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Преступная обстановка в России в начале девяностых годов XX столетия 

нередко характеризуется не иначе как период «криминальной революции» в 

связи с тем, что в этот период процесс глобальной криминализации всех сфер 

российского общества достиг в своем развитии таких масштабов, которые 

позволили говорить о системном кризисе механизма обеспечения законности и 

правопорядка, явно недостаточном контроле государства над вновь 

возникающими криминогенными факторами, утрате им большинства реальных 

возможностей по действенной нейтрализации преступности в сложившихся 

условиях и, как следствие, – невозможности обеспечить безопасность 

значительной части населения страны. 

В рамках концепции национальной безопасности Российской Федерации 

было признано, что «преступный мир, по существу, бросил вызов государству, 



 

 

вступив с ним в открытую конкуренцию. Поэтому, борьба с преступностью и 

коррупцией носит не только правовой, но и политический характер» [1, с. 3]. 

Как справедливо было замечено уже более двухсот лет назад «уголовные 

законы необходимо связаны с политической системой и никогда не должны 

противоречить сущности данного образа правления; стало быть, один и тот же 

кодекс не может быть пригоден для всех наций» [3, с. 29], поэтому уголовное 

законодательство Российской Федерации как материально-правовое выражение 

антикриминальной стратегии одного из государств «постсоветского 

пространства», попытавшегося изменить организацию политической системы 

на основе демократических принципов в условиях трансформации 

экономических, морально-идеологических и социально-психологических 

устоев организации общества представляет собой объект научного познания, 

требующий предельно внимательного анализа как традиционных, так и вновь 

возникающих подходов. 

При таких обстоятельствах анализ современного отечественного 

уголовного законодательства как формообразующего и формовыражающего 

элемента уголовной политики предполагает необходимость выявления его 

адекватности, то есть соответствия принципам, ресурсам и общеполитическим 

задачам государственной власти при демократическом режиме ее 

существования применительно к современной российской криминальной 

обстановке, что, в свою очередь требует разработки и определения особого 

методологического подхода. 

В настоящее время в уголовной политике Российской Федерации в 

предупреждении преступности выделяют следующие основные направления.  

Общесоциальные (социально-экономические, социально-политические, 

социально-культурные, организационно-управленческие, общеправовые и т. п.) 

меры имеют при этом решающее значение; не будучи специально 

предназначены для противодействия преступности, они несут в себе очень 

важный превентивный заряд, воздействуя на причины совершения 

преступлений. 



 

 

Специальные (специально-криминологические) меры играют 

вспомогательную, по необходимую и очень важную роль; специально 

предназначенные и используемые государством для борьбы с преступностью, 

они связаны с совершенствованием законодательства, практикой 

предупреждения и пресечения преступных проявлений.  

Государственная политика противодействия преступности представляет 

собой направление деятельности государства (при участии и поддержке 

институтов гражданского общества и отдельных граждан), связанное с 

разработкой и реализацией стратегии и тактики (генеральной линии) 

организованного сопротивления преступности и иным правонарушениям. 

Она заключается в поиске, разработке и целенаправленном 

использовании в интересах безопасного развития общества имеющихся в 

распоряжении государства и общества ресурсов, наиболее эффективных 

общесоциальных и специальных предупредительных мер. Но политика 

противодействия преступности – это не только практическая деятельность, но 

также и лежащая в основе такой деятельности идеология, основанная на 

господствующих в обществе на соответствующем этапе его исторического 

развития совокупности идей, взглядов, представлений о том, какой должна 

быть по своему характеру и содержанию деятельность государства в 

отношении преступности и преступников, на каких принципах, во имя каких 

целей, какими методами и средствами, по каким основным направлениям и в 

каких формах она должна реализовываться. Воплощенная в соответствующих 

нормативно- и политико-правовых документах и реализуемая в практической 

деятельности, связанной с охраной общественных отношений от преступных 

посягательств, эта идеология определяет стратегию и тактику противодействия 

преступности: цели, принципы, основные направления (формы), методы, 

содержание, характер и перспективы соответствующих усилий государства и 

общества. Цель политики противодействия преступности — обеспечить 

максимально возможное ограничение преступности, свести ее к такому уровню, 

при котором она перестанет быть угрозой национальной безопасности. 



 

 

Поскольку деятельность государства, направленная на охрану 

общественных отношений от преступных посягательств, объективно 

складывается из двух основных компонентов – предупреждения преступлений 

и реагирования на совершенные преступления, можно выделить два основных 

направления (формы) реализации политики противодействия преступности: а) 

политику предупреждения преступлений и б) политику реагирования на 

преступления. 

Политика предупреждения преступлений представляет собой 

приоритетное направление деятельности государства в рамках политики 

противодействия преступности, связанное с поиском, разработкой, 

исследованием и реализацией целей, принципов, основных направлений, 

содержания, форм и методов, эффективных общесоциальных и специальных 

средств воздействия на причины и условия совершения преступлений в целях 

предупреждения (сдерживания) и сокращения преступности и иных 

правонарушений. 

В деятельности по предупреждению преступлений используются, как 

известно, две взаимосвязанные, но обособленные группы мер — 

общесоциальные и специальные предупредительные, что дает основание для 

выделения двух взаимосвязанных, но относительно обособленных видов 

(составных частей) политики предупреждения преступлений: а) политики 

общесоциального предупреждения преступлений и б) политики специального 

предупреждения преступлений. 

Содержание криминологической политики включает в себя: оказание 

предупредительного (предупреждающего преступность) воздействия на 

личность преступника; оказание предупредительного (предупреждающего 

преступность) воздействия на причины и условия преступности; создание 

системы эффективных предупредительных мер; эффективное управление этой 

системой [2, с. 85]. 

Деятельность государства, связанная с реагированием на факты 

совершения преступлений, может реализоваться в разных правовых формах с 



 

 

учетом особенностей предмета правового регулирования общественных 

отношений. Соответственно, правомерно говорить о нескольких 

взаимосвязанных, но вполне самостоятельных формах реализации (видах, 

составных частях) единой политики реагирования на преступления: 

политике криминализации и пенализации деяний, определения стратегии 

и тактики, форм и методов уголовно-правового реагирования на совершенные 

преступления (уголовно-правовой политике); 

политике расследования преступлений, изобличения виновных, 

осуществления правосудия (уголовно-процессуальной); 

политике исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно- 

правового воздействия (уголовно-исполнительной). 

Таким образом, государственная политика противодействия 

преступности – одна из видов политики реагирования на преступления, которая 

заключается в разработке и реализации стратегии и тактики деятельности 

государства, реагирующего на совершенные преступления. Криминологическая 

политика один из главных государственных инструментов противодействия 

преступности, механизм гармонизации социальных отношений. Она 

существует в государстве вместе с другими разновидностями политики в 

сферах экономики, экологии, демографии, миграции населения и др. 

Криминологическая политика, как одно из направлений социальной политики, 

– это главный вектор политики противодействия преступности. Если 

определять государственную политику противодействия преступности без 

учета криминологической составляющей, то исчезает возможность воздействия 

на преступность другими мерами, например, социально-экономическими, 

идеологическими, морально-психологическими и иными. Поэтому было бы не 

совсем правильным ограничивать содержание политики противодействия 

преступности и привязывать его к возможностям одного только уголовного 

права.  

Говоря о соотношении уголовной и криминологической политики в сфере 

и в рамках противодействия преступности, следует отметить, что 



 

 

эффективность криминально-правових мероприятий может быть достигнута 

только тогда, когда они реализуются хорошо выстроенной системой 

криминологических мер, обеспечивающих профилактику, предупреждение, 

пресечение преступлений и т. д. Само только уголовное право с присущими 

ему карательными, репрессивными методами никогда не сможет решить 

проблему преступности. Именно предупреждения преступности и есть 

основополагающая идея, которая позволяет говорить о самостоятельном 

существовании криминологической политики внутри государственной 

политики противодействия преступности.  
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