, формирующих цели и задачи в 

сфере экономической деятельности для всего общества и его отдельных 

структур, разработке комплекса мероприятий по обеспечению реализации 

предупредительных мер противодействия преступности.  
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Политико-правовые меры должны соответствовать Конституционным 

положениям, и направлены на четкое определение приоритетов в защите 

экономических интересов государства, отдельных социальных групп и граждан, 

условий экономического существования государства, реализации трудовой 

деятельности. Поэтому предупредительные меры государства, прежде всего, 

зависят от эффективности экономической политики, которая должна 

обеспечить стабильный уровень развития экономики страны; снизить характер 

и уровень экономических угроз государству, обществу и человеку; оказывать 

содействие эффективности государственного регулирования экономики, 

полноте реализации социально-экономических функций. Из этого вытекают 

следующие основные выводы:  

а) экономическая политика должна оказывать содействие эффективности 

самой экономики, высокой производительности деятельности субъектов 

микроэкономики, качества продукции, ее конкурентоспособности и т.п.
12

;  

б) экономические меры предупреждения не могут быть обеспечены 

исключительно рыночными механизмами саморегулирования и нуждаются во 

взвешенном правовом регулировании с помощью государственных 

управленческих решений и механизмов рынка.  

Кроме того, если рассматривать экономическую политику государства 

как системную категорию, т.е. как совокупность элементов, которые образуют 

определенную целостность, то главное системное требование обеспечения 

экономической безопасности государства заключается в эффективном развитии 

экономики страны, и как минимум - в создании предпосылок для ее 

выживания
13

.  

Нужно заметить, что в плане реализации предупредительных мер 

экономическая политика государства должна учитывать степень 

экономического риска и предусматривать возможные криминальные варианты 

                                                           
12

 Архипов А., Городецкий А., Михайлов Б. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы 

обеспечения / А. Архипов, А. Городецкий, Б. Михайлов // Вопросы экономики. - 2014. - № 12. - С. 39. 
13

 Савин В. Некоторые аспекты экономической безопасности России / В. Савин // Международный 

бизнес России. - 1995. - № 9. - С. 16. 
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экономической деятельности, чтобы обеспечить их предотвращение либо 

ослабление или ликвидацию общественно опасных последствий.  

Криминологическая политика определяет направления деятельности 

соответствующих государственных органов и учреждений в сфере борьбы с 

преступностью в конкретных исторических условиях. В ней воспроизводится 

совокупность взглядов, идей, установок по поводу содержания и сущности 

борьбы с преступностью, определение её целей, задач, принципов, форм 

жесткости криминальных репрессий, регулируемых государством.  

Представляется, что криминологическая политика является главной в 

этой системе, поскольку определяет основные направления деятельности 

государственных органов в сфере противодействия преступности. 

Криминология аккумулирует в себе задачи предупреждения преступности, 

которые стоят перед разными областями права: уголовным, административным, 

гражданским, уголовно-процессуальным и другими.  

В целом при определении приоритетов криминологической политики в 

сфере противодействия преступности определяющими ее направлениями 

являются: рассмотрение возможности декриминализации ряда преступлений 

небольшой тяжести и отнесение их к административным или гражданско-

правовым деликтам, особенно за экономические и ненасильственные 

преступления; обеспечение более последовательной реализации принципа 

неотвратимости наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 

независимо от социального и экономического статуса лиц, их совершивших; 

оптимизация структуры судебных, правоохранительных и контролирующих 

органов в направлении обеспечения более полной охраны и защиты интересов 

государства, прав и свобод граждан от преступных посягательств; разработка и 

реализация экономических, политических, социальных и правовых 

мероприятий предупреждения коррупции в органах государственной власти и 

управления, а также судебной и правоохранительной системе.  

Криминологическая политика предусматривает разработку 

многоотраслевой системы защиты жизненных интересов общества, создание 
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условий защищенности личности, общества и государства от внутренних и 

внешних криминальных угроз. В свою очередь, сама криминальная угроза 

рассматривается как совокупность действий, условий и факторов, создающих 

опасность жизненно важным интересам страны, в том числе и ее 

экономической безопасности.  

Для создания эффективного правового механизма защиты, 

существующей социально-правовой и экономической системы необходимо на 

политическом уровне определить виды угроз и комплекс мероприятий их 

предотвращающих. После чего эти мероприятия облечь в нормативные формы, 

с учётом экономической составляющей реальной возможности их исполнения.  
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2 Философия мотивации и основное направление 

предупреждения преступности 

 

В качестве научной основы, характеризующей философский уровень 

осмысления мотивационной активности человека, обычно предлагается теория, 

согласно которой изначальным фактором активности человека признаются его 

потребности. Содержание этой теории в настоящее время преподносится в 

свете трудов А. Маслоу, которые получили свое дальнейшее развитие в работах 

К. Альдерфера, Д. Макклелланда, Ф. Герцберга, а также других ученых, 

большинство из которых (Дж. Адамс, Л. Портер, В. Врум, Э. Локк, Р. Гриффин, 

Р. Хакмен, Г. Олдхэм и др.) также исходят из того, что в основе активности 

индивида лежат его потребности как состояние нужды в том, чего ему не 

хватает для нормального существования и развития.  

Признание того, что изначальным (базисным) фактором активности 

человека являются его потребности, характерно и для российской психологии в 

той ее части, которая посвящена вопросам философии мотивации. Именно о 

потребности как изначальном факторе, лежащем в основе мотивации человека, 

пишут С.Л. Рубинштейн
14

, Б.Ф. Ломов
15

, Ю.Б. Гиппенрейтер
16

, Р.С. Немов
17

 и 

др.  

Человек живет не нуждой, а стремлением. Приведенное выше 

опровержение теории потребностей полностью подтверждает основной тезис 

гуманитарного подхода к вопросам мотивации, согласно которому любой 

человек «стремится к своему расцвету, действуя в наибольшем соответствии со 

своими возможностями и притязаниями»
18

.  

                                                           
14

 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубенштейн. - СПб, 1999. - 720 с. 
15

 Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б.Ф. Ломов. - М., 1984. - 444 

с. 
16

 Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций / Ю.Б. Гиппенрейтер. - М., 1998. - 

352 с.  
17

 Немов Р.С. Психология: учебник для студентов высш. пед. учеб. заведений: в 3-х кн. Кн. 1. Общие 

основы психологии / Р.С. Немов. - 3-е изд. - М., 1997. - 688 с. 
18

 Годфруа Ж. Что такое психология: в 2-х т. Т. 1 / Изд. 2-е.; пер. с франц. / Ж. Годфруа. - М, 1996. - 496 

с. 
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Не возникает никаких противоречий между теорией стремления и 

новейшими концепциями мотивации, которые оперируют такими понятиями, 

как когнитивный диссонанс, ожидание успеха, ценность (привлекательность) 

успеха, боязнь возможной неудачи, уровень притязаний и т.п. 

Наиболее наглядно это можно продемонстрировать на примере 

когнитивного подхода к вопросам мотивации, в русле которого особое значение 

придается феноменам, связанным с сознанием и знаниями человека. Основным 

постулатом теории когнитивного диссонанса является утверждение о том, что 

«система знаний человека о мире и о себе стремится к согласованию», то есть к 

отсутствию противоречий между имеющимися знаниями. «При возникновении 

рассогласованности, или дисбаланса, индивид стремится снять или уменьшить 

его, и такое стремление само по себе может стать сильным мотивом его 

поведения»
19

.  

Если бы у индивида не существовало изначального внутреннего 

стремления к обладанию непротиворечивыми знаниями, то взаимное 

противоречие различных элементов этого знания никого бы не беспокоило. 

Подтверждением истинности и продуктивности теории стремления, а также 

признания ее научным сообществом является факт успешной защиты 

кандидатской диссертации «Объект преступления: философско-правовые и 

методологические аспекты проблемы»
20

 и опубликование монографии 

«Философия мотивации и уголовное право: социальная сущность 

преступления», в которых на основании данной теории были успешно 

разрешены уголовно-правовые проблемы более чем стодвадцатилетней 

давности.  

Помимо этого основное содержание теории стремления нашло свое 

отражение в статье «Философия мотивации и воспитание высоконравственной 

личности», опубликованной в коллективной монографии «Высшая школа - 

                                                           
19

 Немов Р.С. Психология: учебник для студентов высш. пед. учеб. заведений: в 3-х кн. Кн. 1. Общие 

основы психологии / Р.С. Немов. - 3-е изд. - М., 1997. - 688 с.  
20

 Семченков И.П. Объект преступления: социально-философские и методологические аспекты 

проблемы: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. / И.П. Семченков. - М., 2003. - 18 с. 
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Храм культуры», изданной Институтом культуры мира под эгидой ЮНЕСКО в 

рамках программы ООН «Вклад научных сообществ»
21

.  

Вместе с тем для завершения полной картины мотивации одной теории 

стремления не достаточно, если при этом не ответить на вопрос о том, чем же 

собственно определяются особенности стремлений у различных людей. Как 

показывает проведенное в данном направлении исследование, полностью 

подтверждаемое личным опытом автора и многолетними наблюдениями за 

другими людьми, стремления человека зависят от его представлений о смысле 

жизни.  

Именно представление о смысле жизни определяет наличие и содержание 

стратегических, тактических и текущих устремлений любого человека. Однако 

от чего зависит понимание смысла жизни? Понимание смысла жизни 

определяется представлениями индивида о мире в целом, о месте и 

предназначении в нем человека
22

.  

В решении этого вопроса существует две крайних позиции. Первая из них 

выражает взгляды тех, кто знает, что Творец существует, или, по меньшей мере 

верит в его существование. Вторая представляет взгляды тех, кто не принимает 

этого. Соответственно различаются между собой и смысл жизни, и стремления 

представителей этих крайних позиций. Однако людей, придерживающихся 

таких крайних взглядов, очень мало, подавляющее большинство населения 

имеет мировоззренческие позиции, которые находятся между этих двух 

крайних точек зрения. Чьи-то взгляды ближе к одной, а чьи-то - к другой. 

Соответственно у разных людей различны и их действительные жизненные 

стремления. От мировоззрения человека зависит не только содержание 

жизненных стремлений, но и пределы дозволенного в достижении жизненных 

целей.  

                                                           
21

 Семченков И.П. Философия мотивации и воспитание высоконравственной личности / И.П. 

Сеченков// Высшая школа - Храм культуры: Коллективная монография / Пан Ги Мун и др.; на русском и англ. 

языках; 3-е доп. изд. - Казань: ЗАО «АБАК», 2014. - С. 143-150. 
22

 Семченков И.П. Философия мотивации и уголовное право: социальная сущность преступления: 

монография / И.П. Семченков. - Калининград: КлЮИ МВД России, 2010. - 84 с. 
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Именно мировоззрение позволяет одним людям использовать для 

решения своих проблем преступные методы, в то время как другие даже 

помыслить об этом не смеют. При этом, разумеется, необходимо понимать, что 

сформулированные основы мотивации нисколько не отрицают уже 

существующих прикладных наработок практической психологии. Они лишь 

восполняют их пробелы, придают им более глубокий смысл, объясняют 

многовариантность поведения людей, которые для удовлетворения своих 

потребностей используют средства (способы), имеющие различную с 

нравственной точки зрения оценку.  

Что же касается пирамиды потребностей А. Маслоу и иных основанных 

на ней теорий, то с точки зрения результатов представленного здесь 

исследования их необходимо признать частично ошибочными и не полностью 

отражающими всю глубину мотивации. Потребности, указанные в самом верху 

данной пирамиды, в действительности являются не потребностями, а 

стремлениями. Это означает, что в ней имеет место смешение различных 

уровней мотивации (стремлений и потребностей).  

Для устранения данного смешения двух уровней мотивации пирамиду 

потребностей А. Маслоу необходимо разделить на две отдельные пирамиды: 

пирамиду стремлений и пирамиду потребностей. Однако стремления людей не 

тождественны, поэтому пирамид стремлений придется строить несколько.  

Первую группу должны составлять пирамиды стремлений для верующих 

людей, имеющих различный уровень нравственного развития. Вторая группа 

пирамид стремлений должна отражать различные уровни нравственного 

развития у неверующих. Очень важно при этом учитывать и стартовые 

(изначальные) условия, в которых находится индивид. Этот фактор 

предполагает еще более подробное деление пирамид стремлений на виды.  

Пирамиды потребностей необходимо будет строить только после 

пирамид стремлений, указывая при этом, какие потребности может или будет 

порождать то или иное стремление. Работа в данном направлении позволит 
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сформировать новый, более точный и одновременно более основательный вид 

классификации мотивационной сферы и типологии личности.  

Составление такой классификации поможет существенно расширить 

возможности по пониманию одних людей другими, а также использовать 

результаты такого понимания для решения самых разных актуальных проблем 

нашей жизни, которые связаны с человеческим фактором.  

Соотнесение выводов, сформулированных в настоящей статье, с 

решением криминологической задачи предупреждения преступности позволяет 

весьма аргументировано констатировать, что основным направлением 

деятельности по предупреждению преступности является формирование у 

индивида такого представления о мире в целом, о месте и предназначении в 

нем человека, которое будет удерживать его от совершения преступлений.  

Следование данной рекомендации, как ожидается, должно принести 

довольно существенные позитивные результаты. Однако работу в данном 

направлении необходимо проводить очень деликатно, без навязывания 

требуемых мировоззренческих позиций тем, кто еще не готов к их восприятию. 

Приоритетом в этом смысле должна быть сама постановка перед человеком 

вопроса о картине нашего мира и смысле жизни.  
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3 Программирование виктимологического предупреждения 

преступности 

 

В современной России программная методология применяется во всех 

сферах государственного управления. Методы социального программирования 

и программно-целевого планирования используются для решения социальных, 

экономических, культурных и иных задач
23

, в том числе вопросов 

противодействия преступности, обеспечения криминологической безопасности 

населения. Вместе с тем ряд специалистов констатирует отсутствие научно 

обоснованного и эффективного антикриминального планирования и 

программирования. Так, несмотря на то, что в России реализуется 4,5 тыс. 

региональных и муниципальных программ, направленных на профилактику 

правонарушений, с общим объемом финансирования в 65,5 млрд руб., 

использование этих средств не оказывает существенного влияния на качество 

антикриминальной деятельности. Результаты криминологических исследований 

вскрывают существенные изъяны антикриминального планирования, особенно 

на региональном и местном уровнях
24

.  

Проведенный анализ региональных и муниципальных планов и программ 

по вопросам противодействия преступности (всего анализу было подвергнуто 

124 программных документа 54 субъектов Российской Федерации) показал, что 

в большинстве из них (88%) в должной мере не реализованы меры 

виктимологического предупреждения преступности. Лишь 12% изученных 

программ содержат компоненты, которые так или иначе связаны с 

организацией виктимологической профилактики преступлений и иных 

правонарушений. По этой причине программирование виктимологического 

предупреждения преступности сегодня представляется весьма актуальным.  

                                                           
23

 Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. URL.: http://www. 

kremlin.ru/events/president/news/58894 (дата обращения: 28.12.2018) 
24

 Симоненко А.В. Перспективные криминологические исследования Краснодарского университета 

МВД России в контексте современных криминальных угроз и проблем правоохранительной практики / А.В. 

Симоненко // Общество и право. - 2018. - № 3(65). – С. 10-11. 
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Методы программирования виктимологического предупреждения 

преступности основаны на применении системного подхода с 

формулированием генеральной цели и ее дроблением на подцели, 

определением задач и ресурсов, необходимых для их решения
25

. Современная 

методология теории виктимологического предупреждения преступности 

обеспечивает научно обоснованное программирование предупреждения 

преступности. Развитие и усложнение структуры преступности и виктимности 

обусловливает появление новых особенностей, которые необходимо учитывать, 

уточняя программные цели и задачи. Для оценки того, достигнута ли цель 

программы, вырабатываются адекватные критерии.  

В соответствии с системным подходом для эффективного 

программирования виктимологического предупреждения преступности важны 

понимание и учет того, что достижение конкретных целей предупреждения 

преступности, повышение уровня виктимологической безопасности возможны 

посредством координации и оптимального использования ресурсов 

Министерства внутренних дел РФ. Возможности отдельных субъектов 

виктимологического предупреждения преступности ограничены, что диктует 

необходимость их объединения и консолидации усилий правоохранительных 

органов
26

.  

Осуществление комплексного воздействия на преступность необходимо 

рассматривать в совокупности с программированием виктимологического 

предупреждения, поскольку предупреждение преступности - часть программы 

социально-экономического развития любой территории.  

Следовательно, программирование виктимологического предупреждения 

преступности, в первую очередь, должно быть встроено в систему более 

высокого порядка - программирование предупреждения преступности. Поэтому 

на практике программы виктимологического предупреждения преступности 

                                                           
25

 Докторович А.Б. Системное планирование и управление национальными проектами и программами / 

А.Б. Докторович // Вестн. Московской академии рынка труда и информационных технологий. - 2008. - № 3(25). 

– С. 65-70. 
26

 Вишневецкий К.В Программирование виктимологического предупреждения преступности / К.В. 

Вишневецкий К.В. // Общество и право. - 2019. - № 1(67). - С. 33-38. 
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должны выступать в качестве подпрограмм в структуре программ 

предупреждения преступности.  

Для решения этой проблемы вопросы антикриминального планирования 

и программирования должны быть урегулированы специальным 

законодательством, которое сегодня активно формируется. Его базой выступает 

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182- ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации». Вместе с тем, как 

справедливо отмечают криминологи, «специфика антикриминального 

планирования и программирования до сих пор не нашла отражения в 

нормативных правовых актах федерального, регионального или местного 

уровня»
27

.  

В частности, в законодательстве, касающемся профилактики 

правонарушений, вопросы планирования и программирования не 

затрагиваются. Считаем, что это направление должно быть урегулировано в 

самостоятельной главе указанного закона, в которую также должны быть 

включены нормы, посвященные программированию виктимологического 

предупреждения преступности.  

В криминологической литературе в рамках концепции культуры 

противодействия преступности к перспективным направлениям развития 

антикриминальной теории и практики отнесены «обязательная 

криминологическая экспертиза программ и планов профилактики 

правонарушений, обоснование их результатами прикладных 

криминологических исследований; развитие системы криминологического 

прогнозирования и программирования на федеральном, региональном и 

местном уровнях; развитие системы виктимологической профилактики 

                                                           
27

 Грибанов Е.В. Проблемы формирования и развития технологий планирования и программирования 

предупреждения преступлений / Е.В. Грибанов // Уголовная политика и культура противодействия 

преступности: материалы междунар. науч.-практ. конф., 21 сент. 2018 г.: в 2 т. Краснодар, 2018. Т. I. – С. 216-

219. 
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отдельных видов преступлений, направленной на формирование у граждан 

элементарных компетенций криминологической безопасности»
28

.  

В правоохранительной деятельности традиционными являются 

комплексные программы предупреждения преступности
29

. Поэтому, учитывая 

методологические подходы теории виктимологического моделирования 

преступности, считаем, что в основе программы виктимологического 

предупреждения преступности должны лежать следующие методологические 

положения. В соответствии с комплексно-системным подходом разработка 

программы виктимологического предупреждения преступности должна 

проводиться с участием разных субъектов (органов государственной власти и 

правоохранительных органов, социально ориентированных некоммерческих 

организаций).  

Научная обоснованность предполагает определение целесообразности 

применения программных средств виктимологического предупреждения 

преступности, учитывая виктимогенные и антивиктимогенные детерминанты. 

Для выявления виктимогенных детерминант преступности целесообразно 

проводить исследования среди виктимных групп населения. Результаты 

исследований необходимо сообщать заинтересованным субъектам 

виктимологического предупреждения, которые могут и должны осуществлять 

антивиктимогенные мероприятия. Кроме того, эти результаты важны при 

постановке и определении цели и задач программы виктимологического 

предупреждения преступности.  

Адекватность предполагает, что планируемые меры должны быть 

основаны на анализе виктимологической ситуации, т.е. информация, которая 

закладывается в основу программы виктимологического предупреждения 

преступности, должна быть обширна и разнообразна, включать в себя 

                                                           
28

 Симоненко А.В., Грибанов Е.В. Уголовная политика и культура противодействия преступности в 

России: состояние и перспективы / А.В. Симоненко, Е.В. Грибанов // Общество и право. - 2017. - № 3(61). – С. 

13-14. 
29

 Ревин В.П., Петров В.А. Совершенствование планирования профилактики правонарушений на 

основе программно-целевого подхода / В.П. Ревин, В.А. Петров // Пути совершенствования мер 

предупреждения преступности. - М., 1988. – С. 47-48. 
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виктимологические показатели преступности, эффективность предыдущего 

виктимологического предупреждения преступности
30

. При этом важно не 

просто собрать виктимологическую информацию о преступности, а на ее 

основе создать модель виктимологической ситуации на период подготовки 

программы для проведения пилотажного программирования.  

Моделирование и пилотажное программирование позволяют выявить 

наиболее виктимогенные ситуации; определить возможности и ролевое участие 

тех или иных субъектов виктимологического предупреждения преступности; 

выбрать оптимальную модель программы виктимологического предупреждения 

преступности. В связи с тем, что действительность диктует иногда 

непредвиденные решения, необходимо предусмотреть возможность 

корректировки мер программы виктимологического предупреждения 

преступности в процессе ее реализации.  

Виктимологическое предупреждение преступности направлено на 

изменение объективной виктимологической ситуации совершения 

преступления, ее субъективного восприятия жертвами, реальными или 

потенциальными, поэтому программирование виктимологического 

предупреждения должно учитывать всю цепочку механизма индивидуального 

виктимного поведения
31

.  

Субъекты виктимологического предупреждения преступности 

различаются специфическими задачами, масштабом и уровнем своей 

деятельности. Вместе с тем они системно связаны, так как объединены общей 

целью, функциями, правовой и информационноаналитической базой, 

координацией. Поэтому при программировании виктимологического 

предупреждения преступности необходимо учитывать, что каждый из 

субъектов виктимологического предупреждения способен внести 

определенный вклад, располагая информацией о состоянии других субъектов 
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 Босхолов С.С. Основы уголовной политики / С.С. Босхолов. - М., 1999. – С. 138-142. 
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виктимологического предупреждения, осуществляя постоянное 

взаимодействие.  

Раскрывая содержание виктимологического предупреждения 

преступности, нельзя не затронуть вопрос об объекте программирования 

виктимологического предупреждения. Большинство криминологов 

придерживаются мнения о том, что объектами предупреждения преступности в 

целом являются причины и условия отдельных видов и групп преступлений, 

причины и условия конкретных преступлений
32

.  

Теория криминологической детерминации и ее виктимологическое 

моделирование определяют потребность в гибком выборе объекта 

программирования виктимологического предупреждения преступности из 

широкого спектра виктимологических детерминант преступности. Программа 

виктимологического предупреждения преступности предусматривает три 

основные части: аналитическую, прогностическую и контрольную.  

В аналитическую часть входит краткая виктимологическая 

характеристика общесоциальных явлений и процессов, изучение состояния 

преступности и виктимности населения, качество предыдущей работы 

субъектов по виктимологическому предупреждению преступности. 

Характеризуя состояние преступности и виктимности за определенный период 

времени, необходимо демонстрировать изменение абсолютного числа 

зарегистрированных преступлений и их жертв, учитывая латентность обоих 

явлений, а в структуре преступности и виктимности важно выделять 

доминирующие виды.  

Прогностическая часть программы виктимологического предупреждения 

преступности должна базироваться на анализе перспектив развития 

общесоциальных явлений и процессов. Третья часть программы 

виктимологического предупреждения преступности - система реализации и 

контроля - показывает распределение сил, средств, ресурсов, сроки 
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выполнения, исполнителей, а также включает основные направления 

виктимологического предупреждения.  

Цели и задачи программы виктимологического предупреждения 

преступности следует формулировать в обобщенном виде, т.е. цель как общий 

конечный результат необходимо разделить на элементы (задачи), которые 

формулируются для ее реализации. Четкие и ясные задачи позволяют 

установить сроки выполнения программируемых мер, рационально 

распределить обязанности субъектов виктимологического предупреждения 

преступности и контролировать выполнение программы. Так, к типовым 

задачам программирования виктимологического предупреждения преступности 

можно отнести:  

1) внесение предложений по совершенствованию организационных и 

правовых основ виктимологического предупреждения преступности органами 

государственной власти - проведение исследований, разработку методик 

оценки виктимологической ситуации; разработку и внедрение мер по 

повышению эффективности деятельности заинтересованных субъектов 

виктимологического предупреждения; подготовку предложений по изменению 

и дополнению нормативных правовых актов в сфере предупреждения 

преступности;  

2) разработку и осуществление мер виктимологического предупреждения 

преступности и ее видов - работу с виктимным населением, оказание 

необходимой помощи жертвам; подготовку и проведение общесоциальных 

мероприятий для различных социальных групп населения в целях 

рационального использования свободного времени, рекомендации по 

организации работы кружков, секций по месту жительства 

несовершеннолетних; использование средств массовой информации в процессе 

реализации программы виктимологического предупреждения преступности;  

3) контроль достижения программируемых результатов - создание единой 

автоматизированной системы сбора и обобщения виктимологической 

информации о распространенных видах преступлений; совместный контроль 
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деятельности субъектов виктимологического предупреждения преступности, 

оценку их эффективности;  

4) консолидацию субъектов виктимологического предупреждения 

преступности - обмен виктимологической информацией о предупреждении 

преступности; разработку методик предупреждения преступности; 

межведомственный обмен специалистами в целях повышения их 

профессиональной подготовки; проведение научно-практических конференций 

по вопросам стратегии виктимологического предупреждения преступности
33

.  

Выше изложен примерный перечень задач, в конкретной программе 

виктимологического предупреждения преступности эти задачи должны быть 

детализированы с учетом особенностей времени реализации программы и 

территории. Нельзя исключать и того, что в процессе регионального 

моделирования и программирования виктимологического предупреждения 

преступности возникнет необходимость в уточнении подобных задач.  

Как любой вид деятельности, программирование виктимологического 

предупреждения преступности предполагает некоторые этапы.  

1. На первом этапе формируется рабочая группа, подготавливается 

обоснование программного решения виктимологического предупреждения 

преступности на основе анализа собранных сведений о виктимности населения 

на определенной территории за определенный период времени.  

2. На втором этапе участники рабочей группы формулируют цель 

программы посредством оценки состояния и условий обеспечения 

виктимологической безопасности населения на определенной территории за 

определенный период.  

3. На третьем этапе полученная виктимологическая информация о 

преступности и населении анализируется, обобщается и сравнивается со 

сведениями официальной статистики, достижениями науки и 

правоохранительной практики, подбираются варианты программы, после чего 
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составляется адекватная программа виктимологического предупреждения 

преступности на определенной территории на определенный период времени.  

4. На заключительном этапе оцениваются результаты и составляется 

отчет об эффективности реализации программы виктимологического 

предупреждения преступности на определенной территории за определенный 

период времени.  

Механизм реализации мер виктимологического предупреждения 

преступности, предусмотренных программой предупреждения преступности на 

определенной территории и на определенный период времени, разрабатывается 

в сценарии программы, как и механизм контроля исполнения программы с 

составлением календарного плана-графика. Кроме того, обязательно 

составляется паспорт программы виктимологического предупреждения 

преступности, который содержит цель и задачи программы, регистрационные и 

технологические сведения, включающие дату принятия решения о разработке 

программы и ее утверждения, наименования заказчиков, разработчиков и 

исполнителей, сроки и этапы ее реализации
34

.  

Ресурсное обеспечение реализации мер виктимологического 

предупреждения преступности осуществляется с использованием 

государственной статистической отчетности, результатов виктимологических 

исследований, виктимологических экспертиз и мониторинга, опросов 

общественного мнения населения, материалов деятельности 

правоохранительных органов.  

Основной вопрос ресурсного обеспечения на современном этапе развития 

государства - источники и порядок финансирования программы. Отдельный 

интерес для практики разработки подобных программ представляет система 

показателей, необходимых для оценки эффективности реализации программ 

виктимологического предупреждения преступности.  
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4 Теория предупреждения будущей преступности 

 

Необходимость прогнозирования будущего преступного поведения 

вызвана, в том числе, интенсификацией всех процессов развития общества и, 

прежде всего, его технологизацией. Последняя, в свою очередь, не могла не 

повлечь стремительную негативную реакцию на эти процессы развития 

общества.  

На криминологическом языке это означает формирование специфических 

процессов детерминации будущего преступного поведения. Футурологические 

исследования преступного поведения получили свое развитие недавно и 

сегодня обозначен и разрабатывается вопрос о том, в каком направлении будет 

развиваться криминология ближайшего будущего. Эти моменты, безусловно, 

вызывают к жизни исследование теории противодействия преступности 

будущего общества
35

.  

Криминология, как известно, существовала, существует и развивается, 

имея конкретные прикладные задачи - совместными с другими науками 

усилиями внести вклад в решение социальных проблем, создать адекватную 

актуальному состоянию процессов детерминации преступного поведения 

систему мер их нейтрализации, блокирования, устранения
36

. И в данном 

контексте однозначным является факт существующих уже сегодня 

существенных и интенсивных преобразований механизмов криминогенной 

детерминации как комплекса явлений и процессов, прямо или опосредованно 

указывающих, что масштабы и проявления будущей преступности потребуют 

нестандартных решений и новых подходов
37

.  
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Происходящие сегодня промышленные революции с их научно-

технологическим потенциалом и позитивными тенденциями в сфере развития 

общества, повлекут, одновременно, множество отрицательных последствий. 

Последние, в силу стремительности их возникновения и развития, отсутствия 

сопутствующего и соответствующего им правового поля вследствие его 

отставания и устаревания, вызовут к жизни разнообразные новые, либо 

модернизированотрадиционные реакции криминального поведения. Следует 

обязательно учитывать и современные глобальные процессы мирового 

масштаба и их динамику, с явным присутствием вектора дальнейшего их 

развития.  

Специалисты говорят о деструктивном характере последних в течение 

последней четверти века - глобальный капитализм, ориентированный на 

производительный и эффективный капитал сменился господством 

паразитарного капитала
38

. Повсеместное внедрение искусственного интеллекта, 

наряду с огромными преимуществами, таит в себе и огромный потенциал 

рисков и угроз национальной безопасности государств, используемых его 

повсеместно и расширяющих этот процесс. Это осознано сегодня на научном 

уровне и ученые оценивают риски злонамеренного использования 

искусственного интеллекта
39

.  

Обозначенные сегодня уже официально происходящие стремительными 

темпами процессы формирования четвертой промышленной революции с 

последующим преобразованием базовых социально-экономических и 

политических институтов, при их перспективной позитивности, неотъемлемо 

послужат основой глубоких социальных потрясений. Это, априори, 

закономерный процесс, который, вместе с тем, научно обоснован и доказан 

всем предыдущим опытом развития человеческого общества.  
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Такой предварительный анализ процессов детерминации будущей 

преступности является отчетливым ориентиром для формирования 

предположений о тенденциях будущей преступности, что в свою очередь, 

указывает целесообразность подготовки и постепенного внедрения в практику 

борьбы с преступностью соответствующих методик.  

Преступность ближайшего будущего, с учетом обозначенных процессов 

ее детерминации, будет развиваться в двух основных направлениях - 

традиционном и высокотехнологичном
40

. Использование преступным миром 

аппаратных либо программных средств как инструментов при совершении 

преступлений, составляющих элемент способа их совершения, сделает такую 

преступность высокотехнологичной. Соответственно, этот факт ставит уже 

сегодня задачу формирования адекватных высокотехнологичных мер 

пресечения, превенции, предотвращения такого рода преступлений.  

Среди определяющих криминальную ситуацию недалекого будущего 

преступных проявлений, выделяются следующие их типы:  

1. Это преступления, традиционно порождаемые антисоциальными 

явлениями жизнедеятельности (пьянство, алкоголизм тунеядство и т.д.). 

2. Корыстные преступления как следствие глубоких и разрастающихся 

социальных проблем, формирующихся и действующих на фоне глобальной 

нестабильности с концентрацией крайней бедности в отсталых по уровню 

развития странах с интенсивными темпами прироста населения.  

3. Миграционная преступность, порождаемая процессами 

интенсификации вынужденного перемещения, которое имеет существенный 

прирост за последние десятилетия и обусловлено вооруженными конфликтами.  

4. Те многочисленные опаснейшие и разнообразные виды и формы 

преступного поведения, которые обусловлены научно-техническим прогрессом 

- киберперступность в разных формах, в том числе наиболее опасных - кибер 
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терроризм и киберэкстремизм, организованная преступность с использованием 

ИИ, больших данных и других новаций промышленной революции
41

.  

Противодействие преступности в этой связи должно будет сочетать в себе 

как традиционные формы и методы, так и использовать новейшие достижения 

научно-технического прогресса, преимущественно с использованием 

искусственного интеллекта, робототехники, современных биотехнологий.  

Основной акцент разработки стратегии противодействия преступности 

должен быть сделан на средства и способы противодействия современной 

киберпреступности, преступному поведению террористов и экстремистов, 

совершаемых с использованием цифровых технологий.  

Трудности международно-правового регулирования развивающихся 

биотехнологий и биомедицины должны уже сегодня интенсифицировать 

создание на межгосударственном уровне контроля за процессами 

криминального использования этих достижений. Сегодня установлено, что 

значительную часть задач, в том числе в сфере обеспечения национальной 

безопасности, и, соответственно, предупреждения преступности, возможно 

эффективно решать на основе вычислений
42

.  

Ученые рассуждают и о необходимости использования цифровых 

технологий при решении задач уголовной политики, заявляют о необходимости 

для формирования прогнозов к примеру, организованной преступности, 

использовать математический аппарат теории вероятностей с установлением 

границ, в рамках которых применение теории вероятности будет корректным
43

.  

Таким образом, современное состояние процессов мирового развития 

устойчиво и настоятельно указывает будущую траекторию развития 

общественных процессов. Адаптация общественного устройства к процессам 
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Иркутск, 2019. - С. 87-89. 
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интенсификации промышленного производства, к прогнозируемой 

промышленной революции, развитию искусственного интеллекта вызовет 

естественные процессы изменения преступного поведения. Этот закономерный 

факт осознан и озвучен криминологами и вызывает необходимость двигаться 

дальше, сохраняя траекторию движения научной мысли.  

Направления развития всей криминологии и ее неотъемлемого 

структурного элемента - стратегии и тактики противодействия преступности 

должны развиваться соразмерно и параллельно развитию самого общества. 

Разумное и скоординированное сочетание традиционных, привычных методов 

правоохранительной деятельности с методиками использования новейших 

достижений в области использования искусственного интеллекта, нано и 

биотехнологий, 3D печати, генетической идентификации и т.д. - должно 

составить основу формируемой будущей системы противодействия 

преступности
44

.  
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5 Предупреждение преступности несовершеннолетних 

 

Преступность несовершеннолетних и молодежи во всем мире является 

одной из самых актуальных социальных проблем. Рост такой преступности 

характерен прежде всего для развитых капиталистических стран. К основным 

причинам преступности несовершеннолетних и молодежи западные 

специалисты относят безработицу среди молодежи, неуверенность молодых 

людей в будущем, неудовлетворенность современным способом управления 

обществом.  

Преступность среди несовершеннолетних - центральная проблема 

современного общества. Подростки все чаще совершают преступления в 

зависимости от своего круга потребностей: это может быть корыстные мотивы, 

экономическая неудовлетворенность, личные мотивы мести. К большому 

сожалению, методы и средства, применяемые специалистами при 

осуществлении борьбы с преступным поведением несовершеннолетних, 

оказываются малоэффективными
45

.  

На современном этапе развития общества рассматриваемое 

антисоциальное явление получило широкое распространение. Проблемы в 

экономике, политическое реформирование, отсутствие здорового 

общественного сознания, надлежащего семейного воспитания, педагогической 

и психологической помощи привели к зарождению преступности 

несовершеннолетних. В этой связи появляется острая необходимость 

задуматься о благосостоянии подрастающего поколения, а также принять 

определенные меры в ходе осуществления задач выявления, предупреждения и 

пресечения общественно опасных деяний несовершеннолетних.  

Предупреждение преступности подростков, их исправление - основные 

задачи пенитенциарных учреждений, занимающихся исполнением наказания в 

виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних осужденных. По 
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состоянию на 1 апреля 2018 года в 23 воспитательных колониях для 

несовершеннолетних содержалось 1395 осужденных. В рассматриваемых 

учреждениях сосредоточена наиболее криминогенная часть подростков, 

представляющих наибольшую степень общественной опасности.  

Практика показывает, что основная часть подростков, отбывающих 

наказание в воспитательной колонии, с большими сложностями 

приспосабливается к требованиям режима, труду, учебе, исправительному 

воздействию. Это связано с тем, что ранее за несовершеннолетними не 

осуществлялся социальный контроль, много времени проводили на улице, вели 

антисоциальный образ жизни. В то же время высокая адаптация к уличной 

среде, маргинальным компаниям, приводят к активному поиску отрицательных 

лидеров, но уже в местах лишения свободы.  

Неформальная структура взаимоотношений осужденных в значительной 

степени обусловливает их линию поведения, а также происходящие в 

воспитательных колониях явления и процессы. Борьба каждого подростка за 

положение (статус) в неформальной иерархической структуре служит 

постоянным источником межличностных и межгрупповых противоречий. 

Таким образом, преступная деятельность несовершеннолетних с ограничением 

и даже лишением их свободы порой не прекращается.  

По мнению профессора И. И. Глинского подростки и молодежь 

характеризуются повышенной криминальной активностью (если иметь в виду 

«обычную» преступность, street crime, а не «беловоротничковую»). Вместе с 

тем, как принято считать, они будущее любой страны, от их привычного 

поведения, образа жизни, личностных качеств зависит и судьба общества, 

государства.  

Не удивительно поэтому, что подростково-молодежной преступности 

уделяется столь большое внимание в отечественной и зарубежной литературе - 

криминологической, социологической, психологической, педагогической. Хотя 

и важная роль подростков и молодежи для будущего страны, и их повышенная 

криминальная активность являются фактом, эта проблема не столь проста и 



38 
 

однозначна. Относительно негативная оценка взрослыми поведения детей, 

подростков, молодежи наблюдается на протяжении всей истории человечества. 

«Конфликт поколений» присущ не только новой истории.  

Старшие поколения всегда не довольны младшими, а те отвечают 

взаимностью. Молодому поколению закономерно присуща повышенная 

активность, проявляющаяся как в негативных (относительно высокая 

криминализация, наркотизация, сексуальные девиации), так и в позитивных 

(художественное, техническое, научное творчество) проявлениях девиантности.  

Дети, подростки, молодые люди обладают высокой энергетикой, 

стремлением «открыть» или сделать что-то новое, ранее неизвестное, 

самоутвердиться в инновационной деятельности. Но за все приходится платить. 

Поиск приводит и к творческим достижениям, и к негативным девиациям, 

включая преступность. Да и гибнут дети, подростки, молодые люди чаще, чем 

им «положено» по возрасту (высокая виктимность).  

Взрослые, предъявляя повышенные требования к поведению 

подрастающей смены, сами нередко ведут себя не лучшим образом по 

отношению к ней. И если мы справедливо осуждаем тяжкие преступления, 

совершаемые подростками, то, как оценить детскую безнадзорность, 

заброшенность, а то и прямое насилие над детьми и подростками со стороны 

взрослых, включая их родителей, родственников, учителей?
46

.  

Никакие заклинания не сократят преступность и иные негативные 

девиации подростков без изменения отношения к ним взрослых людей - 

родителей, учителей, работников правоохранительных органов, населения в 

целом. Не случайно специалисты утверждают: «Не бывает трудных детей, есть 

трудные взрослые». 

Характерной чертой подростковой преступности является чрезмерная 

доля тяжких корыстных и насильственных посягательств. Кроме того, есть 

основания утверждать, что зачастую подростки совершают преступления, 
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находясь в организованных группах, как правило, находясь в роли 

исполнителей либо пособников. По статистке, каждое третье преступление 

совершается подростками совместно с взрослыми, которые, в свою очередь, 

выступают непосредственными организаторами преступных деяний.  

Термин «подростки» нами используется инструментально и определяется 

возрастным интервалом 14-17 лет, исходя из того, что нижний возрастной 

порог уголовной ответственности в России -14 лет, а с 18 лет наступает 

совершеннолетие. Не менее условно и понятие «молодежь». Для нас это 

возрастная группа 18-29 лет, что примерно соответствует как социологическим 

представлениям, так и возрастным показателям уголовной статистики.  

Далее отмечает Я. И. Глинский, что «переходя к генезису подростково-

молодежной преступности, заметим, прежде всего, что она подчиняется общим 

закономерностям. Нет каких-то особых, специфических причин преступности 

подростков и молодежи. Но социально-экономическое неравенство, 

неравенство возможностей, доступных людям, принадлежащим к различным 

группам (стратам), своеобразно проявляется применительно к подросткам и 

молодежи».  

И. Кон показывает, что, во-первых, во всех обществах понятия «старший» 

и «младший» означают не только возрастные, но и статусные различия. 

«Понятие «старшинство» имеет не только описательное, но и ценностное, 

социально-статусное значение, обозначая некоторое неравенство или, по 

меньшей мере, ассиметрию прав и обязанностей. Во всех языках понятие 

«младший» указывает не только на возраст, но и на зависимый, подчиненный 

статус»
47

. Различия возрастные оборачиваются социальным неравенством. И 

это характерно для всех стран.  

В российском обществе дети, подростки, молодежь также страдают не 

только от непонятости, заброшенности, репрессивных мер «воспитания», но и 

от неравенства положения, неравенства шансов - по сравнению с взрослыми - 

получить жилье, работу, вознаграждение за нее, защитить свои интересы. 
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Подростки отличаются не только повышенной девиантностью, но и 

повышенной виктимностью. 

Изучение и предупреждение преступлений несовершеннолетних не 

тождественно преступности взрослых по характеру и методике. При общих 

исходных предпосылках прослеживается определенная специфика, 

обусловленная психолого-педагогической, уголовно-правовой и 

криминологической характеристиками несовершеннолетних.  

Известно, что психология личности несовершеннолетних имеет свои 

особенности. К ним относятся: недостаточный жизненный опыт, 

эмоциональная возбудимость, слабое развитие навыков социального 

торможения, неумение правильно оценивать многие происходящие явления, 

склонность к подражанию.  

Особо следует выделить переживание 22 % несовершеннолетних 

разрушения «социальных лифтов», желание 57,2 % позиционировать в своей 

микросреде, увлечение 20,8 % уголовной «романтикой», тягу поставить себя на 

место «авторитета» преступного мира и так называемого «вора в законе» (эти и 

другие данные получены нами по итогам проведенного исследования в десяти 

регионах РФ в 2006-2017 гг.). Ниже будут показаны условия жизни и 

воспитания несовершеннолетних в семье и общеобразовательной школе.  

Анализ состояния и характера преступности среди несовершеннолетних 

позволяет констатировать достаточно высокий ее уровень в абсолютных и 

относительных показателях, наибольший рост преступлений был зафиксирован 

полицией - в 3 раза. Значительную часть из них составили корыстные 

преступления (кражи, грабежи), а также преступления против жизни и здоровья 

(умышленное причинение легкого вреда здоровью).  

Нельзя не учитывать, что в России насчитывается около 30000 

группировок несовершеннолетних. Эти группировки бывают однополые и 

смешанные. Они создаются для совместного времяпрепровождения, 

употребления алкогольных напитков, психотропных веществ, их аналогов и 

нередко - совершения преступлений. Помимо этого, каждый год свыше 100000 
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лиц, не достигших возраста 14 лет, совершают уголовно наказуемые деяния, 

которые не входят в официальную статистику
48

, но представляют 

общественную опасность и отрицательно влияют на состояние правопорядка в 

стране.  

Следует подчеркнуть, что по российскому уголовному праву субъектом 

состава преступления признается только вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста, установленного уголовным законом. Согласно ст. 20 

Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрены две возрастные 

границы, при достижении которых лицо подлежит уголовной ответственности - 

14 и 16 лет (по смыслу ряда статей Особенной части УК РФ уголовная 

ответственность может наступать только по достижении 18, 21, 25 и 35 лет). 

Результаты ряда исследований (Л. И. Беляева, В. Д. Ермаков, В. И. 

Игнатенко) свидетельствуют, что вовлечение несовершеннолетних в групповые 

нарушения общественного порядка в 60 % случаев из 100 % происходит вместе 

с приобщением к употреблению спиртных напитков, наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов. Это характерно и для фактов участия 

несовершеннолетних в массовых беспорядках, которые имели место в г. 

Москве и г. Ростове-на-Дону.  

В этой связи уместно поддержать инициативу Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ об усилении административной ответственности за 

вовлечение несовершеннолетних к участию в митингах, шествиях и других 

публичных общественных акциях.  

Указанная новация, по нашему мнению, свидетельствует об актуальности 

рассматриваемой проблемы. По выборочным данным, корысть, обусловленная 

прежде всего бедностью, сексуальная агрессия, хулиганская мотивация, 

экстремизм являются наиболее распространенными причинами преступности 

несовершеннолетних лиц
49

.  
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Среди криминогенных условий стали самыми значимыми 

беспризорность, семейное неблагополучие, безработица, отсутствие 

надлежащего контроля за поведением несовершеннолетних, низкий уровень 

ранней профилактики. Данные других специалистов показывают, что из всех 

совершаемых несовершеннолетними преступлений 75 % приходятся на 

достигших 16-летнего возраста.  

Однако здесь надо учитывать гораздо большее число составов, по 

которым с этого возраста предусмотрена уголовная ответственность, а также 

преобладание нереабилитирующих факторов процессуальной деятельности по 

отношению к лицам, не достигших 16 лет. Поэтому в действительности из 

несовершеннолетних, совершающих деяния, содержащие признаки составов 

преступлений, 33 % составляют 14-15-летние, 67 % - остальные. Немало тех, 

кто совершает такие деяния в возрасте до 14 лет. Этот резерв 

несовершеннолетней преступности тоже необходимо учитывать при 

профилактике преступлений
50

. Вместе с тем в последнее время сотрудники 

полиции уделяют особое внимание предупреждению преступности 

несовершеннолетних.  

По данным МВД РФ, в 2016 г. состояло на профилактическом учете 

свыше 140000 несовершеннолетних. Результатом оздоровления ситуации в этой 

сфере стало сокращение на 13 % уголовно-наказуемых деяний, совершенных 

несовершеннолетними. Закреплению результатов этой деятельности могут 

способствовать развитию нашей социально-экономической системы и 

законодательные инициативы, обладающие глубоким гуманистическим и 

правовым содержанием. В нашей стране сложилась определенная система мер 

борьбы с преступностью несовершеннолетних, учитывающая различные этапы 

этой деятельности, причины и условия, способствующие совершению 

противоправных деяний.  

К характерным ее чертам следует отнести:  
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а) предупреждение самой возможности преступлений путем обеспечения 

соответствующей жизни и воспитания лиц, не достигших 18 лет;  

б) осуществление так называемой ранней профилактики правонарушений 

со стороны несовершеннолетних;  

в) многопрофильность общего и специально-криминологического 

предупреждения;  

г) организация индивидуального предупреждения с учетом степени 

общественной опасности содеянного и личности несовершеннолетнего;  

д) наблюдение и контроль органов местного самоуправления и 

общественных организаций
51

.  

Параллельно необходимо повысить роль и влияние семьи и 

общеобразовательных учреждений, которые нуждаются в органическом 

сочетании с общественным воспитательным процессом. Несомненно, весь 

комплекс предупреждения преступлений несовершеннолетних сказывается на 

состоянии правоотношений между их участниками. 

Совершаемые подростками преступления - сигнал обществу о 

существующих недостатках в нравственном воспитании молодого поколения. 

Задача эта тем более важна, что речь идет о формировании гражданами 

правового государства, которые сами призваны создавать законы, обеспечивать 

их исполнение, совершенствовать законодательство, участвовать в управлении 

делами государства и общества.  

Эффективность мероприятий по предупреждению преступности 

несовершеннолетних может быть обеспечена только при условии 

обязательного включения следующих составляющих:  

1. Направленность на искоренение источников дискомфорта, как в самом 

ребенке, так и в социальной и природной среде и одновременно на создание 
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условий для приобретения несовершеннолетним необходимого опыта для 

решения возникающих перед ним проблем.  

2. Обучение несовершеннолетнего новым навыкам, которые помогают 

достичь поставленных целей или сохранить здоровье.  

3. Решение еще не возникших проблем, предупреждение их 

возникновения. Важнейшая роль в предупреждении преступности 

несовершеннолетних отводится информационному подходу, согласно которому 

основная причина преступности несовершеннолетних - их незнание правил и 

норм. Поэтому государственные органы, социальные службы, общественные 

организации активно занимаются просветительской работой, рассказывают 

несовершеннолетним об их правах и обязанностях, о нормах права и общества 

и т.д.  

Немаловажная роль отводится медико-биологическому подходу, 

благодаря которому к несовершеннолетним, имеющим психические аномалии, 

проблемы с зависимостями (наркотическая, алкогольная и т.д.) применяют 

комплекс мер лечебно-профилактического характера.  

Еще одним подходом является социально-педагогический, сущность 

которого состоит в формировании у несовершеннолетних правильных 

нравственных качеств и ориентиров. В рамках данного подхода осуществляется 

работа по привитию несовершеннолетним преступникам умения отвечать за 

свои поступки, умения контролировать собственные слова, действия, умения 

анализировать предпринимаемые действия, умения трезво мыслить, умение 

быть добрым, чутким человеком и т.д.  

Разумеется, имеет место и подход, ориентированный на правило «чтобы 

другим было неповадно», в рамках которого к несовершеннолетним 

преступникам применяются санкции, такие как уголовное наказание, наказание, 

не связанное с изоляцией от общества и т.д. Однако во всем мире практика 

показывает низкую эффективность данного способа предупреждения 

преступности.  
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Таким образом, в настоящее время главной целью работы по 

предупреждению преступности несовершеннолетних является работа по 

совершенствованию уровня их правосознания, по привитию им правильных 

социальных норм поведения, работа по снижению числа проблем 

несовершеннолетних, работа над их психическим и психологическим 

состоянием
52

. 
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6 Предупреждение неосторожной преступности 

 

Как социально-правовое явление неосторожная преступность довольно 

распространена и опасна. Неслучайно в общей массе правонарушений 

удельный вес неосторожных преступлений за последние 40 лет вырос с 5 % до 

9-12 %, а ежегодный материальный ущерб от них составил немногим меньше 5 

% валового национального продукта страны
53

.  

Кроме того, для этой категории общественно опасных деяний характерен 

очень значительный уровень виктимности, то есть числа случаев, когда 

провоцирующее поведение потерпевших так или иначе способствует 

возникновению криминогенной ситуации. В целом, для неосторожной 

преступности этот уровень составляет примерно 20 %, а для некоторых ее 

разновидностей (например, транспортных преступлений) - даже существенно 

выше.  

Следует при этом подчеркнуть, что даже приведенные данные не 

отражают серьезность ситуации, поскольку анализируемая разновидность 

преступности отличается чрезвычайно высоким уровнем латентности. Уместно 

указать на тот огромный физический, материальный и моральный вред, 

который причиняется неосторожными преступлениями. В частности, 

большинство составов неосторожных преступлений предусматривают в 

качестве преступных последствий гибель людей или причинение им увечий.  

Типичным для неосторожных преступлений является контраст между 

личностью преступника и тяжестью наступивших последствий. Зачастую 

физический, моральный и материальный вред, причиняемый неосторожными 

преступлениями, неизмеримо выше, чем вред от умышленных преступных 

деяний.  

Предупреждение неосторожных преступлений имеет свои специфические 

черты, связанные с особенностями этих общественно опасных деяний и 
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причинами их совершения. Так, прежде всего в системе мер их 

предупреждения удельный вес общесоциальных мероприятий гораздо выше, по 

сравнению с профилактикой умышленных преступлений. Все упомянутые и 

ряд других обстоятельств определяют необходимость более пристального 

внимания к изучению данной проблемы.  

Содержание понятия «неосторожная преступность» зависит от состояния 

уголовного законодательства, от перечня предусмотренных в нем 

неосторожных преступлений и характеризующих их признаков. Особенная 

часть УК РФ содержит около 50 составов преступлений, предусматривающих 

уголовную ответственность только за неосторожность
54

.  

Существует примерно такое же число составов, в которых при 

умышленных действиях допускается уголовная ответственность за 

неосторожные последствия. Криминологическая характеристика всех этих 

видов преступного поведения в силу их неоднородности обладает своими 

особенностями. Они многочисленны, непосредственно связаны с предметной 

деятельностью субъектов, в процессе которой совершаются преступления
55

. 

Они также относятся к различным сферам общественной жизни, посягают на 

различные объекты. Это требует дифференцированного криминологического 

подхода при их изучении. Что же касается понятия неосторожной 

преступности, то оно может формулироваться следующим образом.  

Неосторожные преступления по их структуре принято делить на 

следующие три группы, характеризующие внутреннюю дифференциацию 

данного вида преступности. Во-первых, это неосторожные (очень часто 

бытовые) преступления, совершенные вне сферы действия технических средств 

или других источников повышенной опасности (неосторожное уничтожение 

или повреждение имущества, неосторожное причинение вреда здоровью 

различной тяжести и т.д.) и характеризующиеся крайним разнообразием 
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способов и последствий. Во-вторых, это наиболее многочисленная и постоянно 

увеличивающаяся группа - неосторожные преступления, совершенные в сфере 

взаимодействия человека и технических средств или источников повышенной 

опасности (например, транспортные преступления). В-третьих, 

самостоятельную группу составляют неосторожные преступления, 

совершаемые с использованием служебных, управленческих функций 

(должностная халатность и т.д.)
56

.  

Несмотря на неоднородность перечисленных групп неосторожных 

преступлений, их криминологическая характеристика имеет много общего. 

Особенно это относится к их причинам, личности преступников, характеру 

последствий, о чем речь пойдет далее.  

Следует отметить, что статистика состояния четко выделенной 

неосторожной преступности в массе других зарегистрированных преступлений 

и в глобальном и в национальном масштабах многих стран отсутствует. Многие 

из них, в частности США, Великобритания, Германия, Япония, выводят 

неосторожные преступления вообще или отдельные их виды (скажем, 

транспортные) из всей массы регистрируемых преступных деяний и учитывают 

их отдельно.  

В Российской Федерации, как уже отмечалось, удельный вес и динамика 

неосторожной преступности неблагоприятны: рост за последние четыре 

десятилетия с пяти до 9-12 %. Как справедливо констатируется в 

криминологической литературе, в структуре неосторожной преступности в 

России превалируют преступные деяния, влекущие наиболее тяжкие 

последствия в виде гибели большого числа людей, крупного материального 

ущерба и упущенной выгоды, больших финансовых убытков, трудно 

восстановимых бедствий и потерь, а также приводящие к катастрофам, 

авариям, чрезвычайным происшествиям. Но особенно это касается 
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автотранспортных преступлений. Количественно их доля составляет около 75 

% общего числа регистрируемых неосторожных преступлений.  

В абсолютном выражении в России ежегодно совершается около 200 тыс. 

ДТП с участием автомобильного транспорта. В результате автотранспортных 

происшествий ежегодно погибают свыше 35 тыс. человек
57

. Около 10-15 % 

составляют преступные нарушения правил охраны имущества, халатность; 4-6 

% - нарушения правил охраны труда и техники безопасности; 3-5 % - 

неосторожные преступления против личности (убийства, телесные 

повреждения)
58

.  

Неосторожная преступность характеризуется высоким уровнем 

латентности. По мнению специалистов, это обстоятельство связано, прежде 

всего, с тем, что многие неосторожные преступления «ускользают» от 

регистрации, поскольку, вызывают внимание правоохранительных органов 

чаще всего лишь при обнаружении общественно опасных последствий, прямо 

предусмотренных в уголовном законе. Отчасти такая ситуация объясняется и 

тем, что, к сожалению, проблема неосторожной преступности (на фоне 

неуклонного роста всей общеуголовной преступности) как бы отодвигается на 

второй план, а это чревато самыми негативными последствиями.  

По выборочным данным, более 70 % автотранспортных преступлений 

было совершено лицами, находившимися в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения. Свыше трети осужденных за неосторожное 

причинение смерти также совершили это преступление в состоянии опьянения.  

Перечисленные обстоятельства подтверждают наличие у неосторожных 

преступников дефектов нравственной, волевой сфер, внутреннего контроля. 

Что же касается типологической дифференциации личности неосторожных 

преступников, то следует согласиться с мнением специалистов-криминологов, 
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считающих, что подавляющее большинство неосторожных преступников 

относится к неустойчивому, случайному и ситуационному типам
59

.  

Негативные деформации личностного плана, о которых упоминалось 

выше, у таких людей носят не очень ярко выраженный, ограниченный характер. 

Они чаще всего имеют место только в тех ситуациях, которые способствуют 

проявлению самонадеянного или небрежного отношения к принятым в 

обществе правилам поведения. К подобным случаям можно отнести факты 

необоснованного и сознательного допущения производственного риска. Кроме 

того, это ситуация, при которой наличие допущенных ранее нарушений 

порождает у работника стремление их как-то скрыть, и это становится 

причиной совершения неосторожного преступления
60

.  

Неосторожная преступность - явление не случайное, а закономерное и 

причинно обусловленное. Неосторожные преступления, как и умышленные, 

имеют устойчивые закономерности, предопределенные уровнем социального, 

экономического, научного, технического, организационного и нравственного 

развития общества. Только эти причинные связи несколько иные, они менее 

сильные, по сравнению с причинностью умышленных деяний.  

Таким образом, на неосторожную преступность распространяются все 

принципиальные положения и выводы криминологии относительно проблемы 

преступности и ее причин. Вместе с тем причинный комплекс неосторожных 

преступлений имеет свои специфические особенности. Во-первых, в 

неосторожных преступлениях более близкой, прямой и непосредственной 

является связь между негативными социальными факторами и совершением 

преступлений. Так, увеличение числа источников повышенной опасности или 

рост скоростей движения автотранспорта без одновременного принятия мер 

безопасности почти сразу же вызывает рост числа неосторожных преступлений. 

Это же обстоятельство порождает и большую «отзывчивость» неосторожной 
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преступности на профилактические меры. Во-вторых, неосторожные 

преступления все же совершаются лицами с меньшими нравственными 

дефектами, по сравнению с субъектами умышленных преступлений. И это 

создает затруднения в выявлении и «профилактировании» подобных лиц. 

Российские криминологи чаще всего называют следующие причины и условия 

неосторожных преступлений.  

Общей причиной неосторожной преступности является очень 

распространенная группа социально-психологических явлений: недостаточная 

забота об общественных интересах, легкомысленно-безответственное к ним 

отношение, невнимательность, игнорирование правил предосторожности.  

Проблема профилактики неосторожных преступлений требует 

углубленного изучения, имеет свои специфические особенности. Эффективные 

меры предупреждения умышленных преступлений не всегда могут быть 

действенными при профилактике неосторожной преступности, они требуют 

учета специфики причин и условий именно конкретных неосторожных 

преступлений
61

.  

В этой связи, во-первых, в системе мер их предупреждения удельный вес 

общесоциальных мероприятий, по сравнению со специально-

криминологическими, гораздо выше, чем это имеет место в профилактике 

умышленных преступлений. Во-вторых, меры предупреждения неосторожных 

преступных деяний часто имеют сходство или совпадают с общими мерами 

защиты от случайного причинения вреда. В-третьих, в системе профилактики 

неосторожных преступлений значительно больший удельный вес, чем в 

предупреждении умышленных преступлений, занимают различные 

технические мероприятия. Наконец, в-четвертых, неосторожная преступность, 

как уже отмечалось, более «отзывчива» на предпринимаемые меры, чем 

преступность умышленная
62

.  
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К числу общесоциальных мер предупреждения неосторожных 

преступлений относятся прежде всего развитие научно-технического прогресса 

в области техники безопасности. Именно поэтому так актуальны сегодня 

разработка теории надежности технических систем, изучения путей повышения 

надежности человека-оператора, разработка и внедрение новых средств 

обеспечения безопасности условий труда на предприятиях, улучшение качества 

выпускаемых машин, оборудования, надежности и безопасности их 

эксплуатации.  

В предупреждении неосторожных преступлений велика роль мер, 

направленных на формирование соответствующих качеств личности. Прежде 

всего это мероприятия по повышению сознательности и ответственности 

личности, ее зрелости и дисциплинированности. Психологические 

исследования показывают, что для оператора в любой профессии важны не 

только профессиональное мастерство, быстрота реакции, но и высокие 

моральнопсихологические качества.  

Специально-криминологическое предупреждение неосторожных 

преступлений в значительной мере дифференцируется в зависимости от той 

сферы, где они совершаются. В частности сфера быта, в которой 

регистрируется значительная часть неосторожных преступлений, в наименьшей 

степени подвержена государственному (социальному) контролю. В ней 

традиционно отсутствуют нормативно закрепленные правила безопасности, 

действуют неписаные, стихийно сложившиеся правила предосторожности
63

.  
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7 Особенности предупреждения женской преступности 

 

Женская преступность представляет собой часть общей преступности, 

при этом характеризуется особенными количественными показателями, 

спецификой личности преступника, отдельными детерминирующими 

факторами девиантного поведения.  

Преступление, совершенное женщиной, представляет собой особый 

тревожный социальный феномен. Социальная обусловленность и одновременно 

антисоциальная направленность такого поведения и женской преступности в 

целом делают ее изучение сложной задачей, поскольку необходимо 

анализировать многочисленные связи и опосредования, избирать для этого 

методический инструментарий, соответствующий сложности задачи.  

Ведущими криминологами отмечается наличие трех уровней 

детерминант преступности, что в целом соответствует полноценному анализу 

причин и условий женской преступности:  

1) общесоциальный (на уровне всего общества);  

2) социально-психологический (на уровне малых социальных групп);  

3) индивидуально-психологический
64

.  

Несмотря на незначительный удельный вес доли женщин (в среднем 15 

%) среди лиц, совершивших преступление, женская преступность представляет 

сложную самостоятельную проблему, требующую своего разрешения. 

Исследование криминологических характеристик женской преступности 

позволяет констатировать, что в ее структуре доминируют преимущественно 

корыстные преступления, прежде всего кража, мошенничество, присвоение или 

растрата.  

Безусловно, женская преступность как составная часть преступности в 

целом отражает ее общие закономерности и изменения, а также выступает в 
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качестве ее подсистемы и тесным образом с ней взаимосвязана. В то же время 

женской преступности присущи свои особенности
65

.  

Важно отметить, что для женской преступности характерна высокая 

степень латентности, а также корыстная направленность. Для наиболее 

эффективного реагирования на проявления женской преступности и 

своевременного ее предупреждения необходимо проанализировать портрет 

женщины-преступницы.  

Общим отличием женщин-преступниц от преступников-мужчин является 

большая эмоциональная неустойчивость, эмоциональная зависимость от 

сложившихся ситуаций, более бурное реагирование на действительность, 

большая углубленность в свой внутренний мир и сознание вины
66

.  

Безусловно, наибольший интерес для изучения представляет 

предупреждение женской преступности. Различным видам и мерам 

предупреждения в криминологической литературе посвящены исследования 

многих авторов.  

Основные направления деятельности по предупреждению женской 

преступности следует разрабатывать с учетом:  

1) разнообразных видов преступной деятельности женщин;  

2) особенностей личности преступниц, а именно предупреждение: a) 

преступлений со стороны лиц, совершающих аморальные проступки (раннее 

предупреждение); б) преступлений со стороны лиц, состоящих на учете в 

органах внутренних дел за совершение правонарушений (непосредственное 

предупреждение); в) рецидива преступлений; г) преступлений со стороны лиц с 

психическими отклонениями;  

3) уровней профилактической деятельности (специальный, 

общесоциальный, индивидуальный).  
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Приоритетным является преждевременное предупреждение, под которым 

понимается предупреждение преступности на таких стадиях, когда:  

1) у человека вырабатываются стереотипы выбора вариантов поведения, 

причем отдельные из них могут оказаться противоправными;  

2) нарушения закона носят не преступный характер
67

.  

Специальное значение для профилактики преступности женщин имеет 

помощь семье, какими бы незначительными не были наши возможности, на 

сегодняшний день, для подобной помощи, в том числе в рамках особых 

программ. Помимо материальной, семьи должны получать более значительную 

помощь по уходу за детьми, неотложную помощь в кризисной ситуации 

(насилия в семье), алкоголизма, наркомании одного из ее членов. Также, 

необходимо контролировать исполнение органами государственной власти 

прав, закрепленных в Конституции РФ. К тому же, для матерей-одиночек 

социальная помощь должна включать в себя не только лишь выплату ей 

денежного пособия, пусть и не одноразового. Не менее значимым, является 

предоставление ей возможности больше зарабатывать, поднять социальный 

престиж своего труда, обрести более высокую квалификацию и т.д.
68

  

Каждая профилактическая деятельность в отношении преступниц, 

обязана быть выстроена, прежде всего, на психологических методах 

воздействия на их мотивацию и поведение. Это связано с тем, что женщина, 

столкнувшаяся с проблемой, прежде чем искать пути ее решения, хочет, чтобы 

ее выслушали. В тот момент, когда она делится своими проблемами, ее 

напряжение и чувство усталости слабеют, настроение улучшается.  

Значительную роль в предупреждении преступности женщин призваны 

сыграть инспекции по делам несовершеннолетних, так как воспитательное 

воздействие на девушек подростков, которые в будущем могли бы стать на 
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преступный путь, не только весьма гуманный, но и очень действенный способ 

борьбы с этим видом преступности. Сотрудники службы должны владеть 

знаниями педагогики и психологии, умением обнаруживать подобных 

подростков и оказывать им необходимую помощь, в том числе и медицинскую.  

В ранней профилактике сексуальной деморализации девочек, более 

видимую роль могут сыграть медицинские работники, оказывающие им 

гинекологическую и венерологическую помощь. Они способны не только 

вовремя выявлять и лечить гинекологические расстройства и венерические 

болезни, но и определять тех из них, которые уже начали совершать 

аморальные действия, а также источник развращающего влияния на 

несовершеннолетних. Гинекологи могут фиксировать и случаи посягательства 

на их половую неприкосновенность и принимать необходимые меры медико-

педагогического характера к потерпевшим, ставить перед компетентными 

органами вопрос о привлечении к ответственности лиц, совершивших такие 

посягательства.  

Предупредительные меры в форме воспитательного воздействия со 

стороны представителей учебных заведений, трудовых коллективов, лиц из 

числа позитивного окружения в микро - и макросреде, членов семьи, 

сотрудников правоохранительных органов должны были быть направлены на 

негативно характеризующихся лиц, которые были еще далеки от совершения 

преступления
69

.  

Наравне с общими мерами предупреждения женской преступности, 

немаловажно обширно использовать такие меры специально-

криминологического характера, как выявление неблагополучных семей. 

Необходимо установление в них источников негативного влияния на женщин; 

обнаружение и устранение фактов и причин социальной и бытовой 

конфликтности; осуществление профилактического воздействия на лиц, 
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оказывающих на членов семьи негативное влияние (ранее судимых, 

подверженных депрессии, конфликтам, обладающих психологической 

несовместимостью и т.п.); оказание социальной помощи семьям с низким 

уровнем материального обеспечения; организация работы телефонов доверия; 

создание специальных помещений для приема на временное проживание 

женщин, подвергнувшихся насилию; своевременное лечение лиц с 

психическими отклонениями; помощь ранее судимым женщинам в адаптации к 

новой жизни и т.п.  

На женщин-рецидивистов важно влиять профилактически 

целенаправленно. У осужденных женщин в местах лишения свободы, 

прогрессируют психические расстройства, увеличивается состояние тревожных 

ожиданий. Женщины, страдающие алкоголизмом, наркоманией, 

токсикоманией, психическими отклонениями, также являются объектом 

профилактики. Проводимые на ранней стадии, профилактические мероприятия, 

должны быть сосредоточены на выявление и учет лиц с психическими 

аномалиями, прогнозирование их противоправного поведения, а также оказание 

психотерапевтической и социально-психиатрической помощи.  

В своей работе «Преступность среди женщин» А. М. Антонян, предлагает 

выработать общий основополагающий принцип профилактической работы с 

женщинами, которые совершили или могут совершить преступления
70

. В 

качестве такого признака могут выступать гуманность и милосердие к этим 

женщинам, понимание причин, толкнувших их на совершение преступлений, 

обществу необходимо помочь выйти им из этого порочного круга, разобраться 

в своей жизни.  

Гуманностью и милосердием должны быть проникнуты не только 

действия должностных лиц, но и сам закон. Исходя, из соблюдения данного 

принципа, можно судить об обществе в целом, об уровне нравственности и об 

овладении общечеловеческими ценностями в нем. Профилактика 
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антиобщественного поведения и преступлений женщин имеет большое 

моральное значение.  

Положительные результаты в этой области могут привести к укреплению 

социально-одобряемых отношений в семье, улучшению подрастающего 

поколения, оздоровлению нравственности, формированию духовности, которая 

позволяет человеку (женщине) возвыситься над собственными 

физиологическими потребностями, сиюминутными и эгоистичными расчетами, 

материальной выгодой. При всем улучшении быта женщин, снабжении 

населения товарами и услугами, укрепления семьи, особое внимание следует 

обратить на внутрисемейные отношения, а именно, на значительное ослабление 

контактов между родителями и детьми, отвержение родителями ребенка, что 

особенно сказывается на воспитании девочек, так как они тяжелее переживают 

эмоциональные травмы, нежели мужчины
71

. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что личность преступницы 

представляет собой чрезвычайно сложное социальное явление, а также 

самостоятельную научную проблему.  

Женская преступность - крайне негативное явление в обществе. Меры 

профилактики женской преступности должны включать медицинское, правовое 

и поведенческое просвещение, поддержку профессионального образования, 

развитие сети общедоступных массовых спортивных учреждений, программ 

государственной поддержки занятости молодежи. Необходима медицинская 

реабилитация наркозависимых женщин и женщин с алкогольной зависимостью, 

поскольку среди женщин-преступниц эти пороки распространены.  

Наибольшая эффективность мер по предупреждению женской 

преступности наблюдается на местном уровне, поскольку именно в рамках 

муниципального образования можно разработать такие меры, которые будут 

адекватны и уровню женской преступности, и ее основным характеристикам.  
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Несомненно, особую важность имеет проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров при поступлении и прохождении 

обучения в образовательных учреждениях; проведение массовых спортивных 

мероприятий, создание условий для вовлечения женщин в систематические 

занятия физической культурой и спортом; организация и проведение 

образовательно-воспитательных мероприятий; проведение культурных 

мероприятий, поддерживающих развитие духовного и нравственного 

потенциала женщины. 

По известным данным один из основателей криминологии, знаменитый 

итальянский психолог Чезаре Ломброзо высказывал мнение о психической 

предрасположенности всех женщин к совершению преступных деяний. Таким 

образом, он считал, что даже случайные преступницы «обнаруживают, 

благодаря жизненным условиям, ту долю нравственной извращенности, 

которая свойственна каждой женщине, которая находится в ней в 

обыкновенных условиях в скрытом состоянии».  

Значительное отличие имеет преступность женщин от преступности 

мужчин, как указывал академик В. Н. Кудрявцев: и характером преступления, и 

его последствиями, и способами, и орудиями совершения преступления, и 

выбором жертвы и стечением семейно-бытовых обстоятельств
72

.  

Борьба с убийствами, совершаемыми женщинами, является необходимой 

и объективной потребностью общества. Основными направлениями этой 

борьбы выступают: профилактика насильственных преступлений, совершаемых 

женщинами, выявление и устранение причин и факторов, способствующих их 

совершению. Фундаментом предупреждения насильственных преступлений 

являются последовательно осуществляемые на государственном уровне 

программы социально-экономического и культурного развития, включающие в 

себя общесоциальные мероприятия, связанные с укреплением и развитием 
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демократических начал в семье, в сферах быта и отдыха, с устранением из этих 

сфер неблагоприятных действий и стандартов поведения
73

.  

Таким образом, главными направлениями предупреждения преступлений, 

в том числе убийств, совершаемых женщинами, на современном этапе 

выступают успешное преодоление продолжающегося мирового кризиса, 

повышение и относительное выравнивание уровня жизни основных слоев 

населения, укрепление социального статуса личности женщины, ее веры в 

собственные силы, в поддержку, как со стороны окружающих, так и со стороны 

общества и государства в целом. 
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8 Предупреждение и профилактика насильственной 

преступности 

 

Истоки насилия берут свое начало в биосоциальной природе человека. 

Насилие не исчезает, со временем оно лишь приобретает иные черты своего 

проявления. Прежде всего, насилие связано с неравенством положения 

отдельных групп населения. Социальное неравенство порождает криминальное 

насилие.  

По мнению В. Н. Кудрявцева в последние годы наше общество оказалось 

в условиях глубокого экономического, социально - политического и духовного 

кризиса, обострения множества противоречий. Это вызвало состояние 

социальной напряженности, снижение уровня законопослушных граждан, 

дестабилизация во многих регионах общественного порядка
74

.  

Причины насильственных преступлений следует рассматривать, как в 

общей структуре, так и в отдельности, исходя из отдельных составов 

преступлений. Общими детерминантами насильственной преступности 

являются: существенное ухудшение уровня жизни значительной части 

населения (до 60 % жителей страны находится за чертой бедности) и 

увеличение разрыва в уровнях доходов между различными социальными 

группами; небывалый рост организованной преступности; серьезные 

деформации в духовно нравственной сфере значительной части населения, 

обусловленные разрушением системы правового и нравственного воспитания 

молодежи, безудержной пропагандой насилия в средствах массовой 

информации, распространенностью представлений о допустимости насилия в 

конфликтных ситуациях, низким уровнем морального воспитания в учебных 

заведениях; слабость правовых механизмов регулирования 

предпринимательской деятельности и, как следствие, разрешение 
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экономических от ношений не через судебные органы, а методами уголовных 

разборок; упразднение существовавшей ранее системы профилактики 

преступлений, включавшей товарищеские суды и народные дружины, и, как 

следствие, потеря опоры правоохранительных органов на широкие массы 

населения в предупреждении насилия.  

Анализируя частные причины преступности, следует начать с основных 

криминогенных детерминант убийств, причинения вреда здоровью и 

хулиганства: ожесточение конкурентной борьбы в экономической и 

политической сферах жизни общества; утрата многими людьми личной 

перспективы и саморазвития; повышение распространенности среди отдельных 

групп населения представления о допустимости насильственных действий; 

высокий уровень употребления в обществе алкоголя и наркотических веществ; 

виктимное поведение потерпевших; влияние на общество преступной среды; 

несвоевременное выявление правоохранительными органами семейно - 

бытовых ситуаций, которые могут повлечь совершение преступления; 

латентность и безнаказанность значительной части преступлений
75

.  

Отдельные причины выделяются для изнасилований. Здесь следует 

отметить следующие причины: деморализующее воздействие микросреды; 

недостатки деятельности органов образования, культуры, здравоохранения в 

нравственном и половом воспитании детей; распространение пьянства, 

наркомании и токсикомании среды несовершеннолетних и молодежи; влияние 

пропаганды сексуальной свободы; детская безнадзорность; недостаточная 

борьба с проституцией.  

Отдельные причины, помимо вышеперечисленных как общих, так и 

частных, выделяются для таких преступных деяний, как грабеж, разбой и 

бандитизм: недостатки в организации охраны хранилищ материальных 

ценностей, квартир, офисов и других помещений, которые могут быть объектом 

посягательства со стороны преступников; виктимное поведение потерпевших, 

облегчающее совершение корыстно - насильственных посягательств.  
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Важным для всей системы профилактики правонарушений является 

наличие соответствующей правовой базы. Основой для всей системы 

профилактики и законодательства, ее регламентирующего, является 

Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации». В системе мер 

предупреждения насильственной преступности различают общесоциальный, 

специально-криминологический и индивидуальный уровни профилактической 

деятельности.  

Насильственная преступность - совокупность преступлений, 

совершенных с применением физической силы либо с угрозой применения 

таковой. Главная и непосредственная цель данного вида преступлений - 

лишение человека жизни либо причинение вреда его здоровью, физической 

свободе, телесной (в том числе половой) неприкосновенности против его воли.  

Основным показателем для всех насильственных преступлений является 

физическое или психическое насилие над личностью или угроза его 

применения. По степени общественной опасности, а также тяжести 

причиняемых последствий насильственные преступления во многом 

превосходят другие криминальные проявления и наносят огромный вред 

социуму. Потерпевшими от них ежегодно выступают сотни тысяч людей. 

Вследствие этого огромное значение для защиты общества от данного вида 

криминальных посягательств имеют профилактика и предупреждение.  

Под предупреждением (превенцией) насильственной преступности 

следует понимать воздействие общества, институтов социального контроля, 

отдельных граждан на криминогенные факторы, приводящие к сокращению и 

/или несовершению насильственных преступных деяний. Превенция 

насильственной преступности должно обеспечиваться целым комплексом мер, 

действующих в разных направлениях.  

В основу предупреждения преступности в целом, а насильственной 

преступности в частности, должен быть положен принцип неотвратимости 
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наказания. Впрочем, осуществление данного принципа вызывает абсолютно 

обоснованное беспокойство.  

Нераскрытыми остается огромное количество преступлений. И одно дело, 

когда к числу этих преступлений относятся мелкие кражи или хулиганство, и 

совсем другое, когда вопрос касается насильственной преступности, 

посягающей на жизнь и здоровье населения. Однако, стоит отметить, что 

большие проблемы начинаются с маленьких неприятностей, и вчерашние 

хулиганы вполне могут начать совершать преступления уже с применением 

насилия.  

Важно обеспечение своевременного раскрытия преступлений и 

применения к виновным установленных законом мер. Широко 

распространенное мнение о безнаказанности, возможности откупиться (по 

результатам опроса 64 % респондентов указали на коррупцию в 

правоохранительных органах) ведет к росту насильственных преступлений
76

.  

Поэтому для предупреждения насильственной преступности весомое 

значение имеет оперативная отработка мест сосредоточения 

антиобщественного элемента (притонов пьянства и наркомании; фирм, 

занимающихся оказанием интимных услуг; ранее судимых, бродяг, лиц без 

определенного места жительства). Еще одним направлением профилактики 

насильственных преступлений должны стать действия по борьбе с 

алкоголизмом и наркоманией, потому как состояние опьянения способствует 

как совершению насильственных действий, так и попаданию в число его жертв.  

В состоянии опьянения человек слабо координирует свои действия, у 

него притупляется чувство страха, определенные поступки уже не кажутся ему 

противозаконными, у некоторых личностей проявляется необоснованная 

жестокость и агрессия. С другой стороны, в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения человек теряет осторожность и вполне может 
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становиться объектом насилия, в некоторых случаях своим поведением сам, 

провоцируя его, что конечно ни в коей мере не оправдывает преступника.  

Также немаловажным фактором для развития насильственной 

преступности является рождение в среде алкоголиков и наркоманов физически 

ослабленных детей с органическими поражениями головного мозга, 

центральной нервной системы, эндокринной системы. Эти патологии 

оказывают негативное воздействие на психическое развитие индивида
77

, что в 

дальнейшем способно привести к совершению им насильственных 

преступлений. Немаловажным для профилактики насильственной преступности 

представляется своевременное реагирование на правонарушения, совершаемые 

на почве семейных и других бытовых конфликтов, которые могут перерасти в 

преступления.  

Семейные деспоты и хулиганы должны понимать, что они сами могут 

стать жертвами насильственного преступления или деяния, совершенного в 

состоянии необходимой обороны или сильного душевного волнений со 

стороны близких родственников, друзей, знакомых.  

Также предупреждение насильственной преступности невозможно без 

обеспечения эффективной охраны общественного порядка на улицах и в других 

общественных местах; усиления борьбы с разжиганием расовой и 

межнациональной розни; пресечения криминогенных влияний рецидивистов и 

профессиональных преступников на несовершеннолетних и молодежь. 

Постоянно должна вестись борьба с фактами незаконного изготовления, сбыта, 

хранения и ношения холодного и огнестрельного оружия. Необходим строгий 

контроль и учет лиц, имеющих разрешение на использование того или иного 

вида оружия. В средствах массовой информации должен быть поставлен 

прочный заслон пропаганде насилия
78

.  

Весомым значением в борьбе с насильственными преступлениями 

обладают групповая и индивидуальная профилактика. Дети и подростки 
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должны знать о необходимости избегать случайных знакомств и контактов с 

незнакомыми лицами, в вечернее время находиться с родителями и 

родственниками, быть предельно внимательными и осторожными.  

В обществе должно быть сформировано отрицательное отношение к 

насилию как способу разрешения конфликтов, повышен авторитет 

правомерных способов защиты своих прав. Поднятие культурного, 

образовательного, интеллектуального уровня граждан, обеспечение здоровых 

условий для формирования личности - залог успешной профилактики 

насильственных преступлений.  

Предупреждение насильственной преступности обеспечивается, прежде 

всего, неотвратимостью наказания. Для предупреждения насильственной 

преступности большое значение имеет оперативная отработка мест 

концентрации антиобщественного элемента (притонов разврата, пьянства и 

наркомании; фирм, специализирующихся на оказании интимных услуг; ранее 

судимых, бродяг)
79

.  

Выделяются основные направления специально-криминологической 

профилактики насильственных преступлений: борьба с пьянством и 

наркоманией; своевременное реагирование на правонарушения, совершаемые 

на почве семейных и других бытовых конфликтов, которые могут перерасти в 

преступления; обеспечение эффективной охраны общественного порядка на 

улицах и в других общественных местах; усиление борьбы с разжиганием 

расовой и межнациональной розни; пресечение криминогенных влияний 

рецидивистов и профессиональных преступников на несовершеннолетних и 

молодежь; своевременное профилактическое воздействие на лиц с повышенной 

степенью виктимности; активизация борьбы с фактами незаконного 

изготовления, сбыта, хранения и ношения холодного и огнестрельного оружия; 

противодействие пропаганде жестокости и насилия в СМИ.  
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Важное направление в борьбе с насильственными преступлениями - 

групповая и индивидуальная профилактика. Ее объекты - лица, которые по 

причине своей антиобщественной агрессивнонасильственной направленности 

могут совершить насильственные преступления.  

Немаловажным аспектом профилактики насильственных преступлений 

является возрождение системы патриотического воспитания 

несовершеннолетних и молодежи. Следует отметить, что в Южном 

федеральном округе указанная работа стала осуществляться ранее, чем в 

других регионах страны.  

К актуальным проблемам системы профилактики правонарушений В.В. 

Путин отнес необходимость активного привлечения к охране правопорядка 

граждан и общественные организации. Он заметил, что «не подлежит 

сомнению - чем больше людей будет включаться в эту работу, тем успешнее 

она будет. Добровольные помощники способны не только снизить уровень 

преступности на улицах и в жилом секторе, но и заниматься ее профилактикой. 

Подчеркну: этот вопрос должен быть детально продуман. И местным 

законодательством нужно более четко определять статус общественных 

организаций, помогающих вести борьбу с противоправными деяниями, а для 

привлечения добровольцев - находить новые стимулы»
80

.  

В качестве самостоятельного фактора, способствующего повышению 

эффективности работы органов внутренних дел по предупреждению 

насильственных преступлений, совершаемых в общественных местах, можно 

выделить улучшение технической оснащенности органов внутренних дел. В 

целях обеспечения общественной безопасности в местах массового пребывания 

граждан (на рынках, вокзалах, площадях, оживленных улицах и т.п.) в 

настоящее время получили распространение системы теле- и видеообзора, в 

том числе с выводом на мониторы стационарных постов милиции. Важным 
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аспектом предупреждения насильственных преступлений является ограничение 

оборота оружия среди населения. Незаконный оборот оружия непосредственно 

связан с насильственной преступности и создает для нее необходимые условия.  

Несомненно в борьбе с насильственной преступностью большое значение 

имеют меры общесоциального предупреждения. К ним относятся 

крупномасштабные государственные социальноэкономические и политические 

преобразования, устраняющие причины и условия для насильственных 

преступлений, как средства разрешения конфликтов. Государство должно 

способствовать устранению таких объективно криминогенных факторов, как 

неудовлетворительные жилищные условия, проживание в коммунальных 

квартирах, совместное проживание разведенных супругов, родственников
81

.  

Среди мер общего предупреждения важное значение имеет усиление 

правового обучения и правового воспитания населения, создание условий для 

полноценного, дифференцированного по интересам, возрастным и 

профессиональным запросам досуга по месту жительства граждан.  

В заключение следует отметить, что предупреждение насильственных 

преступлений - это целенаправленная работа по воспитанию в человеке 

совестливости, привитие ему культуры общения и нравственных личностных 

идеалов, уважения к человеческой личности, ее неприкосновенности, 

нетерпимости к любым актам насилия над ней, к проявлениям грубости, 

агрессивности, цинизма, по возрождению в значительной мере утраченных 

традиций взаимопомощи, милосердия, сострадания ко всему живому; 

улучшение полового воспитания подростков и молодежи, подготовку их к 

семейной жизни, воспитание уважения к достоинству женщины, отвращения к 

распущенности и вседозволенности
82

.  
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9 Предупреждение преступности в таможенной сфере 

 

Предупреждение таможенной преступности предполагает принятие 

правоохранительными и контролирующими органами Российской Федерации 

во взаимодействии с соответствующими структурами иностранных государств, 

международными правоохранительными организациями, а также 

представителями крупных бизнес-сообществ различных специальных мер в 

целях устранения, нейтрализации негативных явлений, детерминирующих 

указанную разновидность преступности.  

На международном уровне эта деятельность осуществляется в рамках 

международных организаций и интеграционных объединений. В частности, 

Россия участвует в работе таких международных структур, как Всемирная 

таможенная организация (ВТамО), БРИКС, форум «Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество» (АТЭС), Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС) и др.  

Руководители таможенных служб государств-членов этих 

международных организаций регулярно встречаются на заседаниях и решают 

вопросы профилактической и правоохранительной деятельности. 

Международное сотрудничество активно развивается на основе 

межправительственных и межведомственных соглашений и меморандумов о 

взаимной помощи в таможенных делах и договоров о взаимодействии в сферах 

предупреждения различных таможенных преступлений
83

.  

Активным субъектом профилактики таможенной преступности на 

международном уровне является региональный узел связи ВТО по 

правоохранительной деятельности в Москве, действующий с 2001 г. в 

структуре Главного управления по борьбе с контрабандой Таможенной службы 

России. RILO-Москва осуществляет международный обмен информацией 
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(касающейся способов совершения и сокрытия таможенных преступлений; их 

организаторов и участников) между таможенными службами государств-

участников СНГ и другими региональными узлами связи, а также 

контролирующими и правоохранительными органами государств-членов ВТО.  

Предупреждение таможенной преступности осуществляется и в рамках 

различных региональных интеграционных объединений. Так, страны, входящие 

в Евразийское экономическое сообщество (ЕАЭС) и ставящие перед собой цели 

построения таможенного союза, а затем и общего рынка, осуществляют 

постоянный обмен информацией правоохранительного характера.  

Основную нагрузку по профилактике таможенных преступлений несет 

ФТС России, взаимодействуя с МВД России, ФСБ России, Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации, ФНС, Росфинмониторингом и другими 

государственными органами, а также представителями бизнеса в рамках 

межведомственных совещательных органов или посредством исполнения 

совместных приказов.  

Большинство мероприятий по предупреждению таможенной 

преступности определено в Комплексной программе развития Федеральной 

таможенной службы России до 2020 г. (Приложение к решению коллегии ФТС 

России от 25 мая 2017 года)
84

, в которой установлена система целевых 

приоритетов и конкретных мероприятий в области правоохранительной, в том 

числе и предупредительной деятельности, увязанных по ресурсам, 

исполнителям и срокам осуществления.  

Профилактические мероприятия комплексной программы соотносятся с 

Таможенным кодексом Евразийского экономического союза 2018 года, 

нормативно-правовыми актами РФ, а также с такими программными 

документами как «Концепция общественной безопасности в Российской 

Федерации (утв. Президентом РФ 14.11.2013 г., № Пр-2685); Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента 
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РФ от 31 декабря 2015 г., № 683); Стратегия государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом 

Президента РФ от 9 июня 2010 г., № 690); Стратегия экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Указом 

Президента РФ от 13 мая 2017 г., № 208); Стратегия по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на 

период до 2020 года и плановый период до 2025 года (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 2592-р); 

Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 

г. № 2575-р); государственные программы Российской Федерации «Развитие 

внешнеэкономической деятельности» (утв. Постановлением Правительства РФ 

от 15.04.2014 № 330), «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 345); 

паспорт приоритетной программы по основному направлению стратегического 

развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности» и др.  

Стратегическими целями Комплексной программы развития ФТС 

являются: содействие развитию международной торговли за счет модернизации 

деятельности таможенных органов, эффективное противодействие 

правонарушениям и преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных 

органов, а также профилактика и пресечение коррупционных преступлений
85

.  

Руководитель ФТС РФ Владимир Иванович Булавин отметил, что 

реализовать эти планы можно при условиях широкомасштабной 

информатизации и автоматизации таможенного контроля и налаживании 

всестороннего взаимодействия таможенных органов с другими 
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контролирующими и правоохранительными органами, как на национальном, 

так и на международном уровнях
86

.  

Залогом эффективного противодействия правонарушениям и 

преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов, является 

унификация норм уголовного закона в странах, входящих в ЕАЭС. 

Соответствующие обязательства страны-члены Таможенного союза взяли на 

себя после подписания 5 июля 2010 г. решения № 50 «О международных 

договорах Таможенного союза в сфере сотрудничества по уголовным и 

административным делам» и ряда иных международных правовых актов. 

Например, согласно ч. 2 ст. 3 Договора «Об особенностях уголовной и 

административной ответственности за нарушения таможенного 

законодательства Таможенного союза и государств-членов Таможенного 

союза» государства-участники обязуются реформировать нормы уголовного 

Закона, предусматривающие наказуемость нарушений таможенного 

законодательства Таможенного союза и законодательства сторон с тем, чтобы 

единообразно определить противоправность таких деяний.  

Следует отметить, что в отличие от российского уголовного закона 

нормы других стран-участниц Таможенного союза раскрывают понятие 

«незаконного перемещения» посредством указания на способы совершения 

деяния. Эту правовую традицию следует воспринять и отечественному 

законодателю. К числу недостатков нормативных установлений некоторых 

стран-участниц Таможенного Союза относится неполное определение места 

совершения контрабанды. Так, в Уголовном кодексе Республики Казахстан в 

качестве места совершения анализируемого преступления указывается 

таможенная граница Таможенного союза. Эта норма не учитывает, что 

контрабанда через государственные границы странучастниц представляет 

такую же общественную опасность, как и контрабанда через таможенную 

границу Таможенного союза, ибо страны ЕврАзЭС имеют единое (общее) 
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таможенное пространство. Поэтому понятие места совершения контрабанды в 

уголовных кодексах необходимо расширить за счет указания на 

государственную границу, так как это сделали российский и белорусский 

законодатели.  

Особо следует подчеркнуть межсистемную несогласованность норм 

уголовного закона о контрабанде. Так, после принятия Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г. изменились 

формулировки, используемые для указания на место совершения незаконного 

перемещения тех или иных предметов. Однако соответствующие изменения в 

тексты уголовных законодательств стран ЕАЭС до сих пор не внесены. В 

частности, в ст. 226-1 УК РФ до сих пор используются термин ЕврАзЭС, а не 

ЕАЭС. Краеугольным камнем в деле модернизации таможенного контроля 

является создание единой сети специализированных таможенных органов, 

работающих только с электронными документами.  

Хотя электронное декларирование стало обязательным только с 1 января 

2014 г., доля электронных деклараций в 2017 г. составила уже 99,96 %. 

Предполагается, что к 2020 г. будет работать 16 центров электронного 

декларирования (ЦЭДов), в которых и будет сконцентрирован основной 

декларационный массив, доля автоматически зарегистрированных электронных 

деклараций достигнет 99 %, а количество автоматически выпущенных 

деклараций, поданных участниками ВЭД низкого уровня риска - 80 %
87

.  

Перспективной задачей является налаживание электронного 

взаимодействий между ЦЭДами и таможенными постами фактического 

контроля, которое будет весьма способствовать профилактике коррупционных 

деяний. Дело в том, что таможенный инспектор в ЦЭДе будет изолирован от 

контактов с участниками ВЭД и таможенным постом фактического контроля 

(на складах временного хранения, в морских портах, на железнодорожных 

станциях, в аэропортах).  
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Таможенный инспектор в ЦЭДе проверяет через систему управления 

рисками декларации, которые не попали на авторегистрацию и автовыпуск, и в 

случае необходимости отдает в электронном виде распоряжения о проведении 

фактического контроля. Инспектор, осуществляющий фактический контроль, 

должен выполнить меры по минимизации рисков, которые предписаны ему 

инспектором ЦЭД. К товарам участника ВЭД, в отношении которого не 

выявлено срабатывание профиля риска, должен применяться упрощенный 

контроль в документальной форме.  

Разумеется, недопустимо применение упрощенных процедур при 

совершении таможенных операций с товарами, которые идентифицированы как 

«рисковые», требующие дополнительной проверки. Таможенный контроль в 

отношении участников ВЭД низкого уровня риска осуществляется после 

выпуска товаров. К сожалению, правонарушения со стороны участников ВЭД с 

низким уровнем риска - пока еще распространенное явление. Так, в 2018 году в 

результате проверки деятельности этих участников ВЭД были выявлены 

нарушения права ЕАЭС и российского таможенного законодательства. В 

результате было возбуждено 1665 административных дел и 31 уголовное дело. 

В федеральный бюджет дополнительно перечислено 4388,5 млн рублей 

таможенных платежей, пеней и штрафов. Участники ВЭД, изобличенные в этих 

нарушениях, исключены из категории низкого уровня риска
88

.  

Модернизация механизма таможенного контроля требует оснащения 

таможенных органов современными техническими средствами, в том числе 

приборами для дистанционного обнаружения наркотических и взрывчатых, 

химических веществ, идентификации драгоценных камней и анализа металлов, 

технические видеоскопы и телевизионные системы досмотра для визуального 

обследования труднодоступных мест и др.  
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В целях предупреждения таможенных преступлений требуется 

дальнейшее развитие института предварительного информирования в 

отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. Реализация 

этих мер будет содействовать повышению эффективности работы таможенных 

органов в пунктах пропуска, профилактике, выявлению и пресечению 

таможенных нарушений. Качественно иное функционирование системы 

предупреждения таможенных преступлений будет достигнуто после полного 

внедрения системы «Единое окно», позволяющей участникам ВЭД однократно 

представлять документы через единый пропускной канал для осуществления 

различными государственными органами контроля их деятельности
89

.  

К сожалению, в настоящее время системы управления рисками и «Единое 

окно» в каждом государстве ЕАЭС развиваются самостоятельно. Специалисты 

полагают, что создание общесоюзных профилей в соответствии с Рамочными 

стандартами безопасности и облегчения мировой торговли Всемирной 

таможенной организации и иными рекомендациями ВТамО пока невозможно, 

ибо правоохранительные ведомства стран-участниц ЕАЭС ориентированы на 

максимальную степень защиты информации
90

. Поэтому взаимодействие на 

межгосударственном уровне пока осуществляется в формах информационного 

обмена и проведения совместных правоохранительных спецопераций. Это 

несколько снижает эффективность противодействия таможенной преступности 

на едином таможенном пространстве.  

Представляется, что дальнейшее совершенствование деятельности по 

предупреждению уклонения от уплаты таможенных платежей, оборота 

контрафактной продукции и иных таможенных преступлений, должно 

осуществляться в русле создания системы сквозного таможенного контроля и 

прослеживаемости движения товаров от момента их ввоза на таможенную 
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территорию ЕАЭС до момента передачи потребителю. Основой сквозного 

таможенного контроля должны стать системы межведомственного 

электронного взаимодействия, обеспечивающие возможность получения 

сведений, необходимых для совершения таможенных операций в рамках 

информационного взаимодействия таможенных органов и государственных 

органов государств-членов ЕАЭС, а также негосударственных организаций. В 

настоящее время сделаны решительные шаги по наладке системы указанного 

электронно-информационного взаимодействия.  

По мнению специалистов, СМЭВ ФТС России и межведомственная 

интегрированная информационная система ЕАЭС позволяют объединить в 

едином информационном пространстве сведения таможенных и иных 

контролирующих органов
91

. Это предоставляет дополнительные возможности 

для развития виктимологической профилактики. Теперь лица, занимающиеся 

оптовой и розничной торговлей и пользующиеся услугами посредников, могут 

проверить товар по номеру таможенной декларации и декларации по налогу на 

добавленную стоимость в открытых базах Интегрированной информационной 

системы ЕАЭС. В случае отсутствия указанных данных хозяйствующий 

субъект может заблаговременно отказаться от заключения сделки.  

В противном случае он признается участником незаконной схемы 

импорта, а его товары могут быть конфискованы. Большой вклад в дело 

предупреждения таможенной преступности может внести маркировка товаров 

идентификационными знаками. После запуска правительственного проекта 

маркировки в отношении изделий из натурального меха подразделения 

таможенного контроля провели проверочные мероприятия в крупных торговых 

сетях.  

В результате сумма уплаченных таможенных платежей увеличилась на 32 

%. Есть все основания предполагать, что введение обязательной маркировки 
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товаров в отраслях с высокой долей незаконного оборота промышленной 

продукции на всем таможенном пространстве ЕАЭС, а также электронный 

обмен соответствующими данными обеспечат снижение объемов незаконного 

оборота контрафактной и фальсифицированной продукции и позволят 

повысить собираемость таможенных платежей.  

Особым направлением правоохранительной деятельности таможенных 

органов является предупреждение, выявление и пресечение противоправных 

деяний, нацеленных на вывод денежных средств из страны в целях уклонения 

от уплаты налогов, легализации преступных доходов, финансирования 

противозаконных деяний. Для предупреждения незаконного оттока капитала с 

территории Российской Федерации ФТС России осуществляет взаимодействие 

с банками, ФНС, Росфинмониторингом и иными федеральными органами 

исполнительной власти в сфере валютного контроля.  

Отслеживание «сомнительных» операций с финансовыми средствами 

осуществляется посредством контроля за валютными расчетами при экспортно-

импортных сделках, а также за движением через границу РФ наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов и валютных ценностей. На 

наш взгляд, при организации мероприятий, направленных на противодействие 

сомнительным финансовым операциям, требуется развитие 

рискориентированного подхода и внедрение комплексной системы 

категорирования участников ВЭД, основанной на информации, получаемой в 

рамках межведомственного и межгосударственного взаимодействия. Уже 

сейчас предприняты определенные меры по налаживанию информационного 

сотрудничества в области противодействия трансграничному перемещению 

физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов. В частности, в базу данных центрального реестра субъектов 
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внешнеэкономической деятельности (АИС «ЦРСВЭД») загружается 

информация Росфинмониторинга
92

.  

В перспективе согласно рекомендациям ОЭСР и ФАТФ необходимо 

наладить систему мониторинга и контроля перемещения наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС. 

Глобальной задачей на национальном уровне является создание единого 

механизма таможенного, налогового и валютного контроля, который, по 

нашему мнению, должен предполагать: использование интегрированных 

информационных технологий государственных органов, подведомственных 

Министерству финансов Российской Федерации, в частности, технологии 

сводного досье валютного контроля участника ВЭД по всем заключенным им 

внешнеторговым договорам; расширенное информационное взаимодействие 

всех правоохранительных структур, осуществляющих противодействие 

валютным правонарушениям и преступлениям, в частности, путем размещения 

информации в «Едином реестре проверок»; организацию скоординированных 

проверочных мероприятий органов таможенного, налогового, банковского и 

иного контроля.  

На международном уровне требуется дальнейшее совершенствование 

взаимодействия с органами таможенного, налогового, валютного контроля 

иностранных государств и государств-членов ЕАЭС. В этом аспекте следует 

позитивно оценить недавно разработанный Типовой проект соглашения между 

ФТС России и таможенной службой (уполномоченным органом) государства, 

не являющегося членом Евразийского экономического союза, по 

предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками 

внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций, 

предусматривающий обмен информацией и (или) документами, которые могут 

способствовать выявлению таких операций, и устанавливающий основания, 

порядок направления и исполнения запросов в рамках обмена информацией.  
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Для совершенствования специального предупреждения таможенной 

преступности настоятельно требуется налаживание взаимодействия 

государственных структур и бизнессообщества. Определенные шаги в этом 

направлении уже сделаны. В частности, в механизм предупреждения 

таможенной преступности сегодня встраиваются представители российского и 

иностранного бизнеса, присоединившиеся к Хартии добросовестных 

участников ВЭД. Ее участники обязуются воздерживаться от представления в 

таможенные органы недостоверных данных о декларируемых товарах и 

выступают за нетерпимое отношение к правонарушителям.  
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10 Преступность военнослужащих и её предупреждение в 

России. 

 

Вооруженные Силы - неотъемлемая часть нашего общества, имеющая 

свои социально-экономические, демографические, организационно-

управленческие и правовые особенности.  

Военнослужащий - лицо, состоящее на военной службе. Граждане РФ 

приобретают статус военнослужащего с началом и утрачивают его с 

окончанием военной службы. Каждому военнослужащему присваивается 

соответствующее воинское звание. Особенности правового статуса 

военнослужащего в обществе определяются возложенными на них 

обязанностями по вооруженной защите государства, связанными с 

необходимостью беспрекословного выполнения поставленных задач в любых 

условиях, в том числе с риском для жизни.  

Военнослужащие проходят военную службу в воинских частях, на 

кораблях, предприятиях, в учреждениях, организациях, военных 

образовательных учреждениях профессионального образования. К 

военнослужащим относятся офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты 

военных образовательных учреждений профессионального образования, 

сержанты, старшины, солдаты и матросы, поступившие на военную службу по 

контракту; сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную 

службу по призыву, а также курсанты военных образовательных учреждений 

профессионального образования до заключения контракта.  

Офицеры, проходящие военную службу по призыву, по своему 

правовому положению приравниваются к офицерам, проходящим военную 

службу по контракту. Военнослужащим выдаются установленные для граждан 

РФ документы, удостоверяющие их личность и гражданство, а также 

документы, удостоверяющие личность и правовое положение военнослужащих. 
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Они имеют право на хранение, ношение и использование оружия в порядке, 

определяемом законодательством РФ и общевоинскими уставами.  

Исполнение обязанностей военной службы и организация строго 

регламентированы Федеральными законами и другими нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, касающимися обороны государства. В 

последнее время создана огромная правовая база, направленная на 

регламентацию деятельности военнослужащих в период прохождения ими 

военной службы и в период увольнения с нее.  

Существующая историческая база и современное законодательство, а 

также специфичная деятельность военнослужащих выделяют их в особое звено 

социальной цепи общества
93

.  

Военнослужащие представляют собой социальную группу, состоящую из 

индивидуальных субъектов права, осуществляющих определенные социально 

необходимые функции и выполняющих задачи в учрежденных и действующих 

государственных органах и организациях, в которых законом предусмотрена 

военная служба.  

Эти факторы влияют и отражаются в преступности военнослужащих и 

обуславливают причины её возникновения. Являясь одной из составляющих 

общей преступности в стране - преступность военнослужащих, имеет два 

направления совершаемых ими преступлений:  

- преступления против военной службы, порядка её прохождения 

(уклонение от прохождения военной службы, дезертирство, нарушение правил 

несения боевого дежурства, неисполнение приказа, самовольное оставление 

части или места службы и т. д.);  

- общеуголовные преступления (направленные против личности, против 

собственности и т. д.).  

Данные преступные деяния ведут к ослаблению боеготовности воинских 

частей и соединений, и являются показателем положения дел государства, так 
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изменения социально-экономических и политических положений 

непосредственно влияет на преступность военнослужащих.  

В основной массе совершаемых преступлений военнослужащими 

большую часть занимают преступления против порядка прохождения военной 

службы, а это - дезертирство, самовольное оставление части или места службы; 

далее идёт сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению 

обязанностей военной службы, неисполнение приказа, нарушение уставных 

правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между 

ними отношений подчиненности, утрата военного имущества.  

Особую группу составляют преступления нарушение правил несения 

боевого дежурства, пограничной, караульной и внутренней служб. 

Составляющей частью общеуголовных преступлений являются посягательства 

на личность, собственность, общественный порядок и безопасность, не редко 

совершающиеся группами, в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. Из внешних провокаторов преступлений военнослужащих является 

организованная преступность, нацеленная на получение оружия, где зачастую 

расхитителями выступают сами военнослужащие.  

Сбыт оружия и остального военного имущества влечет за собой не 

укомплектованность военных формирований и частей, ежегодные 

многомиллионные убытки Вооруженных сил, а так же угрозу со стороны 

действий организованной преступности направленной против безопасности.  

Из всего выше сказанного можно сказать, что преступность 

военнослужащих складывается из особенностей военной службы - это 

замкнутость однополой социальной группы, регламентация повседневного 

быта, риск жизни в определенных условиях, иерархический строй, ограничение 

свободного времени, физические и психологические нагрузки и личности 

преступника-военнослужащего, на которого влияют эти факторы и факторы 

социально-экономической жизни до вступления в ряды Вооруженных сил. Если 

рассматривать военнослужащих срочной службы и военнослужащих 

командиров (составляющих основу вооруженных сил), то внешние факторы, 
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влияющие на их становление как личностей, имеют свои особенности, которые 

провоцируют их на совершение преступлений.  

Особенности формирования личности преступника-военнослужащего 

срочной службы определяется:  

- возрастной категорией (18-21 год), где присуща несформированная и не 

стабильная психика, получение удовольствия от риска и опасности, не 

способность адекватно оценивать свои действия, зачастую дерзкое и 

агрессивное поведение;  

- низким уровнем образованности и воспитанности;  

- духовная нищета и отсутствие ценностей;  

- не благополучность семей, привлечение к административной 

ответственности;  

- общение с неформальными группировками и низкий уровень 

правосознания;  

- пренебрежение военной службой. 

Особенности формирования личности преступника-военнослужащего 

командира основана на личностных и профессиональных качествах. Здесь 

особое влияние имеет социально-бытовое положение по отношению к 

военнослужащим срочной службы, доступ к материальным ценностям. Их 

возрастная категория от 21 года, где психологический тип личности уже 

сформирован, обуславливаясь полученным негативным опытом при 

прохождении срочной службы или обучении в военных училищах. 

Проявляются такие качества как алчность, коррумпированность, безразличие к 

подчиненным, что не редко усугубляется бытовым пьянством и наркоманией.  

Недостаточность психолого-педагогической подготовки и переложение 

части своих обязанностей на военнослужащих срочной службы ведет к 

дедовщине. Из этого следует, что от отношения и выполнения военнослужащих 

командиров своих непосредственных обязанностей зависит криминогенная 

обстановка в воинских частях.  
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Опасность преступлений, совершаемых военнослужащими, представляет 

собой угрозу в военной безопасности страны, социальных волнениях, для 

нормального прохождении службы и влечет за собой не благоприятные 

последствия для государства и гражданского общества в целом.  

За шесть месяцев 2018 года в военные следственные органы 

Следственного комитета поступило около 18 тысяч сообщений о 

преступлениях, что на 20,9 % превышает аналогичный показатель прошлого 

года. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года почти на 40 % 

увеличился объем зарегистрированных коррупционных деяний, в 1,5 раза 

возросло количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения, в 1,4 раза - в состоянии наркотического или токсического 

опьянения.  

Отмечается рост преступлений против жизни и здоровья, собственности, 

общественной безопасности, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. Одновременно с этим сократилось 

количество зарегистрированных преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, здоровья населения и 

общественной безопасности, безопасности движения и эксплуатации 

транспорта.  

В 2018 году более чем на 22 % снизилось число учтенных преступлений 

против военной службы. При этом данная тенденция отмечается по всем 

основным расследуемым составам: нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими, преступления против порядка 

подчиненности, самовольное оставление части или места службы, нарушения 

правил безопасности использования военно-технических средств.  

В результате снижения объема насильственных воинских преступлений 

более чем на 1/3 сократилось количество военнослужащих, пострадавших от 

этих проявлений. Согласно ведомственной статистике в текущем году военные 

следователи окончили на 21,3 % больше уголовных дел коррупционной 
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направленности. Возрос и общий объем уголовных дел, направленных 

прокурору с обвинительным заключением.  

Исходя из совокупности всех факторов влияющих на вооруженные силы 

(социально-экономическое, финансовое, геополитическое положение страны и 

качественный человеческий фактор) преступность в данной среде не избежать. 

В настоящее время проводимое реформирование армии, увеличение ее 

финансирования, снабжения, условий службы ведет к снижению общего 

объема преступлений совершаемых военнослужащими.  

Но одну из основных ролей по предупреждению преступности в воинских 

частях необходимо отводить медицинскому и психофизиологическому 

обследованию военнослужащих; работе военнослужащих командиров с 

личным составом направленной на привлечение к ответственному и 

добросовестному несению службы, расширению знаний и правовых аспектов, 

формированию правосознательности.  

Так же немаловажный вклад должен быть в воспитание и духовном 

развитие граждан России с ранних лет, прививании им патриотизма, 

жизненных ценностей и общественно полезных потребностей - данная работа 

должна проводиться в семейном кругу, в образовательных учреждениях и 

продолжаться в воинских частях и её подразделениях.  
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11 Предупреждение преступности в налоговой сфере 

 

Предупреждение налоговой преступности можно определить как 

воздействие государства и общества на причины и условия, порождающие 

налоговую преступность, социальные процессы и иные социальные факторы, 

прямо или косвенно связанные с совершением налоговых преступлений, а 

также на социальные слои и индивидов с целью сокращения уровня налоговой 

преступности в обществе и недопущения совершения преступных проявлений в 

налоговой сфере со стороны отдельных членов общества.  

Оно представляет собой взаимосвязанный комплекс социально-

экономических, политических, правовых и культурно-воспитательных мер, 

направленных на создание благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности, обеспечение действенного учета и контроля за проведением 

финансовых и хозяйственных операций, воздействия на налогоплательщиков с 

целью побудить их соблюдать требования налогового законодательства. 

Большое значение для предупреждения налоговой преступности имеет 

оптимизация налоговой политики и повышение эффективности правового 

регулирования отношений по поводу собирания налогов и сборов.  

Однако, несмотря на то, что принятием первой и второй частей НК РФ 

была осуществлена систематизация российского налогового законодательства и 

реформирована система налогообложения, состояние правового регулирования 

налоговой сферы нельзя признать вполне удовлетворительным. Как отмечается 

в юридической литературе, российское налоговое законодательство все еще 

отличается несовершенством и нестабильностью, некоторые положения НК РФ 

характеризуются неясностью и противоречат друг другу. О нестабильности 

налогового законодательства говорит тот факт, что российский законодатель 

практически ежегодно вносит различные дополнения и изменения как в 

первую, так и во вторую части НК РФ.  

А. А Тедеев и В. А. Парыгина отмечают, что «кодификация налогового 

законодательства ведется бессистемно, методом проб и ошибок. Принятие едва 
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ли не каждой новой главы части второй НК РФ осуществляется без учета 

положений части первой Кодекса и порождает перманентный процесс ее 

доработки «на ходу». При этом вносимые изменения и дополнения часто 

противоречат друг другу, что делает процесс их дальнейшего 

«совершенствования» неминуемым. Показательно, что многочисленные 

взаимоисключающие изменения вносятся в еще не введенные в действие акты, 

многие дополнения вводятся задним числом, после начала соответствующих 

налоговых периодов»
94

.  

В то же время, несмотря на усиленное внимание российского 

законодателя к вопросам правового регулирования налоговых отношений, НК 

РФ до сих пор не свободен от неясных и расплывчатых положений, а также от 

различных несоответствий и противоречий между его нормами.  

Для предупреждения уклонения от уплаты налогов, повышения 

собираемости налогов необходимо четкое и ясное определение в налоговом 

законодательстве объекта налогообложения, исключающее противоречивое 

толкование. Между тем, как отмечается в юридической литературе, не всегда 

взаимоувязаны между собой положения НК РФ, регулирующие вопросы 

объекта налогообложения по налогу на прибыль, в регулировании 

внереализационных доходов российский законодатель также допускает 

неувязку различных положений НК РФ, нет полной ясности и в определении 

расходов.  

Следует признать, что НК РФ содержит ряд неясных и расплывчатых 

положений, его нормы плохо увязаны между собой, носят противоречивый 

характер, что способствует принятию необоснованных решений как со стороны 

налоговых органов, так и со стороны налогоплательщиков. Это, в свою очередь, 

влечет за собой конфликты между налогоплательщиком и налоговым органом, 

создает условия для уклонения от уплаты налогов и сборов.  

                                                           
94
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Таким образом, противоречия и пробелы налогового законодательства 

способствуют порождению правового нигилизма среди налогоплательщиков, 

повышают вероятность совершения ими налоговых правонарушений и 

преступлений. Важная роль в предупреждении налоговой преступности 

принадлежит организационно-управленческим мерам.  

Задача управленческого воздействия на налоговую преступность 

заключается в том, чтобы стимулировать позитивный, антикриминогенный 

потенциал социально-экономических и политических процессов, 

способствовать правомерному поведению граждан, а также минимизировать 

негативные криминогенные и криминальные процессы. Представляется, что 

предупреждению совершения налоговых преступлений может способствовать 

создание обособленных специализированных органов.  

Немаловажное значение имеют специально-криминологические меры 

предупреждения налоговых преступлений, поскольку они направлены на 

обеспечение строго учета и контроля за поступлением налогов от 

предпринимательской деятельности, а также воздействуют на лиц, склонных к 

уклонению от уплаты налогов и, тем самым, прежде всего на предупреждают 

саму возможность совершения налогового преступления.  

В рамках мероприятий по специально-криминологическому 

предупреждению преступлений выявляются и устраняются имеющиеся 

отрицательные условия формирования личности, осуществляется оздоровление 

микросреды, проводится коррекции поведения, а также интересов, 

потребностей, взглядов лиц, которые могут совершить преступные деяния. 

Кроме того, осуществляется предупреждающее воздействие на лиц, которые 

уже совершили преступления и понесли за это уголовное наказание с целью 

недопущения их возвращения на преступный путь.  

В плане специального предупреждения налоговой преступности следует 

обратить внимание на повышение эффективности мероприятий по упреждению 

возникновения криминогенных явлений и процессов в сфере налогообложения 

и, прежде всего, на совершенствование технологий сбора и обработки 
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информации о налогоплательщиках и предпринимательской деятельности. В 

этой связи в системе налоговых органов необходимо ускорить создание 

информационной системы, отвечающей современным требованиям.  

Основой такой системы должна стать технология централизованной 

обработки данных, которая основывается на:  

1) использовании и совершенствовании налоговыми органами 

автоматизированной информационной системы по обработке информации;  

2) информационных ресурсах налоговых органов;  

3) наличии электронных каналов связи, с использованием которых 

осуществляется передача электронных документов между налоговыми 

органами и налогоплательщиками.  

Это позволит налоговым органам иметь более полную и своевременную 

информацию о налогоплательщиках, плательщиках сборов, налоговых агентах; 

информацию оперативно-бухгалтерского учета; оперативно-правовую 

информацию (исковые заявления в судебные органы, протоколы и 

постановления по делам об административных правонарушениях, протоколы и 

предписания о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков в 

кредитных организациях); банковскую информацию и т.д.  

Централизованная обработка данных будет способствовать созданию 

электронного паспорта налогоплательщика, массива полной информации о 

хозяйственной деятельности налогоплательщиков, т.е. сможет обеспечить 

решение оперативных задач налогового контроля. Специальные мероприятия 

по предупреждению налоговых преступлений будут эффективны лишь в случае 

активного взаимодействия органов внутренних дел с налоговыми органами, как 

государственными органами, уполномоченными по контролю и надзору в 

области налогов и сборов
95

.  

С целью организации такого взаимодействия совместным Приказом МВД 

РФ утверждены «Инструкция о порядке взаимодействия органов внутренних 

                                                           
95
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дел и налоговых органов при организации и проведении выездных налоговых 

проверок», «Инструкция о порядке направления органами внутренних дел 

материалов в налоговые органы при выявлении обстоятельств, требующих 

совершения действий, отнесенных к полномочиям налоговых органов, для 

принятия по ним решения», «Инструкцией о порядке направления материалов 

налоговыми органами в органы внутренних дел при выявлении обстоятельств, 

позволяющих предполагать совершение нарушения законодательства о налогах 

и сборах, содержащего признаки преступления»
96

.  

С целью выявления и пресечения нарушений законодательства о налогах 

и сборах могут проводиться выездные налоговые проверки налоговыми 

органами с участием органов внутренних дел. Основанием для проведения 

выездной налоговой проверки является решение руководителя налогового 

органа или его заместителя о проведении такой проверки. Сотрудники органов 

внутренних дел принимают участие в выездных налоговых проверках на 

основании мотивированного запроса налогового органа.  

Основаниями для направления мотивированного запроса могут являться:  

а) наличие у налогового органа данных, свидетельствующих о возможных 

нарушениях налогоплательщиками, плательщиками сборов, налоговыми 

агентами законодательства о налогах и сборах, и необходимости проверки 

указанных данных с участием сотрудников органов внутренних дел;  

б) назначение выездной налоговой проверки на основании материалов о 

нарушениях законодательства о налогах и сборах, направленных органом 

внутренних дел в налоговый орган, для принятия по ним решения в 

соответствии с НК РФ;  

в) необходимость привлечения сотрудников органа внутренних дел для 

участия в проведении конкретных действий по осуществлению налогового 

контроля (выемка документов, проведение исследования, опроса, осмотра 

помещений и т.д.);  

                                                           
96
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г) необходимость содействия должностным лицам налогового органа, 

проводящим проверку, в случаях воспрепятствования их законной 

деятельности, 4 Приказ МВД России № 495, ФНС России № ММ-7-2-347 от 

30.06.2009 (ред. от 12.11.2013) «Об утверждении порядка взаимодействия 

органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению 

и пресечению налоговых правонарушений и преступлений», а также 

обеспечения мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья указанных 

лиц, при исполнении ими должностных обязанностей
97

.  

По результатам рассмотрения материалов проверки руководитель 

налогового органа выносит решение о привлечении (или об отказе в 

привлечении) к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Представляется, что не малую помощь в выявлении слабых мест и определении 

предпочтительных направлений деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению налоговых преступлений могли бы оказывать представления 

следователей о выявлении и устранении причин и условий, способствовавших 

совершению налогового преступления.  

Однако, как показывает практика, такая форма предупредительной 

работы используется следователями необоснованно редко. Из всех уголовных 

дел о налоговых преступлениях, законченных расследованием и направленных 

в суд, только по 20 % дел следователи направляли представления, содержащие 

требования об устранении выявленных причин и условий совершения 

преступления. Причем зачастую эти представления носили краткий, 

формальный характер, не содержащий развернутого изложения недостатков, 

способствовавших преступлению.  

Кроме того, необходимо отметить, что следователи практически не 

используют такую форму, как обобщенное представление, составленное по 

результатам расследования ряда схожих по фабуле уголовных дел о налоговом 

преступлении. Между тем, обобщенное представление позволяет глубже 
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проанализировать причины и условия совершения насильственных 

преступлений и выработать более действенные меры по их предупреждению.  

Таким образом, разработка грамотных мер по предупреждению 

налоговых преступлений возможна только при внесении систематизирующих 

систему налогов и сборов изменений в налоговый кодекс и в принятые 

федеральные законы.  

Также для предупреждения налоговых преступлений необходимо 

создание специальных государственных институтов, например, налоговой 

полиции, упразднение которой привело к снижению активности 

правоохранительных органов в сфере борьбы с налоговыми преступлениями и, 

как результат, к спаду выявленных налоговых преступлений с 2003 г. Для 

лучшего функционирования специализированных налоговых органов (аналогов 

налоговой полиции) необходимо обеспечить их координацию с органами МВД 

РФ
98

.  
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12 Экономическая преступность в России: причины и меры 

предупреждения.  

 

Экономическая преступность, как и всякое иное явление, имеет свои 

причины. Они кроются в самом рыночном механизме экономики, который 

генерирует корыстные мотивы в сознании людей, приводит к подрыву 

нравственных устоев в обществе. А на фоне резкого ухудшения уровня жизни 

населения, возникновения рельефных контрастов в социальной 

дифференциации, роста безработицы, расширения масштабов бедности 

корыстные мотивы абсолютизируются.  

По мнению Д. А. Литвинова, большое значение имеет изменение 

содержания и методов управления народнохозяйственным комплексом, прежде 

всего на уровне предприятия, что предопределило переход к иным моделям 

распоряжения материальными и денежными ресурсами как на отраслевом, так 

и на территориальном уровне.  

В связи с развитием коммуникаций и расширением возможностей 

производить на их основе расчеты возрастает количество хищений денежных 

средств путем взлома компьютерной сети, использования ценных бумаг, 

электронных платежных и кредитных карт.  

Среди западных исследователей известный американский криминолог 

Эдвин Х. Сатерленд в 1939 г. впервые обратил серьезное внимание на такой 

специфический структурный элемент преступности, как экономическая. 

Однако терминологически дал ему наименование «беловоротничковая 

преступность», и определил её, как совокупность преступлений, совершаемых 

лицами, занимающими высокое общественное положение в процессе их 

профессиональной деятельности. Значительно расширил это понятие шведский 

ученый Бу Свенсон, который считал, что в состав экономического 

преступления входят следующие элементы:  

1) наказанное действие;  
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2) длящееся;  

3) систематическое;  

4) корыстного характера;  

5) осуществляемое в пределах хозяйственной деятельности, которая 

представляет саму основу этого действия
99

.  

К экономической преступности он не относил организованную 

преступность и имущественные преступления традиционного характера, 

которые совершаются отдельными лицами, если эти преступления не имеют 

никакой связи с хозяйственной деятельностью
100

.  

Проведенный анализ литературных источников, в которых дается 

определение «экономической преступности», даёт возможность прийти к 

выводу, что этот термин используется в широком, среднем и узком смысле. 

Наибольшее количество авторов придерживается этого понятия в широком 

смысле. В этом плане, традиционно с 80-х годов прошлого века, под 

«экономической преступностью» понимают все виды преступлений, которые 

посягают на экономику, права, свободы, потребности участников 

экономических отношений, подрывающие нормальное функционирование 

экономического механизма и приносящие вред этим социальным ценностям и 

благу
101

. 

В дальнейшем определение этого понятия не претерпело значительных 

изменений. В частности, в учебнике «Криминология» под редакцией проф. А. 

И. Долговой оно включает совокупность корыстных посягательств на 

собственность, используемую в сфере хозяйственной деятельности, 

установленный порядок управления экономическими процессами и 
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экономические права граждан со стороны лиц, которые выполняют 

определенные функции в системе экономических отношений
102

.  

Фактически, отмечают авторы учебника, экономическая преступность - 

это совокупность нескольких десятков составов преступлений. В свою очередь 

в аналогичном учебнике под редакцией проф. В. Е. Эминова экономическая 

преступность определяется «как совокупность уголовно наказуемых деяний, 

посягающих на законодательно закреплённый порядок 

хозяйственноуправленческой и финансовой деятельности по производству, 

обмену и распределению материальных благ»
103

.  

В зарубежной и отечественной законодательной практике, науках 

уголовно-правового цикла, когда решается вопрос противостояния 

преступности, проведения мероприятий по ее уменьшению используются 

разные термины «предупреждение», «профилактика», «борьба», «контроль», 

«противодействие», «война», «предотвращение», «прекращение» и т.п. Причем 

каждый из них вызывает научные споры и не оценивается как довольно 

определенный.  

Представляется, что за каждым из этих терминов стоит разное 

содержание, но наиболее употребляемым последнее время в 

криминологической литературе является «противодействие», который 

охватывает собой все другие направления предупреждения и борьбы с 

экономической преступностью.  

Противодействие преступности вообще - это совокупность 

разнообразных видов деятельности и мероприятий государства, направленных 

на совершенствование общественных отношений с целью устранения 

отрицательных явлений и процессов, которые порождают преступность или 

оказывают содействие ей, а также недопущение совершения преступлений на 

разных стадиях преступного поведения и борьбу с ней.  
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Как одно из важнейших направлений социального управления 

противодействие преступности охватывает реализацию системы политических, 

экономических, организационно-производственных, технических, правовых, 

воспитательных мероприятий, направленных на нейтрализацию, снижение, 

прекращение действия обстоятельств, обуславливающих преступность в сфере 

экономики.  

Против экономической преступности как социального явления должна 

действовать чёткая система социального противодействия, которая допускает 

единство общесоциального и специально-криминологического предупреждения 

экономической преступности.  

Противодействие преступности в сфере экономической деятельности 

основывается, прежде всего, на решении проблем реализации экономической, 

уголовной и криминологической политики государства, их стратегических 

направлений и тактических мероприятий. Правовые мероприятия вместе с 

другими имеют решающее значение в предупреждении преступного поведения 

в сфере экономики
104

.  

Правообеспечивающий механизм изменения форм собственности и 

построение на этой основе современной российской экономики на сегодняшний 

день должным образом не отражает реальные экономические процессы и 

хозяйственную деятельность в стране. Более того, действующее 

законодательство и практика его применения, как свидетельствуют результаты 

исследований, в силу излишней забюрократизированности с одной стороны, 

недостаточной чёткости - с другой, побуждают субъектов экономической 

деятельности к криминальному поведению и являются одним из 

стимулирующих её факторов.  

Очевидно, что существующая сегодня практика законотворчества и 

нормативно-правового регулирования экономической деятельности нуждается 
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в кардинальном совершенствовании, на что обращал внимание Президент РФ в 

своём обращении к Федеральному Собранию в феврале текущего года. Ревизия 

законодательной, нормативно-правовой базы и массива подзаконных актов в 

сфере экономической деятельности позволит изменить ситуацию в правовом 

пространстве противодействия экономической преступности.  

В этом плане целесообразно не только сохранить, но и углубить практику 

согласования законопроектов в сфере экономического регулирования между 

законодательной и исполнительной ветвями власти с максимальным учетом 

потребностей, как хозяйствующих субъектов, так и контролирующих их 

органов. Возложение на правительство подобных сложных задач должно 

предусматривать возможность адекватного и мобильного реагирования на 

изменения в сфере экономических отношений, прогнозирования и ускорения 

изменений в случае ожидания положительного результата. Поэтому 

правительство должно взять сегодня в свои руки все законопроектное 

пространство.  

Законопроектная работа в области экономики в государстве должна быть 

подчинена Президенту и правительству. Безусловно, в процессе разработки 

законов обязаны принимать участие и депутатский корпус Государственной 

Думы. Кроме того, этот процесс должен сопровождаться объективной 

экономическо-криминологической и антикоррупционной экспертизой с 

привлечением специалистов ведущих научных учреждений и учебных 

заведений.  

Идеологию борьбы с экономической преступностью в современных 

условиях нужно сместить от применения уголовно-правовых мер на путь 

совершенствования иных отраслей законодательства (гражданского, 

хозяйственного, финансового, налогового и т.п.), которое создало бы 

прозрачные механизмы деятельности хозяйствующих субъектов и исключило 

саму возможность противоправной, общественно опасной хозяйственной 

деятельности.  
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В этом плане целесообразно упростить и облегчить механизм уплаты 

налогов субъектами хозяйствования, создать ситуации невыгодности уклонения 

от их уплаты. В структуре правовых мероприятий есть смысл обратиться к 

законодательному закреплению основ государственного регулирования 

рыночной экономики, где четко определить цели и задачи совершенствования 

структуры экономики. Закрепить основные направления государственной 

политики в разных областях хозяйствования, стимулирования 

предпринимательского сектора, ограничения монопольной деятельности.  

Важное значение имеет упорядочение деятельности местных органов 

власти и управление относительно регулирования предпринимательства на 

местах. Необходимо переосмыслить и законодательно систематизировать 

гарантии предпринимательской свободы, охватывающие правовые механизмы 

защиты предпринимателя и ответственность государства и его органов за 

необоснованное и незаконное вмешательство в предпринимательскую 

деятельность, обеспечить практическую реализацию этих положений.  

Четко определить организационно-правовые механизмы и границы 

влияния государства на рынок. Все это внесет больше ясности в отношения 

между предпринимательской деятельностью и государством, условия их 

функционирования, положительно будет влиять на развитие законодательства в 

сфере противодействия экономической преступности и обеспечит правовые 

границы борьбы с ней, будет служить необходимым ориентиром в правовом 

пространстве.  

Совершенствование действующего законодательства с учетом этих 

обстоятельств должны быть направлены на:  

- проведение ревизий разных областей законодательства с целью 

приведения его в соответствие с нынешними экономическими нуждами 

общества;  

- обеспечение экономических прав человека и субъектов хозяйствования; 

- установление общеобязательных правил поведения на рынке для всех 

хозяйственных и управленческих структур;  
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- внедрение четкой системы экономических санкций для органов 

государственного управления, юридических и физических лиц за нарушение 

законодательства по защите прав потребителей;  

- привлечение к уголовной ответственности должностных лиц, деяния 

которых влекут причинение значительного вреда общественным интересам, 

приводят к дестабилизации функционирования хозяйственного механизма;  

- законодательное упорядочение оснований для предоставления 

возможных льгот и преференций отдельным субъектам предпринимательской 

деятельности и ответственности за незаконное их предоставление;  

- разработку механизмов легализации скрытых доходов населения через 

банковскую систему;  

- совершенствование правоприменительной практики, повышение 

эффективности ее деятельности с целью реализации принципа неотвратимости 

наказания независимо от политического и социального статуса лица; 

- обеспечение неотвратимости строгой уголовной ответственности за 

наиболее общественно опасные формы экономического поведения, которые 

приводят к подрыву экономической безопасности страны
105

.  

Таким образом, совокупность правовых мероприятий должна создать 

такое правовое поле, при котором любое правонарушение и преступление в 

сфере экономической деятельности было бы своевременно выявлено и 

совершение их стало бы нецелесообразным как со стороны государственных 

служащих, так и отдельных граждан.  

Проблема правового обеспечения предупреждения экономической 

преступности - это, прежде всего, проблема политико-экономическая, для 

решения которой нужна целая система правовых мероприятий, а не только 

предложенные нами выше. Здесь нужны концептуальные комплексные 

подходы, причём необходимо признать в противодействии экономическим 
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преступлениям приоритет профилактического направления, которое должно 

быть основано на четком нормативно-правовом регулировании экономических 

правоотношений и механизмов их контроля.  

Таким образом, предупреждение экономической преступности 

предполагает реализацию вышеперечисленных мер. Однако для повышения 

эффективности данного процесса он должен носить системный, комплексный 

характер.  
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13 Предупреждение преступности в сфере оборота 

наркотических средств 

 

В криминологии предупреждение преступности понимается как 

комплексное явление, которое включает в себя непосредственно 

предупреждение общей преступности, профилактику преступности для 

предотвращения ее возникновения, предотвращение конкретного преступления 

на стадии его подготовки и пресечение готовящегося или совершаемого 

преступления.  

Отдельно также выделяют реабилитацию виновного с целью искоренения 

у него последующего девиантного поведения. Ввиду этого, меры по 

предупреждению преступности принято разделять на общие и специальные, где 

последние детализируют общие и определяют конкретные мероприятия по 

обеспечению безопасности. Эти мероприятия формулируются и 

разрабатываются, прежде всего, на основании результатов, полученных при 

изучении сущности конкретной преступности (в нашем случае - незаконного 

оборота наркотических средств и контрабанды наркотиков, ответственность за 

которые регламентируется в Главе 25 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее - УК РФ)).  

Также во внимание берутся показатели личности преступника, а также 

особенности способов незаконного перемещения через таможенную или 

государственную границу ограниченных в обороте товаров. В первую очередь, 

они нацелены на профилактику и предотвращение таких преступлений, хотя 

основной их целью должно быть исключение условий и причин такой 

преступности, приведение государства, общества и самого человека к такому 

состоянию, когда отпадут все причины и возможности совершать преступные 

деяния
106

.  
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Исследования ряда авторов проблем преступности в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и приравненных к ним предметов, а также их 

контрабанды позволили нам выделить три уровня предупреждения 

преступности такого рода: общая профилактика, специальная и 

индивидуальная.  

Где общая направлена на исключение причин, побуждающих к 

совершению таких преступлений, специальные меры касаются обеспечения 

безопасности государственной и таможенной границ, искоренения 

возможностей незаконного перемещения через границу наркотических средств, 

и индивидуальная профилактика направлена на воздействие на личность 

преступника (наркоконтрабандиста) и возможного наркомана-контрабандиста.  

Изученный материал позволяет нам сформулировать следующую систему 

мер предупреждения и профилактики преступности в сфере незаконного 

ввоза/вывоза наркотиков:  

1. Правовые меры. Совершенствование законодательства об 

уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов, а также инструментов и 

орудий, предназначенных для их производства и изготовления, о борьбе и 

противодействии такой преступности, которые будут заключаться в 

дифференциации наказания в зависимости от роли соучастников в 

наркогруппировке, его соразмерности действиям преступника, а также будут 

осуществлять превентивную функцию.  

К правовым мерам профилактики и предупреждения наркопреступности 

также следует отнести детализирование законодательства по вопросам 

обязанностей и полномочий ответственных (уполномоченных) служащих и 

должностных лиц, а также правоохранительных и таможенных органов, 

процедуры проведения таможенного контроля и досмотра, проверки 

документов и деклараций на предмет соответствия предмета перемещения 

заявленным сведениям; исправительных учреждений по вопросам 

перевоспитания личности наркоконтрабандиста в духе уважения закона и 
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жизни и здоровья человека, нетерпимости к наркотическим средствам; 

медицинских учреждений по вопросам проведения более детальных и 

последовательных обследований на предмет наркозависимости населения, 

ведения учета наркозависимых, а также определения их возможного 

девиантного поведения; взаимодействия этих органов и учреждений, 

отчетности и подконтрольности не только перед вышестоящим руководством, 

но и перед общественностью, что позволит повысить эффективность их работы 

по данному направлению, приведет к прозрачности и справедливости 

расследования и уголовного судопроизводства.  

2. Организационные или процессуально-следственные. Реализация 

правовых мер осуществляется только посредством деятельности определенных 

органов, на которые государством возлагаются соответствующие функции. 

Сейчас в РФ создана внушительная система органов по противодействию 

преступности, непосредственно направленных на борьбу с различного рода 

преступлениями
107

.  

Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

приравненных к ним предметов, являясь одной из наиболее опасных угроз 

безопасности Российской Федерации, находятся под контролем специально 

созданных органов, таких как Государственный антинаркотический комитет, 

антинаркотические комиссии в субъектах РФ и в муниципальных образованиях, 

Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства 

внутренних дел (далее - МВД) РФ, Министерство здравоохранения и 

социального развития РФ, другие федеральные органы исполнительной власти, 

высшие должностные лица субъектов РФ, органы исполнительной власти 

субъектов РФ, органы местного самоуправления. Кроме этого, являясь таким 

преступлением, которое может быть совершено лишь в определенном месте - 

на таможенной границе Европейского экономического союза или 
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государственной границе РФ, противодействие контрабанде наркотиков 

осуществляется также таможенными органами РФ и таможенными органами 

государств-членов ЕАЭС.  

Ранее существовала Федеральная служба РФ по контролю за оборотом 

наркотиков (ФСКН), но, к сожалению, она показала свою некомпетентность. 

Большая часть изъятий и выявлений преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств осуществлялась силами МВД РФ. А потому в 2016 году 

Указом Президента РФ был расформирован ФСКН и создано Главное 

управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ. Но первоочередной 

проблемой организационных мероприятий является то, что на данный момент 

отсутствуют реальные действенные методы выявления наркогруппировок, их 

деятельности; выявления незаконно перемещаемых партий наркотических 

средств и иных приравненных к ним предметов; предупреждения 

транспортировки наркотиков через государственные и таможенные границы.  

А. Я. Кромова весьма проницательно подметила, что «российские 

государственные органы, разрабатывая комплекс мероприятий по пресечению 

контрабанды наркотиков, заранее расписались в возможной их 

неэффективности, причислив к неуправляемым рискам рост преступности 

(включая международную) в сфере незаконного оборота наркотиков с 

появлением новых каналов контрабанды и увеличение уровня незаконной 

миграции»
108

.  

Практически все ученые, исследовавшие уголовно-правовые и 

криминологические вопросы контрабанды наркотиков, указывают на 

отсутствие эффективных мер выявления и предупреждения незаконного 

ввоза/вывоза наркотических средств.  

Ученые называют следующие направления деятельности в этой сфере для 

кардинального изменения ситуации: сокращение спроса на наркотики путем 

совершенствования системы профилактической, воспитательной, лечебной и 
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реабилитационной работы; сокращение предложения наркотиков путем 

ликвидации подпольных нарколабораторий (а также наркогруппировок по 

выращиванию, изготовлению, производству и транспортировке наркотиков, их 

сбыта) на территории РФ.  

Также сюда следует отнести усиление оперативно-розыскной 

деятельности по выявлению транснациональных преступных организаций, 

специализирующихся на незаконном обороте наркотических средств
109

; 

выделение больше средств на материально-техническую защиту пограничных 

зон, создание более развитой системы зон таможенного контроля, оснащенных 

современными средствами и инструментами для выявления наркотиков в 

зависимости от способов их перемещения (маскировки, укрывательства); 

реализация мер по повышению эффективности пограничного контроля, 

которые должны осуществляться как в повышении профессионального уровня 

сотрудников правоохранительных и таможенных органов, так и путем развития 

межведомственного сотрудничества органов государств-участников 

Экономического союза, так и в совершенствовании методов контроля за 

грузами и выявления наркотиков при перевозке их через таможенную границу 

ЕАЭС и государственную границу РФ; законодательное введение возможности 

осуществления специальными службами таможенного контроля в отношении 

субъектов, обладающих особым статусом; совершенствование взаимодействия 

различных служб и ведомств по предупреждению незаконного оборота 

наркотиков»; развитие кинологической службы и ее активное внедрение и 

использование при расследовании преступлений в данной сфере. Особо важное 

практическое значение имеет взаимодействие с зарубежными таможенными и 

правоохранительными органами.  

Ф. В. Новинский считает, что такое «взаимодействие, основанное на 

реальном и оперативном по времени сотрудничестве, дает возможность не 

только организовать работу по выявлению контрабандистов и лиц, причастных 
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к организации контрабандных поставок наркотиков, но и обмениваться 

упреждающей информацией о транспортных средствах и маршрутах, 

используемых при незаконном трансграничном перемещении, методах 

сокрытия и маскировки, применяемых при транспортировке и сбыте 

запрещенных к обороту товаров. … о новых видах наркотиков, технологиях их 

изготовления, о легализации доходов, полученных от преступной деятельности, 

а также иными сведениями»
110

. И мы полностью солидарны с высокой 

эффективностью такой предупредительной деятельности.  

М. Ю. Жаров говорит о контролируемой поставке, которая особенно 

эффективно проявила себя как такая совместная мера, и, несмотря на ее 

трудоемкость, «позволила разоблачить деятельность ряда организованных 

преступных групп и лиц, ответственных за незаконное перемещение 

наркотиков, отследить и перекрыть пути их поступления, выявить новые 

способы маскировки груза»
111

.  

На важность такого мероприятия также указывает О. Г. Степанова
112

. 

Медицинским и исправительным учреждениям необходимо создать единый 

специальный учет лиц, потребляющих наркотики и психоактивные вещества, а 

также на законодательном уровне разработать процесс освидетельствования их 

реабилитации по результатам проведенного лечения.  

Л. В. Готчина отмечает отсутствие в России «учреждений, способных 

реализовать дифференцированные психотерапевтические, воспитательные, 

образовательные, трудовые программы, обеспечивать возвращение 

наркозависимых в общество»
113

, что требует срочного разрешения не только в 
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целях борьбы с наркобизнесом и наркоконтрабандой, но и для снижения 

смертности среди наркозависимых.  

Профилактическая работа исправительных учреждений имеет важное 

значение, так как наркопреступность имеет высокий уровень рецидивности 

ввиду того, что чаще всего преступления в сфере оборота наркотических 

средств и приравненных к ним предметов совершаются особо 

законспирированными организованными группировками, и их выявление и 

пресечение их деятельности на практике весьма проблематично. Важно 

внедрять медицинское лечение наркозависимых осужденных и их 

психологическую реабилитацию с целью предотвращения последующего 

осуществления ими контрабанды наркотиков и иных преступлений, 

спровоцированных потребностью в получении «дозы».  

3. Социально-экономические. Данные меры являются конституционной 

обязанностью государства, и, в первую очередь, - это создание достойных 

условий жизни в государстве. Эти меры непосредственно должны 

реализоваться путем повышения качества жизни российских граждан 

посредством гарантирования личной безопасности, а также высоких стандартов 

жизнеобеспечения; экономического роста, который достигается, прежде всего, 

путём развития национальной инновационной системы и инвестиций в 

человеческий капитал, создания достаточного количества рабочих мест, роста 

доходов граждан, должного социального обеспечения; повышения уровня 

медицинского обслуживания, образования и правосознания населения путем 

переформатирования в сторону приоритетов семьи, здоровья, спорта, науки, 

которые повысят культурный и моральный уровень общества, что, в итоге, 

приведет к снижению уровня преступности и наркомании.  

Социальная составляющая, бесспорно, играет значительную роль в 

формировании личности. Даже незначительные улучшения условий жизни 

человека приведут к ощутимому положительному результату для него, что, в 

свою очередь, снизит уровень преступной направленности.  
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4. Идейно-нравственные или информационно-пропагандистские. В. В. 

Бобырев выделяет такую причину роста наркомании и процветания 

наркобизнеса в стране и мире, как общественная толерантность к ним. Он 

пишет: «слабо звучит антинаркотический голос общественности, а СМИ еще 

недостаточно агрессивны по отношению к потреблению наркотиков и слабо 

пропагандируют здоровый образ жизни»
114

.  

Необходима пропаганда истинных духовных ценностей, привитие 

уважения к человеческой личности, ее здоровью, нетерпимости к наркотикам и 

немедицинскому потреблению их, к преступности. Растущий уровень 

наркомании в стране способствует процветанию наркобизнеса, увеличению 

объемов контрабандных наркотических средств, ввозимых на территорию РФ.  

Именно наркозависимыми совершаются множество преступлений, и не 

только в сфере незаконного оборота наркотических средств. Также, наркоманы 

зачастую являются перевозчиками контрабандных наркотиков. Такие меры 

должны, в первую очередь, реализовываться в учебных заведениях (школах, 

институтах, университетах, исправительных учреждениях).  

С целью повышения правовой культуры можно проводить специальные 

занятия в образовательных учреждениях, где воздействие будет направлено на 

молодое поколение, их родителей. Такие мероприятия следует проводить и в 

учреждениях, занимающихся законным оборотом наркотических средств и 

приравненных к ним предметов
115

.  

Субъектами такой профилактики могут выступать работники различных 

подразделений правоохранительных органов, преподаватели в образовательных 

учреждениях и, конечно же, различные средства массовой информации 

(телевидение, радио, печатные издания). Также, такой профилактике будет 

способствовать изготовление и распространение специальных видеороликов, 
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брошюр, наставлений о вреде наркотиков и их негативном влиянии на здоровье 

и психику человека.  

Сегодня поднимается вопрос об установлении уголовной ответственности 

за потребление наркотических средств, психотропных веществ. Это весьма 

важно, так как сейчас наркоман может быть привлечен лишь к 

административной ответственности за выявление у него наркотических средств 

незначительных размеров (1 доза), используемых для себя. А также актуально, 

так как размеры минимальных весов наркотиков являются на сегодня 

инструментом реализации преступной политики их как можно более широкого 

распространения.  
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Заключение 

 

Профилактика - несомненный объект интересов философии, 

криминологии, психологии, педагогики, социологии, экономических наук; она 

может быть предметом исследования и криминалистики, и ОРД, если так 

называемый «стык наук» дает новое знание и по общим, и по специфическим 

причинам преступности.  

Условия преступности - это специфические причины. Даже при наличии 

прямого запрета они дают возможность совершения преступления, делают его 

приемлемым и необходимым для субъекта. Здесь роль могут сыграть 

психологические, социальные, организационно-управленческие, 

педагогические и иные аспекты функционирования государственных 

институтов, а также особенности деятельности конкретной личности, 

находящейся в конкретной обстановке, которая фактически провоцирует 

противоправную активность.  

Например, криминально зараженное сообщество (уголовная среда, в том 

числе в учреждениях уголовно-исполнительной системы); приемлемость для 

субъекта разрешения конфликтной ситуации противоправным способом; 

безразличие общества в целом и окружающих к противоправным проявлениям; 

латентная преступность и т. п.  

Однако для совершения преступлений одних условий недостаточно, 

необходима ситуация, которая понимается как состояние обстановки 

вследствие изменения, внесенного в нее субъектом, действующим из 

определенных соображений (месть, «сложная жизненная ситуация», корысть, 

стремление поддержать или приобрести социальный статус и т. п.). Например, 

оскорбление, нанесенное осужденному в условиях учреждения уголовно-

исполнительной системы, требует максимально жесткого и незамедлительного 

ответа, иначе оскорбленный признает низкий социальный статус в уголовной 

среде.  
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Таким образом, уголовная среда, расправляясь с неугодными для нее 

лицами, поддерживает стабильность своих норм и традиций и удерживает 

уровень конфликтности в определенных рамках. Эти явления в уголовной среде 

представляют интерес с точки зрения всех наук, изучающих преступность.  

Существующие в уголовной среде традиции, закономерности их 

функционирования, такие как неотвратимость ответственности за нарушение 

этих традиций; способы установления контроля за общей массой осужденных 

со стороны лидеров уголовной среды; особенности существования в уголовной 

среде низшей страты («неприкасаемых») и влияние этого явления на 

«монолитность» уголовной среды, способы совершения преступлений, 

представляют непосредственный интерес для выработки конкретных 

мероприятий, имеющих целью не только нейтрализацию действия этих 

традиций с точки зрения ОРД и криминалистики, но и использование в рамках 

воспитательной работы, что является задачей уголовно-исполнительной 

деятельности. Эти негативные тенденции быстрее, активнее и острее 

трансформируют личность в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы. 

В связи с этим отношения, базируясь на традициях уголовной среды, 

формируют криминально ориентированную личность, которая после 

освобождения от отбывания наказания вживляет в сознание свободного 

общества стереотипы противоправного (преступного) поведения.  

Другая социальная проблема - распространение синтетических 

каннабиноидов («спайсов»), обусловлена: простыми способами отыскания и 

доставки наркотического средства (интернет-магазины, пересылка в почтовых 

отправлениях); относительной дешевизной объема покупки по сравнению с 

величиной доходов от дозирования предмета продажи; возможностью 

использования компьютерных программ для обозначения мест закладок, 

передачи информации о них, приема и зашифровки перечисления денежных 

средств в интернете и др. Так создаются условия, которые сами по себе 

образуют возможность криминальной активности. Если условия созданы, то 
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основная причина - противоправная деятельность личности - не замедлит себя 

проявить.  

Для преодоления этой насущной проблемы, для стабилизации обстановки 

в обществе, когда наркотизация представляет угрозу национальной 

безопасности, иного выхода, как «война с конкретной преступной 

деятельностью», не существует. Поэтому государственные органы вынуждены 

использовать имеющийся у них ресурс, и, к сожалению, это уголовная 

репрессия (устрашение), которая, по обоснованному мнению немецких ученых, 

является частью предупреждения в отношении основной причины 

преступления - криминально ориентированной личности (их общности).  

В этой связи следует отметить, что ни общие (основные) причины, ни 

условия преступности сами по себе конкретных преступлений не вызывают, а 

образуют своеобразный механизм, в котором условия преступности всегда 

предшествуют специфическим ее причинам, так как под причинами в 

материалистической диалектике всегда понимались главные движущие силы 

какого-либо события, а под условиями - явления, которые сами не могут 

порождать следствие, но создают для его возникновения возможность, 

превращающуюся в действительность, когда начинает действовать причина. 

Следовательно, без условий не будет причин, которые существуют всегда в 

любой сфере, где действует человек, который в определенных условиях 

избирает способ реализации причины. 

На основании изложенного, по нашему мнению, можно заключить, что 

материалистический и диалектический подходы предполагают следующий 

вывод: если возникают либо существуют условия для преступления, то оно не 

замедлит проявиться, так как для этого необходима только причина. В свою 

очередь, причина преступления детерминируется отношением субъекта к 

окружающей «неблагоприятной» для него обстановке в конкретной ситуации.  

Причины и условия - явления взаимообусловленные, но имеющие свое 

собственное содержание, как предупреждение и профилактика.  
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Предупреждение - это всегда деятельность, направленная на конкретные 

субъекты (субъект) воздействия, от которых можно ожидать совершения 

криминальной активности, а также на конкретные условия, которые дают 

возможность реализации противозаконного интереса субъекта. Закономерности 

достижения субъектом результата раскрываются через способ, а это уже 

непосредственная сфера интересов криминалистики и ОРД.  

По способу совершения преступления можно выявлять закономерности 

функционирования субъекта и условий совершения преступления, а также 

следовую картину, отражающую результаты взаимодействия. Деятельность 

всегда определяет органы, на которые возлагается ответственность за 

организацию работы в конкретном направлении, и конкретных субъектов, в 

отношении которых осуществляются мероприятия.  

Этими положениями определяются исключительные возможности работы 

государственных органов и общественных организаций, которую можно 

выразить в системе контроля (надзора) за поведением лиц, от которых можно 

ожидать совершения правонарушений; акцентуации работы 

правоохранительных органов в определенном направлении (борьбу с 

наркоманией, коррупцией и организованной преступностью); 

совершенствовании системы оперативного обслуживания по реализации 

оперативно-розыскных мероприятий ОРД; совершенствовании технических 

средств и приемов применения криминалистической техники по выявлению и 

расследованию преступлений и др.  

Обнаруженные в ходе расследования и раскрытия преступлений 

закономерности способов приготовления, совершения и их сокрытия, 

несомненно, оказывают влияние на деятельность по предупреждению. Это 

также оказывает непосредственное влияние на создание системы 

профилактики: на совершенствование уголовного, уголовно-процессуального и 

оперативно-розыскного законодательств; реформирование деятельности 

государственных органов; внедрение и развитие системы лечебно-трудовых 

профилакториев с современными способами лечения наркомании и 
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алкоголизма (в том числе принудительного); создание программ 

ресоциализации освобожденных от отбывания наказания и т. п.  

Профилактика должна обеспечиваться деятельностью по 

предупреждению. Идеальное состояние управляемой системы - когда субъект 

воздействия известен, деятельность его изучается и контролируется, 

определяются конкретные мероприятия, которые должны быть реализованы, 

оценивается результат деятельности с идеальной целью.  

Сочетание профилактики преступности на государственном уровне и 

конкретной предупредительной деятельности, достижение баланса интересов 

человека, общества и государства - это наиболее оптимальная основа 

противодействия преступности.  

При употреблении в научных исследованиях термины «профилактика» и 

«предупреждение» имеют свое содержание в зависимости от субъектов, для 

которых они предназначаются: если субъект (субъекты) конкретизирован, то 

речь идет о предупреждении, если субъект формально не определен - о 

профилактике.  

Исходя из изложенного, полагаем, что криминология, изучая феномен 

преступности не далее того важнейшего компонента детерминации, который 

именуется «связь» с негативными социальными явлениями и процессами
116

, 

должна давать конкретные рекомендации (проекты) по разработке стратегии 

борьбы с преступностью, нейтрализации ее условий, совершенствованию 

законодательства, созданию субъектов профилактики с соответствующей 

компетенцией и обеспечению их деятельности. Воспринимаемость 

(востребованность) государственными органами таких рекомендаций  это 

проблема именно науки, а не этих органов.  

Полагаем, что прикладные научные исследования должны обладать 

новизной (исследование через новый предмет), а также практической 

значимостью, когда научная рекомендация востребована и внедрена в 
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практическую работу. И в этом отношении криминолог не должен 

уподобляться метеорологу «… предсказывающему погоду, но не диктующему 

гражданам, что им лучше делать: надевать плащ или брать зонтик»
117

, 

поскольку дело как раз в точности прогнозов и конкретных выводах из этих 

прогнозов. 

Что касается криминалистики и ОРД, следует отметить, что обе эти науки 

изучают не только характеристики конкретной преступной деятельности, но, 

главным образом, систему взаимодействия основной причины преступлений 

(человека) через способ совершения преступления для достижения конкретного 

результата, выявляя из этого определенные закономерности.  

Обе эти науки исходят из того, что в результате указанного 

взаимодействия образуются материальные и идеальные следы, которые 

объективно существуют, могут быть отысканы, зафиксированы, изучены и 

использованы в процессе выявления, пресечения и расследования 

криминальной деятельности. Эти процессы, по нашему мнению, и составляют 

деятельность по предупреждению. Выявляемые при этом закономерности 

экономического, социального, политического характера представляют интерес 

для профилактики, если они будут выявлены, изучены, обобщены и 

реализованы на практике.  

Поэтому мы полагаем, что в сфере криминалистики и ОРД относительно 

профилактики преступности важнейшая и насущная научная задача - 

разработка современных и эффективных способов (методик) расследования 

преступлений, внедрение в практику работы правоохранительных органов 

технических средств и тактических приемов обнаружения, а также фиксации 

материальных и идеальных следов преступления.  

Здесь предупреждение может изучаться и совершенствоваться в рамках: 

деятельности по выявлению и пресечению преступной активности оперативно-

розыскными мероприятиями, криминалистическими способами и методами (на 
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стадиях до, во время и после совершения криминального события) для ее 

оценки в рамках уголовно-процессуальных отношений и реализации принципа 

неотвратимости уголовной ответственности; понимания, что с точки зрения 

государственного правоохранительного органа предупреждение - это 

деятельность (как это отмечают немецкие криминалисты) «по устрашению», 

направленная на помещение субъекта в такие условия, которые не дадут ему 

возможности совершить новое преступление (меры пресечения; наблюдение и 

контроль поведения; меры изоляции в процессе уголовного преследования и 

отбывания наказания; превентивное заключение после отбывания наказания)
118

; 

превентивного вторжения оперативно-розыскными методами в ту среду, 

которая воспроизводит либо способна воспроизводить преступления, в целях 

их своевременного выявления и пресечения с использованием возможностей 

освобождения от уголовной ответственности участника преступной 

организации или банды, специального субъекта, действующего по 

специальному заданию (на основании положений статьи 20 УК Республики 

Беларусь); «… разработки и совершенствования научно-технических средств, 

приемов и методов расследования, а также разработки профилактических мер 

специального криминалистического характера по защите различного рода 

объектов от преступного посягательства», что ранее выделял Н. П. Яблоков
119

.  

На основании изложенного полагаем, что определенность в понятиях и 

мероприятиях позволяет четко обозначить предметы наук и их стык, 

разрабатывать системы профилактики и предупреждения не только в теории, но 

и для применения теми субъектами, для которых эти системы разрабатываются. 
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