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ВВЕДЕНИЕ 

  

Актуальность работы.  

Криминология как наука исследует не только преступность, ее причину, 

личность преступника и проблемы предупреждения преступности, а также во-

просы, которые тесно связаны с этими криминологическими проблемами. Ана-

лиз преступности показывает тесную связь ее с серией событий, которые рас-

сматриваются, считаясь антиобщественными, негативными, социальными, фо-

новыми.  

Такими явлениями являются пьянство и алкоголизм, наркомания, прости-

туция. Совершению преступления обычно предшествует различные формы де-

виантного, отклоняющегося поведения, такие как попрошайничество,  бродяж-

ничество. Однако первостепенную роль криминология дает алкоголизму, нар-

комании и проституции, поскольку именно эти негативные социальные явления 

во многом определяют преступное поведение, способствуют совершению раз-

личных преступлений и, следовательно, представляют собой серьезную угрозу 

для общества и отдельных граждан. Поэтому криминология рассматривает 

пьянство, алкоголизм, наркоманию и проституцию как условия, способствую-

щие совершению преступлений.  

Актуальность темы состоит в том, что борьба с преступностью связана, в 

значительной степени, с профилактикой и предупреждением социально-

негативного поведения. Предупреждение - это многоплановая и многогранная 

социальная деятельность. Суть этой деятельности заключается в устранении 

причин и условий, способствующих совершению преступлений; устранению 

существующих или блокированию криминогенных действий тех, которые не 

поддаются устранению, а также свести к минимуму воздействие социально-

негативных факторов, которые подпитывают преступность.  

Фактический рост преступности - особенно количества тяжких преступ-

лений, таких как убийства, бандитские и разбойные нападений - с одной сторо-

ны, резкое понижение предупредительно-профилактической работы (закрытие 
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общественных пунктов охраны порядка, добровольных народных дружин и 

т.п.) - с другой, снижение твердости ответных репрессивных мер, являющихся 

следствием  "гуманизации" уголовной политики с третьей, привели, во-первых, 

к повышению порога терпимости в обществе к нарушениям закона и, во-вторых, 

к снижению активности граждан и правоохранительных органов в борьбе с 

преступностью.  

В интервью ИА «Татар-информ» заместитель начальника полиции по 

оперативной работе Министерства внутренних дел Республики Татарстан Па-

вел Серов рассказал, что Татарстан по уровню преступности занимает седьмое 

место в Приволжском федеральном округе.  

Все крупные регионы, такие как Самарская область, Нижегородская об-

ласть, Башкортостан, Пермь - имеют более высокий уровень преступности. Ес-

ли у нас есть показатель преступности: 900 преступлений  на 100 000 населе-

ния, то  в этих регионах они достигают 1200 на 100 000 населения. Во-первых, 

наша республика является экономически развитым регионом, наш уровень 

жизни намного лучше, чем в некоторых других регионах. Заместитель началь-

ника полиции по оперативной работе МВД РТ отметил, что наличие рабочих 

мест, занятость населения влияет на уровень преступности в целом.  

В прошедшем году, по словам Павла Серова, уменьшилось количество 

убийств и изнасилований, причинений тяжкого вреда здоровью, тяжких телес-

ных повреждений.  

На фоне террористических актов, захватов заложников, «заказные» убий-

ства, кража или обычное хулиганство не привлекают внимания общественности 

и государственных учреждений. Резко снижается реакция сотрудников уголов-

ного розыска, участковых уполномоченных  полиции, прокуратуры, суда на эти  

явления. Более терпимым стало отношение к проституции, наркомании, пьян-

ству
1
.  

                                                           
1

 Татарстан на седьмом месте по уровню преступности в 
ПФО//http://zt116.ru/2017/11/tatarstan-na-sedmom-meste-po-urovnyu-prestupnosti-v-pfo/ 
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Непрерывный рост различных проявлений девиантного поведения моло-

дежи и несовершеннолетних поставила перед обществом в качестве одной из 

главных задач не только борьбу с последствиями отклонений от социальных 

норм (также правовых норм), но и их профилактику или нейтрализацию при-

чинного комплекса, устранение социальных противоречий, нейтрализации не-

гативного влияния лиц, оказывающих влияние на поступки и действия подрас-

тающего поколения, включая некоторых молодых людей, не достигших 25-

летнего возраста, характер которых не успевает стабилизироваться к установ-

ленному в обществе критерию взрослой жизни в силу эмоциональной незрело-

сти. 

Анализ научной литературы по этому вопросу показал, что значительное 

развитие некоторых аспектов этой проблемы относится к изучению прошлого. 

В отечественной криминологии работы М.Н. Гернета, Я.И. Гилинский, В.Н. 

Кудрявцева В.В. Лунеев, Г. М. Минковский и другие сформулировали систему 

фундаментальных представлений об особенностях, причинах и условиях и ди-

намике социальных отклонений в России. 

 Сегодня эту проблему. с различных позиций освещают следующие из-

вестные ученые: А. Г. Аванесов, Ю. М. Антонян, Я.И. Гилинский, А.И. Долго-

ва, В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов и многие другие.  

Объектом данной работы являются социальные процессы, которые поро-

ждают социальные отклонения, связанные с преступностью.  

К ним относятся:  

-  значительная социальная дифференциация населения по уровню мате-

риальной обеспеченности, социальному статусу;  

-нарушение традиционных отношений в семье;  

-дефекты системы образования;  

- алкогольная и наркотическая зависимость, заболевания отдельных групп 

населения;  

- низкий уровень правовой культуры граждан.  
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Предметом исследования являются общественные отношения, вызываю-

щие появление форм девиантного поведения:  алкоголизма, наркомании, про-

ституции, бродяжничества и т. д., и их связь с преступностью. 

Методологическая основа включает в себя диалектический метод, исто-

рический метод, примененные к изучению генезиса социальных отклонений в 

ходе развития общества, метод экспертных оценок, анкетный опрос, контент-

анализ публикаций в средствах массовой информации по тематике исследова-

ний, изучения уголовных дел. 

Нормативную базу исследования составляют международные правовые 

акты, Конституция Российской Федерации, административное и уголовное за-

конодательство, федеральные законы и федеральные целевые программы по 

вопросам борьбы с преступностью, проекты Федеральных и иных законов. 

Целью данного исследования явилась разработка рекомендаций по про-

филактике социально-негативных (фоновых) явлений, связанных с преступно-

стью. 

Для достижения этой цели были сформулированы следующие задачи:  

- рассмотреть теоретические представления и интерпретации понятий со-

циально-негативного поведения и его связей с преступностью;  

- провести  криминологический анализ наиболее распространенных форм 

социально-негативного поведения, связанных с преступностью; 

- изучить действующую систему профилактики форм социально-

негативного поведения и определить возможные пути ее улучшения. 

Практическое значение проведенного исследования сводится к определе-

нию современных детерминант отклоняющегося поведения, к определению 

связей различных форм такого поведения с преступностью, к разработке пред-

ложений по повышению эффективности профилактического воздействия на со-

циально- негативные отклонения, связанные с преступностью. 

Структура работы: исследование состоит из введения, трех глав, содер-

жащих семь  параграфов, заключения и списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

§1. Девиантность и развитие девиантологии в России 

 

Социальная норма определяет  исторически преобладающее в конкретном 

обществе ограничение, меру, интервал допустимого (дозволенного или обяза-

тельного) поведения, деятельности людей, социальных групп, социальных ор-

ганизаций
1
. Афанасьев В.Г. под социальной нормой подразумевает неотъемле-

мый элемент общественного управления, одно из средств ориентации поведе-

ния личности или социальной группы в определенных условиях и средство 

контроля общества за их поведением
2
. Плахов В.Д.

 3
 определил социальные 

нормы как образцы общественных отношений, модели человеческого поведе-

ния, имеющие императивный характер и действующие в рамках определенной 

культуры. При этом социальные нормы характеризуются относительной повто-

ряемостью, общностью, устойчивостью, проявляются и действуют в общест-

венной жизни непрерывно. 

И. И. Гилинский отмечает, что все формы, виды отклонений являются со-

циальными явлениями. Они имеют общий генезис (социальные причины), 

взаимосвязаны, часто влияют друг на друга. Социологический подход был раз-

работан в трудах Э. Дюркгейма, Г. Симмела, Р. Мертона, П. Сорокина, М. Гер-

нета, К. Маркса и Ф. Энгельса. 

На сессии Академии социальных наук в Москве в 1994 г. были приняты 

следующие определения:  

а) социальная норма есть общезначимое правило поведения, как в  малых 

группах, так и в  обществе в целом;  

б) санкция - награда или наказание, одобрение или порицание стоят за 

этим правилом;  

                                                           
1
 Комлев Ю.Ю. Теории девиантного поведения: учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – 

СПб.: Изд. дом АЛЕФ-ПРЕСС, 2014. C. 32/. 
2
Афанасьев В.Г. Социальная информация и управление обществом. М.: URSS, 2013. С. 134. 

3
 Плахов В.Д. Нормы и отклонения в обществе. Философско-теоретическое введение в соци-

альную этологию. – СПб: Из-во Юридического института, 2011. С. 122. 
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в) в норме содержится постоянная вероятность отклонения (неисполне-

ния или нарушения) и зависит  от выбора субъекта;  

г) субъективная сторона нормы проявляется не только в решении субъек-

та следовать ей, но и в ожиданиях аналогичного поведения от других людей, т.е. 

нормативной упорядоченности человеческих действий; д) переплетение соци-

альных связей отражается в плюрализме нормативных систем, что обуславли-

вает постоянную возможность конфликта. 

Социальные отклонения являются нарушением социальных норм. Опре-

деление диапазона явлений, связанных с социальными отклонениями, сущест-

венно зависит от того, что мы подразумеваем под социальными нормами. Со-

циальные нормы - стандартное (идеальное) поведение человека, развитое в ходе 

эволюции человека и социально-исторической практики, обеспечивающее су-

ществование и развитие всего общества и его отдельных членов на разных эта-

пах и закрепленных в универсальных обычаях, морали, религиозные и полити-

ческие учения (христианство, буддизм и т. д.), религиозные и политические 

учения (христианство, буддизм и т. Д.), Международные пакты (Всеобщая дек-

ларация прав человека
1
, Устав Совета Европы

2
 и т. д.), В конституциях многих 

государств они представляют набор естественных Права человека, присущие 

ему от рождения
3
. 

Причины девиации, в том числе преступности, лежат в самой природе  

человека. Человеческая природа определяется его духовным содержанием в его  

материальной оболочке. Путь лежит от человека к обществу.  Профессор П. В. 

Кондратюк отмечает позитивный и конструктивный дух человеческих качеств: 

сострадание, смирение, вера, справедливость, щедрость, надежда, скромность, 

целомудрие и любовь, а также деструктивные (и негативные) - гнев, гордость, 

тщеславие, зависть, страх, чревоугодие, похоть, апатия. Онтологическое несо-

                                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.)//Российская  газета.  1998. 10 декабря. 
2
 Устав Совета Европы ETS N 001 (Лондон, 5 мая 1949 г.)//СЗ РФ. 1997.   N 12.  ст. 1390. 

3
 Мелешко Н. П.. Ювенальная юстиция в Российской Федерации: криминологические про-

блемы развития.— СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс»,  2006. С. 
22.  
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вершенство человеческого духа, «страсть»  является основой любого деструк-

тивного (девиантного) поведения. 

В русской речи слово «норма» пришло из  латинского языка, где оно ис-

пользовалось в двух смыслах: угольника, отвеса, которые использовались при 

измерениях, и правила, образца поведения.  

Прежде всего, юридические дисциплины заинтересованы в качественном 

аспекте значения слова «норма» как «образец», «руководящее начало».  

В соответствии с мнениями большинства юристов-ученых нормы уста-

навливают ограничения на допустимые или обязательные в деятельности чле-

нов общества, в то же время они являются условиями принадлежности к груп-

пе. В.Н. Кудрявцевым в своей работе «Правовое поведение: норма и патология» 

социальные нормы обозначены как основные параметры поведения в наиболее 

важных для общества или социальной группы сферах и отношениях. Социаль-

ная норма регулирует только такое поведение, которое имеет общественный 

характер, т.е. связано с взаимоотношениями между индивидами, коллективами, 

классами, обществом в целом.  

Эти социальные нормы (юридическая, моральная, политическая, религи-

озная  и т. д.) отличаются от норм технических, медицинских или биологиче-

ских. 

Каждая социальная норма устанавливается властью и авторитетом соот-

ветствующего социальной общности - государства, общества, класса, малой 

группы. Однако исторически изменчивые правила обусловлены множествен-

ными внутренними и внешними противоречиями общества.  

Границы между позитивным и негативным девиантным поведением под-

вержены движению во времени и пространстве социумов. Различные норма-

тивные субкультуры (научные, преступные и иные сообщества) одновременно 

существуют, пересекаются и для общества социальные отклонения позитивно 

или негативно значимы
1
. 

                                                           
1
 Минин А.Я., Краев О.Ю. Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолет-

них и молодёжи /Под ред. проф. А.Я. Минина. - "Прометей", 2016. С. 34. 
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Позитивные (социальное творчество: общественно-политическое, науч-

ное, техническое, художественное) являются средством прогрессивного разви-

тия системы, повышения уровня ее организованности, преодоления устарев-

ших, консервативных или реакционных норм поведения.  

Негативные (социальная патология: беспризорность, наркотизм, пьянст-

во/алкоголизм/, социальный паразитизм, преступность, суицид, безнадзорность, 

проституция) являются дисфункциональными, дезорганизующими систему, 

подрывая подчас ее основы. 

Медицинский подход.  

Девиантным поведением  является отклонение от установленных  в дан-

ном обществе норм межличностных взаимоотношений: высказываний, поступ-

ков, совершаемых как в рамках психического здоровья, так и в различных фор-

мах нервно-психической патологии, пограничного уровня. 

Педагогический подход.  

Под девиантным поведением подразумевется отклонение от принятого в 

конкретной социальной среде, коллективе социальных и моральных норм и 

культурных ценностей, нарушение процесса усвоения и воспроизводства норм 

и ценностей, а также саморазвития и самореализации в обществе, к которому 

молодой человек относится. 

Психологический подход.  

Девиантное поведение - отклонение от социально-психологических и 

нравственных норм, представленное либо как ошибочный антиобщественный 

образец решения конфликта, проявляющийся в нарушении общественно приня-

тых норм, либо в ущербе, нанесенном общественному благополучию, окру-

жающим и себе.  

В качестве дополнительных признаков выделяются трудности в исправ-

лении поведения и потребность в индивидуальном подходе.  

Правовой подход. 

 Девиантное поведение -  отклоняющееся от установленных обществом и 

государством правовых норм и стандартов поведение. Поступки (действия) мо-
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гут варьироваться от дисциплинарных, административно-правовых, граждан-

ско-правовых, иных правовых проступков до уголовно наказуемых действий 

(бездействия) преступлений, характеризующихся причинением материального 

ущерба или вреда здоровью и т.д. 

Я.И. Гилинский выделил категорию «социальной активности» человека и 

определил баланс между положительными, отрицательными и конформными 

(нормальными) формами поведения. «Установление надежных и стабильных 

(законных) связей между негативными и позитивными формами девиации ис-

пользуется в системе социального контроля с целью нейтрализации первых и 

стимулирования последних, с целью направления социальной активности в об-

щественно полезном направлении»
1
. 

Основываясь на большом числе девиантологических и криминологиче-

ских теорий и обширного эмпирического материала, с конца 1970-х годов были 

предприняты попытки создать объединенные концепции. Все интегративные и 

другие теории основаны на единственном  объяснении девиантности, включая 

преступность.  

Изучение природы, видов, причин, тенденций социальных отклонений 

служит основой для улучшения социальных, в том числе правовых, норм, прак-

тики их применения, укрепления системы контроля, продуманной и  последо-

вательной реализации мер морального и юридического образования, социаль-

ной профилактики и ответственности. 

 Все эти меры обеспечивают жизненно важные интересов общества и 

граждан. Они призваны возвращать всех сознательных членов общества, кото-

рые споткнулись в силу жизненных обстоятельств, в общество, чтобы помочь 

укрепить законность и дисциплину, моральные и правовые основы государст-

венной и общественной жизни.  

Субъектами общественных отношений, в том числе и девиации, являются 

люди, их объединения - общества. Человек - существо социальное и может 

                                                           
1
 Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, само-

убийства и других "отклонений". 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2007. С. 
230. 
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жить, развиваться только в обществе себе подобных. Стремясь расширить свои 

возможности, люди создают корпорации, объединяя их для достижения кон-

кретных целей, задач. Вырабатывается коллективный Разум, Воля, Свобода 

действий. Общество действует как единое целое, как от дельный человек, как 

лицо, она юридически оформляет свой статус («юридическое лицо») и несет 

полную ответственность за свое поведение, деяния и их последствия. Таким 

образом, субъектом деяний всегда является лицо физическое (конкретный че-

ловек) или лицо юридическое (корпоративное объединение физических лиц для 

выполнения конкретных целей). Эти лица ли свобода воли, самоутверждаемые 

методы проб и ошибок, поведение их девиантно и они несут ответственность за 

свои деяния.  

Разнообразные теории девиантного поведения привели к появлению не-

которых различий в подходах к определению этого феномена. Современная за-

падная криминология использует два наиболее известных подхода в термино-

логии девиантного поведения. Для представителей первого направления нормы, 

принятые в обществе, являются значительными, которые выступают в качестве 

стандарта для сравнения поведения. В случае, когда можно выявить значитель-

ные отклонения от такого стандарта (эффективные нормы), поведение человека 

девиантное, и он определяется как отклонение.  

Девиантное поведение - это поведение, которое другие (члены общества) 

указывают на отклонение от поведения. В России преобладает направление, 

определяющее девиантное поведение как отклоняющееся от норм, установлен-

ных в обществе. Эта позиция нашла отражение в определениях девиантного по-

ведения, сформулированных ведущими российскими учеными. Я.И. Гилинский 

девиантным поведением понимает:  

а) акт, поведение человека, которые не соответствуют нормам и ожидани-

ям, официально установленным или фактически сформированным в данном 

обществе (социальной группе);  
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б) социальное явление, выраженное в значительных и стабильных формах 

деятельности, не соответствующее официально установленным или фактически 

установленным нормам и ожиданиям в данном обществе.  

В.Н. Кудрявцев считает, что разные типы отклоняющегося поведения 

объединяет общая черта: они представляют собой нарушение существующих  

социальных норм в обществе. Г.A. Аванесов интерпретирует этот вопрос сле-

дующим образом: «При девиантном поведении следует понимать действия, ко-

торые не соответствуют нормам и типам, установленным обществом».  

 

§ 2. Понятие и виды социально-негативное поведения 

 

 В силу объективных закономерностей в природе и в обществе  наряду с 

нормой существуют отклонения Отклонение от нормы называется социальным 

прежде всего потому, что сама норма является социальной
1
 . В.Н. Кудрявцевым 

было отмечено, что социальные отклонения так же  разнообразны, как и сами 

социальные нормы. Разнообразие социальных отклонений превышает разнооб-

разие норм, поскольку норма типична, а отклонения от нее могут быть индиви-

дуализированы. Общие же черты социальных отклонений заключаются в их 

происхождении и причинах существования, а также социальных последствиях 

для общества. Основная причина социальных отклонений заключается в суще-

ствовании различных  социальных (объективных и субъективных) противоре-

чий общественного развития, нарушающие взаимодействие личности с соци-

альной средой и ведут к формам поведения индивидов, не согласующихся с 

существующей нормативной системой. Эти противоречия характерны для раз-

ных сфер жизни - экономической, социальной, духовной. 

В.Д. Плахов рассматривая социальные отклонения с точки зрения фило-

софии, считает, что отклонения в обществе вызваны наличием  индивидуумов, 

                                                           
1
 Минин А.Я., Краев О.Ю. Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолет-

них и молодёжи /Под ред. проф. А.Я. Минина. - "Прометей", 2016. С. 34. 
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вступающих друг с другом в общественные отношения. При этом каждый из 

них - неповторимо уникален, и это вносит в социальную систему элементов 

беспорядка, несообразности, дисгармонии и бессвязности. И только социаль-

ные нормы обеспечивают  блокировку дезорганизации, которая необходимо 

порождается индивидуальностью личности
1
.  

Одним из источников социальных отклонений, по мнению Плахова В.Д. 

является фактор, свойственной исключительно человеческой жизнедеятельно-

сти, это - фактор свободы. Только человек наделен этой способностью, которая 

может привести как к позитивным, так и к негативным последствиям. Каждый 

индивидуум свободен в выборе способа своего поведения сообразно своим 

внутренним убеждениям. Но эта свобода эта очень относительна - человек име-

ет возможность выбора, но в определенных рамках, устанавливаемых самим 

обществом, культурой, жизненными обстоятельствами и условиями. Именно 

человеческую универсальность В.Д. Плахов считает причиной отклоняющегося 

поведения в обществе.  

Отклоняющееся поведение в его бесконечно разнообразных универсаль-

ных формах свойственно только человеку. А в природе  природные закономер-

ностями сами строго ограничивают отклонение. Другим источником социаль-

ных отклонений является человек. В какой бы области человеческой жизни 

творческий процесс не осуществлялся, он сопряжен со случайностью и пред-

ставляет собой отклонение от уже имеющего место, от состоявшегося, от рас-

пространенного, обычного, привычного. И социальные отклонения имеют 

чрезвычайно многообразный характер по этой причине. 

Рамки понятия «отклонение», «отклоняющееся поведение» могут изме-

няться в зависимости  от избранных критериев для удобства классификации 

данного явления. Большое значение оказывает общественное настроение, неоп-

ределенность поведенческих ожиданий, поскольку ожидания, определяющие 

девиантное поведение, меняются в определенные исторические периоды разви-

                                                           
1
 Плахов В.Д. Нормы и отклонения в обществе. Философско-теоретическое введение в соци-

альную этологию. – СПб: Из-во Юридического института, 2011. С. 124. 
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тия общества. Но это не значит, что девиантное поведение как явление пред-

ставляет собой некую неопределенную субстанцию. Наоборот, отклоняющееся 

поведение консолидирует, сплачивает общество, заставляя общественное мне-

ние реагировать различными способами на происходящее. 

Социальными отклонениями являются процессы, приобретающие опре-

деленное распространение в обществе и проявляющие к этому тенденцию. Со-

циальные отклонения в каждом обществе имеют существенные общие черты, 

несмотря на большое разнообразие, которые позволяют их рассматривать в со-

вокупности. В.Н. Кудрявцев (Социальные отклонения. Введение в общую тео-

рию) выделяет следующие черты социальных отклонений как общественных 

явлений: 

 а) одинаковая направленность отклонений, встречающихся у сходных 

групп (слоев) населения в более или менее одинаковых условиях; б) близость 

или единство причин в силу действия которых они возникают и выражаются 

вовне; в) определенная повторяемость, устойчивость указанных явлений во 

временном и территориальных разрезах
1
 . 

Существуют отклонения разной направленности. В основном ученые 

классифицируют эти явления на положительные (позитивные) и отрицательные 

(негативные). Но границы между позитивным и негативным девиантным пове-

дением изменчивы  во времени и пространстве социумов. Позитивные отклоне-

ния так же, как и в случаях с негативными формами отклонений оценивают в 

соответствии с критериями (оценками), присущим данной культуре.  

Профессор И. И. Гилинский рассматривает различные формы и типы де-

виантного поведения (преступность, коррупция, наркотики, алкоголизм, само-

убийство, проституция, правонарушения, положительные отклонения) как со-

четание того же социального отклонения. Причины различных девиантных 

проявлений в самом человеке, в его природе от зачатия и рождения, его спо-

собности. Поэтому изучение девиантного и криминального поведения следует 

                                                           
1
 Криминология: Учебник/Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева,   проф. В.Е. Эминова. – М.: 

Юристъ, 2015. С. 72. 
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проводить в совокупности  с изучением социальных условий и факторов и изу-

чением самого человека как агента и как части природы и самой окружающей 

среды
1
. 

По мнению Я И. Гилинского социальное творчество и социальная патоло-

гия являются основными составляющими подсистемы девиантного поведения, 

но между ними содержится нейтральное или общее поведение. В.Д. Плахов вы-

деляет героизм среди известных форм положительных отклонений. Каждая 

культура формирует определенный уровень героя и героического поведения. 

Его реальное воплощение отражается в мифах и легендах, в произведениях ли-

тературы и искусства, в религии, в общественном мнении. Нам известны  самые 

распространенные формы героизма - герой-воин, герой-мастер, герой-пионер, 

герой-искатель истины, герой-рыцарь, священный герой («святой»), герой-

энтузиаст, героя-мученика и других. Кроме того, в группу людей с одобряемым 

девиантным поведением можно включать выдающихся спортсменов, которые 

устанавливают различные записи и достижения, «трудоголики», перевыпол-

няющие трудовые нормативы. 

В отечественной науке выделены и  следующие классификации откло-

няющегося (социально-негативного) поведения: 

1) нарушения различных правовых норм  

 а) преступления - вид социально-негативного поведения, связанный с на-

рушением уголовноправовых норм; 

 б) правонарушения - вид социально-негативного поведения, связанный с 

нарушением административного, гражданского, трудового, земельного законо-

дательства;  

2) нарушения в области общественной морали - аморальное поведение 

(алкоголизм, наркомания, проституция, самоубийства, бродяжничество и по-

прошайничество). 

                                                           
1
 Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, само-

убийства и других "отклонений". 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2007. С. 
234. 



17 
 

Рассмотрим на конкретном примере механизмы формирования наиболее 

часто встречающихся типов отклоняющегося поведения несовершеннолетних.  

Бродяжничество. 

 Встречается чаще всего в возрасте от 7 до 17 лет, преимущественно у 

мальчиков. Начиная с 14—15 лет, проявления уходов и бродяжничества посте-

пенно сглаживаются
1
.  

Бродяжничество выражается в повторяющихся уходах из дома либо из 

школы, интерната или другого детского учреждения. Может быть осознанным 

действием и формой патологических реакций (неконтролируемым действием). 

Формирование склонности к бродяжничеству полностью  зависит от индивиду-

альных особенностей личности несовершеннолетнего и от факторов окружаю-

щей его микросоциальной среды. 

При формировании этого процесса существует конкретная этапность. 

Первый этап -  кратковременный, — начало уходов из дома —является реакци-

ей на внешний раздражитель. Поводом для ухода из дома несовершеннолетнего  

являются: 

- ссора с родителями; 

- физическое наказание; 

- конфликтные отношения c учителем; 

- не установились товарищеские отношения. 

 В случае выявления факта первичного ухода из дома необходимо выяс-

нить:  

1. Причину ухода. 

 2. Насколько внятно и четко ребенок помнит обстоятельства принятия им 

решения об уходе, обстоятельства самого ухода и события, которые происхо-

дили с ним далее.  

3. Как ребенок вернулся домой — самостоятельно или был кем-то приве-

ден.  

                                                           
1
 Комаров К.Э. «Трудные» дети: Инструкция по взаимодействию. Методическое пособие для 

сотрудников органов внутренних дел.   –М.: Генезис, 2009. С. 92. 
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4. Что думает несовершеннолетний о своем поступке, как его оценивает, 

может ли его повторить и при каких условиях.  

На основании полученных при опросе данных принимается решение о 

характере ухода и дальнейших действиях.  

Для второго этапа характерны привычные, фиксированные уходы с непо-

нятными мотивами. На этом этапе уходы возникают по любому поводу (плохо 

подготовленное домашнее задание, небольшое замечание  т.п.).  

При взаимодействии сотрудника полиции с несовершеннолетним, склон-

ным к бродяжничеству, работу следует проводить в следующей последователь-

ности:  

После установления контакта с несовершеннолетним составить его при-

мерную характеристику для установки стратегии поведения, стиль общения.  

Выявить мотив и причины последнего ухода, основные мотивы и причи-

ны предыдущих уходов, понимание несовершеннолетнего к своим уходам.  

Определить систематичность повторения фактов ухода из дома или соци-

ального учреждения.  

Определить, чем занимался несовершеннолетний во время последнего 

ухода из дома (социального учреждения), оценить качество и эмоциональную 

насыщенность воспоминаний, выявить имеющиеся провалы в воспоминаниях.  

Рамки такого рода классификации непостоянны, потому что многие виды 

аморального поведения могут перерастать в правонарушения и преступления, 

например, проституция, наркомания, алкоголизм и другие.  

По мнению В.Н. Кудрявцева, переход от одного вида социально-

негативного поведения к другому происходит в большинстве случаев в трех ос-

новных вариантах
1
:  

1) в первом варианте просматривается  развитие негативной линии пове-

дения: от аморального поступка - к правонарушению;  

от малозначительного преступления - к тяжкому; от эпизодического 

употребления спиртных напитков или наркотических веществ - к систематиче-

                                                           
1
 Криминологияакад. В.Н. Кудрявцева,   проф. В.Е. Эминова. – М.: Юристъ, 2015. С. 120. 
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скому пьянству, алкоголизму, наркомании.  

 2) во втором варианте один вид нарушения социальной нормы переходит 

к другому, а основная причина этого перехода заключается в необходимости 

субъекта найти способы обеспечения своей незаконной (аморальной) деятель-

ности;  

3) третий вариант взаимосвязи тоже представляет собой переход от одно-

го вида отклонений к другому, но причина перехода является поведенческой 

реакцией на ранее допущенное нарушение социальных норм . 

В научной литературе различная терминология используется для обозна-

чения негативных социальных отклонений, которые не всегда четко отражают 

сущность этого явления. Термины «девиантное», «отклоняющееся» поведение» 

включают позитивные и негативные отклонения, а такие понятия, как антиоб-

щественное, асоциальное и т.д., содержат однозначную отрицательную оценку. 

Следует отметить, что термин «отклонение», «девиантное поведение» традици-

онно используется в западной криминологии. 

Под социальной патологией обычно понимаются наиболее опасные для 

общества явления, которые наряду с преступностью наносят значительный 

ущерб частным и общественным интересам (алкоголизм, наркомания, прости-

туция и т. д.). Обозначая социально-негативные явления как фоновые, мы вы-

деляем только один аспект, не учитывая того, что сами социальные отклонения 

также являются элементом причинного комплекса преступлений. 

Используя термин социально - негативное поведение, мы подчеркиваем 

социальную значимость этого поведения, отделяем его от предосудительного, 

проблематичного, хоть и не одобряемого общественностью, но и не наносящего 

вреда обществу. Таким образом, девиантное поведение – это поведение, откло-

няющееся от норм, установленных в обществе. Социально-негативное поведе-

ние – это  совокупность нарушений правовых норм (уголовных, администра-

тивных, гражданских, трудовых и земельных), сложившихся в обществе норм 

морали, нравственности, обычаев и традиций, влекущих за собой негативные  

последствия для общества в целом и для каждого индивида в отдельности. 
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ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

§1. Алкоголизм и преступность 

 Любое   социальное явление представляет собой конкретное человече-

ское поведение, определяемое экономическими, политическими, моральными, 

культурными и другими потребностями (интересами) общества на определен-

ном этапе его развития. Из этого следует, что социально отрицательные (фоно-

вые) явления нельзя рассматривать изолированно от других социальных явле-

ний, поскольку они непосредственно связаны с процессами, происходящими в 

обществе и государстве, и являются специфическими (в некоторых случаях 

противозаконными) актами человеческого поведения
1
. 

К числу социально-негативных (фоновых) явлений, оказывающих влия-

ние на преступность, следует отнести:  

- пьянство и алкоголизм;  

- наркоманию и токсикоманию;  

- бродяжничество и попрошайничество;  

- проституцию и половые перверсии (извращения);  

- беспризорность и безнадзорность малолетних (несовершеннолетних);  

- пристрастие к азартным играм;  

- поддержку экстремистов, анархистов, сепаратистов;  

- сектанство;  

- тунеядство и паразитический образ жизни;  

- склонность к суициду и др.  

Причинами и детерминантами социально-негативных (фоновых) явлений, 

связанных с преступностью, являются:  

1. социальное неравенство;  

2. низкий уровень заработной платы;  

3. отсутствие стимулов для самореализации;  

                                                           
1
 Криминология: учеб. пособие /Под ред. С.Я. Лебедева, М.А. Кочубей. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, Закон и право, 2016. С. 443. 
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4. упущения в семейном и школьном образовании; 

5. слабое развитие институтов гражданского общества;  

6. отсутствие идеологической работы в трудовых коллективах;  

7. снижение морали и духовности в обществе;  

8. безработица;  

9. инфляция; 

10. потеря социально значимых целей и смысла жизни и т. д. 

Алкоголизм является серьезной социальной проблемой, которая отрица-

тельно влияет на способность человека работать. Пьянство в России наблюда-

ется  как у мужчин, так и у женщин. Согласно статистике, около 450 семей раз-

водятся из-за алкогольной зависимости, а 4% трудоспособного  населения не 

работают. 

На лечение алкогольной зависимости было затрачено намного больше 

денег, чем ликвидацию других заболеваний в Российской Федерации. 

Так, с начала 2016 года в Татарстане люди в состоянии опьянения совер-

шили 2666 преступлений. 

Были проведены мероприятия по профилактике правонарушений в со-

стоянии алкогольного опьянения и  13 346 человек были привлечены к админи-

стративной ответственности за потребление алкогольных напитков и появление 

алкоголя в общественных местах. 

В состоянии опьянения 55% краж совершаются в России, 70% грабежей, 

убийств и изнасилований. Под воздействием алкоголя люди теряют контроль 

над своими действиями, у них появляется необоснованное чувство вседозво-

ленности и безнаказанности. Они не думают о возможных последствиях и при-

меняют силу против своих родственников. В семьях с алкоголизмом всегда су-

ществует опасность проявления жестокости
1
. 

По данным Роспотребнадзора, в 2016 году алкоголиками в стране явля-

ются более 5 миллионов человек (из них 6% детей). В то же время признали 

                                                           
1
В России составили рейтинг алкоголизации регионов:  [Электронный ресурс] //URL: http: 

//izvestia.ru/news/596460. 
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свою проблему и стали на учет только 1,7%. Все остальные не хотят признавать 

зависимость от потребления алкоголя. Министерство здравоохранения опубли-

ковал данные о смертельных случаях, связанных с алкоголем, который ежегод-

но убивает 500 000 человек. Все их болезни напрямую были связаны с злоупот-

реблением спиртными напитками. Такие показатели демонстрируют восходя-

щую тенденцию, несмотря на многочисленные законодательные попытки ис-

править сложившуюся ситуацию. 

Пьянство - чрезмерное потребление алкогольных напитков (в медицине 

такие синонимы этого термина используются как как алкоголизация, бытовой 

наркотизм. Алкоголизм - это заболевание, вызванное систематическим упот-

реблением алкогольных напитков. Симптомы алкоголизма
1
: 

- способность употребления большие дозы алкоголя (через несколько лет, 

способность превращаться в неадекватное опьянение даже из-за более низких 

доз); 

- сильная тяга к алкоголю, невозможность обходиться без него в течение 

длительного времени, потеря способности контролировать количество алкоголя, 

физиологические расстройства в организме (дискомфорт, усталость, озноб, 

мышечная гипертензия) в случае прекращения употребления алкоголя; 

- длительные запои; 

- интеллектуальная и моральная и этическая деградация. 

Пьянство и алкоголизм тесно связаны, пьянство - один из этапов к алко-

гольному заболеванию – алкоголизации.  

Алкогольная зависимость - это одна из самых масштабных проблем во 

всем мире. Согласно статистическим данным, от губительного воздействия ал-

коголя умирает около 2,5 миллионов людей. Зависимость от алкоголя захлест-

нула население Европы и России, с которой ведется борьба. Регулярное распи-

тие спиртных напитков вызывает появление множества болезней, оно оказыва-

ет как психическое, так и моральное воздействие на человека. Его мышление и 

                                                           
1
 Криминология.  Иншаков С.М. Москва: Юнити–Дана, 2015. С. 118. 
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интеллект начинает постепенно деградировать, может быть вызван и летальный 

исход. 

От злоупотребления спиртными напитками появляется множество про-

блем, от которых страдают сами алкоголики и их родные. Употребление спирт-

ных напитков является причиной многих трагедий и правонарушений в нашей 

стране: 

-  суициды и убийство других людей;  

- разрушение семей и рождение детей с отклонениями;  

- люди начинают вести себя неадекватно;  

- ДТП, болезнь, нервные расстройства, насилие и т.д.  

Причинами алкоголизма в РФ принято считать:  

- снятие стресса и получение искусственного успокоения; 

-  пониженная самооценка;  

- доступная цена на спиртные напитки.  

Признаки зависимости и тяги к алкоголю у подростков и женщин прояв-

ляется в изменениях внешнего вида, модели поведения, а также их взаимоот-

ношениях с другими людьми. О прогрессировании болезни у россиян свиде-

тельствует явная зависимость их эмоционального состояния от количества вы-

питого. Основная проблема женского пьянства заключается в развитии этого 

заболевания в короткие сроки по сравнению с мужчинами. 

Основными причинами прогрессирования алкоголизма у подростков и 

женщин являются: 

   - сниженная способность у организма по переработке алкоголя; 

 - повышенный уровень восприимчивости к возникшим стрессовым си-

туациям; 

   - высокий уровень всасываемости этанола. 

 - небольшой процент содержания воды в организме; 

Последствия регулярного распития спиртного для подростков и женщин 

проявляются разными заболеваниями. Спиртное вредит репутации и наносит 
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ущерб социальному статусу женщины приводя ее к явной деградации. Оно не-

гативно влияет на здоровье 

Негативные последствия пьянства многоаспектны. В отношении лица, 

употребляющего спиртное, к ним относятся:  

- увеличение виктимности (повышение вероятности стать жертвой пре-

ступления);  

- утрата профессионализма и мастерства, а в отдельных случаях — потеря 

постоянного места работы или трудоспособности вообще;  

- различные заболевания (сердца, желудка, печени, сахарный диабет, ал-

когольный психоз и др.);  

- ухудшения отношений с членами семьи (вплоть до утраты семьи);  

- нравственный кризис, утрата смысла жизни (вероятность самоубийств в 

этой группе выше в 8—10 раз).  

- повышение вероятности травматизма;  

- ухудшение материального положения (у отдельных граждан - до нищен-

ства и бродяжничества);  

Употребление спиртных напитков нередко может оказаться и  причиной 

смерти людей. Причиной смерти чаще всего являются:  

- низкое качество спиртных напитков (в этих случаях употребление кото-

рых даже в малых дозах ведет к летальному исходу).  

- передозировка (употребление смертельной дозы спиртного);  

Употребление спиртных напитков может являться главной причиной со-

вершения преступлений. 

Социально-негативные (фоновые) явления, связанные с преступностью, 

могут быть выражены в следующих формах: 

1) Аморальный поступок - это поступок, противоречащий моральным 

нормам, обычаям и традициям, сложившимся в определенном обществе (госу-

дарстве). К ним относятся: безразличное отношение некоторых людей (групп) к 

их здоровью и внешнему виду, беспорядочные сексуальные контакты с незна-

комыми людьми, пренебрежительное отношение к женщинам, несовершенно-
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летним, пожилым людям. Такие действия влияют на моральное здоровье насе-

ления и влекут моральную ответственность (например, публичное осуждение, 

обсуждение поведения в команде). 

2)  Антиобщественное поведение - это общественно опасное, непри-

емлемое поведение человека, которое наносит вред как отдельным гражданам, 

так и обществу в целом. Этот тип поведения включает в себя: бродяжничество 

и попрошайничество, маргинализацию и люмпенизацию населения, распро-

странение экстремистских, радикальных религиозных взглядов и учений. 

3) Административное правонарушение является противоправным, ви-

новным действием или бездействием, для которого предусмотрена администра-

тивная ответственность. В Кодексе Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях предусматривается наказание: 

- за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 

(ст. 6.9);  

- вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спи р 

тосодержащей продукции, а также одурманивающих веществ (ст. 6.10);  

- занятие проституцией и получение дохода от лица, оказывающего се к 

суальные услуги (ст. 6.116.12);  

- пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики, 

а равно символики (атрибутики) экстремистских организаций (ст. 20.3);  

- появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21) и 

др
1
.  

Регулярное употребление алкоголя значительно увеличивает вероятность 

совершения различных преступлений: корыстных, насильственных или неосто-

рожных. Риск случайного преступления увеличивается многократно. В то же 

время пьянство является одним из наиболее важных факторов рецидива. Пре-

ступная деятельность лиц больных алкоголизмом превышает преступную дея-

тельность лиц, употребляющих алкоголь умеренно, в 100 раз. Судьба алкоголи-

                                                           
1
 Криминология.  Иншаков С.М. Москва: Юнити–Дана, 2015. С. 118. 
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ков довольно драматична. Согласно специальным исследованиям, в первый год 

после ухода из медицинских и трудовых диспансеров большинство из них ожи-

дают одного из трагических вариантов: 

- заключение в места содержания под стражей за совершение преступле-

ний; 

- смерть в результате убийств или несчастных случаев; 

- смерть от отравления алкоголем; 

- потеря способности к активной жизни из-за болезней, травм, ран. 

Негативные социальные последствия алкоголизма выражаются в: 

- рост преступности и виктимности; 

- разрушение семьи как основы общества, деградация социальных связей 

и социального контроля; 

- потеря здоровья нации, увеличение заболеваемости и смертности; 

- рост; 

- снижение уровня профессионализма в стране. 

Влияние пьянства на мотивацию преступного поведения выражается по-

разному в отношении различных видов преступлений. В отношении насилия 

влияние пьянства проявляется, прежде всего, в снижении способности к само-

контролю и повышению уровня конфликтности. Если трезвый человек спосо-

бен справиться с определенным уровнем конфликтности, и ему удается разре-

шить конфликт в рамках закона, то в состоянии опьянения для него основным 

инструментом устранения противоречий является насилие. У некоторых людей 

употребление алкоголя вызывает развитие алкогольной психопатии, что прояв-

ляется в неадекватном ответе на поведение других людей - насилие часто ис-

пользуется по незначительным причинам. 

Что касается корыстных преступлений: 

- пьянство уменьшает сдерживающий эффект совести и страха наказания; 

- потребность в алкоголе является может подтолкнуть к кражам и хище-

ниям; 
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- пьянство и разгульная жизнь можно рассматривать как один из элемен-

тов криминальной субкультуры. 

Что касается неосторожных преступлений, пьянство приводит  к сниже-

нию профессионализма, временной или постоянной утрате определенных на-

выков и способностей, увеличении времени реакции, ухудшении или утрате 

способности адекватно воспринимать ситуацию, неспособность принимать ра-

циональные решения в экстремальных условиях. 

Потеря самоконтроля увеличивает внушаемость людей, которые опьяне-

ны - в этом состоянии они более восприимчивы к подстрекательству к совер-

шению преступлений, безответственному подражанию (групповое совершение 

преступлений). 

Среди негативных тенденций в области алкоголизма прослеживается: 

- увеличение количества потребляемого алкоголя; 

- рост пьянства среди женщин; 

- рост пьянства среди детей. 

К числу социальных факторов алкоголизации относятся:  

1. Идеологический и духовный вакуум. 

2. Дефекты государственной политики в области регулирования произ-

водства, продажи и потребления спиртного; 

- низкие цены на крепкие алкогольные напитки низкого качества; 

- интенсивная реклама алкоголя и отсутствие антиалкогольной рекламы, рас-

пространение ложной информации о пользе употребления алкоголя; 

- расфасовка крепких спиртных напитков в банки, пластмассовые стаканы 

и другие упаковки, провоцирующие его употребление на улице.  
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§2. Наркомания и преступность 

  

Часто аморальные и незаконные действия совершаются под воздействием 

психоактивных (опьяняющих) веществ. Наука аддиктология помогает нам по-

нять природу зависимости. Аддиктология - это доктрина химической и нехи-

мической зависимости человека. Она изучает причины и условия зависимости 

людей, их признаки и симптомы, механизмы развития, а также способы распо-

знавания, коррекции и лечения различных зависимостей
1
. 

Химическая зависимость - это психическое или соматическое состояние, 

которое является результатом многократного или систематического использо-

вания психоактивных веществ (алкоголя, наркотических средств, психотроп-

ных веществ, сильнодействующих и т. д.). Одурманивающие вещества даже 

при однократном употреблении могут вызывать комфортное или эмоционально 

положительное состояние и впоследствии могут привести к психической или 

физической зависимости. 

Среди нехимических зависимостей: 

а) гэмблинг - страсть к азартным играм. Опасность такой зависимости хо-

рошо описана в романе «Игрок» Достоевского Ф.М. Незаконная организация и 

проведение азартных игр на территории Российской Федерации предусматри-

вает уголовную ответственность в соответствии со ст. 171.2 УК РФ; 

б) религиозная зависимость формируется как процесс опасного и дест-

руктивного вовлечения людей в ортодоксальные (тоталитарные) секты. Религи-

озная зависимость может стать настолько доминирующей в жизни, что семей-

ные и другие межличностные отношения теряют свою актуальность. 

c) сексуальная аддикция - в этом случае понимается зависимость от сек-

суальных отклонений, половых перверсий
2
; 

                                                           
1
 Предупреждение социально-негативных явлений, представляющих угрозу здоровью насе-

ления и общественной нравственности/Шалагин А.Е.//Вестник экономики, права и социоло-
гии.   2015.  № 2. С. 166. 
2
 Антонян Ю.М. и др. Криминальная сексология: учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2011. С. 159. 
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г) другие нехимические зависимости (интернет-зависимость, шопоголизм, 

ургентная аддикция, клептомания и т.д.). 

Проведенные исследования по проблемам наркомании населения позво-

лили выявить некоторые особенности личности наркопреступника. В зависимо-

сти от контингента лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, за 

совершение преступлений, связанных с наркотическими средствами или психо-

тропными веществами, их возраст распределялся следующим образом: от 18 до 

20 лет - 7,8%, от 21 до 24 лет - 34,6%, с 25-29 лет - 31,4%, от 30 до 35 лет - 

12,4%, от 35 до 40 лет - 8,5%, более 41 года - 4,6%. Было установлено, что ос-

новная часть лиц, отбывающих наказание, - лица моложе 29 лет. Таким образом, 

1,3% зависимы от употребления наркотиков до 14 лет, 11,8% составляют от 14 

до 15 лет, 19% - в возрасте от 16 до 17 лет, 45,1% в возрасте от 18 до 24 лет, 

15,7% от 25-29, 3,3% от 30 до 35, 2,1% от 35 до 40 и 2,1% в течение 41 года. 

Следовательно, в возрасте до 18 лет использовалось 32,1% лекарств и 92,9% в 

возрасте 29 лет. 

Наибольшее количество наркопотребителей составляют средние специ-

альные учреждения и школы - от 20,8 до 28,5%. Несколько меньше людей 

употребляют наркотики в профессионально-технических училищах и лицеях - с 

17,3 до 14,8%. Доля студентов, пристрастившихся к наркотическому зелью, ко-

леблется от 8,1 до 12,2%. Следует отметить, что наиболее уязвимыми и наибо-

лее затронутыми группой по борьбе с наркоманией являются молодые люди в 

возрасте от 16 до 24 лет. 

Проведенные исследования по указанной проблеме свидетельствуют о 

том, что особое внимание представителей наркобизнеса уделяется молодежной 

среде как наиболее благоприятной для распространения для распространения 

наркокультуры.  Такой подход учитывает особое состояние молодого человека 

в местах свободного времяпрепровождения: его эмансипацию, чувство неогра-

ниченной свободы, стремление к общению «без комплексов», страх отрыва от 

группы сверстников. Так, в процессе опроса студентов в учебных заведениях и 
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учащихся в 67 регионах России 16% признали, что допускают немедицинское 

употребление наркотиков. 

Важность определения понятия преступлений, совершенных в сфере не-

законного оборота наркотиков, в первую очередь обусловлена наличием в зако-

нодательных и нормативных актах, научной литературе и среди сотрудников 

правоохранительных органов различных интерпретаций концептуального аппа-

рата, не уточняя сущности которого невозможно правильно определить харак-

тер преступлений в рассматриваемой нами сфере. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет наркоманию 

как состояние периодической и хронической интоксикации, вредной для людей 

и общества, вызванной многократным использованием этого наркотика. 

И.Н.  Пятницкая в Большой советской энциклопедии дает следующее оп-

ределение наркомании: «Заболевание, которое проявляется в том, что жизне-

деятельность организма поддерживается на определенном уровне только при 

условии постоянного использования наркотического препарата и приводит к 

глубокому истощению физических и психических функций. Острая остановка 

использования препарата вызывает нарушение многих функций организма - аб-

стиненцию». 

Л.П. Николаева в диссертации, посвященной расследованию и профилак-

тике хищения и сбыта наркотических веществ определяет наркоманию как па-

тологическое влечение к наркотику, которое характеризуется, прежде всего, 

физической и психической зависимостью субъекта от введения в организм нар-

котического вещества. 

С такими определениями наркомании нет оснований для использования 

правовых средств для борьбы с этим явлением. Поэтому рассмотрение понятия 

«наркомания» в рамках только медицинского феномена исключает или, в лю-

бом случае, ставит под сомнение включение в него таких признаков, как обще-

ственная опасность, противоправность, вину, наказуемость. В этой связи следу-

ет придерживаться мнения тех ученых, которые считают, что понятие «нарко-

мания» наряду с медицинским критерием также включает правовое содержание. 
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В своей диссертации «Уголовно-правовые меры по борьбе с распростра-

нением наркомании» Карпович предположил, что наркомания рассматривается 

как «социально опасное явление, возникающее в результате незаконного пред-

намеренного систематического использования наркотических средств, на кото-

рые распространяются меры международно-правового или внутригосударст-

венного контроля, и приводящее к периодическому или хроническому отравле-

нию, вредного для лица и представляющего опасность для общества»
1
. 

Социальные теории рассматривают наркоманию как результат дисфунк-

ции общества в целом, а основным мотивом употребления наркотиков является 

стремление избежать давления со стороны общества или знак протеста против 

существующих социальных норм, правил, запретов. 

Психологический аспект зависимости проявляется в формировании пси-

хической зависимости, которая сохраняется даже во время воздержания от нар-

котиков и является основной причиной возобновления употребления наркоти-

ков. Препарат становится необходимым условием нормального функциониро-

вания организма, получения положительных эмоций, стабилизации психиче-

ских процессов. 

Физический аспект заключается в том, что наркотическое вещество вхо-

дит в химический состав тканей организма, в результате возникает зависимость 

и непреодолимая тяга к новой «дозе», которая служит для сохранения биологи-

ческого и химического баланса всего организма. Основным проявлением физи-

ческой зависимости является абстинентный синдром, который проявляется в 

заметном ухудшении состояния здоровья, когда при ослаблении действия нар-

котика или при полном прекращении его потребления. 

Социальный аспект характеризуется тем, что наркомания приводит к де-

градации личности, в результате чего человек перестает интересоваться как 

учебной, так и трудовой деятельностью. В то же время он уходит от близких и 

дорогих людей, не участвует в общественной жизни, замыкается на контактах с 

                                                           
1
 Карпович, К. А. Уголовно-правовые меры борьбы с распространением наркомании : авто-

реф. дис.... канд. юрид. наук: 12.715 /К. А. Карпович. -Ростов-на Дону, 1972. С. 4. 
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группой наркоманов. Постоянная потребность в наркотиках и неспособность 

участвовать в трудовой деятельности подталкивают большинство потребителей 

наркотиков к незаконной, часто преступной деятельности
1
. 

Понятие «наркомания» впервые получило свое законодательное опреде-

ление в Федеральном законе РФ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» от 8 января 1998 года: «Наркомания - заболевание, обусловленное 

зависимостью от наркотического средства
1
 или психотропного вещества»

2
. 

Многие исследователи - медики, юристы, социологи наряду с понятием 

«наркомания» вводят в оборот термин «наркотизм», тем самым различая нар-

команию как медицинское явление и наркотизм как явление социальное
3
. 

Наркотизм - сложное и общественно опасное явление. Злоупотребление 

наркотическими средствами и психотропными веществами негативно отража-

ется на состоянии здоровья человека и является серьезным фактором роста  

преступности.  

В среде несовершеннолетних, употребляющих наркотики, самой ужа-

сающей является деформация личных ценностей. Период формирования лично-

сти, приобретение основных профессиональных навыков, социальная адапта-

ция прерывается с момента, когда несовершеннолетний начинает употребление 

наркотиков. Незаконное поведение, нарушающее нормальные отношения с 

семьей, друзьями, сверстниками, людьми, которые не употребляют наркотики 

становится нормой в такой среде. 

У потребителей наркотиков в основном есть внутреннее сопротивление 

лечению (нет желания, нет надежды), нехватка денег для лечения. Очень не-

многие наркоманы обеспокоены своим здоровьем
2
. 

Среда наркоманов характеризуется выраженным коллективизмом и со-

стоит из групп наркоманов и потребителей, сочетающихся на основе признаков 

возраста, приверженности к определенному наркотическому или психотропно-

                                                           
1
 Ваисов С. Б. Наркотическая и алкогольная зависимость. Практическое руководство по реа-

билитации детей и подростков. СПб.:  Наука и техника, 2008. С. 11. 
2
 Прохорова М. Л. Наркотизм: уголовно-правовое и криминологическое исследование. СПб.:  

Юрид. центр Пресс, 2002. С. 60. 
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му препарату, территориальности (например, живущих в одном районе, обуче-

ние в одном учебном заведении) и некоторые другие обстоятельства. Наркоман 

полностью беспомощен один на один с его потребностью в наркотиках. Поэто-

му наркоманы активно ищут своих единомышленников, привлекают неустой-

чивых, формируют наркотическую сеть, целую систему людей, связи, контакты, 

в которых все больше и больше втягиваются новые жертвы. 

Внутригрупповые отношения, которые развиваются в среде наркоманов, 

имеют свою специфику по сравнению с системами отношений, характерными 

для других девиантных групп. Они отмечены сильной взаимной помощью, ко-

торая проявляется, в частности, в обмене информацией об источниках приобре-

тения наркотиков или психотропных веществ в совместной деятельности, свя-

занной с их приобретением, изготовлением и поиском средств для покупки 

этих препаратов и т. д. 

Психологи отмечают, что эмпатия (сопереживание) является характерной 

чертой межличностных отношений между наркоманами.. Источником этой эм-

патии является сходство чувств и эмоций, которые испытывают в различной 

степени все наркоманы и которые возникают в состоянии эйфории, синдрома 

отмены, в крахе межличностных отношений (в семье, в команде, с друзьями , 

близкие и т. д.) и нарушение привычного образа жизни в связи с вовлечением в 

наркотические и психотропные препараты. На этой же психологической основе 

также формируется явление, присущее рассматриваемой среде, как круговая 

порука наркоманов. 

 Во-вторых, для девиантной среды наркоманов характерен опасный пси-

хологический феномен, о котором упоминается в специальной литературе как 

прозелитизм, а это означает желание расширить окружающую среду себе по-

добных. 

 Третьей характерной особенностью среды наркоманов является наличие 

ее собственной культуры, которую эксперты называют субкультурой нарко-

манской. Такая субкультура представляет собой систему искаженных ценност-

ных ориентаций, включает в себя группу неформальных норм, институтов, 
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концепций (традиций, обычаев, ритуалов, правил), которые регулируют пове-

дение ее представителей и, наконец, отражается во внешних атрибутах подзем-

ного мира ( на жаргоне, татуировках, прозвищах и т. д.). 

Одной из главных причин совершения несовершеннолетними краж, гра-

бежей, вымогательства, которые в некоторых случаях сопровождаются более 

тяжкими преступлениями, является употребление наркотиков. 

Профилактика аддиктивного поведения требует предоставления эффек-

тивной психологической помощи. Были разработаны и апробированы методы 

диагностики аддиктивной личности для выбора метода  психологической кор-

рекцией и терапией. На практике оказалось очень полезной комплексная про-

грамма коррекции аддиктивного поведения, а также психоанализ современных 

зависимостей и саморегулятивные тренинги
1
. 

Профилактику социально-негативных явлений нельзя рассматривать изо-

лированно от профилактики преступного (противоправного) поведения. Улуч-

шение российской экономики, проведение политических реформ, защита мо-

ральных и культурных ценностей благотворно скажутся на минимизации асо-

циальных явлений. Особое внимание следует уделить защите (защите) истори-

ческих, этических и моральных ценностей. Такой патриотизм, дружба народов, 

уважение к женщинам и пожилым людям, осуждение вседозволенности и раз-

врата, пропаганда здорового образа жизни, привитие трудолюбия и осуждение 

паразитического существования (паразитизм), борьба с социальными дефекта-

ми и болезнями могут выступать в качестве инструмента в таких трудная зада-

ча. 

На законодательном уровне в Российской Федерации основы уголовно-

правовой политики закреплены в Стратегии государственной антинаркотиче-

ской политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 

Президента № 690 от 9 июня 2010 года (далее - как Стратегия).  

                                                           
1
  Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Аддиктология: настольная книга. - М.: Институт кон-

сультирования и системных решений, Общероссийская профессиональная психотерапевти-
ческая лига. 2012.С. 157. 
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Основное положение в области уголовно-правовой политики в Россий-

ской Федерации на уровне Стратегии  - это положение об ужесточении уголов-

ной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом нар-

котиков и их прекурсоров, включая продажу наркотиков в исправительных уч-

реждениях, а также в учреждениях или местах, используемых для проведения 

образовательных, спортивных, культурных, развлекательных и других общест-

венных мероприятий. 

Для эффективной борьбы с наркотиками и наркотизмом уголовно-

правовая  политика должна рассматривать следующее: 

1. Совершенствование законодательства в сфере оборота наркотиков и их 

прекурсоров (предполагается, что уголовно-правового).  

2. Улучшение системы выявления незаконных посевов и очагов произра-

стания дикорастущих наркосодержащих растений. 

3. Совершенствование системы мер государственного контроля за ино-

странными гражданами (лицами без гражданства), прибывающими в Россий-

скую Федерацию (находящимися на ее территории), в особенности из нарко-

опасных регионов мира. 

4. Проведение  согласованных межгосударственных профилактических и 

оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и ликвидации каналов ме-

ждународного наркотрафика. 

В настоящее время вопросы борьбы с наркопреступностью рассматрива-

ются во взаимосвязи  с такими преступными явлениями российского и между-

народного общества как взяточничество, коррупция, терроризм. 

Данные обстоятельства также нашли свое отражение в Стратегии, так це-

лями в данном ракурсе являются: 

1. Подрыв экономических основ наркопреступности; 

2. Пресечение преступных связей с международным наркобизнесом; 

3. Разрушение коррупционных связей, способствующих незаконному 

обороту наркотиков и их прекурсоров.  
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§3. Иные негативные социальные явления, взаимосвязанные 

с преступностью: проституция, порнография. 

 

Проституция, являясь высокодоходной отраслью в сфере услуг, способст-

вовала появлению новой криминологической категории, отдельного вида пре-

ступлений - преступности проституции
1
. Проституционная преступность, как 

форму преступности следует выделить ввиду объединения преступных деяний 

по признаку их соотношения с проституцией как классификационному основа-

нию. Вычленение такого вида преступлений обусловлено его распространенно-

стью, высокой общественной опасностью, а также спецификой, определяемой 

таким феноменом, как проституция, по аналогии с распределением наркотиче-

ских (наркотико-токсической), алкогольной (пьяной) преступности). 

Как показывает судебная практика, данный  вид преступной деятельности 

(статьи 127.1, 240, 240.1, 241 УК РФ) органически переплетается с другими 

преступлениями, образуя проституционную преступность.  

Проституционная преступность складывается из трех подгрупп уголовно-

правовых нарушений: 

1. Преступлениями, обусловленными проституцией является совокуп-

ность специфических деяний, воспроизводимых проституцией как социально-

правовым явлением, влекущим массовое распространение данного вида пове-

дения посредством их совершения. К таким преступлениям относятся произ-

водные от проституции, которым свойственна зависимость от нее (торговля 

людьми (ст. 127.1 УК РФ), в том числе транснациональное сутенерство, вовле-

чение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ), получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего (ст. 240.1 УК РФ), организация занятия проституцией 

(ст. 241 УК РФ)). В данной подгруппе преступлений проявляется прямая (объ-

ективная) корреляционная связь с проституцией и является основным элемен-

                                                           
1
 К криминологическому определению и классификации преступлений, связанных с прости-

туцией /И.С. Алихаджиева, В.В. Меркурьев //"Всероссийский криминологический журнал. 
2016.   N 4. C. 92. 

garantf1://10008000.240/
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том проституционной преступности, которая представляет собой негативное 

системное явление, массово проникающее в общественную жизнь. 

Для деяний из этой подгруппы характерны многоэтапность, многоаспект-

ность. Огромное количество  субъектов (проститутки (в том числе несовершен-

нолетние), лица, торгующие людьми в целях проституции, организаторы, руко-

водители, содержатели притонов, лица, содействующие проституции (водители, 

охранники, администраторы гостиниц, работники гостиниц, саун, бань и пр.), 

потребители сексуальных услуг) вовлечены  в совершение данной подгруппы 

преступлений
1
. 

2. Преступления, сопряженные (когерентные, находящиеся в связи) с 

проституцией, совершаются наряду с ней либо представляют собой последст-

вия ее криминогенных проявлений. Этот вид посягательств не обнаруживает 

универсальную зависимость от проституции. Их связь с проституцией просле-

живается  в конкретном механизме детерминации ею других самостоятельных 

преступлений (видов преступности), динамика которых среди прочего опреде-

ляется воздействием проституции как криминогенного детерминанта, они вы-

ступают статистически переменными величинами, это: 

убийство (ст. 105-107 УК РФ); 

 причинение вреда здоровью различной степени тяжести (ст. 111-113, 

115-117, 121-123 УК РФ); 

 преступления против половой свободы и половой неприкосновенности 

(ст. 131-135 УК РФ); 

 преступления против собственности (ст. 158, 161-163 УК РФ); 

 организация преступного сообщества (преступной организации) или уча-

стие в нем (ней) (ст. 210 УК РФ); 

 деяния, связанные с незаконным оборотом порнографии (ст. 242, 242.1, 

242.2 УК РФ) и др.). 

                                                           
1
 Алихаджиева И.С. Квалификация посредничества в организации занятия проституцией 

(ст. 241 УК РФ) /И.С. Алихаджиева //Актуальные проблемы российского права.  2015.  N 8.  
С. 123-129. 

garantf1://10008000.115/
garantf1://10008000.161/
garantf1://10008000.2421/
garantf1://10008000.2422/
garantf1://57287550.0/
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3. Преступлениями, способствующими проституции является совокуп-

ность деяний, обеспечивающих ее воспроизводство как социально-правового 

явления. Взаимосвязь указанных деяний с проституцией выступает фактором, 

оказывающим криминогенное воздействие на их совершение. Данные преступ-

ления проявляются в форме взаимодействия преступных актов с проституцией, 

характеризуемого объективным содействием. 

Как известно, потребность формирует спрос - получение коммерческих 

сексуальных услуг реализуется посредством совершения иных (кроме входя-

щих в первую подгруппу) преступлений, обеспечивающих функционирование 

сферы проституции (т.е. способствующих ей). К этой подгруппе преступных 

действий относятся: 

преступления против свободы (ст. 126, 127 УК РФ); 

 преступления коррупционной направленности (ст. 290-292.1 УК РФ); 

против порядка управления (ст. 322-322.3 УК РФ). 

 Конечным результатом криминальных акций, способствующих прости-

туции, является создание условий для функционирования криминального рын-

ка сексуальных услуг, состоящих из  деяний первой подгруппы (ст. 127.1, 240, 

240.1, 241 УК РФ)
1
. 

Таким образом, проституционная преступность - это относительно массо-

вый, устойчивый, исторически изменчивый, негативный, самостоятельный, 

имеющий ярко выраженную специфику вид преступности, представляющий 

собой совокупность (систему) преступлений, связанных с проституцией, со-

вершенных на определенной территории за определенный временной промежу-

ток.  

В широком смысле проституционной преступностью является негативное 

социально-правовое и системное явление, возникновение, существование и раз-

витие которого в той или иной степени детерминированы проституцией (пре-

ступления, прямо или опосредованно производные от проституции).  

                                                           
1
 Борьба с криминальными рынками в России /под ред. В.В. Меркурьева. - М.: Проспект, 

2015. С. 95. 

garantf1://10008000.240/
garantf1://10008000.2401/
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В узком смысле проституционная преступность означает совокупность 

противоправных деяний, объединяемых по признаку обусловленности прости-

туцией криминального рынка сексуальных услуг, в которую входит и торговля 

людьми в целях использования для занятия проституцией, вовлечение в занятие 

проституцией, получение сексуальных услуг несовершеннолетнего и организа-

цию занятия проституцией. 

К преступлениям, сопряженные (когерентные, находящиеся в связи) с 

проституцией входят  преступления против собственности (вымогательство, 

кражи, грабежи, разбои и умышленное уничтожение или повреждение имуще-

ства). Посягательства на собственность совершаются в отношении лиц, вовле-

ченных в занятие проституцией, организующих досуговую деятельность, а 

также лиц, пользующихся их услугами. 

В общем количестве посягательств на лиц, пользующихся услугами про-

ституток, наблюдается тенденция увеличения количества преступлений коры-

стно-насильственного характера. Наибольшая доля приходится на грабеж 

(39,1%), разбой (37,8%) и вымогательство (23,1%). Случаи совокупных пре-

ступных действий широко распространены, когда клиент подвергается как гра-

бежу, так и вымогательству (34,2%) «в наказание» за поведение, неприемлемое 

правилам получения сексуальных услуг (бывают изъяты  у жертвы дорогие ве-

щи, деньги). 

В отличие от работников секс-бизнеса, для которых был разработан ме-

ханизм принуждения к постоянным отчислениям от дохода, клиенту предъяв-

ляются требования о санкциях в отношении «причиненного ущерба», разовый 

платеж выплачивается в большом количестве за неразглашение клеветнической 

информации о связях с проституткой. Для деморализации жертвы они показы-

вают доказательства оплаченных материалов сексуального контакта (фотогра-

фии, видео), полученные с помощью современных технологий, которые кон-

тролируются группами, контролирующими проституцию. Секретная фиксация 

интимных контактов клиента также используется для компрометации его «по 
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требованию» или использования его административных ресурсов для защиты 

проституции. 

Среди корыстных действий против проституток вымогательство денег у 

них преобладает в виде вычетов из дохода при отсутствии организации секс-

активности, «долга» за штрафы или платы за выход из сферы досуга
1
. Устояв-

шийся криминологический знак вымогательства в проституции является  сис-

тема отчислений за прекращение проституции, которая приобрела «легализо-

ванный» характер как обязательное правило теневого бизнеса. Анализ операци-

онной практики показал, что размер платы за выход из сферы досуга варьиру-

ется в среднем от 30 до 150 тысяч рублей. 

К преступлениям против общественной безопасности, включенным в эту 

подгруппу, относятся организация преступного объединения (преступной орга-

низации) или участие в нем (ей). Преступные сообщества, такие как объедине-

ния специализированных организованных групп, созданные с целью получения 

дохода посредством эксплуатации лиц, вовлеченных в секс-бизнес, являются 

единственной формой преступных групп, контролирующих эту деятельность. 

Анализ материалов расследования организации сообществ в области проститу-

ции показал, что в 82% случаев возбуждено уголовное дело по факту соверше-

ния одного из преступлений, предусмотренных УК РФ (только 46% из них бы-

ли связаны с проституцией) и только на стадии предварительного следствия 

вменяется ст. 210 УК РФ. 

Организованная преступность в сфере проституции является функциони-

рование устойчивых управляемых ассоциаций преступников в пределах опре-

деленной территории (населенный пункт, город, область), занимающейся орга-

низацией проституции и других смежных видов деятельности (незаконный 

оборот порнографии, наркотических средств) в качестве бизнеса в предостав-

лять запрещенные государством услуги с целью получения максимальной вы-

годы, имея строгую иерархическую структуру с распределением организаторов 

                                                           
1
 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 20 ноября 2014 г. N 51-АПУ14-39:  

[Электронный ресурс]. URL: http://Гарант, 2018 (дата обращения: 27.04.2018). 

garantf1://70707960.0/
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(руководителей), которые управляют процессами планирования, подготовки и 

совершения преступлений, а также создают криминальный рынок сексуальных 

услуг путем  вовлечения активных групп населения с использованием корруп-

ционных связей, а также средства конспирации, механизм защиты и противо-

действия социальному контролю
1
. 

Криминологические характеристики преступных сообществ (преступных 

организаций), действующих на рынке коммерческих сексуальных услуг, позво-

лили выделить их основные свойства:  

 значительное число членов (от 8 до 70); тяжкий, особенно тяжкий и насиль-

ственный характер совершенных ими преступлений;  

 многопрофильная сфера деятельности (оборот наркотиков и порнография);  

 маскировка организованной преступной деятельности под легальную;  

 наличие коррупционных связей;  

 высокий уровень вооружения;  

 значительный объем доходов от основной сферы преступной деятельности 

(проституция). 

 Криминологические особенности организованной преступной деятельно-

сти включают консолидацию преступников, проявление профессионализма в их 

действиях, высокий уровень мобильности и оснащения специальными средст-

вами для конспирации, оповещения о рейдах, прослушивание радиочастот пра-

воохранительных служб, что указывает на высокую криминальную квалифика-

цию организаторов и руководителей преступной организованной среды. 

Вторая подгруппа также включает в себя преступления, связанные с пор-

нографией (статьи 242, 242.1, 242,2 УК РФ). Порнография это особый институ-

циональный фактор в поддержании и причастности к проституции
2
. Этот вид 

криминального бизнеса, основанный на производстве и продаже порнографи-

                                                           
1
 Христюк А.А. Организованная преступность: современные тенденции и региональные осо-

бенности: по материалам Восточной Сибири: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 /А.А. 
Христюк. - Иркутск, 2008.  
2
 Ерохина Л.Д. Торговля женщинами в целях сексуальной эксплуатации. Теория и практика 

борьбы: учеб. пособие /Л.Д. Ерохина, М.Ю. Буряк. - Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 
2001. 
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ческих материалов, в том числе с детьми, включает в себя значительное число 

лиц, приобретает международный характер. По мнению экспертов, число детей, 

вовлеченных в порнографию составляет несколько тысяч в год. Как проститу-

ция, преступление, связанное с незаконным распределением, производством и 

оборотом порнографической продукции с участием детей являются профессио-

нальным и организованным характером. По данным Фонда Internet Watch, 28% 

сайтов с детской порнографией в России. 

Детская проституция и порнография особенно опасны. Проституция де-

тей и подростков запрещена практически во всех странах, и если клиенты 

взрослых проституток обычно не привлекаются к уголовной ответственности, 

сексуальная эксплуатация ребенка считается серьезным преступлением, винов-

ные в которой будут строго наказаны. Детская проституция является частью 

секс-туризма в Таиланде и на Филиппинах
1
. Однако наша страна не была из-

бавлена от этого антиобщественного (незаконного) явления. 

Главная причина роста детской проституции в России - следствие про-

должительного социально-экономического кризиса. Увеличилось число бедных 

и социально незащищенных семей, беспризорных и безнадзорных несовершен-

нолетних, беженцев беженцев и вынужденных переселенцев, а также тех, кто 

регулярно употребляет алкоголь и наркотики. 

 Добровольцев среди детей для появления в порнофильмах или позиро-

вать для фотографа мало, поэтому их привлечение происходит по-разному. 

Часто для съемок в непристойных сценах привлекаются уличные дети, соци-

альные сироты или безнадзорные подростки. Малолетние дети не очень хорошо 

разбираются в характере работы, о которой идет речь, и быстро переходят от 

простой фотографии к сексуальным сценам. 

Старшие дети часто догадываются, в каких целях они используются, но 

любопытство и деньги пересиливают страх. Иногда подростки соглашаются 

на съемки порнофильмов, они ищут возможность «попасть в мир кино», что-

                                                           
1
 Маныч Е.Г. Проституция: криминологические и уголовно-правовые аспекты: монография 

/под ред. Н.П. Мелешко. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 21. 
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бы стать известными. Доверчивость детей, неопытность, наивность использу-

ют много криминальных элементов, вытягивая их в мир порока и безысходно-

сти.  

Состоятельные любители детской порнографии со всего мира приезжа-

ют в экзотические страны, такие как Камбоджа, Бразилия, где чрезвычайно 

развитой детской проституции. Некоторые режиссеры и фотографы тратят не-

вероятные деньги на возможность снимать сексуальные сцены с участием де-

тей и подростков. Затем эти фильмы или фотографии используются как в 

коммерческих целях, так и в личных целях. 

Преступления, способствующие проституции. Эта подгруппа включает 

преступления против свободы (похищение человека, незаконное лишение сво-

боды) (ст. 126, 127 УК РФ). Анализ изученных материалов уголовных дел пока-

зывает, что ограничение физической (личной) свободы выступает способом 

психологического воздействия на жертву для целей проституции (рекрутирова-

ние, проституция "под контролем" и др.)
1
. В 68% случаев совершения преступ-

лений против свободы имеет место сочетание обмана, злоупотребления довери-

ем потерпевшего и насильственных действий по отношению к нему
2
.  

Преступления, способствующие проституции. Эта подгруппа включает 

преступления против свободы (похищение людей, незаконное лишение свобо-

ды) (статья 126, 127 УК РФ). Анализ изученных материалов уголовных дел по-

казывает, что ограничение физической (личной) свободы является способом 

психологического воздействия на жертву в целях вовлечения в проституцию 

(вербовка, проституция «под контролем» и т. д.) 
3
. В 68% случаев совершения 

преступлений против свободы существует сочетание обмана, злоупотребления 

доверием жертвы и насильственных действий по отношению к нему. 

Организованные группировками путем приобретения оперативной ин-

формации от коррумпированных сотрудников правоохранительных органов 

                                                           
1
 Смирнов А.М. Мужская проституция в России /А.М. Смирнов. - М.: Юрлитинформ, 2012 

2
 Авдеев В.А. Проблемы квалификации похищения человека и незаконного лишения свобо-

ды /В.А. Авдеев, Е.В. Авдеева //Российский судья.  2013. N 4. С. 26-28. 
3
 Смирнов А.М. Мужская проституция в России /А.М. Смирнов. - М.: Юрлитинформ, 2012 
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ищут лиц, которые отказались от проституции без согласия лидеров этого биз-

неса. Согласно материалам уголовных дел, силовой захват сбежавшего секс-

работника сопровождается незаконным вторжением членов группировок в жи-

лье жертвы, третьих лиц против их воли (статья 139 УК РФ), насильственным 

пресечением членами преступных формирований, оснащенных оружием, попы-

ток им воспрепятствовать, предпринимаемых иными лицами (клиенты, родст-

венники, сотрудники полиции, случайные свидетели).  Изощренное наказанием  

следует за похищением - избиение, пытки, вымогательств больших сумм и т. д. 

Целью этого похищения, помимо сохранения силы контингента и принуждения 

для обеспечения интимных услуг, является демонстрация последствия «несанк-

ционированного» выхода из профессии другим участникам профессии прости-

туции работникам. Многие похищения сопровождаются перемещением лиц, 

занимающихся проституцией, индивидуально, в другие районы, удаленные от 

места их проживания, для участия в секс-работе под контролем организован-

ных групп. 
1
 

Таким образом, особые признаки преступления, связанного с проституци-

ей, ее причинным комплексом и формами проявления, определяют его особое 

место в системе других видов преступности. Необходимость независимой 

идентификации этого вида преступлений определяется его способностью опре-

делять массовое воспроизведение других видов преступлений, которые усили-

вают негативный эффект преступной деятельности в проституции, которая 

имеет определенные характеристики, более сложную и во многом , в отличие 

от других преступлений. 

                                                           
1
 Определение Верховного Суда РФ от 12 января 2007 г. N 82-О06-32: [Электронный ресурс]. 

URL: http://Гарант, 2018 (дата обращения: 27.04.2018). 
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ГЛАВА 3. ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ, ВЗАИМОСВЯЗАННОГО С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

§1. Проблемы и законодательные основы борьбы 

с социально-негативным поведением 

 

Кардинальные изменения, происходящие в политической и экономиче-

ской жизни России, не могут не влиять на эффективность социальной профи-

лактической (предупредительной) работы с различными группами населения. 

Основой для разработки комплекса профилактических мер являются исследо-

вания в широком спектре областей знаний: социологии, экономики, психоло-

гии, педагогики, медицины, юриспруденции, криминологии. 

Практическая реализация профилактической социальной работы возмож-

на только при решении ряда вопросов педагогической, социально-

психологической, социально-экономической, организационной, управленче-

ской, нормативной и кадровой поддержки
1
. 

Преступность среди несовершеннолетних представляет собой часть пре-

ступности в обществе, развивается под влиянием тех же факторов, что и пре-

ступность в целом.  

Преступления совершаются, как правило, группой лиц, в соучастии со 

сверстниками или взрослыми, чаще, чем ранее судимых. Сегодня несовершен-

нолетние активно развивают преступную деятельность, которая ранее была ис-

ключительной прерогативой взрослых: захват заложников, грабеж, вымогатель-

ство, торговля оружием и наркотиками, содержание борделей и сутенерство, 

валютное мошенничество, компьютерные преступления
2
. 

По данным Государственного научного центра социальной и судебной 

психиатрии. Сербский на учете в наркодиспансерах составляет около полумил-

лиона российских подростков. За последние годы число алкоголиков пятнадца-

                                                           
1
 Проблемы профилактики преступности и иных форм девиантного поведения несовершен-

нолетних/Г.И. Рудакова, "Библиотека научных публикаций”:  [Электронный ресурс]. URL: 
http://Гарант, 2018 (дата обращения: 27.04.2018). 
2
 Криминология: Учебник /Под ред.  Бурлакова В.Н. и Корпачевой Н.М. – М.: Проспект, 2010. 

С. 246. 
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ти и семнадцати лет почти удвоилось, а в три раза - число пациентов с алко-

гольным психозом. Самым ярким проявлением экономического неблагополу-

чия  в стране является рост числа беспризорных детей, значительно превы-

шающих масштабы послевоенного периода, когда беспризорность наблюдалась 

в результате гибели миллионов родителей, репрессий и т. д. 
1
 

Закон “Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних
2
”регламентирует деятельность по профилактике 

детской безнадзорности и правонарушений, основан на Конституции Россий-

ской Федерации, общепризнанных нормах международного права и состоит из 

настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, законов и нормативных право-

вых актов субъектов Российской Федерации. 

Беспризорники и бесконтрольная часть детей являются самой активной 

преступной группой населения. 

Говоря в целом о причинах преступности и других формах девиантности 

среди несовершеннолетних, мы должны различать две: социально-

экономического характера, то есть отсутствие воспитания и низкий уровень 

жизни. 

Большое внимание следует уделить развитию такой молодой науки, как 

административная делитология. Ее предметом являются: 

1) количественные и качественные показатели административных правонару-

шений; 

2) причины и условия совершения административного проступка; 

3) характеристика правонарушителя; 

4) определение механизмов и конкретных мер, направленных на предотвраще-

ние и минимизацию административных правонарушений. 

                                                           
1
 Новоселова Е. Детство под градусом // Российская газета. 2013.  N 213. 

2
 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них: Федеральный закон N 120-ФЗ: принят Гос. Думой  24 июня 1999 г. //СЗ РФ.  1999.. N 26.   
ст. 3177. 
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Целью производства по делам об административных правонарушениях – 

это является и профилактики правонарушений. Ст. 24.1 КоАП РФ  устанавли-

вает обязательный порядок выявления причин и условий, способствующих со-

вершению административных правонарушений. На основании ст. 29.13 КоАП 

РФ специальные органы и их должностные лица уполномочены направлять в 

соответствующие организации представления по устранению причин и усло-

вий, способствующих административным правонарушениям
1
. Значителен про-

филактический потенциал и других норм КоАП РФ (например, ст. 3.1-3.14, 

24.3, 27.1-27.19). 

Защита здоровья населения и общественной нравственности представляет 

собой сочетание социальных, психологических, правовых, экономических, 

культурных, эстетических мер, направленных на сохранение и укрепление здо-

ровья нации, а также морально-этических ценностей российского общества. 

При решении такой сложной задачи одной из приоритетных областей является 

предупреждение, выявление и пресечение социальных и негативных явлений, 

связанных с противоправным, антиобщественным поведением. 

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 64-ФЗ "Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" 
2
 определяет, 

что административный надзор устанавливается для профилактики совершения 

лицами, указанными в статье 3 настоящего Федерального закона, преступлений 

и других правонарушений, оказания на них индивидуального профилактиче-

ского воздействия в целях защиты государственных и общественных интересов. 

Закон “О наркотических средствах и психотропных веществах”
3
 устанав-

ливает правовые основы государственной политики в сфере оборота наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области 

                                                           
1
 Криминология и административная юрисдикция полиции: учеб. пособ. /Под ред. Ю.М. Ан-

тоняна. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015.С. 33. 
2
 Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы:  Фе-

деральный закон. N 64-ФЗ:  принят Гос. Думой от 6 апреля 2011 г. //СЗ РФ.  N 15. ст. 2037. 
3
 О наркотических средствах и психотропных веществах:  Федеральный закон N 3-ФЗ:  при-

нят Гос. Думой 8 января 1998 г.//СЗ РФ.  1998.   N 2.   ст. 219. 
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противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, 

государственной и общественной безопасности. 

В настоящее время наблюдается серьезное увеличение числа наркоманов, 

торговля наркотиками (особенно его разновидность - наркобизнес) приобрела 

массовый, широко распространенный характер, число преступлений, связанных 

с наркотиками, и их аналогов, совершенных наркоманами и другими, неумоли-

мо растет. В последние годы проблема незаконного оборота наркотиков, не-

смотря на искусственное занижение фактического положения сотрудников пра-

воохранительных органов, приобрела особое значение для российского обще-

ства в связи с интенсивным потреблением молодых людей наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, их высокая смертность, осо-

бенно обеспокоенность экспертов по поводу использования таких наркотиков 

несовершеннолетними и женщинами. Кроме того, в мировой практике из неза-

конного оборота изымается лишь десятая часть наркотиков, в России эта доля 

еще меньше (пятнадцатая часть). Показатели для привлечения лиц, ответствен-

ных за продажу, как правило, снижаются, необходимо повысить профессиона-

лизм правоохранительных органов. 

22 сентября 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 23 июня 2016 г. 

N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации"
1
 (далее - Закон о профилактике). 

Этот закон направлен на создание правовой и организационной основы 

профилактики правонарушений, общих правил функционирования системы, 

основных принципов, направлений, видов профилактики правонарушений и 

форм профилактического воздействия, полномочий, прав и обязанностей субъ-

ектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике пра-

вонарушений. 

                                                           
1
 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федераль-

ный закон N 182-ФЗ: принят Гос. Думой 23 июня 2016. по состоянию на 1 мая 2017 г. //СЗ 
РФ.  2016.  N 26 (часть I).  ст. 3851. 
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Необходима профилактик для всего населения, люди, входящие в группы 

повышенного риска: малолетние дети, подростки, престарелые, а также люди, 

ведущие асоциальный образ жизни, и т.д. Однако подходы к этим категориям 

людей, разработанные социальными службами в области профилактики, долж-

ны основываться не на негативных аспектах, а на позитивном потенциале, при-

сущем самым разнообразным представителям этих групп
1
. 

Это отражает тенденцию к изменению парадигмы, отход из предыдущей 

медицинской модели, ориентированной только на лечение болезни и домини-

рование во многих областях, связанных с оказанием помощи населению. В цен-

тре новой модели находится индивид, который включает в себя поиск причин 

болезни, выявление социальной и психологической травмы, вызвавшие нега-

тивные последствия. 

 Часть 1 статьи 1 Закона о профилактике определяет правовую основу 

системы профилактики нарушений в Российской Федерации. 

В соответствии с положениями данной правовой нормы нормативно-

правовое регулирование отношений, возникающих в области профилактики 

правонарушений, осуществляется различными законодательными и подзакон-

ными актами, принятыми как на федеральном, так и на региональном уровнях 

(субъекты Российская Федерация) и на муниципальном уровне. Значительное 

место в системе нормативно-правового регулирования системы профилактики 

нарушений в Российской Федерации повсеместно признали принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации. 

Это означает, что нормативно-правовое регулирование рассматриваемых пра-

вовых отношений осуществляется всеми уровнями государственной власти: 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти Российской Федерации и органами местного самоуправления в пределах 

предоставленных им законодательных полномочий. 

                                                           
1
Жеребцов А.Н., Помогалова Ю.В., Смоляров М.В. Комментарий к Федеральному закону от 

23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации":  [Электронный ресурс]. URL: http://Гарант, 2018 (дата обращения: 
27.04.2018). 
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В данную норму включены следующие базовые виды нормативных пра-

вовых актов, направленных на профилактику правонарушений в Российской 

Федерации: 

1) Конституция РФ
1
. Основной закон России содержит большое количе-

ство норм, направленных на закрепление конституционных основ профилакти-

ки правонарушений. 

2) общепризнанные принципы и нормы международного права - в соот-

ветствии с п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 

г. N 5 "О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов 

и норм международного права и международных договоров Российской Феде-

рации"  

3) международные договоры РФ  

- нормы уголовного законодательства Российской Федерации - в соответ-

ствии со ст. 2 УК РФ
2
 задачами данного закона являются: охрана прав и свобод 

человека и гражданина, собственности, общественного порядка и обществен-

ной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской 

Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности че-

ловечества, а также предупреждение преступлений.  

- нормы законодательства РФ об административных правонарушениях - 

ст. 1.2 КоАП РФ
3
 в качестве задач законодательства об административных пра-

вонарушениях выделяет защиту личности, охрану прав и свобод человека и 

гражданина, охрану здоровья граждан и т.д.  

 кроме указанных базовых нормативных правовых актов, регулирующих 

правоотношения в сфере профилактики правонарушений, следует выделить: 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации, от 12.12.1993 г.:  офиц. текст//СЗ РФ.  2014.  N 15. ст. 

1691. 
2
 Уголовный кодекс РФ:  Федеральный закон № 63-ФЗ (УК РФ): принят Гос. Думой 13 июня 

1996 г.:  по состоянию  23. 05. 2015)   //СЗ РФ. 17.06.  1996. № 25 ст. 2954. 
3
 Кодекс РФ об административных правонарушениях: Федеральный закон: принят Гос. Ду-

мой 30 декабря 2001г.: по состоянию 30 декабря 2015 г.  //СЗ РФ. 2002 №1 (ч.1).-ст.1. 
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- федеральные конституционные законы, - они регулируют вопросы, свя-

занные с профилактикой правонарушений, возникающие при введении чрезвы-

чайного и военного положения. 

 Закон о профилактике является базовым законодательным актом, регла-

ментирующим правоотношения в сфере профилактики правонарушений 

в) иные федеральные законы, в частности: 

УПК РФ
1
 предусматривает необходимость осуществлять профилактику 

правонарушений как на досудебных стадиях уголовного процесса, так и в ходе 

судебного разбирательства по уголовному делу.  

- ч. 1 ст. 1 УИК РФ
2
 отмечает, что уголовно-исполнительное законода-

тельство РФ имеет своими целями исправление осужденных и предупреждение 

совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами; 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 2 ФЗ "О полиции" основным направлением 

деятельности полиции является предупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений;  

- принятые в соответствии с законами нормативно-правовые акты Прези-

дента РФ - Президентом РФ принимается большое количество нормативных 

правовых актов, направленных на реализацию положений законодательства в 

сфере профилактики правонарушений. 

Концепция общественной безопасности в Российской Федерации, утвер-

жденная Президентом РФ 14 ноября 2013 г. N Пр-2685
3
, предусматривает, что 

для обеспечения общественной безопасности на долгосрочную перспективу не-

обходимо постоянно усовершенствовать системы обеспечения общественной 

безопасности, социально-экономических, информационных, правовых, полити-

ческих, организационных, и иных мер. 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон: принят Гос. 

Думой 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: по состоянию 30.12.2015//СЗ РФ.  24 декабря 2001 г.- N 
52 (часть I) ст. 4921. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федераль. закон  от 08 января 

1997 г. № 1-ФЗ  по сост. на  23. 05. 2016//СЗ РФ.  1998.  №  31.  Ст. 3803. 
3
 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации: Указ Президента РФ 20 

ноября 2013: [Электронный ресурс]. URL: http://Гарант, 2018 (дата обращения: 27.04.2018). 
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В соответствии с приказом МВД России от 31 декабря 2012 г. N 1166 

"Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции"
1
, 

утвердившим Наставление по организации деятельности участковых уполно-

моченных полиции, одним из основных направлений деятельности участкового 

уполномоченного полиции является предупреждение и пресечение преступле-

ний и административных правонарушений. 

-другие нормативные правовые акты органов государственной власти 

субъектов РФ  

- правовое регулирование профилактики правонарушений на территории 

субъектов РФ осуществляется и нормативными правовыми актами органов ис-

полнительной власти субъектов РФ.  

Приказ МВД России от 15 октября 2013 г. N 845 "Об утверждении Инст-

рукции по организации деятельности подразделений по делам несовершенно-

летних органов внутренних дел Российской Федерации"
2
 устанавливает поря-

док деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внут-

ренних дел Российской Федерации
3
. 

Для профилактики преступлений несовершеннолетних необходим ком-

плекс профилактических мер. 

Эффективность профилактики связана с ее своевременностью, поэтому 

важное значение имеет ранняя профилактика. Ее задачами являются: вовлече-

ние родителей в педагогическое образование, размещение детей в школах-

интернатах, группы продленного дня, направление детей на лечение и т. д. 

 Ранее предотвращение преступлений несовершеннолетних также осуще-

ствлялось с помощью запретительных и ряда ограничительные меры (запрет на 

                                                           
1
 Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции:  Приказ МВД 

РФ от 31 декабря 2012 г. N 1166 г. //Российская газета. 2013.   27.03.  N 65. 
2
 Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несо-

вершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД России от 15 
октября 2013 г. N 845  //Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти.  2014.  17. 03.  N 11. 
3
 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 17 марта 

2014 г. N 11. 
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продажу алкогольной продукции, табачных изделий и т. д. несовершеннолет-

ним). 

Непосредственная профилактика заключается в организации службы со-

циальной помощи, привлечении к административной и уголовной ответствен-

ности взрослых, которые оказывают негативное воздействие на несовершенно-

летних, размещение несовершеннолетних в детских учреждениях, которые по-

кинули дом из-за напряженной семейной обстановки. 

В настоящее время необходимо устранить безнадзорность детей, воссоз-

дать систему государственного приюта и воспитания детей. Гарантировать жи-

лище, другие законные права и интересы детей и подростков, оставшихся без 

попечения родителей. Следует отметить, что в Адыгее из года в год увеличива-

ется количество претензий этой категории, объявленных прокурорами респуб-

лики, в судах. На государственном уровне необходимо обеспечивать молодым 

людям развитие способностей, равные возможности в учебе, науке, спорте. 

Важно предложить молодому поколению полноценную идеологию, открыть 

для нее новые жизненные перспективы и помочь вписаться в современное рос-

сийское общество. 

Необходимо публиковать, информировать  и сообщать больше о случаях 

перевоспитания детей и подростко, но, не разоблачая имена и имена трудных 

подростков, а именно тех, благодаря которым он стал полноправным членом 

нашего общества
1
. Для этого должна существовать профессиональная социаль-

ная реклама на телевидении, соц.сетях, в интернатах.  

В период после реабилитации каждый подросток индивидуально сопро-

вождается куратором по месту жительства. 

Для обеспечения индивидуального подхода к подросткам «с повышен-

ным риском» группа «особого внимания» успешно внедряет, ранее существо-

вавшую, наставничество. 

                                                           
1
 Алихаджиева И.С. Квалификация посредничества в организации занятия проституцией 

(ст. 241 УК РФ) /И.С. Алихаджиева //Актуальные проблемы российского права.  2015.  N 8.  
С. 123-129. 
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Особое внимание следует уделить росту групповых самоубийств. 

Как правило, частота самоубийств у детей и подростков (как и среди населения 

в целом) выше в регионах с плохой экономической ситуацией, низким уровнем 

жизни, высоким уровнем пьянства, алкоголизма, преступности и  наркомании.. 

Анализ мотивов совершения самоубийств и факторов, вызывающих са-

моубийство детей и подростков, показал, что чаще всего несовершеннолетние 

совершали самоубийства из-за семейных конфликтов; романтических отноше-

ний; наличия личных проблем, изоляции, психических заболевания, конфликты 

со сверстниками и друзьями; неудачи в в учебе, низкий уровень адаптации 

школ; безразличие других, черствость; бестактное поведение отдельных учите-

лей (психологическое насилие), конфликты с учителями, боязни ЕГЭ и низкого 

уровня сдачи ЕГЭ, аддитивного поведения (наркотики, алкоголь и пр.). 

Кроме того, жестокость взрослых  по отношению к детям и подростками 

часто приводит к их отчаянию, отчаянию, депрессии и даже, к суициду. 

Все более важную роль в этиологии суицидального поведения несовер-

шеннолетних играет безнаказанное размещение информации в информацион-

ных и телекоммуникационных сетях общественного пользования, которая по-

пуляризирует самоубийство, что провоцирует ребенка или подростка к само-

убийству. В Интернете существует значительное количество сайтов, на кото-

рых культивируется тема смерти, те, кто уже пытались совершить самоубийст-

во, делились своим опытом. 

Комиссии по делам несовершеннолетних являлись одним из самых ак-

тивных органов в борьбе с беспризорностью несовершеннолетних. Однако, не-

смотря на интенсивность их деятельности, ее эффективность в некоторых слу-

чаях не отвечала целям и задачам этого органа
1
. 

Координация деятельности этой комиссии с другими государственными 

органами заключалась, в частности, в привлечении других специалистов для 

                                                           
1
 Комментарий к Федеральному закону от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (постатейный). Бев-
зюк Е.А., Бирюкова Т.А., Вахрушева Ю.Н., Полит О.И., Тимофеева Н.Ю.: [Электронный ре-
сурс]. URL: http://Гарант, 2018 (дата обращения: 27.04.2018). 
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решения этих проблем, например, вопросы организации летних каникул для де-

тей из неблагополучных семей стали предметом обсуждения Главным управле-

нием по обеспечению Охрана общественного порядка МВД России и др. 

 

§2. Профилактика социально-негативного поведения 

(алкоголизм, наркомания, проституция). 

 

Преступность и другие социально -негативные явления имеют тот же 

факторный комплекс обуславливания. Выбор конкретной формы отклонения от 

установленных правил поведения зависит от ситуации и индивидуальных осо-

бенностей субъекта деятельности
1
. 

Характеристики лиц, допускающих социально-негативное поведение, и 

лиц, совершающих преступления, в том числе преступления, в основном совпа-

дают. Это: наличие антиобщественной линии поведения, низкий уровень пра-

восознания, культуры и образования, недостатки в социализации, особенно свя-

занные с семейным воспитанием, наличие характерных психологических ка-

честв (жестокость, агрессия, дерзость, цинизм, неспособность сопереживать, 

гнев, апатия), а также потеря положительных социально значимых ценностей и 

связей и т. д. 

Существует прямая связь между попрошайничеством, бродяжничеством,  

алкоголизмом, наркотизмом, проституцией, порнографией, другими наруше-

ниями и преступлениями. 

Пьянство вызывает совершение конкретной группы преступлений. На 

момент совершения преступления более 70% лиц, осужденных за умышленное 

убийство, находились в состоянии алкогольного опьянения, около 70% - за из-

насилования и около 60% - за нанесение телесных повреждений.  

В последние годы государственная политика в области продажи алкоголя 

направлена не только на усиление уголовной и административной ответствен-

                                                           
1
 Вдовина Т.В. Понятие и виды социально-негативного поведения /LEX RUSSICA (Научные 

труды МГЮА), 2004. С. 12. 



56 
 

ности за нарушения закона в производстве и обороте этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции на федеральном уровне, но также на 

принятие дополнительных мер, ограничивающие торговлю алкоголем уполно-

моченными представителями региональных и муниципальных органов.В то же 

время государство, осуществляющее один из неотъемлемых путей решения 

любой социально-экономической проблемы - нормативного упорядочения пра-

вовых отношений в определенной области, еще не достигло функционирования 

устойчивой и эффективной системы борьбы с злоупотреблением алкоголем и 

его профилактики. 

Несомненно, организация и осуществление эффективного и системного 

прокурорского надзора за исполнением действующего законодательства долж-

ны способствовать достижению этой цели. 

На государственном уровне была принята Концепция по профилактике и 

дальнейшему снижению уровня алкоголизма во всей стране. Согласно его со-

держанию, в 2016 году потребление алкоголя на человека не должно превы-

шать 13 литров, а к 2020 году не должно превышать 8 литров. 

Для достижения этих целей были проведены следующие мероприятия: 

  - пропаганда среди населения здорового образа жизни; 

  - привлечение общественных организаций при поддержке государства; 

  - запрет на организацию фестивалей вина (пива); 

  - ограничение розничной продажи напитков; 

  - запрет на скрытые рекламы напитков. 

В 2010 году был принят закон об увеличении минимального возраста для 

покупки алкогольных напитков (до 21 года). За распитие были наложены 

штрафы. За агрессивное поведение и отказ заплатить требуемую сумму может 

быть наложен арест на 15 суток.  

Но, когда такие нарушения следуют один за другим, способствуют со-

вершению других правонарушений, в том числе преступлений, когда для опре-

деленного лица (или группы лиц) они становятся повседневной деятельностью, 

формируя антиобщественную ориентацию человека, количество переходит в  
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качество, и опасность каждого из этих отклонений резко возрастает. Совокуп-

ность таких негативных проявлений и  порождает противоправный образ жизни. 

Социальные отклонения должны изучаться и учитываться статистиче-

скими данными, чтобы их можно было учитывать при планировании работы по 

профилактике преступности. Кроме того, негативное поведение такого рода 

должно стать особым объектом ранней профилактики. 

В этой связи можно прийти к следующему выводу, что только комплекс-

ное воздействие на все перечисленные формы социально-негативного поведе-

ния может обеспечить надлежащий профилактический  эффект. Система про-

филактических мер по борьбе с этими аномалиями несовершенна и еще не дает 

положительного результата. В нашей стране нет ни сформулированной, ни за-

конодательно закрепленной стратегии борьбы с социальным и негативным по-

ведением, ни правовой основы для профилактической работы. В этой связи не-

обходимо предложить ряд мер, направленных на повышение эффективности 

борьбы с социально-негативным поведением: 

- развивать на федеральном и местном уровнях (с учетом специфики раз-

вития субъектов Российской Федерации) общую стратегию борьбы с преступ-

ностью, в том числе другие формы социально-негативного поведения; 

- осуществлять четкое планирование профилактических мер, а также преду-

сматривать их материальное и ресурсное обеспечение в обязательном порядке; 

- широко привлекать общественность к профилактике правонарушений; 

- ужесточить санкции административной ответственности за занятие про-

ституцией; 

- усилить борьбу с алкоголем и наркотиками, ужесточить наказание за пропа-

ганду употребления алкоголя и наркотиков; 

- в целях предотвращения дальнейшего распространения аморальных ви-

дов социально-негативного поведения, в частности проституции, укрепить та-

моженный и миграционный контроль. 

В разное время в борьбе с проституцией использовались различные мето-

ды и способы противодействия этому социально неодобряемому поведению. 
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Однако даже самые суровые наказания имели лишь временный эффект и не 

могли кардинально повлиять на ситуацию в этой области. Из этого следует вы-

вод о невозможности уничтожения проституции, но для осуществления кон-

троля над ней из общества необходимо, имея в арсенале достаточные и эффек-

тивные меры государственного принуждения. 

По мнению С.М. Иншаков, первый этап воздействия на проституцию 

должен заключаться в искоренении детской проституции и сексуального рабст-

ва. Наряду с улучшением социально-экономической политики, заботой о семье, 

основным направлением решения этой проблемы остается противодействие ор-

ганизованной преступности
1
. 

Второй этап относит установление строгого медицинского, полицейского. 

финансового и социального контроля над проституцией, что создаст предпо-

сылки для постепенного уничтожения этого негативного явления из общест-

венной жизни. Запретительная и карательная политика в отношении распро-

странения сексуальной распущенности, извращенности, порнография является 

необходимым условием для защиты духовной и моральной безопасности наше-

го общества. 

В.Ю. Качалов ссылается на меры по противодействию проституции
2
:  

создание оптимального механизма для судебного преследования лиц, 

эксплуатирующих этот порок общества;  

установление строгих запретительных мер в отношении пропаганды про-

ституции;;  

улучшение виктимологической профилактики;  

усиление мер культурного, образовательного и санитарно-

просветительного характера;  

материальной и социальной защищенности  и т.д.. 

Групповая и индивидуальная профилактика является исключительно 

важной областью в борьбе с преступлениями, связанными с проституцией. В 

                                                           
1
 Иншаков С.М. Криминология.  Москва: Юнити–Дана, 2015. С. 281. 

2
 Качалов В.Ю. Криминологическая характеристика правонарушений в сфере общественной 

нравственности, связанных с проституцией: лекция. Казань: КЮИ МВД РФ, 2004. С. 12. 
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этой связи особое значение придается предупредительного воздействия на не-

благополучные семьи, группы, коллективы и т. д. Эти меры могут также вклю-

чать систематическое обследование мест наиболее вероятного нахождения лиц, 

задействованных в сфере интим-досуга,  проверок, комплексных операций, на-

правленных на пресечение деятельности притонов, мест оказания платных сек-

суальных услуг. 

Индивидуальная и профилактическая работа должна проводиться как в 

отношении самих проституток, так и сутенеров, организаторов и содержателей  

публичных домов, лиц, склоняющих к занятию проституцией и т.д. В ситуаци-

ях, когда лицо разрабатывает план совершения таких преступлений, это может 

выражаться в том, что потенциальный преступник делится своими планами с 

друзьями; проявляет активный интерес к возможным путям совершения пре-

ступлений; изменяет свое  поведение, привычный образ жизни, меняет круг 

общения. 

Такие сигналы могут быть получены оперативниками органов внутрен-

них дел в процессе обслуживания закрепленной территории при проведении 

целенаправленной оперативно-розыскной деятельности. Такая информация 

может быть получена следователями и дознавателями в ходе расследования уго-

ловных дел; участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками подразделе-

ний по делам несовершеннолетних; иными сотрудниками. 

На данном этапе к профилактируемым лицам могут применяться сле-

дующие меры: профилактические беседы, постановка лиц на профилактиче-

ский учет,, разъяснение норм уголовного, административного, гражданского, 

семейного, трудового законодательства и т. д. В целях повышения воздействия 

на человека с которым ведется беседа, необходимо составить протокол профи-

лактикческого разговора, который отражает причину этого, уточненные нормы 

закона, результаты. Установив круг лиц, чьи планы включали совершение пре-

ступлений, связанных с проституцией, они также должны вести с ними анало-
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гичные беседы
1
. 

Если, тем не менее, преступление совершено, то дознаватель или следо-

ватель в ходе расследования уголовного дела должен выявить всех субъектов, 

которые способствовали его выполнению. В случаях, связанных с проституци-

ей, они могут включать: главных редакторов газет или других должностных 

лиц средств массовой информации, которые публикуют рекламные объявления 

для предоставления оплачиваемых сексуальных услуг; провайдеры интернет-

сайтов, содержащих подобную информацию; директора и администрация кафе, 

баров, ресторанов, гостиниц,  где на возмездной основе представляются интим-

услуги; начальники таксопарков, которые знали о том, что их работники систе-

матически занимаются извозом проституток и их клиентов; председатели ЖЭУ 

(ЖСК), если в их доме функционировал притон, используемый для занятия 

проституцией, а также лица, в чьи обязанности входит учет и контроль количе-

ственного состава жильцов дома.  

До внесения представления в адрес указанных лиц целесообразно лично 

побеседовать с ними. Для того, чтобы разъяснить обязанность оказывать по-

мощь правоохранительным органам, указать масштабы и последствия преступ-

лений, связанных с проституцией, разъяснить нормы, предусматривающие 

юридическую ответственность. 

Направляемое представление должно быть составлено на основе выяв-

ленных обстоятельств, которые способствовали совершению преступления, со-

держащего указание конкретным лицам, которые могут повлиять на предот-

вращение таких фактов в будущем и нейтрализовать негативные последствия. 

Приоритет отдается мероприятиям, связанным с ресоциализацией (адаптацией) 

лиц, привлеченных к административной или уголовной ответственности. В то 

же время важно, чтобы помощь заинтересованных органов и должностных лиц 

по вопросам реабилитации, трудоустройства, лечения таких субъектов предос-

тавлялась своевременно и надлежащим образом. 

                                                           
1
 Шибанова Е.В. Выявление и расследование преступлений, связанных с проституцией. М.: 

Юрлитинформ, 2007. С. 57. 
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Необходимо расширить сеть приютов, временных убежищ, реабилитаци-

онных центров для людей, склонных к употреблению наркотиков, одурмани-

вающих веществ, алкоголя, подвергавшихся насилию. Особую роль в этом во-

просе уделяют субъекты федерации и органы местного самоуправления, обще-

ственные и религиозные объединения. К сожалению, в стране по-прежнему не-

достаточно медицинских учреждений для людей, страдающих такими социаль-

ными заболеваниями, и применяемые методы лечения далеки от совершенства. 

В этой связи необходимо обеспечить надлежащее государственное финансиро-

вание, переход на другой уровень качества лечения наркоманов, лиц, страдаю-

щих алкогольной зависимостью, алкоголиков, их адаптацию к нормальным ус-

ловиям жизни. 

В конечном счете вся система профилактики должна быть направлена на 

формирование негативного отношения к аморальному, асоциальному, 

противоправному поведению и выработку у населения потребности в здоровом 

и законопослушном образе жизни. Позитивные изменения общественного 

сознания могут произойти лишь при условии создания постоянно действующей 

системы мероприятий информационного, просветительного, идеологического, 

морально-этического, обучающего и воспитательного характера.  

Специфические признаки преступности, связанной с проституцией, ее 

причинного комплекса и форм проявления обусловливают ее особое место в 

системе других видов преступности. Необходимость самостоятельного выделе-

ния этой разновидности преступности определяется ее способностью детерми-

нировать массовое воспроизводство иных видов преступлений, усиливающих 

отрицательный эффект криминальной деятельности в сфере проституции, кото-

рой свойственны специфические характеристики, более сложная и во многом 

отличная от других преступлений система детерминации. 

Дифференциация организационно-тактических алгоритмов криминологи-

ческого предупреждения должна проводиться в соответствии с предложенным 

разграничением преступности на два относительно обособленных массива - 

массовой, традиционной, и меньшей в количественном отношении преступно-
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сти, связанной с проституцией. При конструировании комплекса мер предупре-

дительной деятельности должны быть реализованы качественно новые подходы 

к феномену преступности, связанной с проституцией, включающей в свою со-

вокупность иные, кроме обусловленных проституцией (ст. 127.1, 240, 240.1, 241 

УК РФ), посягательства. 

Подлежат учету определенные тенденции и закономерности, характери-

зующие преступность, связанную с проституцией, как криминологическую ка-

тегорию, среди которых: прагматизм мотивов, направленный на извлечение 

сверхдоходов от проституции; контроль преимущественно теневого досугового 

сектора с предоставлением запрещенных услуг; создание четко структуриро-

ванной страты внутри устойчивых организованных групп с разделением функ-

ций; усиление тяжести преступлений, сопровождающих деятельность по вовле-

чению в занятие проституцией, торговлю людьми в целях использования в про-

ституции и ее организации; повышенная степень общественной опасности за 

счет высокого удельного веса насильственных преступлений; возрастание кри-

минальной инициативности с расширением специализации по контролю кри-

минального рынка коммерческих сексуальных услуг с параллельной концен-

трацией на иных преступных сферах (наркотики, порнография); высокий уро-

вень латентности; вооруженность; маскировка криминальной активности по-

средством придания преступной деятельности формальных атрибутов легаль-

ной работы; значительный количественный состав участников и потерпевших. 

Таким образом, решению этих задач должны способствовать совместная 

проработка и внесение всеми заинтересованными органами, в том числе проку-

ратурой, на основе глубокого анализа состояния законности предложений в ви-

де конкретных мероприятий в соответствующую программу. Её центральным 

мероприятием должна стать профилактика подросткового алкоголизма
1
. 

Следует особо подчеркнуть важность ранней профилактики и формиро-

вания у детей стереотипа поведения и отношения к жизни, не приемлющего по-

                                                           
1
 Шибанова Е.В. Выявление и расследование преступлений, связанных с проституцией. М.: 

Юрлитинформ, 2007. С. 58. 
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требления алкоголя и иных опасных для здоровья веществ. В связи с этим каче-

ственная и своевременная работа субъектов профилактики, выявление асоци-

альных семей, помощь детям и их защита от агрессивного и отрицательного 

воздействия "алкогольного" фактора - это одни из основных задач, стоящие пе-

ред уполномоченными органами, в том числе прокуратурой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Социальная норма определяет исторически сложившийся в конкретном 

обществе предел, меру, интервал допустимого (дозволенного или обязательно-

го) поведения, деятельности людей, социальных групп, социальных организа-

ций.  

Социальные отклонения - это нарушение социальных норм. Определение 

круга явлений, связанных с социальными отклонениями, существенно зависит 

от того, что мы подразумеваем под социальными нормами.  

Алкоголизм является основной социальной проблемой, он негативно 

влияет на трудоспособность человека. К пьянству в России причастны как 

мужчины, так и женщины. По статистике по причине алкогольной зависимости 

разводятся около 450 семей, а 4% трудоспособного населения не работает. 

Наркологи и психиатры бьют тревогу: в России около 75% самоубийств 

совершается в состоянии алкогольного опьянения! И далеко не все самоубийцы 

страдали алкоголизмом. Нередко к суициду подталкивает опасное сочетание 

тяжелой депрессии с алкогольным опьянением. 

В состоянии алкогольного опьянения совершается немалая доля таких 

тяжких преступлений, как умышленные убийства и покушения на убийство, 

причинение тяжких телесных повреждений, изнасилования и покушения на из-

насилование, разбои, грабежи, кражи, поджоги. 

Социальные теории рассматривают наркоманию как результат дисфунк-

ции общества в целом, и основной мотив употребления наркотиков - это жела-

ние избежать давления, оказываемого социумом, или знак протеста против су-

ществующих общественных норм, правил, запретов. 

Нередко аморальные и противоправные поступки совершаются под воз-

действием психоактивных (одурманивающих) веществ. Понять природу зави-

симостей нам помогает наука аддиктология. Аддиктология - это учение о хи-

мических и не химических зависимостях человека. Она изучает причины и ус-
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ловия возникновения у людей зависимостей, их признаки и симптомы, меха-

низмы развития, а также способы распознания, коррекции и лечения различных 

аддикций. 

Проституция – это  многопрофильная и  высокодоходная  индустрия в 

сфере услуг, содействовала появлению новой криминологической категории, 

отдельного вида преступности - проституционной преступности. Проституци-

онная преступность как вид преступности подлежит выделению ввиду объеди-

нения преступных деяний по признаку их соотношения с проституцией как 

классификационному основанию.  

Проституционная преступность - это исторически изменчивый, негатив-

ный, относительно массовый, устойчивый, самостоятельный, имеющий ярко 

выраженную специфику вид преступности, представляющий собой совокуп-

ность (систему) преступлений, связанных с проституцией, совершенных на оп-

ределенной территории за определенный временной промежуток. В широком 

смысле проституционная преступность - это сложное негативное социально-

правовое и системное явление, возникновение, существование и развитие кото-

рого в той или иной степени детерминированы проституцией (преступления, 

прямо или опосредованно производные от проституции). В узком смысле про-

ституционная преступность означает совокупность противоправных деяний, 

объединяемых по признаку обусловленности проституцией криминального 

рынка сексуальных услуг, включающую торговлю людьми в целях использова-

ния для занятия проституцией, вовлечение в занятие проституцией, получение 

сексуальных услуг несовершеннолетнего и организацию занятия проституцией. 

  Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних в глобальной сети является составной частью сравнительно 

нового вида преступности - интернет-преступности, которая характеризуется на-

личием взаимосвязи (взаимообусловленности) с преступностью против прав (ин-

тересов) несовершеннолетних, а также общественной нравственности. Отличаясь 

высокой латентностью и транснациональным характером, она представляет со-
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бой серьезную угрозу вопросам нравственного воспитания несовершеннолетних, 

их физическому и духовному развитию.  

"Система профилактики правонарушений", - это совокупность субъектов 

профилактики правонарушений, лиц, участвующих в профилактике правона-

рушений, и принимаемых ими мер профилактики правонарушений, а также ос-

нов координации деятельности и мониторинга в сфере профилактики правона-

рушений. 

Данное определение позволяет признать, что система профилактики пра-

вонарушений складывается из следующих элементов, позволяющих раскрыть 

содержание рассматриваемой дефиниции: 

а) субъектов профилактики правонарушений; 

б) лиц, участвующих в профилактике правонарушений; 

в) мер профилактики правонарушений 

г) основ координации деятельности в сфере профилактики правонаруше-

ний; 

д) мониторинга в сфере профилактики правонарушений. 

Обращаясь к проблеме преступности несовершеннолетних, следует исхо-

дить из того, что она представляет часть преступности в обществе, развивается 

под воздействием тех же факторов, что и преступность в целом. Каждое 20 пре-

ступление в стране совершается несовершеннолетним или при их соучастии. 

Преступления совершаются, как правило, группой лиц, в соучастии со 

своими сверстниками или взрослых, чаще ранее судимых. Сегодня несовер-

шеннолетние активно осваивают преступные виды деятельности, ранее бывшие 

исключительной прерогативой взрослых: захват заложников, разбойные напа-

дения, вымогательство, торговля оружием и наркотиками, содержание прито-

нов и сутенерство, валютное мошенничество, компьютерные преступления. 

Для профилактики преступлений несовершеннолетних необходим ком-

плекс профилактических мер. 

Результативность профилактики связана с ее своевременностью, поэтому 

большое значение приобретает ранняя профилактика. Ее задачами: являются 
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вовлечение родителей в педагогическое воспитание, устройство по мере необ-

ходимости детей в интернаты, группы продленного дня, направление детей на 

лечение и т.д. Ранее предупреждение преступлений несовершеннолетних осу-

ществляется также с помощью запретительных и ряда ограничительных мер 

(запрет продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, табачных изде-

лий и т.д.). 

Непосредственная профилактика заключается в организации службы со-

циальной помощи, привлечении к административной и уголовной ответствен-

ности взрослых, оказывающих отрицательное воздействие на несовершенно-

летних, устройстве в детские учреждения несовершеннолетних, бежавших из 

дома из-за отрицательной тяжелой обстановки в семье. 

Следующие не менее важные меры специальной профилактики преступ-

лений среди несовершеннолетних - это меры профилактики рецидива, которые 

включают в себя: 

- деятельность специализированных инспекторов по линии уголовного 

розыска, следователей, прокуроров, судей, направленная на устранение причин 

и условий, способствующих совершению преступлений несовершеннолетними. 

- своевременное изъятие оружия и орудий преступления у ранее судимых 

несовершеннолетних; 

- правовая и моральная подготовка к жизни на свободе несовершеннолет-

них осужденных, подлежащих освобождению. 

Комиссии по делам несовершеннолетних длительное время выступали 

одним из наиболее активных органов в борьбе с беспризорностью несовершен-

нолетних. Однако, несмотря на интенсивность их деятельности, ее эффектив-

ность в ряде случаев не соответствовала целям и задачам данного органа.  

Координация деятельности данной комиссии с иными органами государ-

ственной власти заключалась, в частности, в привлечении к решению указан-

ных проблем иных специалистов, например, вопросы организации летнего от-

дыха детей из неблагополучных семей стали предметом обсуждения Главного 

управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России и т.п. 
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Закон Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних относит определение порядка формирования ко-

миссий по делам несовершеннолетних к компетенции субъектов РФ, что позво-

ляет им в рамках реализации указанных полномочий формировать не только 

региональные, но и иные виды комиссий, например, городские. Городская ко-

миссия по делам несовершеннолетних ведет системную работу с родителями, 

не исполняющими обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию сво-

их детей.  

Социальные отклонения - явления, которые должны изучаться и учиты-

ваться статистикой для того, чтобы они могли приниматься в расчет при плани-

ровании работы по профилактике преступности. Более того, негативное пове-

дение такого рода должно стать специальным объектом ранней профилактики.  

В связи с этим можно прийти к следующему заключению, что только 

комплексным воздействием на все перечисленные формы социально-

негативного поведения можно добиться должного профилактического эффекта. 

Система профилактических мер борьбы с этими отклонениями несовершенна и 

не дает пока положительного результата. В нашей стране нет ни сформулиро-

ванной и законодательно закрепленной стратегии борьбы с социально-

негативным поведением, ни правовой основы профилактической работы. В свя-

зи с этим необходимо предложить ряд мер, направленных на повышение эф-

фективности борьбы с социально-негативным поведением:  

- разработать на федеральном, а также местном уровне (с учетом особен-

ностей развития субъектов РФ) общую стратегию борьбы с преступностью, 

включая и иные формы социально-негативного поведения;  

- осуществлять четкое планирование профилактических мероприятий, а 

также предусматривать в обязательном порядке их материальное и ресурсное 

обеспечение;  

- шире привлекать общественность к участию в профилактике правона-

рушений;  
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- ужесточить санкции административной ответственности за занятие про-

ституцией;  

- с целью усиления борьбы с алкоголизмом и наркотизмом ужесточить 

наказание за пропаганду употребления алкоголя и наркотиков;  

- в целях препятствования дальнейшему распространению аморальных 

видов социально-негативного поведения, в особенности проституции, усилить 

таможенный, миграционный контроль.  

Приоритетным направлением остается деятельность, связанная с ресо-

циализацией (адаптацией) лиц, привлеченных к административной или уголов-

ной ответственности. При этом важно, чтобы помощь заинтересованных орга-

нов и должностных лиц по реабилитации, трудоустройству, лечению таких 

субъектов была оказана своевременно и на должном уровне.  

Необходимо расширять сеть приютов, временных убежищ, 

реабилитационных центров для лиц, склонных к употреблению наркотиков, 

одурманивающих веществ, алкоголя, подвергавшихся насилию. Особая роль в 

этом вопросе отводится субъектам федерации и органам местного 

самоуправления, общественным и религиозным объединениям. К сожалению, в 

стране по-прежнему недостаточно медицинских учреждений для лиц, 

страдающих такими социальными болезнями, а применяемые методы лечения 

далеки от совершенства. В связи с этим необходимо добиться 

соответствующего государственного финансирования, перехода на иной 

качественный уровень лечения наркоманов, токсикоманов, лиц, страдающих 

алкогольной зависимостью, с последующей адаптацией их к нормальным 

условиям жизни.  

Профилактика социально-негативных явлений не может рассматриваться 

в отрыве от профилактики криминального (противоправного) поведения. Оздо-

ровление российской экономики, проведение политических преобразований, 

защита нравственных и культурных ценностей благотворно скажутся на мини-

мизации асоциальных явлений. Особое внимание следует обратить на охрану 

(защиту) исторических, этических и моральных ценностей. Инструментарием в 
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такой непростой задаче может выступить патриотизм, дружба народов, уваже-

ние к женщине и пожилым людям, осуждение вседозволенности и распущенно-

сти, пропаганда здорового образа жизни, привитие трудолюбия и осуждение 

паразитического существования (тунеядства), борьба с социальными пороками 

и болезнями. 

Большое внимание должно уделяться развитию такой молодой науке, как 

административная деликтология. Ее предмет составляют: 

1) количественные и качественные показатели административных право-

нарушений; 

2) причины и условия совершения административных проступков; 

3) характеристика личности правонарушителя; 

4) определение механизмов и конкретных мер, направленных на преду-

преждение и минимизацию административных правонарушений. 

Идея профилактики пронизывает все производство по делам об админи-

стративных правонарушениях. В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ, в обяза-

тельном порядке должны выявляться причины и условия, способствующие со-

вершению административных правонарушений. На основании ст. 29.13 КоАП 

РФ специальные органы и их должностные лица уполномочены направлять в 

соответствующие организации представления по устранению причин и усло-

вий, способствующих административным правонарушениям. Значителен про-

филактический потенциал и других норм КоАП РФ (например, ст. 3.1-3.14, 

24.3, 27.1-27.19). 

Охрана здоровья населения и общественной нравственности - это сово-

купность правовых, экономических, социальных, психологических, культур-

ных, эстетических мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья на-

ции, а также моральных и этических ценностей российского общества. В реше-

нии такой непростой задачи одним из приоритетных направлений выступает 

предупреждение, выявление и пресечение социально-негативных явлений, свя-

занных с противоправными, антиобщественными поступками. 
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Специфические признаки преступности, связанной с проституцией, ее 

причинного комплекса и форм проявления обусловливают ее особое место в 

системе других видов преступности. Необходимость самостоятельного выделе-

ния этой разновидности преступности определяется ее способностью детерми-

нировать массовое воспроизводство иных видов преступлений, усиливающих 

отрицательный эффект криминальной деятельности в сфере проституции, кото-

рой свойственны специфические характеристики, более сложная и во многом 

отличная от других преступлений система детерминации. 

Дифференциация организационно-тактических алгоритмов криминологи-

ческого профилактики должна проводиться в соответствии с предложенным 

разграничением преступности на два относительно обособленных массива - 

массовой, традиционной, и меньшей в количественном отношении преступно-

сти, связанной с проституцией. При конструировании комплекса мер предупре-

дительной деятельности должны быть реализованы качественно новые подходы 

к феномену преступности, связанной с проституцией, включающей в свою со-

вокупность иные, кроме обусловленных проституцией (ст. 127.1, 240, 240.1, 241 

УК РФ), посягательства. 

Следует особо подчеркнуть важность ранней профилактики и формиро-

вания у детей стереотипа поведения и отношения к жизни, не приемлющего по-

требления алкоголя и иных опасных для здоровья веществ. В связи с этим каче-

ственная и своевременная работа субъектов профилактики, выявление асоци-

альных семей, помощь детям и их защита от агрессивного и отрицательного 

воздействия "алкогольного" фактора - это одни из основных задач, стоящие пе-

ред уполномоченными органами, в том числе прокуратурой. 
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