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О криминологическом предназначении профилактики преступлений го-
ворили еще Платон и Аристотель, Монтескье и Ч. Беккариа, Вольтер и 
К. Маркс, другие представители научных школ. «Лучше предупреждать пре-
ступления, чем карать за них. Это составляет цель любого хорошего законода-
тельства, которое, в сущности, является искусством вести людей к наивысшему 
счастью или к возможно меньшему несчастью, если рассуждать с точки зрения 
соотношения добра и зла в нашей жизни», — писал Чезаре Беккариа [1, с. 233].  

Анализ криминологической ситуации в России за последние 10 лет сви-
детельствует о перманентном присутствии определенной доли криминала. Еже-
годно в статистическую «копилку» добавляется порядка 2 млн преступлений 
к уже имеющемуся массиву нераскрытых преступных деяний, зарегистриро-
ванных за прошлые годы [2]. Эта ситуация оказывает негативное воздействие 
на общественное сознание граждан и на ощущение их защищенности со сторо-
ны государства, которое, в свою очередь, должно являться гарантом обеспече-
ния безопасности каждого человека. Данные различных криминологических 
исследований доказывают это суждение. Так, например, еще в 2016 году более 
54 % граждан нашей страны боялись стать жертвами пьяных водителей, улич-
ных хулиганов, наркоманов, воров и пр. [3, с. 42–43]. 

По результатам проведенного нами в 2023 году мониторинга состояния 
криминологической безопасности на территории Краснодарского края и Ом-
ской области установлено, что более 67 % граждан опасаются стать жертвами 
интернет-мошенников, террористов, экстремистских проявлений, а также бы-
товой коррупции. 49 % из них выразили сомнения в том, что правоохранитель-
ные органы способны их защитить от криминальных воздействий как в отно-
шении них, так и в отношении их имущества. Исходя из этого, получается 
некий криминологический парадокс — правоохранительная система, пытаясь 
противостоять криминальным проявлениям в отношении государства, обще-
ства, в то же время не обеспечивает должный уровень защиты самих граждан. 
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Анализ преступности и правонарушаемости в России за последние 30 лет 
свидетельствует о том, что преступность не только существует в виде зареги-
стрированных и совершенных криминальных фактов, но и в виде нераскрытых 
преступлений прошлых лет, соответственно, жертвам этих преступлений при-
чиненный вред никаким образом не компенсирован [4, с. 473]. Это не может не 
оказывать негативного воздействия на осознание ими степени своей защищен-
ности. Если к этому добавить ежегодный материальный ущерб, наносимый 
преступностью обществу и государству (более 800 млрд руб.) в целом, можно 
констатировать актуальность необходимости поиска новых (вероятнее всего, 
давно забытых старых) путей решения данной проблемы.  

В качестве первоочередной меры профилактики преступлений, которые 
остались нераскрытыми, следует определить раннюю индивидуальную профи-
лактику асоциального поведения. Ю. М. Антонян определяет индивидуальную 
профилактику как воздействие на причины преступности и условия, способ-
ствующие ей [5, с. 141]. Ключевым аспектом осуществления ранней профилак-
тики как раз и должна являться криминологическая диагностика факторов, по-
рождающих асоциальное поведение индивидов.  

Криминологическая диагностика должна стать одним из основных 
направлений деятельности подразделений единой системы профилактики и 
предупреждения правонарушений в нашей стране. 

Эффективность раскрываемости преступлений зависит не только 
от уровня оснащенности и наличия квалификации органов внутренних дел, но и 
(весьма объективно) от таких обстоятельств, как условия очевидности/неоче- 
видности, время, место, способ совершения преступления, желание свидетелей 
или очевидцев противоправных деяний сообщить об этом либо оказать содей-
ствие в их раскрытии и многое другое.   

Наличие массива нераскрытых преступлений — это уже результат (кри-
минологическое следствие) перманентного негативного воздействия совокуп-
ности факторов на систему общественных отношений. Следовательно, начи-
нать следует с создания системы профилактики криминальных проявлений, 
в том числе и в целях минимизации их последствий. 

Следующей мерой профилактики нераскрытой преступности видится со-
вершенствование, а по отдельным направлениям — разработка механизмов 
взаимодействия общественных институтов и граждан по профилактике и 
предупреждению преступности в нашем обществе, учитывая при этом в обяза-
тельном порядке и на постоянной основе элементы всевозможного стимулиро-
вания граждан, оказывающих добровольную помощь органам правопорядка. 
Следует отметить, что частично эти механизмы взаимодействия с гражданами 
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были созданы и довольно успешно функционировали в период деятельности 
Министерства внутренних дел СССР, которое с 1968 г. по 1982 г. возглавлял 
Николай Анисимович Щелоков. Его подходы к профилактике преступности 
определяли направления деятельности подразделений правопорядка по форми-
рованию в общественном сознании непоколебимого оптимизма, веры в лучшие 
проявления человеческих душ, стремлений, желаний, помыслов. По его мне-
нию, самого сурового осуждения заслуживает всякое пробуждение жестокости, 
насилия, вандализма и воровства. Цивилизованное общество должно пресекать 
любые проявления насилия и жестокости.  

Н. А. Щелоков обратил свое профессиональное внимание на создание 
в стране подразделений по профилактике и предупреждению преступности, по-
нимая и осознавая, что от эффективности реализации именно этих мероприятий 
зависит успех в деле борьбы с преступностью.  

Касательно институтов стимулирования граждан следует отметить, что 
частично они имеются и в отдельных случаях реализовываются путем выплаты 
конкретных денежных сумм за оказанную помощь в поимке преступника поли-
ции. В данном контексте речь следует вести о стимулировании оказывающим 
содействие гражданам на постоянной основе.  

Важное криминологическое значение для минимизации последствий не-
раскрытой преступности имеет виктимологическая профилактика. На фоне 
снижения общего уровня доверия населения к деятельности правоохранитель-
ных органов резко падает уровень общественной нетерпимости к насильствен-
ным криминальным актам. Результаты социологических опросов показали, что 
граждане далеко не всегда сообщают о совершенных в отношении них крими-
нальных посягательствах. Так, по данным Всероссийского научно-
исследовательского института Министерства внутренних дел Российской  
Федерации, каждый третий, получивший тяжкий вред здоровью, не обращался 
в правоохранительные органы [6]. Все это снижает возможности раскрытия 
насильственных преступлений.   

Сегодня мы чаще, чем раньше, слышим нецензурную брань в обществен-
ных местах, особенно от несовершеннолетних и детей, на улицах видим компа-
нии распивающих алкогольные напитки молодых людей и подростков, нару-
шающих (порой демонстративно) правила дорожного движения на автодорогах 
водителей, в результате чего ежегодно погибает более 14,7 тыс. человек 
в нашей стране [7]. Все это прямо указывает на необходимость внедрения но-
вых (хорошо забытых старых) технологий, которые, безусловно, будут способ-
ствовать формированию идеологии правопослушного поведения.   
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Во-первых, необходимо воздействие на главный социальный институт 
как субъект профилактики — семью. Прежде всего, это реализация мер госу-
дарственной поддержки, в том числе финансовой, при условии активного уча-
стия членов семьи в жизни района, города и области. На практике зачастую мы 
имеем дело с реализацией административных мер государственного принужде-
ния в отношении родителей, допустивших неблагополучие в своих семьях.  

Во-вторых, особое внимание следует уделить механизму формирования 
в сознании наших граждан, особенно подрастающего поколения, социальных 
ориентиров, так называемых маяков, которыми могут быть национальные ге-
рои, а также конкретные люди, внесшие значительный вклад в развитие нашей 
страны и общества. Кто должен оказывать на индивида такое воздействие, не-
сложно догадаться. Если проводить такую работу планомерно и с раннего воз-
раста, положительный результат не заставит себя долго ждать.  

В-третьих, коль скоро профилактика преступности является парадигмой 
в обеспечении криминологической безопасности, необходимо создание само-
стоятельной единой системы органов исполнительной власти, осуществляющих 
предупреждение и профилактику преступности в нашей стране. Обязательное 
условие и одновременно залог успеха — это осуществление ими функций 
по обеспечению криминологической безопасности и ничего более. Спектр 
субъектов здесь может быть представлен специализированными и неспециали-
зированными участниками, от председателя правительства до участкового 
уполномоченного полиции и конкретного гражданина. Главная задача —  
реализация комплекса мероприятий по выявлению и нейтрализации причин и 
условий, способствующих совершению административных правонарушений и 
преступлений. 
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