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В системе «преступность – борьба с ней» преступность первична, 

самозащита общества от преступности по своему происхождению вторична. 

Первые ходы делает преступность, борьба с ней – всего лишь ответ общества и 

государства на ее вызов. Новые качественные характеристики преступности 

требуют не только адекватных, но и упредительных мер борьбы с нею – 

социально-профилактических, экономических, законодательных – уголовно-

правового, уголовно-процессуального характера, криминалистических, 

организационно-управленческих, оперативно-розыскных направлений 

деятельности, психологически оправданных и обоснованных. Необходимо 

глубокое, в том числе психологическое понимание причин и условий 

возникновения новых «ходов» преступности, предвидение психологических 

факторов, порождающих ее развитие при принятии любых мер, прежде всего, 

на государственном уровне.  



 

 

Как известно, функция борьбы с преступностью в нашей стране 

реализуется комплексом социальных учреждений. Наиболее важная роль в этом 

комплексе принадлежит специальным органам государства – прокуратуре, 

органам внутренних дел, службе безопасности, таможенным органам, 

налоговой полиции, в определенной мере – службе внешней разведки [1].  

Каждый из этих органов действует в рамках своей компетенции, своими 

специфическими, только им присущими формами и методами деятельности, 

установленными законами. Важнейшим условием успехов выступает глубокая 

разведка криминального «подполья». Она должна быть направлена в первую 

очередь на выявление системы его функционирования, финансовых и 

материальных источников, организации деятельности, структур, иерархии, 

лидеров, коррумпированных связей и т. п. и уже на этой основе – на выявление 

конкретных преступных проявлений.  

В ведении такой разведки масса психологических явлений, условий и 

зависимостей, нуждающихся в тщательном учете и подготовке сотрудников, 

организующих и ведущих ее. Специальные службы в процессе защиты 

населения от преступлений, выявляя, пресекая и раскрывая их, должны 

совместно со следственным аппаратом, другими службами органов внутренних 

дел и правоохранительными органами решать еще одну важную, имеющую 

свой психологический аспект, задачу – принимать меры к обеспечению 

возмещения ущерба, причиненного преступлениями субъектам собственности.  

В целом предупреждение преступности представляет собой наиболее 

результативный, эффективный путь борьбы с преступностью потому, что на 

таком его направлении, как криминологическая профилактика, обеспечивается 

искоренение – выявление и устранение (нейтрализация, блокирование) корней, 

истоков этого социально негативного явления, достигается недопущение самой 

возможности совершения уголовно наказуемых деяний. В процессе 

профилактики причины и условия преступлений подвергаются превентивному 

воздействию тогда, когда они еще находятся в зародышевом состоянии, и 

поэтому легче, безболезненнее, с наименьшими затратами и издержками 



 

 

поддаются устранению (нейтрализации, блокированию) [2]. В этой связи, мы 

разделяем часто встречающееся в литературе мнение о том, что преступление 

может быть уподоблено социальному недугу, в чем-то схожему с физическими 

и психическими болезнями, борьбу с которыми осуществляют здравоохранение 

и медицина [3].  

Соответственно, криминологическая профилактика может 

рассматриваться как своего рода социальная санитария и гигиена (которые 

воздействуют не на сами болезни, а на их истоки) либо самые безболезненные 

процедуры и методы терапевтического характера. Уголовно-репрессивные 

направления борьбы с преступностью в данном контексте ассоциируются с 

оперативным (хирургическим) вмешательством или активным терапевтическим 

лечением с применением далеко не безболезненных методов, например, 

лучевой или химиотерапии.  

Как известно, система профилактики, сложившаяся в стране в советский 

период, и оказывавшая позитивное влияние на стабилизацию правопорядка, 

была в конце 1980-х – начале 1990-х годов фактически демонтирована. Наряду 

с констатацией значительных потерь в деле превентивного противостояния 

преступности, что не могло не сказаться отрицательно на криминальной 

ситуации, известны конкретные факты, свидетельствующие о том, что при 

умело организованной активности, дополнительными ресурсами и иным 

образом обеспеченной предупредительной работе можно добиться (пока, к 

сожалению, только локально) ослабления криминальной напряженности, не 

допустить совершения исследуемых преступлений.  

Представляется необходимым сделать принципиально важный вывод, 

вытекающий из рассмотрения социальной ценности и эффективности 

предупреждения преступлений, который можно свести к следующему: 

несмотря на произошедший отход от прежних позиций в деле предупреждения 

и профилактики правонарушений тезис о приоритетности предупредительной 

деятельности среди других направлений борьбы с преступностью сохраняет 

свое значение и в нынешних условиях.  



 

 

Применительно к нормативно-правовому регулированию 

предупредительной работы следует отметить, что в соответствии с 

многообразием проявлений преступности и сложной природой ее детерминации, 

оно имеет неоднородный, многогранный характер, включая нормы 

конституционного, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного, административного, а также гражданского, семейного, 

трудового, финансового и других отраслей и подотраслей права. Эти нормы 

содержатся более чем в ста источниках – законах (включая кодифицированные) 

и подзаконных актах только федерального уровня.  

Воздействие на общественные отношения в сфере предупреждения 

преступности оказывается также с помощью фиксированных обязанностей 

физических и юридических лиц, органов государства, правовых запретов и 

юридической ответственности за противоправное поведение. В этом случае 

регулятивная функция права дополняется охранительной, что имеет важное 

значение для обеспечения эффективности предупредительных мер. 

Профилактическое воздействие оказывает также воспитательная функция 

права, которая проявляется в направленности юридических средств на сознание 

и поведение людей, вырабатывает у них уважительное отношение к закону. 

Кроме указанных функций, право выполняет и сугубо служебную роль в 

данной сфере, которая заключается в том, что оно нормативно закрепляет 

оптимальный, соответствующий общественным потребностям и интересам 

порядок реализации мер предупреждения преступности: его задачи, виды, 

систему субъектов, их компетенцию, функции и методы работы.  

Однако, предупредительные меры могут осуществляться лишь в пределах 

правового поля. Соблюдение законности в исследуемой сфере социальной 

практики достигается, прежде всего, соответствием мер предупреждения 

требованиям закона (иного нормативного правового акта), применение 

которого должно быть обоснованным, исходить из фактических обстоятельств, 

предусмотренных в диспозиции норм права. Другим важным требованием, 

обеспечивающим соблюдение законности при применении юридических норм, 



 

 

составляющих правовую основу предупреждения преступлений, является 

обязанность субъектов этой деятельности действовать в рамках своей 

компетенции, не присваивать себе полномочий, которыми они не наделены.  

Правовые (и иные по содержанию, но облеченные в ту или иную 

правовую форму) механизмы предупреждения преступлений должны быть 

запущены во всех случаях, когда для этого имеются соответствующие 

основания и поводы. Бездеятельность субъектов предупреждения, непринятие 

ими своевременных превентивных мер может привести к негативным 

последствиям, вплоть до совершения преступлений.  
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