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Введение 

В настоящее время общество все еще остается подверженным негативному 

влиянию преступных проявлений. Согласно официальным статистическим 

данным в 2022 году было зарегистрировано 2004404 преступления, в 2023 году 

зарегистрировано 1996795 преступлений1. Несмотря на положительную 

динамику снижения количества зарегистрированных преступлений, уровень 

преступности по стране остается еще на достаточно высоком уровне.  

На существование преступности оказывают влияние множество факторов, 

однако зачастую высокий уровень преступности бывает обусловлен не столь 

очевидными процессами - негативными социальными явлениями. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что негативные 

социальные явления, хоть напрямую и не связаны с существованием и развитием 

преступности, однако в силу своего негативного характера представляют 

определенную степень общественной опасности, подпитывая преступность, а 

также оказывает отрицательное влияние на нравственное состояние населения и 

здоровье граждан. 

Исследуемая проблематика продолжительное время остается одной из 

самых актуальных как в научных кругах, так и в административной и уголовной 

практике. Применительно к сотрудникам органов внутренних дел следует 

констатировать, что уже не первый год расширяется объем обязанностей по 

наблюдению и корректированию поведения лиц, состоящих на 

профилактических учетах и ведущих антиобщественный образ жизни, который, 

в свою очередь, порождает негативные социальные явления. 

Традиционно криминологической наукой рассматриваются вопросы, 

относящиеся к сущности преступности, ее правовой природе, личности лиц, 

посягающих на правоохраняемые интересы, а также проблемы предупреждения 

преступности и др. Кроме этого к кругу исследуемых криминологией 

                                         
1 Генеральная прокуратура российской федерации портал правовой статистики 

http://crimestat.ru/offenses_map 
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направлений относятся вопросы, связанные с негативными социальными 

явлениями, присутствующими в России (в основном алкоголизма, «пьянства», 

наркомании, проституции и других явлений). Это связано в первую очередь с 

тем, что негативные социальные явления не редко приводят к возникновению 

преступности.  Кроме того, изучением этих часто возникающих в общественной 

жизни явлений занимаются специалисты по борьбе с уголовными 

преступлениями и административными правонарушениями. 

В нашей стране сложилась негативная тенденция, согласно которой 

множество преступлений или правонарушений административного характера 

совершаются лицами, которые находятся в состоянии опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного). Так в 2023 году по Российской Федерации в 

состоянии опьянения было совершено 119,5 преступлений1. 

Совершение преступлений под влиянием негативных социальных явлений 

имеет некоторую цикличность. Изначально сотрудниками правоохранительных 

органов выявляются группы граждан, которые из-за негативных социальных 

явлений оказались в зоне риска совершения правонарушений (или уже 

совершили правонарушения. Далее совместными усилиями 

правоохранительных органов и граждан осуществляется воздействие на данную 

группу лиц, в результате чего многие из таких людей встают на путь 

исправления. Соответственно уровень совершаемых преступлений из-за данных 

неблагоприятных негативных явлений несколько спадает. Однако через 

некоторый промежуток времени, под влияние негативных социальных явлений 

попадают новые лица, и преступность в данном направлении снова может 

возрастать. 

Отдельные виды преступлений напрямую зависят от негативного 

поведения, которое деморализует людей (чрезмерное употребление алкоголя, 

употребление наркотиков, неэтичное поведение и другие). Такие явления могут 

                                         
1 Количество преступлений (из числа предварительно расследованных), совершенных 

в состоянии алкогольного опьянения // ЕМИСС государственная статистика URL: 

https://www.fedstat.ru/indicator/36206?ysclid=ly6rd3jj40992881398 
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провоцировать на совершение преступления, выступать в качестве 

детерминантов преступности. Также часто тип поведения, включающий в себя 

соприкосновение с негативными социальными явлениями создает ситуации, в 

которых совершаются преступления. Профессиональная и организованная 

преступность поощряет распитие алкогольных напитков и наркотических 

средств, аморальное поведение в общественных местах. 

Согласно отечественным и зарубежным исследованиям, принадлежность 

лица к тому или иному поведению, отклоняющемуся от общественного, зависит 

от образа жизни и характерных привычек лица. Данный тезис еще раз 

подчеркивает взаимосвязь социальных негативных явлений и преступности как 

таковой. 

В настоящее время проводится активная работа по предотвращению 

негативного воздействия рассматриваемых явлений на общество. Для этого 

привлекаются различные государственные органы и общественные структуры. 

Однако несмотря на это, остановить распространение негативных социальных 

явлений не удается минимизировать. Вышеизложенное обусловило выбор темы 

исследования и ее актуальность. 

Объектом дипломной работы является совокупность общественных 

отношений по поводу профилактики негативных социальных явлений, 

обусловливающих преступность.  

Предметом дипломной работы являются особенности возникновения, 

функционирования негативных социальных явлений и правоохранительная 

деятельность по их предупреждению и профилактике.  

Целью дипломной работы является изучение правовой природы 

негативных социальных явлений, обусловливающих преступность, взаимосвязи 

таких явлений с преступлениями и правонарушениями административного 

характера. 

Достижение вышеизложенной цели возможно путем последовательного 

выполнения следующих задач: 



6 

 

- проанализировать основные негативные социальные явления и связанные 

с ними административные правонарушения и преступления, которые имеют 

место в обществе; 

- рассмотреть последствия данных явлений и их влияние на различные 

сферы общества; 

- оценить эффективность деятельности правоохранительных органов в 

противодействии данным явлениям и выявить проблемы, с которыми они 

сталкиваются; 

-разработать пути решения выявленных проблем и разработать 

рекомендации по улучшению работы правоохранительных органов в данном 

направлении.   

Структурно дипломная работа состоит их введения, двух глав, семи 

параграфов, заключения и списка использованной литературы. 

  



7 

 

Глава 1. Понятие и содержание негативных социальных явлений, 

связанных с преступностью  

§1. Понятие и сущность социальных негативных явлений 

Современная наука криминология ставит проблемы негативных 

социальный явлений на особое место, поскольку они очень сильно 

взаимосвязаны с явлениями преступности, формированием личности 

преступника. Кроме того, негативные социальные явления иногда становятся 

причинами совершения преступлений. Для того, чтобы более детально изучить 

проблематику негативных социальных явлений, предлагается первоначально 

изучить их сущность, характерные признаки и виды. 

В теории российской и зарубежной криминологии сущность негативных 

социальных явлений объясняется через терминологию девиантности и 

девиантного поведения.  

В западных странах наука криминология не имеет деления девиантного 

поведения на позитивные и негативные составляющие. Многие авторы 

придерживаются мнения, что девиантное поведение необходимо обществу, и 

аргументируют это следующими положениями: 

Во-первых, девиантность естественна и необходима многим людям в 

обществе, поскольку это позволит проявить свою индивидуальность, 

внутреннюю мораль и в связи с этим социализоваться в обществе; 

Во-вторых, девиантное поведение, в том числе преступность и негативные 

социальные явления, позволяют обществу создавать и придерживаться 

определенных ценностей. Девиантное поведение позволяет всему обществу и 

отдельно взятому человеку быть уверенным в происходящем вокруг, иметь 

представление о «добре и зле». 

Под девиантностью, или девиантным поведением, принято понимать такие 

действия и бездействия людей, которые отклоняются от принятых в обществе 

норм, выделяются на фоне поведения основной массы людей. В российском 
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понимании принято разграничивать девиантное поведение позитивное и 

негативное. 

Оценка отклоняющегося поведения в качестве негативного или 

позитивного может изменяться в зависимости от общества, исторического 

периода, географического положения и других факторов. Другими словами, в 

различных культурах и странах понятие о негативных и позитивных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

отклонениях может разниться, поскольку в них разнятся и сами нормы 

поведения, характерного для большинства люде. 

Позитивное девиантное поведение характеризуется положительным 

влиянием на общество. Такое поведение может быть направлено на преодоление 

устаревших норм и стандартов, на открытие обществу новых и более 

эффективных эталонов поведения. Однако, по мнению ряда авторов, даже 

позитивно настроенное отклоняющееся поведение может быть воспринято 

обществом отрицательно. Это объясняется тем, что необычное и нетипичное 

поведение пугает людей, вызывает у них чувство тревожности, заставляет 

сомневаться в своих убеждениях. 

Негативная девиация направлена на установление разлада в обществе, 

подрыва существующих устоев, регулирующих порядок в обществе. В контексте 

рассматриваемой темы мы будет затрагивать именно этот вид отклоняющегося 

поведения. 

Понятием девиантного поведения можно описывать как отклоняющееся 

поведение отдельно взятого человека, так и массовые явления отклоняющегося 

поведения1. Наиболее опасными выступают социальные отклонения массового 

характера, поскольку они отличаются устойчивостью и широким 

распространением, способны нанести ущерб интересам личности, общества и 

государства. К более распространенным в нашей стране негативным социальным 

                                         
1 Социология : учебное пособие для вузов / отв. ред. Б. А. Исаев. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. URL: https://urait.ru/bcode/451508/p.72 
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явлениям относятся алкоголизм, пьянство, наркомания, проституция, 

бродяжничество и другие. 

Называя негативное девиантное поведение термином «негативное 

социальное явление», мы подчеркиваем его социальную природу и значимость, 

поскольку данные явления напрямую воздействуют на социум. Социальную 

природу данных явлений обуславливают также причины возникновения 

негативных явлений, которые коренятся в социальной среде. Так причинами 

негативных социальных явлений могут являться: 

- неравенство в обществе, в распределении богатства и доступа к 

различным ресурсам, приводящие к безработице, недоступности благ для 

отдельных групп населения и социальной напряженности; 

- отсутствие справедливости в социальных, экономических и юридических 

системах, распространение на этой почве коррупции и неправильному 

распределение ресурсов для людей; 

- социальное и экономическое неравенство, обуславливающее неравные 

возможности людей в решении различных вопросов; 

- неустойчивость в политической сфере, способная привести к социальной 

дезорганизации; 

- негативное воздействие средств массовой информации, в которых 

зачастую одобряются насилие, употребление алкогольных напитков и 

наркотических средств, а также другие негативные проявления; 

- недостаточный уровень образования и ограниченный доступ к знаниям 

некоторых групп граждан. 

Вышеизложенные причины не являются исчерпывающим перечнем, 

однако на их примере можно пронаблюдать как различные факторы социальной 

среды могут оказывать влияние на появление или распространение негативных 

социальных явлений. 

Отдельно взятые негативные социальные явления кардинально 

отличаются друг от друга набором характеристик, что не позволяет говорить о 

них как о едином целом. Однако ряд схожих черт у них все же имеется.  
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Так, по мнению Афанасьевой О.Р., все социальные отклонения 

характеризуются следующими признаками: 

- причины негативных явлений выражаются во внешней, социальной 

среде; 

- конкретные наклонности к тому или иному виду отклоняющегося 

поведения одинаковы у схожих слоев населения; 

- социальные отклонения являются нормой в любом обществе независимо 

от уровня развития цивилизации; 

-они могут привести к более значительным нарушениям законов и норм, 

выражающихся в противоправном поведении и преступности1. 

Мнение Ю.С. Жарикова сводится к тому, что в качестве признаков 

негативных социальных явлений выступают: 

- негативные последствия для окружающих девиантное лицо людей; 

- наличие исторической детерминированности возникновения негативных 

явлений; 

- относительная устойчивость явлений в общественной жизни; 

- массовый характер и большая распространенность негативных явлений 

среди граждан2. 

Вопросы классификации негативных социальных явлений и девиантного 

поведения в настоящее время являются дискуссионными. Отечественными и 

зарубежными учеными не раз предпринимались попытки классифицировать их, 

однако общая классификация найдена не была. 

Одной из популярных российских классификаций является деление 

девиантного поведения в зависимости от норм, от которых оно отклоняется. 

Для начала раскроем понятие нормы: под нормой в современном 

понимании следует рассматривать явление группового сознания, отражающее 

                                         
1 Афанасьева, О. Р.  Криминология : учебник и практикум для вузов / О. Р. Афанасьева, 

М. В. Гончарова, В. И. Шиян. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. С. 222 
2 Криминология. Особенная часть : учебник для вузов / Ю. С. Жариков, В. П. Ревин, 

В. Д. Малков, В. В. Ревина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. С. 124 
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наиболее частые суждения о требованиях к поведению людей с учетом их 

социальных ролей и условий, в которых эти люди существуют, для создания 

оптимальных условий бытия. 

В зависимости от нарушаемой нормы поведения отклоняющееся 

поведение можно классифицировать следующим образом: 

1) поведение, нарушающее правовые нормы. К таковым отклонениям 

можно отнести девиантное поведение, отражающее нарушения уголовно-

правовых норм. Также к данной группе можно отнести негативные социальные 

явления, нарушающие нормы гражданского, трудового, административного и 

других отраслей законодательства. 

2) поведение, нарушающее нравственные и эстетические нормы общества. 

Данная группа охватывает нарушения, связанные с аморальным поведение. 

Рассматриваемая группа наиболее близка к рассматриваемой теме и включает в 

себя алкоголизм, наркоманию, проституцию и подобные явления. 

Рассмотрение данной классификации важно, поскольку классификация не 

является статичной и зачастую нарушения нравственных и моральных норм 

(например, в виде пьянства или алкоголизма), могут перерастать в более 

серьезные нарушения (нарушения правовых норм). Чаще переход одних 

нарушений в другие наблюдается по следующей схеме: аморальный поступок 

переходит в правонарушение; редкое употребление наркотических средств или 

спиртных напитков приводит к пьянству, наркомании, алкоголизму. То есть 

наиболее частым исходом является то, что мелкие нарушения перестают 

удовлетворять нарушителя, или же не получив за него наказание, он чувствует 

безнаказанность и решается на более тяжкие деяния. 

Следующая классификация базируется на целевой направленности 

отклоняющегося поведения. В данной классификации можно выделить: 

1) негативное социальное поведение, направленное на получение 

материальной или иной выгоды.  В данной группе можно выделить такие 

негативные социальные явления, как попрошайничество, проституция, 
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бродяжничество- в конечном счете данные явления имеет своей целью 

получение выгоды, денежных или иных вознаграждений. 

2) негативные социальные явления агрессивного типа, которые 

подразумевают совершение поступков по мотивам ненависти, личной неприязни 

или неуважению к людям. 

3) негативное поведение, обусловленное желанием отделиться от 

общества, «убежать» от проблем личного характера посредством употребления 

алкогольных напитков и наркотических средств. 

Также негативные социальные явления можно классифицировать по 

масштабу распространения: 

-индивидуальный уровень, который отражает негативное социальное 

поведение, характерное для отдельной личности; 

- групповой уровень, который включает поведение определенной 

совокупности людей; 

- уровень массового распространения, который включает 

распространенность поведения на широкие круги населения. 

Таким образом отметим, что современной наукой криминологией 

придается большое значение, поскольку такие явления имеют тесную связь с 

преступностью и формированием личности преступника. В отечественном и 

зарубежном законодательстве принято рассматривать социальные негативные 

явления через девиантное поведение. При этом в криминологии значение имеет 

именно негативное девиантное поведение, которое распространяясь в обществе 

составляет сущность негативных социальных явлений. Возникновению 

негативных социальных явлений могут предшествовать различные факторы 

социальной, экономической и политической сфер жизни. В настоящее время не 

существует единой классификации негативных социальных явлений, которую 

одобряло бы все научное сообщество, однако ряд негативных социальных 

явлений, сопутствующих преступности, не вызывает разногласий у ученых. К 

ним традиционно относят алкоголизм и пьянство, наркоманию, проституцию, 

маргинальность, бродяжничество, попрошайничество. 
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§2. Виды негативных социальных явлений, обусловливающих 

преступность 

Как уже отмечалось ранее, в криминологии выделяется ряд негативных 

социальных явлений, которые наиболее тесно связаны с преступностью. К 

таковым обычно относят: алкоголизм и пьянство, наркоманию, бродяжничество, 

попрошайничество, проституцию. Для более детального понимания проблемы 

существования негативных социальных явлений и разработки линии борьбы с 

ними, предлагается углубиться в сущность этих явлений. 

Одним из наиболее распространённых негативных явлений современно 

общества является чрезмерное употребление населением алкогольной 

продукции. 

Употребление алкоголя в количестве, превышающем установленные 

обществом нормы может выражаться в двух формах: алкоголизме и пьянстве. В 

обиходе два этих понятия зачастую употребляют в качестве синонимов, однако 

на самом деле сущность этих понятий разнится.  

В современных реалиях под пьянством принято понимать употребление 

алкогольных напитков в неумеренном количестве. Следует заметить, что в 

обиходе пьянство приравнивается к алкоголизму. 

Алкоголизм следует охарактеризовать как хроническое заболевание, 

возникающее на фоне продолжительного употребления алкогольных напитков, 

и отличающееся физической зависимостью от алкоголя1.  

Несмотря на то, что в обиходе понятия алкоголизма и пьянства считают 

синонимами, разница между ними имеется. Пьянство не характеризуется 

зависимостью и болезненным влечением к употреблению спиртного. В то же 

время данные понятия тесно взаимосвязаны, поскольку пьянство выступает 

                                         
1 Афанасьева, О. Р.  Криминология : учебник и практикум для вузов / О. Р. Афанасьева, 

М. В. Гончарова, В. И. Шиян. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. С. 263 
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предшественником алкоголизма, а алкоголизм в свою очередь является 

закономерным результатов продолжительного пьянства. 

При алкоголизме в человеческом организме происходят изменения, 

обуславливающие два вида зависимости от спиртного: физическая и 

психическая. 

Выражение психической зависимости можно представить следующим 

образом: интересы, связанные с употреблением алкоголя ставятся в сознании 

больного человека выше всех ценностей и ориентиров, вытесняет прежние 

моральные установки и формируется новое мировоззрение, которое руководит 

больным алкоголизмом в повседневной жизни. 

Физическая зависимость находит выражение в плохом самочувствии 

алкоголика при недостатке концентрации алкоголя в организме. При 

неполучении должной, привычной дозы алкоголя (этилового спирта) 

нарушаются функции системы жизнедеятельности организма, образуются 

побочные симптомы, именуемые в бытовой жизни состоянием похмелья ( 

абстинентный синдром). 

Учеными криминологами был выведен ряд признаков (симптомов), 

свидетельствующих о том, что человек страдает от алкоголизма:   

1) человек способен употреблять большое количество алкоголя без 

существенного опьянения, однако через определенный промежуток времени 

ситуация меняется, и больной пьянеет от незначительного количества 

употребленного алкоголя; 

2) так называемое «неумение пить», что выражается в сильной тяге к 

алкогольным напиткам и отсутствие возможности контролировать количество 

выпитого алкоголя; 

3) отсутствие возможности продолжительное время находиться без 

употребления спиртосодержащих напитков (больной в таком случае начинает 

ощущать физический дискомфорт, вялость, озноб, головные боли); 
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4) человек болеющий алкоголизмом зачастую уходит в многодневные 

запои, при которых больной занимается исключительно распитием спиртного и 

реализацией физиологических потребностей (сон, еда); 

5) больные алкоголизмом характеризуются развитием интеллектуальной и 

нравственно-этической деградацией. 

Пьянство и алкоголизм выступают многоаспектной проблемой, 

рассматриваемой различными отраслями науки. Криминология рассматривает 

данную проблему с точки зрения социальных и нравственно-правовых 

последствий существования таких негативных социальных явлений. Данные 

последствия обуславливают взаимосвязь пьянства (алкоголизма) и 

преступности. Преступность связана с чрезмерным употреблением алкоголя, 

поскольку в состоянии алкогольной зависимости у человека снижается контроль 

над поведением в определенных ситуациях, при этом наблюдается повышенная 

вспыльчивость и агрессивность. 

Пьянство и алкоголизм являются социальной проблемой и представляют 

собой сложно структурированное явление, охватывающее разные сферы 

жизнедеятельности. Алкоголизации подвергаются члены общества из разных 

социальных слоев и профессиональных групп, люди разного возраста и пола, 

достатка и уровня образования. 

Алкоголизации населения способствуют различные факторы. Так, в 

России имеют место «питейные традиции», в которые в настоящее время 

включены употребление большого количества алкоголя за раз, преобладание 

крепких напитков, содержащих этиловый спирт, тяготение к скорейшему 

опьянению, а также неодобрение поведения лиц, воздерживающихся от 

употребления алкоголя. 

Следующим, не менее опасным негативным социальным явлением, 

связанным с преступностью, выступает употребление населением 

наркотических средств. Следует различать два сходно звучащих понятия, а 

именно такие понятия как наркотизм и наркомания. Понятие наркомании имеет 

греческое происхождение и дословно означает оцепенение, онемение, 
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совмещенное с сумасшествием, безумием1. В современной науке наркомания 

трактуется как заболевание, связанное с злоупотреблением веществами, 

вызывающими одурманивание сознания, сопровождающееся кратковременным 

приятным ощущением. Такое явление имеет некоторые характерные черты: 

1. Наличие непреодолимой тяги к употреблению психоактивного вещества 

в виде наркотических средств и получение психического комфорта 

исключительно при приеме последних. Официально такое состояние 

человеческой психики называется синдромом психической зависимости. 

Обычно первоначальный прием наркотиков связан с состоянием эйфории, 

которое возникает в первые 1-5 минут после приема наркотического средства. 

После этого наблюдаются некоторые приятные ощущения в промежутке 

времени от 1 до 3 часов. После многочисленных приемов наркотиков человек 

утрачивает способность испытывать приятные ощущения от других факторов 

(иными словами такие ощущения наркоман получает лишь от употребления 

пагубных веществ). 

2. Немаловажным признаком является факт того, что при каждом 

повторном употреблении наркотических средств возрастает потребность на 

увеличение дозировки последнего. Это объясняется тем, что при многократно 

приеме наркотических веществ организм «привыкает» к ним и не дает прежнюю 

реакцию, к которой стремится наркозависимый. 

3. Организм человека привыкает к наркотикам не только психически, но и 

физически. При отсутствии в организме наркотических средств, зависимы 

человек начинает испытывать неприятные ощущения, которые в быту 

именуются «ломкой». Ломка связана с такими реакциями организма на 

отсутствие наркотических веществ, как вялость, озноб, потливость, боль в 

мышцах, и даже судорожными припадками и обморочными состояниями. Как 

                                         
1 Баулина А.А., Олимпиев А.Ю. Об уголовно-правовых мерах по противодействию 

неправомерному обороту наркотиков в РФ // Вестник экономической безопасности. 2022. №2. 

С. 26 
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правило данные симптомы появляются по нарастающей в зависимости от 

времени отсутствия в организме раздражителя в виде наркотиков. 

Далее предлагаем разобраться с понятием, схожим с наркоманией, но 

имеющем несколько иное значение. Под наркотизмом в современном мире 

следует понимать такое негативное социальное явление, при котором в 

употребление наркотических средств вовлекаются различные группы общества. 

Термин наркотизма является шире понятия наркомании, и связывается с 

общественно опасными деяниями против здоровья населения. 

Проанализировав статистику потребления наркотических средств можно 

сделать вывод, что в основном наркотические средства потребляются в основном 

в следующих случаях: 

- при назначении врачом потребление наркотических средств для 

снижения болевых ощущений при тяжелых заболеваниях; 

- для введения отдельных лиц в состояние религиозного экстаза; 

- для получения сильных эмоциональных ощущений, состояния эйфории1. 

Говоря об этих случаях потребления наркотических средств, следует 

отметить, что правомерным является употребление наркотиков лишь в 

медицинских целях (в том числе при ведении военный действий при ранениях), 

остальные же случаи не приветствуются в России и являются преступными. 

Криминология большее внимание уделяет такому виду потребления 

наркотиков, при котором имеется цель по возникновению особых ощущений у 

человека, поскольку в изложенном случае чаще всего формируется 

отклоняющееся поведение. 

Следующим социально негативным явлением, заслуживающим внимания, 

является проституция. Данное явление является широко распространенным, хоть 

и нельзя назвать точное количество представителей данной деятельности в силу 

высокой латентности. В настоящее время проституция отличается повышенным 

                                         
1 Криминология. Особенная часть : учебник для вузов / Ю. С. Жариков, В. П. Ревин, 

В. Д. Малков, В. В. Ревина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. С. 145 
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профессионализмом и хорошей организацией сферой, приносящей высокую 

прибыль. Зачастую развитые организации по проституции контролируются 

преступными авторитетами и группировками. 

Проституция является одной из самых древних видов деятельности, 

поскольку факты удовлетворения сексуальных потребностей мужчин 

женщинами за деньги известны в далеком прошлом. Проституция несет 

общественную опасность, поскольку ее последствия (медицинские, социальные, 

нравственные) вызывают отклоняющееся поведение, зачастую перерастающее в 

преступное. 

Социальная сущность проституции сводится к тому, что с помощью нее 

некоторые люди удовлетворяют разносортные потребности. Чаще всего таковым 

являются сексуальные и материальные потребности. В этой связи мы можем 

называть проституцию социальным явлением.  

Однако проституция может выступать и самостоятельным явлением, а не 

только социально обусловленным. В таком качестве она присутствует в виде 

причины появления последствий с негативной окраской. 

По мнению ученого-криминолога Ю.М. Антоняна, проституция имеет 

следующие негативные последствия: 

1)  проституция подрывает общественную нравственность и разрушает 

представления о нормальной работе многих социальных институтов в глазах у 

подрастающего поколения; 

2) проституция зачастую приводит к широкому распространению 

венерических заболеваний, в том числе и таких опасных как ВИЧ. Кроме того, 

известны случаи в которых проституция послужила причиной самоубийств и 

источником смертности; 

3) проститутки находятся в тесной взаимосвязи с преступным миром, что 

нередко сказывается на их мировоззрение и подталкивает к тому, что они сами 

становятся частью преступного мира. 
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Для более глубокого понимания рассматриваемой социальной проблемы 

предлагается рассмотреть ее сущность, а начать следует с толкования самого 

термина «проституция». 

Первоначально термин проституция появился во времена Солона 

(примерно 650 годах до нашей эры). Согласно истории именно данный человек 

выступал в роли первого сутенера: он покупал девушек из малообеспеченных 

семей, обучал их мастерству и предлагал их для оказания сексуальных услуг 

мужчинам за внесение некоторой денежной платы. Несмотря на то, что древние 

проявления проституции значительно отличаются от проституции в 

современном понимании, в древней проституции уже просматриваются 

характерные признаки, такие как отдача себя мужчине, получение 

вознаграждения за оказание сексуальных услуг. 

Истоки происхождения слова кроются в латинском языке, согласно 

которому «prostitutio»- это выставление для разврата, бесчестия. 

Дальнейшее закрепление рассматриваемого термина произошло в 1964 

году в Словаре иностранных слов. Рассматриваемый термин характеризовался 

как «позорное явление в капиталистических странах, продажа женщинами 

своего тела с целью добыть средства к существованию». 

Рассматривая толкование проституции в современном обществе, следует 

отметить, что оно включает в себя признаки ранее созданных понятий, однако 

включает в себя принципиально новые черты. Так, проанализировав мнения 

научных представителей, проституцию можно определить, как социально 

негативное явление, заключающееся в осуществлении удовлетворения 

женщинами потребностей мужчин за определенное денежное или иное 

материальное вознаграждение, используемое женщинами как основной 

источник дохода. 

Как известно, социальные явления приживаются в обществе только при 

условии наличия спроса на данное явление (т.е. оно соответствует каким-либо 

ожиданиям общества, отвечает его потребностям). Если какое-либо социальное 

явление при своем появлении не отвечает запросам общества, то существование 
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такого явления не продлится долгое время. В связи с этим мы можем говорить о 

том, что искоренение проституции невозможно до тех пор, пока на нее не 

пропадет спрос. 

К явлениям социального характера связанным с преступностью, либо же 

способствующим ее проявлению научное сообщество относит также 

маргинальность. Если переводить дословно с латинского «marginalis» значит 

«находящийся на краю». Социальные науки рассматривают маргиналов как 

членов групп низшего социального слоя и наиболее обездоленных слоев 

населения. К таковым относят бездомных, безработных и тому подобных. 

Маргинальность зачастую связывают с преступностью, называя ее одной 

из причин проявления преступной активности.  Рост количества маргиналов 

связан с повышением уровня совершаемых преступлений, что определяет 

взаимообусловленность и взаимосвязанность рассматриваемых социальных 

процессов. Стоит отметить, что данные социальные процессы связаны не только 

по количественным показателям, отраженным в статистике, но и о взаимосвязи 

в качественных характеристиках. 

Наличие рассматриваемого социального явления современными учеными 

обуславливается высокой социальной мобильностью происходящих в обществе 

процессов, которые имеют место быть в связи с наличием в стране кризиса и 

изменений. Маргинальность связана с внутренне характеристикой личности, 

которая на данный момент не относится к одной из установленных в обществе 

социальных групп, либо же находится в состоянии перехода между ними. 

Маргинальность отражает как черты характера и сознания, так и поведение и 

образ жизни маргинала. 

Из такого определения маргинальности следует его нейтральное значение. 

Однако маргинальность может приобретать и негативное социальное значение и 

в таком аспекте данное явление будет представлять интерес для криминологии.  

В российской криминологии именно этот аспект оставался главным и 

единственным в понимании маргинальной среды: - это социально- неустойчивая 

деклассированная и полу деклассированная социальная группа как правило 
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включающая тунеядцев, бродяг, алкоголиков, наркоманов, социально не 

адаптировавшихся субъектов с уголовным прошлым, которые значительно 

осложняют криминологическую обстановку. 

Таким образом отметим, что наиболее распространенным негативным 

социальным явлением в России является пьянство, т.е. регулярное употребление 

алкогольных напитков в значительных количествах, а также алкоголизм, т.е. 

хроническое заболевание, которое вызвано систематическим употреблением 

алкоголя и зависимостью от него. Не менее распространённым явлением 

выступает употребление населением наркотических средств. При этом следует 

отличать наркотизм (употребление наркотиков) и наркоманию (заболевание, 

характеризующееся сильной зависимостью физической и психической). Также 

негативным социальным явлением, вызывающим интерес криминологов 

выступает проституция, которая имеет массу негативных последствий. Под 

проституцией в современном обществе понимают оказание женщинами 

сексуальных услуг мужчинам за определенное вознаграждение (а также 

связанные с этим действия). Кроме того, интерес криминологов вызывает такое 

негативное социальное явление как маргинальность- социальное положение 

людей низших групп, наиболее обездоленных слоев (бездомных, безработных, 

безпризорных и так далее). 

§3. Взаимосвязь негативных социальных явлений и преступности 

Наукой криминологией для более детального и глубокого решения 

стоящих перед ней задач изучаются явления, которые напрямую не входят в 

предмет данной науки, однако их рассмотрение важно как в теоретическом, так 

и в практическом смысле. Некоторые ученые считают, что изучение вопросов, 

не входящих в предмет науки, но представляющих теоретический и 

практический интерес следует относить к кругу криминологических проблем. 

При изучении преступности криминологи всегда обращали внимание на то, что 

она находится в тесной связи с негативными социальными явлениями, которые 
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всегда представляли опасность для социальной, нравственной и правовой сфер 

общества. 

Негативные социальные явления не носят характер преступного или 

противоправного деяния, однако все же приставляют серьезную опасность для 

общества, поскольку имеют тесную связь с преступным миром. Многие авторы 

придерживаются мнения, что негативные социальные явления необходимо 

отнести к предмету криминологии, а некоторые придерживаются мнения, что 

негативные социальные явления являются «фоновыми» и подлежат 

рассмотрению только в неразрывной связи с преступностью. 

По нашему мнению, каждое из негативных явлений представляет собой 

человеческое повеление, обусловленное политическими, нравственными, 

социальными и другими задачами и потребностями общества и поэтому 

нецелесообразно будет их рассматривать изолированно, поскольку негативные 

социальные явления связаны с происходящими в обществе и государстве 

процессами. 

Социально-негативные явления имеют широкую распространённость и 

связаны с нарушением норм морали, нравственности и права. Социально-

негативные явления представляют собой совокупность антиобщественных 

действий и правонарушения, которые при определенных жизненных ситуациях 

могут перерастать в нарушения административного характера или даже в 

преступления. 

Учеными криминологами установлено, что преступник является 

носителем устойчивых асоциальных черт, которые возникают при воздействии 

на человека негативных изменений в обществе. С наибольшей вероятностью 

человек, который допускает совершение административных правонарушений, 

способен совершить в ближайшем будущем преступное посягательство. При 

этом люди, которые не совершают правонарушений административного 

характера, однако ведут антиобщественный образ жизни, придерживаются 

привычек, осуждаемых в обществе чаще всего через время тоже оказываются 

нарушителями административного или уголовного законодательства. В этом 
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криминологи видят определенную закономерность: чем дольше человек ведет 

антиобщественный образ жизни и чем чаще совершает антиобщественные 

поступки, тем меньше у него срабатывают регуляторы его поведения (мораль, 

право, вера и другие). Отсюда можно сделать вывод что человеку, ведущему 

подобный образ жизни достаточно легко переходить от простых вредных для 

общества поступков к преступлениям. 

Социально негативных явлений существует великое множество, однако 

особый интерес представляет группа, которая наиболее тесно связана с 

преступностью. Практика свидетельствует, что к данной группе следует 

относить пьянство, наркоманию, алкоголизм, проституцию, токсикоманию, 

бродяжничество, возбуждение национальной, расовой или религиозной 

ненависти. Также социальными явления, которые могут предшествовать 

преступности и административным нарушениям можно отнести: маржинализм, 

попрошайничество, безнадзорность и беспризорность. Однако для науки 

криминологии наибольшей значимостью отличаются такие негативные 

социальные явления как пьянство и алкоголизм, наркомания, проституция. 

Изучению данных явлений уделяется особое внимание, поскольку они могут 

дать науке и практике информацию, которая поможет понять сущность 

преступности, ее особенностей, а также определить направление разработки 

методов борьбы с такими явлениями со стороны правоохранителей и 

общественных деятелей. 

Многими представителями научного сообщества отмечается, что причины 

вышеизложенных негативных явлений, наиболее тесно привязанных к 

преступности лежат в несовершенстве современной социальной жизни, а также 

коренятся в существующих противоречиях в области культурного, 

идеологического, социально-экономического и правового порядков. 

Существование трудностей и проблем в развитии общества обуславливают 

возникновение таких отрицательных явлений. 

Анализ научной литературы и практической деятельности также 

подчёркивает то, что алкоголизм, наркомания, проституция напрямую связаны с 
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проявлением преступности. В связи с этим мы уже можем говорить о том, что 

данные негативные социальные явления выступают не только социальной 

проблемой, но и имеет криминологическое значение. Именно поэтому многие 

криминологи называют негативные социальные явления сопутствующими 

преступности явлениями. 

Предлагается рассмотреть связь отдельных негативных социальных 

явлений с преступностью. 

Наиболее тесно связанным с преступностью явлением можно назвать 

употребление людьми алкоголя. Рассматриваемые категории детерминируют 

преступность по двум направлениям: 

1) постоянное пьянство оказывает неблагоприятное влияние на 

формирование личности человека, в связи с чем ухудшается его возможность 

социализации в обществе, пропадают прежние полезные связи (например, с 

друзьями или родственниками, бывшими коллегами). 

2) при систематическом употреблении алкоголя у человека развиваются 

социально негативные черты характера, такие как циничность, жестокость, 

дерзость, а также другие характеристики, в связи с наличием которых 

общественная опасность пьяниц и алкоголиков многократно возвышается. 

Кроме того, отметим, что в состоянии опьянения людьми совершаются 

абсурдные поступки, которые они не допустили бы в трезвом состоянии, 

происходит глобальная переоценка ценностей, вплоть до того, что бутылка 

спиртосодержащего напитка становится важнее человеческого здоровья или 

даже жизни. 

 

Многие ученые-криминологи подчеркивают, что пьянство и алкоголизм 

находятся в неразрывной связи с преступностью, поскольку в местах, где больше 

всего потребляются алкогольные напитки, совершается и большее количество 

преступлений, причем их характер может отличаться повышенной опасностью и 

иметь серьезные последствия. Преступления, совершаемые при алкогольном 
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опьянении, в большей мере характеризуются наличием корысти и насилия, 

однако имеют место и неосторожные деяния. 

Употребление алкоголя также тесно связано с мотивацией преступного 

поведения, и эта связь в зависимости от вида преступления может выражаться 

по-разному. Лицам больным алкоголизмом, совершающим в частности 

насильственные преступления свойственны такие криминологически значимые 

черты как: повышенная раздражительность и агрессивность, конфликтность, 

подозрительность и мнительность, ревность, сутяжничество. У этих людей 

снижается способность к самоконтролю, значительно возрастает уровень 

конфликтности и любой конфликт в таком состоянии они пытаются решать с 

помощью применения насилия. Часто употребление спиртного вызывает у них 

развитие алкогольной психопатии, проявляющейся в неадекватной реакции на 

поведение других людей – в этом случае насилие применяется по самому 

незначительному поводу. 

Характер преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного 

опьянения, зависит в определённой мере от особенностей состояния больных 

алкоголизмом. Так наиболее агрессивные действия с причинением вреда жизни 

и здоровью потерпевших, сексуального насилия, характерны для лиц, 

совершающих их в состоянии интоксикации. 

Корыстные преступления совершаются ими с целью удовлетворения 

сиюминутной потребности в алкоголе, поэтому носят, как правило, грубые, 

открытые формы, сопряженные с насилием.  

В отношении корыстных преступлений:  

- пьянство снижает сдерживающее воздействие совести и страха 

наказания;  

- потребность в спиртном оказывается поводом к хищениям;  

- пьянство и разгульный образ жизни могут рассматриваться как один из 

элементов криминальной субкультуры.  

В неосторожных преступлениях влияние алкоголя выражается в том, что в 

состоянии алкогольного опьянения утрачивается должный профессионализм, 
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навыки и умения притупляются, время реакции увеличивается, возможность 

оценивать и анализировать текущую ситуацию утрачивается, в связи с чем 

человек может допускать оплошности преступного характера. 

 Есть мнение, что «теневой» оборот продукции в России составляет около 

половины всего производимого алкоголя. Поступление в незаконный оборот 

дешевых и некачественных ликероводочных изделий, изготовленных в 

подпольных цехах, не только осложняет криминогенную ситуацию и наносит 

экономический ущерб государству, но и серьёзный морально-политический 

ущерб, влечёт негативные социальные последствия.  

Высокая доходность и быстрая оборачиваемость средств, вложенных в 

алкогольный бизнес, привлекает в него всё большее количество не только 

отдельных правонарушителей, но и организованные преступные группы. 

Производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции остаются 

одной из самых криминализированных сфер экономики. 

В состоянии алкогольного опьянения человек становится более 

податливым и подверженным подстрекательству к совершению преступления, 

поскольку пьяному человеку легче навязать определенные взгляды и мысли. 

Как мы выяснили, преступность также связана с таким негативным 

социальным явлением, как потребление наркотических средств. Данное явление 

является многопрофильной проблемой, ее рассматривают с социальной, 

психологической и медицинской точек зрения. Вместе с тем следует особо 

отметить, что она имеет и ярко выраженный криминологический аспект 

Криминологи по разному оценивают наркоманию: одни именуют её причиной 

преступности, другие - условием, а третьи – сопутствующим преступному 

поведению фактором. Независимо от занимаемой позиции абсолютное 

большинство криминологов считает, что формы влияния наркомании на 

преступность многообразны, а в целом наркомания во многом не отделима от 

преступности. 

С самого начала следует обратить внимание на то, что в исследовании 

связи «наркомания- преступность» надо выделять две основные проблемы: 
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влияние наркомании на преступность и совершение преступления в состоянии 

наркотического опьянения. В этой связи можно говорить о различных вариантах 

сопряженности наркомании с преступлениями.  

Наркомания всё больше и больше проникает во все сферы общества. В 

последние годы отмечается проникновение наркопреступности в сферу 

экономической деятельности государственных частных коммерческих структур, 

усиление активности организованных групп и сообществ, особенно с 

межрегиональными и международными связями. 

Получают распространение всё более изощренные методы сбыта 

наркотиков, затрудняющие изобличение дельцов наркобизнеса. Так, зачастую 

продажа наркотиков осуществляется только проверенным лично, знакомым 

лицом. Всё чаще используется «бесконтактный» способ передачи наркотиков, 

когда, собрав деньги с покупателей, наркоторговцы направляют их к заранее 

оборудованным тайником с наркотиками. При сбыте наркотиков используются 

дети, чей возраст не позволяет привлекать их к уголовной ответственности в 

случае задержания с поличным. Дома и квартиры, из которых производится сбыт 

наркотиков, оборудуются металлическими дверьми, решетками, средствами 

сигнализации, для охраны используются сторожевые собаки, что не позволяет 

внезапно осуществить проникновение, провести все необходимые следственные 

действия и даёт наркоторговцам резерв времени для уничтожения наркотиков и 

других доказательств в случае возникновения опасности. 

Учитывая, что наркотики очень дорогие, а их регулярный приём 

практически исключает нормальную профессиональную деятельность, 

единственным источником существования становится помощь близких. Однако 

на наркотики через некоторое время денег не дают. Наиболее доступный способ 

добывания денег, по мнению наркомана, – совершение преступления. Чаще 

всего это совершение какого- либо корыстного преступления (хищения) или 

включение в наркобизнес, в качестве распространителя «белой смерти». 

Преступные манипуляции с наркотиками многообразны и каждой из них 

присуща своя криминологическая характеристика, свой «набор» преступников, 
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«вхождение» которых в преступность связано с конкретными причинами, как 

специфичен и способ совершения ими преступлений. Одно дело- организаторы 

и хозяева «дела», другое- распространители, занимающиеся этим за 

вознаграждение или под давлением «хозяев», попав им в с чем-нибудь «на 

крючок»; третьи- сбытчики, которые могут быть как постоянными, состоящими 

на службе у хозяев, так и в определённой степени случайными; четвертое – 

изготовители наркотиков из сырца, которые, как правило являются близкими к 

хозяевам; пятое- лица, выращивающие наркотикосодержащие растения 

специально для продажи или торгующие этим сырьём. Незаконный оборот 

наркотиков часто для этих лиц становится единственной сферой приложения 

трудовых усилий, становится их «работой». 

Взаимосвязь наркомании и преступности проявляется ещё и в том, что они 

являются порождением одних и тех же социальных противоречий и катаклизмов 

в обществе. Анализ учебной и научной литературы позволяет сделать вывод о 

том, что одной из причин наркомании является неудовлетворённость жизнью в 

связи с самыми разными обстоятельствами: трудностями личного плана; 

недостатками социально-культурной сферы, не дающей полноценной, а это 

особенно важно для молодёжи, возможности для проведения свободного 

времени; социальной несправедливостью; неустроенностью быта; 

разочарованием в людях; не возможностью в данных условиях реализовать себя 

(неудачи в работе, учебе, творчестве или личной жизни).  

Следующим негативным социальным явлением, взаимосвязанным с 

преступностью является проституция. Проституция, хотя и не уголовно 

наказуемое деяние, но она нередко крепко связана с преступностью. В этом 

случае необходимо говорить о ряде явлений близких к проституции и 

определённых в законе как преступные. Косвенно они влияют и на состояние 

проституции, и на эффективность борьбы с ней. Речь, в первую очередь, должна 

идти о таких составах преступления, в которых уголовная ответственность 

предусмотрена за действия, в той или иной мере связанные с существованием 

проституции (торговля людьми – ст. 127 ч.1 УК РФ, использование рабского 
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труда – ст. 127 ч.2 УК РФ, заражение венерической болезнью – ст. 121 УК РФ, 

заражение ВИЧ-инфекцией – статья 122 УК РФ1). 

Сегодня, безусловно, для многих очевидно, что проституция есть реальный 

способ существования немалого числа женщин, профессия, явление, 

оскорбляющее общественную нравственность, но несмотря на все проклятья, 

практически неистребимое, все только и пытаются найти и определить пути её 

ликвидации. 

Важное место в организации коммерческого секса принадлежит ведущим 

фирмам этого процесса- сутенерам и «мамочкам». В их функции входит 

заключение сделки, получение денег с клиента, оплата труда девочек, 

обеспечивание «крыши» (защиты), решение других проблем (транспорт, 

правоохранительные органы, медицинское обслуживание и проч.). Чем опытнее, 

квалифицированнее сутенёр или мамочка, тем больше число функций он (она) 

может выполнять и тем выше доход он (она) имеет. Обязательная функция как 

мамочек, так и сутенеров мужчин - защищать «девочек» при необходимости от 

правоохранительных органов. Мамочка или сутенёр, которые не могут 

обеспечить такую защиту, быстро теряют девочек и лишаются источников 

дохода. 

Кроме того, проституция очень часто связана с незаконным оборотом 

наркотиков. Это проявляется и в том, что, потребляя наркотики и алкоголь и 

попадая от них в зависимость, они крайне редко обращаются к врачам, что само 

по себе способствует существованию устойчивого рынка сбыта наркотических 

средств.  

Нередко проститутки и сутенёры совершают против клиентов 

преступления, не боясь быть разоблаченными. Клиенты, опасаясь огласки факта 

связи с проституткой, в большинстве случаев не заявляют в правоохранительные 

органы о факте совершенного в отношении них преступлений (главным образом 

                                         
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 

1996 г. № 63-ФЗ 
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речь идёт о кражах, вымогательстве и др.). Мотивы столь активного молчания 

вполне очевидны. 

Проститутки наводят зачастую своих сообщников (воров, грабителей, 

убийц) на обеспеченных, богатых, любящих шикарно проводить время в 

различных увеселительных заведениях «новых русских», зная о том, что они 

располагают солидными денежными суммами и драгоценностями. 

Часто проститутки оказываются «прикосновенными» к преступной 

деятельности лиц, пряча у себя награбленное и похищенное, нередко реализуя и 

сбывая имущество, заведомо добытое преступным путём. 

Сами проститутки нередко становятся объектом интереса преступников. 

По материалам отдельных исследований почти каждая четвёртая проститутка 

подвергалась преступным посягательствам. В отношении них совершались 

мошенничество, изнасилования, кражи, вымогательство. 

Почти никто из них в полицию не обращались из-за боязни мести, из-за 

нежелания «связываться» с полицией, либо из-за боязни обнародовать 

принадлежность к профессии. 

Это позволяет сделать вывод, что многие такие факты остаются 

латентными, да к тому же как клиенты проституток, так и сами проститутки 

становятся потерпевшими от преступных посягательств в силу своей 

повышенной виктимности. И то и другое играет на руку преступникам. 

В научной литературе, да и на практике проституцию часто относят как к 

факторам криминогенным, так и антикриминогенным. 

Анализ специальной литературы позволяет сделать вывод о том, что 

криминогенность проституции проявляется в следующем: 

Маргинализированные индивиды часто испытывают экономическую, 

социальную и культурную дискриминацию, что может привести к чувству 

беспомощности, отчаяния и отчуждения. В таких ситуациях, некоторые люди 

могут обратиться к преступности, чтобы получить деньги, уважение, силу или 

просто в результате неспособности адаптироваться к социальной среде.  
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Однако важно отметить, что маргинальность сама по себе не является 

сверхуровневым предиктором преступности. Хотя связь между 

маргинальностью и преступностью есть, она сложна и может быть влиянием 

многих других факторов, таких как образование, возраст, пол, семейное 

положение и наличие позитивных социальных связей. 

 В заключение отметим, что негативные социальные явления по-разному 

влияют на преступность, у каждого негативного социального явления имеется 

своя особенная связь с преступностью и наиболее характерные для каждого 

явления преступления. Так при алкоголизме люди чаще всего совершают 

насильственные преступления, при наркомании- преступлений в сфере 

наркотиков или имущественные преступления, при проституции возможны 

заражение ВИЧ инфекцией, а также ряд насильственных преступлений. 

Маргиналы совершают чаще имущественные положения, необходимые для 

получения средств на выживание.  
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Глава 2. Профилактика негативных социальных явлений 

§1. Предупреждение алкоголизма и пьянства среди населения 

Анализ изученной литературы показывает, что динамика выявленных лиц, 

совершивших зарегистрированные преступления в состоянии алкогольного 

опьянения, не является плавной, она подвержена довольно резким колебаниям. 

За январь-декабрь 2020 года было выявлено 288361 лицо, совершившее 

преступление в состоянии алкогольного опьянения (33,83 % от общего 

количества выявленных лиц), за аналогичный период 2021 года выявлено 262452 

лица, совершивших преступление в состоянии алкогольного опьянения (30,94 

%), а в 2022 году -227897 лиц (27,83 %)1. Данная статистика свидетельствует о 

снижении общего количества преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, однако уровень такой преступности остается 

достаточно большим. 

Представляется, что на уменьшении доли лиц, совершивших преступления 

в состоянии алкогольного опьянения, сказалось изменение характера 

преступности, в которой возросло количество умышленных, тщательно 

спланированных, основательно подготовленных преступлений, а также 

снижение общего числа выявленных лиц, совершавших преступления, что не 

свидетельствует о реальных успехах, достигнутых в борьбе с преступностью.  

При общем снижении удельного веса зарегистрированных лиц, 

совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, удельный вес 

этих же лиц, по отдельным видам преступлений остается в принципе 

неизменным. 

Преступная активность лиц, больных алкоголизмом, превышает 

преступную активность лиц, умеренно потребляющих спиртные напитки, 

примерно в 100 раз. А.И. Алексеевым выдвигается тезис, о том, что общество, по 

                                         
1 Генеральная прокуратура российской федерации портал правовой статистики 

http://crimestat.ru/offenses_map 
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многим данным, подошло к некоему предельному (если не запредельному) 

уровню влияния пьянства на преступность и другие проявления социальной 

патологии. 

Проблема алкоголизма и пьянства никого не оставляет равнодушным, 

каждый формулирует своё отношение к употреблению спиртных напитков. 

Старая пословица гласит: «Сколько людей, столько и мнений». Однако в 

отношении алкоголя почти все люди едины в одном мнении: пьянство- 

несомненно зло как для самого пьющего, так и для окружающих его людей. Но 

сходясь в конечной оценки пьянства, люди по-разному определяют своё 

отношение к алкоголю в целом. Одни, занимая радикальную позицию в этом 

вопросе, рассуждают так: раз употребление спиртных напитков приводит к 

пьянству и хроническому алкоголизму, необходимо ввести сухой закон, то есть 

полный запрет на производство, продажу и употребление всех видов спиртных 

напитков. Другие полагают, что не все люди, употребляющие спиртное, 

злоупотребляют им, и тем более не у всех развивается болезнь – хронический 

алкоголизм. Значит необходимо не запрещение алкоголя вообще, а воспитание в 

человеке таких качеств и создание таких условий, при которых стало бы 

невозможным злоупотребление алкоголем. Истина же, как всегда, находится где-

то по середине. Об этом же свидетельствует и исторический опыт. Например, в 

1865 г. в Швеции был принят закон, в соответствии с которым спиртное 

разрешалось продавать в ограниченном количестве только в специальных 

харчевнях вместе с горячей пищей. Первым опытом введения сухого закона был 

в 1912 г. в Исландии полный запрет на производство, ввоз и торговлю 

алкогольными напитками. 

Опыт введения 18-й поправки к конституции США сегодня в большинстве 

исследований оценивается крайне негативно. Однако не следует забывать, что 

первые три года (с 1918 по 1920г.) действия сухого закона в США 

ознаменовались значительными успехами: уменьшением травматизма, 

заболеваемости, преступности, самоубийств, ростом производительности труда. 

Важно, чтобы запретительные меры органически сочетались с идеологическими, 
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социальными, экономическими, медицинскими. Американский опыт, с учетом 

этих замечаний, мог быть более положительным. 

Устранение причин и условий, способствующих данному негативному 

явлению, во многом зависит от совершенствования и эффективности, в первую 

очередь административного, гражданского, трудового и уголовного 

законодательства, а также деятельности правоохранительных органов, и, в 

частности, органов внутренних дел, по предупреждению данного негативного 

явления. 

 Прежде всего предупредительная деятельность и искоренение пьянства 

органами внутренних дел осуществляется как на социально-криминологическом 

уровне, так и в процессе индивидуальной профилактики. При этом важное 

значение по предупреждению пьянства и алкоголизма приобретает проведение 

(возрождение такой практики) мероприятий по координации действий органов 

правопорядка, государственных структур и общественности. В этой связи 

многие ученые криминологи отмечают, что серьёзным просчётом в 

антиалкогольной политике последних лет является фактический развал ранее 

действовавшей социальной системы и социального механизма пресечения и 

профилактики пьянства, включающий в себя помимо органов внутренних дел и 

здравоохранения трудовые коллективы, общественные организации, 

учреждения культуры, образования и др. органы. 

В работе по профилактике пьянства и алкоголизма, исходя из анализа 

научной и учебной литературы, можно выделить несколько глобальных 

направлений: 

1.     Принятие идеологических, воспитательных мер (идеологическая 

оценка употребления спиртного, пьянства как социального зла; антиалкогольное 

воспитание в школе, семье; правовое, нравственное, религиозное воспитание; 

антиалкогольная пропаганда, постепенное изменение культуры народа, 

избавление от негативных традиций). 

2.     Принятие медицинских мер профилактики пьянства и лечения 

алкоголизма, разъяснение населению медицинских аспектов пьянства и 
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алкоголизма, привлечение к санитарно-просветительской деятельности лиц, 

излечившихся от алкоголизма, разработка эффективных научных методов 

профилактики и лечения алкоголизма. 

3.     Принятие организационных мер (развитие сферы досуга, 

физкультуры и спорта, внедрение в национальную культуру элементов 

здорового образа жизни, ограничение производства и реализации спиртного по 

регионам, по времени суток, по возрастам; повышение качества производимых в 

стране и импортируемых спиртных напитков, жесткое пресечение производства 

и импорта недоброкачественных алкогольных продуктов и полуфабрикатов; 

воздействие на культуру потребления спиртного, пресечение употребления 

спиртного на улицах и в общественных местах, постепенное вытеснение крепких 

спиртных напитков, малоалкогольными и безалкогольными).  

4.     Индивидуальная профилактика в отношении лиц, злоупотребляющих 

спиртными напитками, которая включает в себя: 

-          выявление такой категории лиц; 

-          постановка их на соответствующие профилактические учеты; 

-          индивидуальное использование всех форм и методов воздействия на 

саму личность и на её социальное окружение. 

5.     Виктимологическая профилактика в отношении лиц, 

злоупотребляющих спиртными напитками. 

Таким образом отметим, что профилактика пьянства и алкоголизма должна 

осуществлять сразу в нескольких направлениях разными учреждениями: 

здравоохранения, культуры, законодательства и органами внутренних дел. 

Правоохранительные органы в большей степени проводят индивидуальную 

профилактику пьющих лиц и наблюдают за их поведением в целях недопущения 

совершения ими преступлений. Немаловажным являются беседы о возможности 

совершения преступлений против лиц, в состоянии алкогольного опьянения, т.е. 

виктимологическая профилактика. 
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§2. Предупреждение употребления наркотических средств 

В самом общем виде можно сказать, что негативное воздействие 

наркомании на преступность по направленности, характеру и другим признакам 

является в основном таким же, только более концентрированным и сильным, чем 

влияние на нее пьянства и алкоголизма. Связь наркотизма с преступность может 

проявляться в двух аспектах:  

Во-первых, лица злоупотребляющие наркотиками способны совершить и 

совершают самые различные преступления. Говоря, о совершении преступлений 

в состоянии наркотического или токсического опьянения необходимо отметить, 

что реальное их количество на много превышает количество официально 

зарегистрированных. 

В состоянии наркотического опьянения человек утрачивает контроль над 

собой, частично или полностью устраняется действие сдерживающих факторов. 

Тяга к наркотикам может подтолкнуть человека на любое, не поддающееся 

объяснению с точки зрения здравого смысла, преступление. Во-вторых, 

употребление наркотических веществ является источником существования и 

благоприятным полем деятельности для наркобизнеса. Кроме негативных 

последствий которые связаны с преступлениями, наркомания наносит и 

непоправимый ущерб социальным интересам. За последние десять лет числа 

смертей от употребления наркотиков увеличилось в 12 раз, а среди детей - в 42 

раза. 

Актуальность и сложность борьбы с незаконным оборотом наркотиков 

заключается в том, что это явление давно вышло за рамки уголовно-правового 

явления, перестало быть проблемой только медицинской и правоохранительной, 

но и определяется комплексом основных криминогенных факторов: 

- увеличением незаконного спроса на наркотики с ростом числа 

потребителей, особенно среди молодёжи и несовершеннолетних; 
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- увеличение территории произрастания наркотико-содержащих культур и 

ростом количества подпольных лабораторий по производству синтетических 

наркотиков; 

- возрастание объёма и масштабов контрабанды наркотических средств и 

психотропных веществ.  

В результате обобщения многолетнего опыта борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков выработаны две основные стратегические 

линии, которые зафиксированы в документах ООН: 

1.     Сокращение незаконного спроса на наркотики и психотропные 

вещества; 

2.     Сокращение незаконного предложения наркотиков и психотропных 

веществ. 

Обе эти линии взаимосвязаны и представляют систему 

взаимообусловленных действий на международном и национальном уровнях. 

В соответствии со Стратегией государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года ставятся цели по снижению 

спроса – то есть по реализации комплекса мер, направленных на обнуление 

наркорынка; по ликвидации предложения наркотиков – как наркодавления из-за 

рубежа тяжелых наркотиков (афганского героина и европейской синтетики), так 

и производимой внутри страны марихуаны и по созданию новых инструментов 

международного сотрудничества в интересах российского общества1. 

Как мы уже отмечали ранее, важное место в этом комплексе мер отводится 

профилактике. 

Профилактика наркомании и незаконного оборота наркотиков – это 

целостная комплексная система мер, осуществляемых государством и 

обществом, по выявлению, изучению и устранению причин и условий, 

способствующих незамедлительному потреблению и распространению 

                                         
1 Баулина А.А., Олимпиев А.Ю. Об уголовно-правовых мерах по противодействию 

неправомерному обороту наркотиков в РФ // Вестник экономической безопасности. 2022. №2. 

С. 26 
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наркотиков, а также совершению противоправных деяний и возникновению 

других негативных последствий. 

В настоящее время во всём мире борьба с наркоманией проводится путём 

использования различных профилактических моделей. Использование этих 

моделей в любой стране возможно с учетом специфики образовательных, 

социальных, психологических и медицинских факторов той среды, на которую 

они рассчитаны. С учетом этого в научной литературе выделяют медицинскую, 

образовательную и психосоциальную модель профилактики. Краткая их 

характеристика заключается в следующем: 

1. Медицинская модель ориентирована преимущественно на медико-

социальные последствия наркомании и предусматривает в основном 

информирование о негативных последствиях приема наркотических и иных 

психоактивных средств на физическое и психическое здоровье. В её основе 

лежит информационно-лекционный метод совместной деятельности 

специалистов образовательных и лечебно-профилактических учреждений, 

направленной на формирование у детей и молодёжи знаний о вредных 

последствиях потребления наркотиков для психического и физического здоровья 

человека, а также гигиенических навыков, предупреждающих развитие наиболее 

тяжелых медицинских последствий наркомании (заражение ВИЧ-инфекцией, 

гепатитом, вен. заболеванием). 

2. Образовательная модель, основанная на воспитательно-педагогических 

методах деятельности специалистов образовательных учреждений, 

направленная на формирование у детей и молодёжи знаний о социальных и 

психологических последствиях наркомании с целью формирования устойчивого 

альтернативного выбора в пользу отказа от приема наркотиков. 

3. Психосоциальная модель. Она главной своей целью утверждает 

необходимость развития определённых психологических навыков в 

противостоянии групповому давлению в решении конфликтной ситуации, в 

умении сделать выбор в ситуации предложения наркотиков. Эта модель 

основана на биопсихосоциальном подходе к предупреждению злоупотребления 



39 

 

наркотиками и психоактивными веществами и представляет совместную 

деятельность специалистов образовательных и лечебно-профилактических 

учреждений, направленную на формирование личностных ресурсов, 

обеспечивающих доминирование ценностей здорового образа жизни и 

непринятие наркотиков. 

Профилактическая деятельность ОВД включает в себя общую, 

индивидуальную и оперативно-розыскную профилактику. 

Под общей профилактикой принято понимать выявление и устранение 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений. 

Применительно к нашей проблеме, речь идёт о выявлении специфических 

криминогенных обстоятельств, способствующих совершению противоправных 

деяний, связанных с наркотиками. 

Индивидуальная профилактика направлена в отношении конкретного 

человека, конкретной личности. Для так называемого личностного уровня, 

пишет профессор Г.А. Аванесов, характерны особые качества, обусловленные 

спецификой работы с каждым конкретным человеком. Именно на этом уровне 

конкретизируются все практические заключения и выводы, касающиеся 

поведения личности. Следовательно, осуществляя профилактику наркомании и 

совершаемых на её почве преступлений, на первый план в качестве объекта 

воздействия должна выдвигаться соответствующая личность. 

Отсюда и вытекают конкретные задачи: 

выявление наркоманов и постановка их на профилактический учёт; 

выявление лиц, так или иначе связанных с наркоманией, их учёт, изучение 

и осуществление в отношении них оперативно-розыскной работы; 

выявление лиц, замышляющих совершение преступления на почве 

наркомании, предотвращение и пресечение подготавливаемых ими 

посягательств; 

контроль над поведением всех этих категорий лиц, проведение 

оперативного слежения, а в целом – недопущения преступлений.  
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Оперативно-розыскная профилактика по своим целям и задачам тесно 

связана с общей и индивидуальной профилактикой и осуществляется 

специфическими мерами оперативного характера, правоохранительными 

органами. 

Безусловно, все эти виды профилактики взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, так как они сводятся к тому, чтобы воспрепятствовать 

возникновению преступного намерения, а с другой - нейтрализовать влияние 

преступной среды на личность. 

Контролируя поведение наркоманов, важно помнить, что в поле зрения 

правоохранительных органов должно быть и их окружение. Значительную 

помощь (при желании) могут оказать семья и школа, люди из ближайшего 

окружения наркомана, заинтересованные в его лечении. 

В заключение отметим, что профилактика наркомании также, как и 

алкоголизма зависит от совместных усилий разных структур. Людям, 

употребляющим наркотические средства необходима медицинская помощь в 

лечении, социальная работа направлена на информировании людей о возможных 

последствиях наркотиков. Образовательные учреждения должны привить 

обучающимся поведение, не поддерживающее употребление наркотиков. Не 

маловажную роль играют правоохранительные органы, которые обязаны 

проводить профилактику наркомании на общем и индивидуальном уровне, а 

также осуществлять оперативно-разыскную профилактику.  

§3. Предупреждение проституции  

Изучение условий и факторов, приводящих к занятию проституцией, 

убеждает, что они многообразны и находятся в сложной взаимосвязи. К ним 

относятся: биологические факторы (конституциональные особенности, 

наследственность), социальные (среда, в которой проживает человек, в 

частности, взгляды его ближайшего окружения на эти негативные процессы) и, 

наконец, личностные особенности человека, его взгляды, установки и интересы. 
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Установлено, что дети, родители которых страдают алкоголизмом, значительно 

чаще проявляют склонность к проституции, алкоголизму, наркомании, 

токсикомании. Большое значение в комплексе причин, обуславливающих 

распространение проституции, имеет пока еще сохраняющийся сравнительно 

невысокий уровень общей культуры в сфере труда, быта и досуга некоторой 

части населения. 

Представления функционалистов о контроле над проституцией находят 

выражение в следующих трех утверждениях. 

Во-первых, надо исходить из того, что проституция — это нормальный, 

универсальный феномен, в котором общество к тому же нуждается, а 

следовательно, искоренение этого явления представляется нереальной целью. 

Жесткие меры со стороны властей, указывают они, не способны снизить уровень 

проституции, а приведут лишь к тому, что она станет подпольной. 

Во-вторых, они полагают, что жесткий контроль над проституцией может 

привести к прямым негативным последствиям. Многие сторонники этого 

направления рассматривают проституцию как своего рода «предохранительный 

клапан» в обществе. 

В-третьих, контроль над проституцией, согласно этой теории, должен быть 

направлен против негативных явлений, сопутствующих проституции, а не 

против самой проституции. Это могут быть преступность, алкоголизм, 

наркомания, венерические заболевания. Борьба с этими явлениями более 

реалистична и целесообразна. Проституция же ничего не нарушает и касается 

только их непосредственных участников — проституток и их клиентов. 

Все профилактические мероприятия, организуемые и проводимые 

органами внутренних дел в отношении проституции, должны основываться на 

безусловном соблюдении законов и соответствующих подзаконных правовых 

актов. Естественно, что при организации такой деятельности необходимо 

использовать рекомендации специалистов, аналитические данные о состоянии 

проституции, обусловливающих ее факторах, результаты положительного опыта 

органов внутренних дел. 
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Профилактика проституции, как и других правонарушений, носит 

управленческий характер, а управление любым социальным явлением не может 

быть достаточно эффективным без информационного обеспечения. Как 

показывает практика, основными источниками информации о лицах, 

занимающихся проституцией, факторах, обусловливающих распространение 

этой социальной болезни, а также о содержателях притонов и сутенерах 

являются рапорты участковых уполномоченных милиции, оперуполномоченных 

уголовного розыска и работников патрульно-постовой службы, материалы 

протоколов об административном задержании. 

В качестве источников информации выступают также: результаты опросов 

проституток, содержащихся в местах лишения свободы, состоящих на учетах в 

лечебных заведениях и кожно-венерологических диспансерах; сообщения 

должностных лиц и представителей общественных организаций, письма, 

заявления, сообщения и жалобы граждан; материалы оперативных наблюдений; 

сведения, содержащиеся в различных периодических изданиях, передачах радио 

и телевидения, сайты и порталы в Интернете; результаты специальных 

криминологических исследований и др. 

Основными условиями эффективного предупреждения органами 

внутренних дел проституции являются: 

— экономическая стабилизация и повышение уровня благосостояния всех 

слоев населения; 

— нравственное возрождение общества; 

— совершенствование нормативно-правовой базы предупредительной 

работы; 

— создание специализированных структур, ориентированных на 

предупреждение проституции; 

— возрождение системы профилактики административных правонарушений, 

придания этой функции приоритетного значения. 

Важное значение в процессе профилактики проституции имеет 

комплексное и целенаправленное правовое воспитание молодежи, 
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формирование у нее правосознания, стремления уважать и неуклонно исполнять 

законы. Значительная роль в проведении такой работы отводится органам 

внутренних дел. Положительно зарекомендовавшими себя формами такой 

общепрофилактической работы являются: 

— выступления работников органов внутренних дел в трудовых коллективах, 

перед населением по месту жительства, перед учащейся молодежью; 

— организация просмотров специальных фильмов, посвященных проблемам 

контроля над проституцией; 

— беседы и лекции среди учащихся старших классов, лиц, обучающихся в 

училищах и колледжах; 

— беседы работников внутренних дел с лицами, задержанными за различные 

виды правонарушений; 

— выступления сотрудников органов внутренних дел в средствах массовой 

информации и др. 

Практика показывает эффективность использования таких форм 

предупреждения, как внесение представлений, вынесение частных определений, 

направление копий приговоров суда по месту работы или учебы осужденных, 

занимающихся проституцией, если мера наказания не связана с лишением 

свободы. 

В профилактической работе следует активно использовать 

предупредительный потенциал ст. 19.6 КоАП РФ1, предусматривающей 

административную ответственность за непринятие по постановлению 

(представлению) органа (должностного лица), рассматривавшего дело об 

административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения. 

Одним из направлений профилактической деятельности является 

целенаправленная работа с содержателями притонов и сводниками. 

                                         
1 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации: федер. закон 

Рос. Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 
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Алгоритм действий работников органов внутренних дел (таковыми чаще 

всего являются участковые уполномоченные милиции или работники так 

называемой «полиции нравов») в отношении лиц, занимающихся проституцией, 

может быть следующим. При наличии информации, дающей достаточные 

основания полагать, что та или иная женщина (мужчина) вступает в половые 

сношения с мужчинами (женщинами) за плату, ее вызывают в милицию по месту 

жительства для беседы. В обязательном порядке выясняются факторы, 

обусловливающие занятие проституцией, условия жизни, семейное положение, 

место и характер работы, наличие судимостей и другие личностные 

характеристики. С учетом полученной информации можно принять решение о 

применении к вызванным лицам тех или иных мер воздействия. 

Основная цель бесед — морально-психологическое воздействие на волю и 

сознание профилактируемого, побуждение к отказу от занятия проституцией, 

предупреждение о неизбежности и неминуемости разоблачения. Главное, при 

проведении такой беседы следует быть очень деликатным и внимательным, 

соблюдать такт, не допускать нарушений законных прав и интересов женщины. 

Предупреждение проституции, его эффективность зависит от четко 

налаженного взаимодействия подразделений органов внутренних дел. Важно, 

чтобы при организации такой деятельности соблюдался принцип, согласно 

которому каждый субъект действует в пределах своей компетенции методами, 

присущими характеру его деятельности, дополняя общий процесс профилактики 

проституции. Так, участковый уполномоченный милиции, имея широкие связи с 

населением, выявляет на обслуживаемой территории лиц, занимающихся 

сводничеством, вовлечением несовершеннолетних в занятие проституцией, а 

также притоны, нелегальные бордели и их содержателей, проституток, лиц, 

зараженных венерическими болезнями, СПИДом, сутенеров. С выявленными 

лицами проводится профилактическая работа. 

Сотрудники УВМ в ходе проверок паспортного режима и режима 

регистрации, соблюдения правил проживания, служебного общения с 

работниками жилищно-коммунальных органов, комендантами и воспитателями 
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общежитий, дворниками, старшими по подъездам могут выявлять лиц, 

занимающихся проституцией, а также концентрации других категорий 

правонарушителей, представляющих оперативный интерес. 

Важная роль в профилактике проституции принадлежит подразделениям 

уголовного розыска. Здесь предупредительная работа, как правило, сопряжена с 

предупреждением и раскрытием преступлений. 

Предупредительные функции в отношении проституток отчасти 

реализуют сотрудники ГИБДД, выявляющие «жриц любви» на автомагистралях. 

Работники патрульно-постовой службы также помогают задерживать и 

доставлять в органы полиции лиц, занимающихся проституцией. Они проверяют 

конкретные адреса, где могут концентрироваться проститутки, наркоманы, лица, 

уклоняющиеся от лечения венерических болезней, функционировать различные 

притоны. Особое внимание при этом следует обратить на гостиницы, кафе, 

общежития, рестораны, кинотеатры, видеосалоны, казино, боулинги, места 

проживания иностранных граждан и др. 

В ходе расследования конкретных уголовных дел работники органов 

дознания и следственных подразделений обязаны выявлять лиц, ведущих 

аморальный образ жизни, неблагополучные семьи, граждан, вовлекающих 

подростков в занятие проституцией, принимать к ним соответствующие меры 

превентивного характера. 

При проведении такой масштабной предупредительной работы следует 

опираться на помощь общественности, работников органов здравоохранения, 

администрацию медицинских учреждений. 

Таким образом отметим, что при профилактике проституции важно 

бороться не с самой проституцией, а по большей части с сопутствующими ей 

явлениями. Проституцию необходимо контролировать с разных сторон: 

проводить профилактические беседы, устранять причины существования 

преступности, использовать меры административных наказаний, опираться на 

помощь общественности, работников органов здравоохранения, администрацию 

медицинских учреждений. 
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§4. Предупреждение маргинальности 

Подход к решению проблемы маргинальности в обществе должен 

основываться на том, что маргинальность рассматривается прежде всего как 

объект контроля и управления на общегосударственном уровне. Полное решение 

этой проблемы связано с выходом страны из кризиса и стабилизацией 

общественной жизни, формированием устойчивых функционирующих структур, 

что реально делает эту перспективу отдаленной. Однако выявляется 

необходимость и потенциальные возможности общественно-приемлемого 

решения проблемы маргинальности с помощью целенаправленного 

управленческого воздействия на различные группы факторов, 

детерминирующих это явление, и на конкретных, локальных уровнях. 

По существу проблема стабилизации и гармонизации маргинальности в 

общественной жизни сводится к двум проблемам, имеющим свой круг задач: 

задачи государственной системы социальной поддержки групп и индивидов, 

маргинальных по своим природным и социально-демографическим признакам 

(инвалиды, нетрудоспособные, лица пенсионного возраста, молодежь и т.п.); 

задачи создания и совершенствования государством адекватной современным 

требованиям системы каналов (институтов) социальной мобильности, 

способствующей укреплению положительного направления маргинальности и 

трансформации маргинальных групп и индивидов в средний слой. 

Рассмотрение проблемы маргинальности в социально-профессиональных 

перемещениях актуализирует задачу создания условий для гармоничного 

развития профессионально-квалификационной структуры рынка труда, 

рационального использования потенциала различных категорий активного 

трудоспособного населения, ищущих свое место в формирующейся социальной 

структуре. 

В этой связи, исходя из двухуровневого характера маргинальности в 

современных условиях, необходимо выделить два основных направления и 

уровня решения проблемы: 
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·      на федеральном уровне – разработка стратегических направлений и 

основ, включающих создание правовых и экономических условий для 

нормального развития предпринимательства, самозанятости, частной практики; 

создание фонда переподготовки кадров и разработка концепции социально-

профессиональной реадаптации и ресоциализации занятого населения; 

·      на локальных уровнях – конкретные выводы и рекомендации, 

определяющие пути, направления и меры работы с социально-

профессиональными группами для различных административных уровней и 

звеньев управления. 

Практика государственной, профсоюзной и других форм социальной 

защиты населения в России настоящего времени носит, как правило, 

эмпирический, апостериорный характер в виде "пожарных мер". Отсюда следует 

необходимость повышения научной разработки и обоснованности 

разнообразных федеральных, муниципальных, отраслевых программ по 

социальной защите населения, их интегративности. 

Развитые капиталистические страны в области государственного 

регулирования социальными процессами имеют немало интересного и 

положительного опыта. Например, для нас был бы важен опыт Швеции, 

заключающийся в проведении активных мер в области занятости населения. Эти 

активные меры включают: 

-    профессиональную подготовку и переобучение лиц, оказавшихся 

безработными или тех, кому грозит безработица; 

-   создание новых рабочих мест, в основном в государственном секторе 

экономики; 

-    обеспечение географической мобильности населения и рабочей силы 

путем представления субсидий и кредитов на вакантные места; 

-     информационное обеспечение населения о вакантных местах по 

регионам страны, по профессиям, уровню квалификации, предоставление 

каждому ищущему работу возможности связаться с предприятиями, где есть 

рабочие места; 
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-      поощрение развития предпринимательства путем предоставления 

субсидий и кредитов. 

В России эффективными мерами борьбы с маргинальностью и 

недопущения совершения маргиналами преступлений может осуществлять 

путем профилактических мероприятий, проводимы органами внутренних дел. 

Так сотрудникам правоохранительных органов целесообразно осуществлять 

следующие меры: 

- определение мест скопления маргиналов (например, лиц без 

определенного места жительства, наркозависимые и другие уязвимые категории) 

и организация в таких местах присутствия сотрудников полиции; 

- проведение информационных бесед о проблемах, связанных с 

маргинальностью; 

- участие в образовательных программах и тренингах для различных групп 

населения с целью просвещения о вреде маргинальности; 

- организация взаимодействия с благотворительными фондами, центрами 

занятости и другими учреждениями, которые занимаются работой с 

маргинальными группами; 

- помощь в социальной реабилитации лицам, находящимся в состоянии 

маргинальности; 

- патрулирование районов возможного нахождения маргиналов с целью 

предупреждения совершения ими правонарушений административного 

характера  преступлений и др. 

Таким образом, маргинальность является общегосударственной 

проблемой, требующей контроля и регулирования на различных уровнях. 

Предупреждение маргинальности является задачей, которая возлагается на 

различные организации и службы. При этом немаловажную роль играет 

предупреждение сотрудниками правоохранительных органов, которые 

самостоятельно или во взаимодействии с другими реализуют меры по 

уменьшению маргинальности (например, патрулирование на местах сходок 

маргиналов). 
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Заключение 

На существование преступности оказывают влияние множество факторов, 

однако зачастую высокий уровень преступности бывает обусловлен не столь 

очевидными процессами- негативными социальными явлениями. 

Исследование показало, что под негативными социальными явлениями 

понимаются такие процессы, которые напрямую не связаны с существованием и 

развитием преступности, однако в силу своей вредности представляют высокую 

общественную опасность, подпитывая преступность, а также нанося вред 

здоровью и нравственности населения. 

Анализ нормативно-правовых и литературных источников показал, что 

такие явления имеют тесную связь с преступностью и формированием личности 

преступника. В отечественном и зарубежном законодательстве принято 

рассматривать социальные негативные явления через девиантное поведение. 

При этом в криминологии значение имеет именно негативное девиантное 

поведение, которое распространяясь в обществе составляет сущность 

негативных социальных явлений. Возникновению негативных социальных 

явлений могут предшествовать различные факторы социальной, экономической 

и политической сфер жизни. Анализ негативных социальных явлений, 

обусловливающих преступность, показал, что в настоящее время не существует 

единой классификации негативных социальных явлений, которую одобряло бы 

все научное сообщество, однако ряд негативных социальных явлений, 

сопутствующих преступности, не вызывает разногласий в научной среде. К ним 

традиционно относят алкоголизм, наркоманию, проституцию, маргинальное 

поведение. 

Исследование показало, что наиболее распространенным негативным 

социальным явлением в России является пьянство, т.е. регулярное употребление 

алкогольных напитков в значительных количествах, а также алкоголизм, т.е. 

хроническое заболевание, которое вызвано систематическим употреблением 

алкоголя и зависимостью от него. Также не менее распространённым явлением 
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выступает употребление населением наркотических средств. При этом следует 

отличать наркотизм (употребление, распространение наркотиков в 

общественной среде) и наркоманию (заболевание, характеризующееся сильной 

зависимостью физической и психической). Также негативным социальным 

явлением, вызывающим интерес криминологов выступает проституция, которая 

имеет массу негативных последствий, к числу основных из которых относится 

причинение вреда здоровью населения и нарушение морально-нравственной 

основы воспитания прежде всего несовершеннолетних. Кроме того, интерес 

криминологов вызывает такое негативное социальное явление как маргинальное 

поведение- социальное положение людей низших групп, наиболее обездоленных 

слоев (бездомных, безработных, безпризорных и так далее). 

Негативные социальные явления по-разному влияют на преступность, у 

каждого негативного социального явления имеется своя особенная связь с 

преступностью и наиболее характерные для каждого явления преступления. Так 

при алкоголизме люди чаще всего совершают насильственные преступления, 

при наркомании - преступлений в сфере наркотиков или имущественные 

преступления, при проституции возможны заражение ВИЧ инфекцией, а также 

ряд насильственных преступлений. Маргиналы совершают чаще 

имущественные преступления, необходимые для получения средств на 

выживание. 

Профилактика пьянства и алкоголизма должна осуществлять сразу в 

нескольких направлениях разными учреждениями: здравоохранения, культуры, 

законодательства и органами внутренних дел. Правоохранительные органы в 

большей степени проводят индивидуальную профилактику пьющих лиц и 

наблюдают за их поведением в целях недопущения совершения ими 

преступлений. Немаловажным являются беседы о возможности совершения 

преступлений против лиц, в состоянии алкогольного опьянения, т.е. 

виктимологическая профилактика 

Профилактика наркомании также, как и алкоголизма зависит от 

совместных усилий разных структур. Людям, употребляющим наркотические 
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средства необходима медицинская помощь в лечении, социальная работа 

направлена на информировании людей о возможных последствиях наркотиков. 

Образовательные учреждения должны прививать обучающимся поведение, 

полностью отрицающее употребление наркотиков. Не маловажную роль играют 

правоохранительные органы, которые обязаны проводить профилактику 

наркомании на общем и индивидуальном уровне, а также осуществлять 

оперативно-розыскную профилактику. 

При профилактике проституцию необходимо контролировать ее с разных 

сторон: проводить профилактические беседы, устранять причины 

существования негативных социальных явлений, сопутствующих проституции, 

использовать меры административных наказаний, опираться на помощь 

общественности, работников органов здравоохранения, администрацию 

медицинских учреждений, а также осуществлять виктимологическую 

профилактику лиц, оказывающих сексуальные услуги за вознаграждение. 

Маргинальность является общегосударственной проблемой, требующей 

контроля и регулирования на различных уровнях. Предупреждение 

маргинальности является задачей, которая возлагается на различные 

организации и службы. При этом немаловажную роль играет предупреждение 

сотрудниками правоохранительных органов, которые самостоятельно или во 

взаимодействии с другими реализуют меры по уменьшению маргинальности 

(например, патрулирование на местах сходок маргиналов). 
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