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Как известно, в криминологии выделяют общие, специальные и 

индивидуальные меры предупреждения преступности. 

Меры по предупреждению преступности делят на: 

– меры, направленные на предотвращение конкретных преступлений, в 

которых применяется общая методика предупредительных мер, с учетом 

особенностей совершения преступлений; 

– меры, направленные на предотвращение антиобщественного поведения, 

приводящего к совершению преступлений (пьянство, наркомания, 

бродяжничество); оказание помощи людям, ведущим антиобщественный образ 

жизни, отбывающим наказание в виде лишения свободы [1, с. 71]. 

Особенностью предупреждения преступности является большая 

эффективность ее раннего предупреждения. 

Объектом раннего предупреждения должна являться личность, 

характеризующаяся отрицательно, находящаяся на стадии, еще отдаленной от 

совершения преступления. Здесь учитывается в первую очередь степень 



 

 

«социальной испорченности» личности. Людьми редко совершаются 

преступления, которые в той или иной степени не были подготовлены 

предшествующими условиями их жизни, которые не нашли бы своего 

проявления. 

Общепредупредительные меры борьбы с преступностью 

разрабатываются как на уровне Российской Федерации, так и на уровне ее 

субъектов. На уровне Российской Федерации данные меры выражаются, как 

правило, в форме различного рода программ социально-экономического 

характера. Так, в своем Послании Федеральному собранию Российской 

Федерации Президент РФ предложил разработать и реализовать целый 

комплекс мер социально-экономической поддержки многодетных и молодых 

семей, являющихся наименее защищенными и чаще всего сталкивающимися с 

жилищными, экономическими и иными проблемами. Он обратил внимание на 

необходимость поиска путей решения проблемы с детскими садами, 

доступностью и качеством медицинской помощи, продлить действие 

программы материнского капитала. Подобные меры, бесспорно, снимут ряд 

проблем, с которыми люди сталкиваются ежедневно, пытаясь создать 

нормальную атмосферу в семье и условия для воспитания детей [2].  

В рамках общих мер профилактики преступности особое внимание 

должно уделяться семье, и в первую очередь конфликтной семье. 

Правоохранительные органы не любят иметь дело с семейными скандалистами, 

в частности, из-за переменчивости настроения потерпевших: то просят 

привлечь супруга к ответственности, то требуют оставить его в покое. В этих 

условиях от сотрудников, работающих с семьей, требуется умение в сложных 

условиях эмоционально окрашенной ситуации выбрать оптимальную линию 

реагирования на конфликт и преступление. В этой связи следует отметить, что 

уже создан и функционирует ряд кризисных центров для конфликтных и 

асоциальных семей, и опыт их работы доказывает социальную 

востребованность такой деятельности. 



 

 

Д.В. Синьков отмечает актуальность виктимологической профилактики 

преступности, поскольку особенностью насильственной преступности является 

то, что жертвами являются, как правило, лица из ближайшего окружения люди, 

члены ее семьи, дети. Он указывает, что система общесоциальных мер 

виктимологической профилактики преступного поведения должна включать в 

себя мероприятия, направленные на устранение гендерных стереотипов в 

обществе, которые зачастую служат, с одной стороны, источником психической 

напряженности, эмоциональной возбудимости, а с другой – более 

предубежденного (пристрастного) отношения к людям со стороны мужчин. 

Прежде всего, речь идет о таких мерах, как укрепление института семьи, 

поддержка материнства, непринятие и искоренение различных проявлений 

дискриминации по половому признаку, принятие региональных программ, 

направленных на преодоление опасной тенденции феминизации бедности и 

безработицы. В свете данного аспекта предупреждения преступности следует 

осуществлять мероприятия, направленные на выявление и постановку на учет 

неблагополучных семей, в которых люди ведут асоциальный образ жизни, так 

как в таких семьях чаще всего проявляется насилие со стороны в отношении 

детей и других членов семьи. К сказанному следует добавить, что объектом 

виктимологической профилактики должны быть и сами люди. Имеются в виду 

люди, подвергающиеся регулярномнасилию в семье, ведь часто преступление 

люди – ответ на агрессию по отношению к ней самой [3, с. 27]. 

Общие меры предупреждения преступности, безусловно (к сожалению, в 

России эти меры недостаточно эффективны), снимают многие противоречия и 

проблемы, толкающие на совершение преступления. Однако большое значение 

в процессе детерминации преступности играют психофизические особенности, 

их реакции на те условия, в которых они оказываются. В связи с этим в рамках 

преступности более эффективными наряду с общесоциальными мерами 

предупреждения преступности, направленными на оздоровление и 

благополучие общества в целом и люди как его составляющей, может быть 

специальное и индивидуальное предупреждение преступности. 



 

 

Как показал анализ федеральных, региональных, местных программ по 

борьбе с преступностью, узкоспециальных мер, направленных на борьбу с 

преступностью, в них содержится крайне мало (вернее сказать, они 

практически отсутствуют), отсутствуют четко сформулированные идеи по 

данному вопросу и в исследованиях криминологов, несмотря на то, что он не 

обойден их вниманием. Вместе с тем предупреждение преступлений должно 

быть построено на широком применении гуманности, понимания причин и 

мотивов совершения ими антиобщественных деяний, поиске путей выхода «из 

порочного круга» [4, с. 127]. 

Прежде всего, представляется необходимым внести некоторые изменения 

в уголовный закон и судебную практику с учетом особенностей психологии и 

физиологии, тех социальных систем, которые оказывают на их поведение 

определяющее влияние. Несмотря на то, что уголовный, уголовно-

исполнительный законы построены на принципах гуманности и 

снисходительности по отношению к людям, существует необходимость 

изменений, позволяющих максимально индивидуализировать наказание людям 

и одновременно привлекать к ответственности тех из них, которые в силу 

некоторых неточностей законодательства остаются безнаказанными. 

Таким образом, предупредительная деятельность в отношении 

преступности – направлена на устранение негативных явлений, под влиянием 

которых происходит формирование криминогенной мотивации. Защита 

культуры должна стать приоритетной в государственной политике, идеологии, 

общественном мнении. 

Необходимо повышать уровень нравственно-правовой культуры среди 

девушек, ведущих антиобщественный образ жизни, оказывать им бесплатную 

психологическую и медицинскую помощь, а также создавать 

реабилитационные центры для потерявших социальные связи, жилье, в которых 

они смогли бы жить и работать. 

 

Литература 



 

 

1. Давыдов Я.В. Криминология: конспект лекций. М.: А-Приор, 2010. 

2. Послание Президента РФ Федеральному собранию Российской 

Федерации // Российская газета. 2013. 14 декабря. 

3. Синьков Д.В. Некоторые проблемы виктимологической 

профилактики преступности // Российский следователь. 2009. № 3.  

4. Чернышева Е.Р. Криминологическая характеристика состояния, 

динамики и тенденций современной преступности // Юристъ-правоведъ. 2007. 

№ 3.  
 


