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Анализ современного состояния преступности в республике Дагестан свидетельствует

о негативном изменении ее основных характеристик. В этих условиях противодействие
преступности становится приоритетным направлением, социальной политики не только
в конкретной республике, но и в Российской Федерации в целом. Возникает потребность
создания новой системы предупреждения преступности, поиск новых путей и средств про-
филактического воздействия на население. В качестве одного из таких средств можно рас-
сматривать традиции и обычаи народов Российской Федерации. Складывавшиеся веками,
они несут в себе огромный нравственный потенциал и служат фундаментом формирова-
ния общественного и правового сознания населения.

Сегодня нельзя отрицать возможность влияния традиций и обычаев, а также религи-
озных норм на процессы предупреждения преступности. Исходя из этого тысячелетний
опыт мирного сосуществования в РФ различных народов, конфессий, сохраняющих свои
культурные особенности, традиции, обычаи, образцы талерантного поведения, в современ-
ных условиях нуждается в углубленном изучении, и осмыслении в целях позитивного его
использования в системе мер противодействия преступности.

В Республике Дагестан исторически сложилась самобытная и устойчивая система социально-
правовых институтов, в формировании которых большую роль играют обычаи и традиции
народов, имеющие большое значение для реальной практики предупреждения преступле-
ний [2]. На протяжении многих веков мирно сосуществуют и активно взаимодействуют
различные этнические группы. Народы Дагестана в тяжелых природно-климатических
и исторических условиях сумели сохранить свою территориально-политическую целост-
ность и этнокультурную самостоятельность.

На этот факт повлияли высокая нравственность, социальное сплочение, трудолюбие,
а также межнациональное согласие и солидарность жителей страны гор. Все эти ценные
качества своими корнями уходят в глубь обычаев и традиций дагестанских народов.

В Республике Дагестан существуют традиции и адаты, в которых собран созидатель-
ный, творческий опыт людей, а также методы и формы нравственной социализации. Много
поучительного и полезного для сегодняшнего времени можно найти и в правовом насле-
дии народов Дагестана. Как отмечал Ушинский, «воспитание, созданное самим народом и
ос&shy;нованное на народных началах, имеет воспитательную силу, которой нет в самых
лучших системах, основанных на абстрактных идеях» [3].

Семейное воспитание жителей Дагестана исторически основывалось на важнейших
чертах, присущих большинству дагестанских семей, на ее самобытности, прочности и
устойчивости, родственной любви, тухумных связях, теплоте отношений между всеми ее
членами, на ее духовных интересах. В республике до сих пор семья и семейно-родственные
отношения служат важнейшими факторами социализации личности.

Большое предупредительное значение в республике имеют кровнородственные связи.
Факт родства создает особые социально-психологические отношения между объектами
и субъектами социального контроля. Одной из часто встречающихся причин отказа от
совершения преступлений (по материалам опроса жителей Дагестана) является боязнь
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осуждения со стороны тухума («Не совершу преступление, чтобы не позорить свой тухум,
весь род меня осудит» [1]).

Народы Дагестана веками вырабатывали приемы формирования нравственной социа-
лизации, свои методы, формы и средства, которые выливались в своеобразные традиции,
регламентирующие весь процесс воспитания в семье и обществе. Дагестанцы понимали,
что воспитание подрастающего поколения нельзя «взваливать» только на семью, поэтому
ни один взрослый человек не мог позволить себе безучастно смотреть, как ведут себя дети,
чем они занимаются [4].

Еще одним важнейшим видом социального контроля является общественное мнение.
Общественное мнение - это одно из основных средств предупреждения преступлений в
Дагестане. Оно представляет собой совокупность оценочных суждений по отношению к
явлениям, имеющим социальное значение, обращенное непосредственно к сознанию и чув-
ствам человека, оно может прямо воздействовать на его поведение. В данный момент со-
циальный контроль осуществляется старшими в индивидуальной и общественной формах:
советы старейшин, сельские сходы, и др.

Дагестанские адаты придают очень большое значение старикам-аксакалам. Они яв-
ляются судьями в любом возникшем споре, хранителями древних обычаев. Преклонение
перед старейшинами рода, почитание родственников и кунаков, являясь характерными
чертами психологии кавказцев, содержат в целом позитивный нравственный потенциал.
И на современном этапе наибольшую роль в укреплении рода играет авторитет старше-
го поколения. Социальное поведение людей, особенно молодых, контролируется в разных
формах старшим поколением. Большой социальный опыт, авторитет, повышенное чувство
социальной ответственности перед обществом, увеличение объема свободного времени, по-
требность в общении - все это делает пожилых людей важнейшими субъектами социаль-
ного контроля.

Также большую роль в предупреждение преступности большую роль играет такой адат
как маслиат. Который получил свое отражение в современном законодательстве России
[1].

Целенаправленное использование традиций и обычаев народов Дагестана должно спо-
собствовать формированию у будущего поколения позитивного отношения к представите-
лям различных народностей, уважения к истории и культуре своего народа. «В традициях
и обычаях распространены специальные методы социализации личности. К ним относятся
приветствия, обращения, благопожелания, клятвы, и др. Они создают целостную, устой-
чивую модель поведения человека в конкретной национальной среде».
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