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Проблема преступности  принадлежит к числу проблем постоянно привлекающих

внимание  исследователей.   Социологи,   историки,  экономисты  размышляют  над
истоками нарушения законности,  ищут причины сохранения, а во многих ситуациях и
роста преступности, упадка нравственности и морали,  жаждут стабильности и гарантий,
стремятся  найти  корни  многочисленных  деформаций  в   деятельности   правоохрани-
тельных  органов.   Особенно  остро  встала  эта  проблема  сейчас,   когда  условия
сложившиеся  в  нашей  стране  способствуют  процветанию   преступности.  В  2003  г.
зарегистрировано 2756,4 тыс.  преступлений,  что на 9,1% больше,  чем в предыдущем
году, в 2004 г. - 2893,8 тыс. преступлений, что на 5,0% больше, чем за 2003 г., в 2005 г. -
3236,2 тыс. преступлений,  что на 22,2% больше, чем в 2004 г.,  а за январь – ноябрь
2006  г.  Зарегистрировано  3543,9  тыс.  преступлений,  что  на  9,5%  больше,  чем  за
аналогичный период в 2005 г. Статистика дает относительную возможность проследить
динамику лишь зарегистрированных   преступлений,  когда практика  показывает,  что
уровень  латентной  преступности  сопоставим  с  уровнем  зарегистрированной.    Мы
сталкиваемся  с  такими,  сравнительно  новыми  для  России  видами  преступления  как
похищение  людей,  терроризм,  многочисленные  экономические  правонарушения  (для
некоторых  из  них  даже  в  новом УК нет  статьи).  Тем не  менее,  анализируя данные,
можно сделать  вывод,  что  наблюдается  резкий  рост  преступности  в  России.  Цифры
неутешительные. Можно отметить существенный рост тяжких преступлений, связанных
с  насилием  над  личностью.  Мы  сталкиваемся  вплотную  с  проблемой  "заказных
убийств", "политических убийств" коррупцией в высших эшелонах власти, а базой для
всего этого служит правовой нигилизм всего общества. Кроме того, постоянно растет
число милиционеров, погибших при исполнении служебных обязанностей и ухудшается
отношение  к  ним.  Цифры  покажутся  еще  более  удручающими,  если  учесть,  что
количество  населения  России  за  отчетный  период  сократилось  приблизительно  на
триста  тысяч.  Возникла  реальная  потребность  в  изучении  причин  роста  преступных
явлений  в  обществе для нахождения оптимальных путей их искоренения.

В настоящее время произошла резкая активизация нелегальных структур. Причины
этого явления, по данным О. В. Крыштановской, заключаются в следующем: ослабление
государства, утрата им ряда важных функций, децентрализация и перестройка силовых
структур привели к ослаблению социальной защищенности и к росту преступности,
ослабленный контроль за хранением и торговлей оружием. Главным фактором развития
нелегальных структур является возникновение частной собственности.

 Под влиянием этих факторов нелегальные структуры начали стремительно
трансформироваться. Основными направлениями изменений были: профессионализация
ее членов, усложнение организационной структуры, усовершенствование вооружения.

Таким образом, исследования возникновения преступности весьма актуальны для
нашего общества. 

Проблемами делинквентного поведения занимались следующие видные  зарубежные
социологи:  А. Ж. Кетле, Ч. Ламброзо, Р. Гарофалло, Э. Ферри, Э. Дюркгейм, Г. Дж.
Айзенк  А. Родклифф Браун, Г. Беккер 

Среди отечественных исследователей широко известны: Б. Малиновский,     А. Л.
Салагаев, И. Е. Туриянский, В. И. Добреньков, А. Кравченко, 
П. В. Емелин, Я. Гилинский.

Чем  же  объясняются  эти  негативные  особенности  личности  правонарушителей,
если учесть,  что большая часть этих людей формировалась в тех же условиях,  что и
законопослушная часть общества?
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Главная причина заключается в том, что личность формируется под воздействием
не только всего общества в целом, но и тех малых социальных групп, в которых она
состоит. А это  формирование не всегда оказывается благоприятным.

Малая  социальная  группа  -  семья,  рабочий  коллектив,  ближайшее  окружение
друзей  и  знакомых  -  это  тот  первичный  коллектив,  в  котором  человек  проводит
основную часть своего времени. Каждый индивид выступает и как член малой группы (и
при том не одной), и одновременно как член всего общества; его поведение неизбежно
должно сообразовываться с требованиями всех тех больших  и малых коллективов, в
которых он состоит. Можно сказать, что малая социальная группа по своему групповому
сознанию,  поведению,  системе  ценностей,  взглядам  и  традициям  занимает
промежуточное  положение  между  индивидом  и  "большим  обществом",  является
переходным звеном между ними.

В  правовой  литературе  признано,  что  в  качестве  непосредственной  причины
преступления  выступает  сложное  взаимодействие  объективных  и  субъективных
факторов  и  отдельных  частей  взаимодействующих  явлений  -  личности  и  среды.
Раскрытие  причин  преступлений  непосредственно  связано  с  проникновением  в
механизм  нравственного  формирования  личности,  ее  деформации  и  социального
отчуждения. 

Личность,  вступая во   взаимосвязи  с  окружающими людьми,  человек  усваивает
нормы поведения,  нравственные и  правовые понятия и  представления,  социальные и
культурные ценности, приобретает новые потребности, интересы и стремления. Вместе с
тем  он  вовсе  не  является  "игрушкой  в  руках  судьбы"  или  пассивным  объектом
воздействия социальных условий; человек сам в известных пределах формирует условия
своей  жизни,  а  следовательно,  и  собственную  личность.  Формирование  личности
является  сложным,  противоречивым  и  в  общем  необратимым  процессом,
развивающимся  "по  спирали",  т.е.  таким  процессом,  который  сам  подготавливает
условия  для  своего  последующего  развития,  является  в  некотором  роде  причиной
собственного самодвижения.

Биологический и социальный смысл формирования личности заключается в том,
чтобы человек оказался максимально приспособленным к среде, причем не в пассивном
смысле  зависимости  от  нее,  а  в  активном  -  в  смысле  овладения  закономерностями
природной и социальной действительности для их использования на благо личности и
всего общества. Каким бы противоречивым ни был процесс формирования личности,
если он совершается в позитивном направлении, то результат его будет благоприятен:
рассогласованность  и  противоречия  между личностью  и  средой,  неизбежные  в  силу
относительной самостоятельности,  автономности  человеческого существа,  постепенно
уменьшаются,  сходят  на  нет,  принимают  такую  форму,  которая  не  препятствует
активной деятельности человека, его взаимосвязям с природой и обществом.

Но  при  неблагоприятном  нравственном  формировании  личности  происходит
обратное:  возникает  несоответствие  между  свойствами  личности  и  требованиями
окружающей  действительности.  Это  относится  прежде  всего  к  таким  категориям  и
свойствам  личности,  как  потребность  и  интересы,  нормы  нравственности  и
представления о праве, привычные формы (стереотипы) поведения и оценки их самим
субъектом (а также самооценка своей собственной личности). Субъект в полной мере не
адаптирован  к  той  окружающей,  в  первую очередь  социальной,  среде,  в  которой  он
должен жить и работать, общаться с другими людьми.

В  настоящее  время  всё  острее  встаёт  проблема  преступного  поведения.  Тюрьмы
переполнены и, как показала практика,  лишение свободы далеко не всегда оказывает
должное  воздействие  на  лиц  с  делинквентным  поведением  и  не  снимает  проблему
правонарушений. Необходимо более глубокое изучение причин преступного поведения
и искоренения его на самых истоках зарождения.
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