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Профилактика преступлений — особый вид социальной деятельности. Она осуществляется
путем нейтрализации или устранения криминогенных факторов, т.е. причин и условий совершения
преступлений, или формирования (стимулирования) антикриминогенных факторов.

Выделяют две основные трактовки категории причины. Так, причина — это совокупность всех
необходимых условий, без которых определенное явление наступить не может. Однако
современным научным представлениям больше соответствует идея о выделении в комплексе
необходимых условий главного явления, порождающего другое явление (следствие).

Причинность в сфере общественной жизни имеет существенную специфику по сравнению
с причинностью в природе. Главная особенность социальной причинности состоит в том, что
объективные социальные закономерности действуют через сознание людей. В основе концепции
причинности в социальной сфере лежит положение об общей ведущей роли бытия в его
взаимодействии с сознанием. В криминологии данное положение следует интерпретировать таким
образом, что причины преступности кроются прежде всего в сфере общественного бытия,
в объективных условиях жизни людей.

Криминология разрабатывает общую теорию предупреждения преступлений, включающую
в себя:

направления и уровни предупредительной деятельности;

социально-экономические и организационно-правовые основы ее осуществления;

систему субъектов предупреждения и механизм их функционирования;

планирование и организацию предупредительной деятельности;

формы и методы предупреждения.

Проблема предупреждения преступлений в соответствии со спецификой объекта
криминологии также исследуется на трех уровнях:

индивида — возможно предупреждение отдельных преступлений;

социальной группы, или региона, или отрасли — возможно предупреждение целых групп
преступлений и видов преступности;

общества — возможно воздействие на преступность в целом.

В сегодняшних условиях сохраняются, хотя во многом проявляются по-новому, следующие
признаки мер общего предупреждения преступности: масштабность, всеохватывающий
и разносторонний характер, комплексность и взаимозависимость, непрерывность, радикальность.

Специальное предупреждение преступности, в отличие от общего предупреждения, имеет
направленный на недопущение преступлений характер. Специальная предназначенность для
выявления и устранения (блокирования, нейтрализации) причин, условий, иных детерминант
преступности — его профилирующий, конституирующий признак, главная особенность.
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По степени радикальности можно выделить специально-криминологические меры:
предупреждающие возможность возникновения криминогенных явлений и ситуаций;
нейтрализующие (блокирующие, минимизирующие) такие явления и ситуации; полностью
устраняющие их

Опыт борьбы с преступностью свидетельствует, что в механизме преступного поведения
значимы личностные качества людей, становящихся жертвами преступления.

Виктимология изучает преступление и преступное поведение под углом зрения
обусловленности их личностными и ролевыми качествами потерпевшего, взаимоотношением его
с преступником до и в момент совершения преступления. Непосредственным предметом изучения
являются лица или общности людей, которым преступлением прямо или косвенно причинен
моральный, физический или материальный ущерб, а также те ситуации, которые предшествовали
или сопровождали момент причинения ущерба.

Деятельность по предупреждению преступлений включает в себя не только
непосредственную работу по проведению профилактических мероприятий. Ее необходимыми
компонентами являются планирование, определяющее конкретные цели и сроки различных
мероприятий и обеспечение ресурсами; координация, объединяющая деятельность субъектов,
не связанных управленческой подчиненностью, с целью не допустить дублирование в работе
и распыление сил. К таким обеспечивающим компонентам можно отнести прогнозирование
преступности.

Особым видом криминологического прогнозирования является индивидуальное
прогнозирование, т.е. прогноз будущего поведения человека в определенный промежуток времени.
Индивидуальный прогноз также является вероятностным и основывается на учете двух основных
факторов: особенностей личности и специфики ее микросреды. Индивидуальное прогнозирование
широко используется на практике: следствием (избрание меры пресечения), судом (выбор меры
наказания), органами исполнения наказания (условнодосрочное освобождение). Разработка
надежных методов индивидуального прогнозирования имеет большое практическое значение.
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