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Таким образом, исходя из вышеизложенного для успешного, систем-
ного предупреждения и профилактики печали (уныния, депрессии) и ее 
влияния на преступность насильственной направленности необходимо 
учитывать ее сущность с позиций прежде всего криминологии и юриди-
ческой психологии, а также учитывать духовно-нравственный уровень 
развития (или деградации) личности. Между этапом познания, оценки 
преступности и этапом организации борьбы с ней (в том числе грамотно-
го предупреждения ее и профилактики) обязателен этап выявления и чет-
кого определения детерминации и причинности преступности (в нашем 
случае – преступности насильственной направленности), а воздейство-
вать (с целью предупреждения и профилактики) необходимо в первую 
очередь на то, что порождает, обусловливает преступность и ее развитие.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ 

С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Современное состояние преступности, которая в определенных сфе-
рах давно уже преобразовалась в транснациональную организованную, 
обусловливает поиск более эффективных мер противодействия со сто-
роны всех заинтересованных государств.

Современной интеграции любого государства в международное со-
общество, его ассимиляции в мировой экономической системе сопут-
ствует проявление определенных негативных факторов. В их числе ин-
теграция национальной преступности в международную преступность 
и влияние последней на криминальную обстановку внутри страны. 

Одним из направлений повышения эффективности противодействия 
преступлениям, носящим транснациональный характер, является не 
только международное сотрудничество в данной сфере на уровне пра-
воохранительных органов, осуществляющих непосредственную борьбу, 
но и создание необходимой для этой борьбы законодательной основы. 
Объективной очевидностью является разработка единообразного меж-
государственного подхода к определению конкретных видов преступле-
ний, который позволит привлекать участников транснациональных ор-
ганизованных преступных сообществ к уголовной ответственности на 
территории любого государства.

Необходимость соотнесения национального законодательства с зако-
нодательством зарубежных стран и международным законодательством 
в сфере борьбы с преступностью становится объективно обусловлен-
ной насущной потребностью. Отмеченные обстоятельства определяют 
необходимость осуществлять сравнительно-правовые исследования на-
ционального и зарубежного законодательства с целью поиска наиболее 
оптимальных решений для достижения тождества подходов к определе-
нию понятий конкретных видов преступлений и повышения результа-
тивности борьбы с ними. 

Изучение зарубежного и международного законодательства в сфере 
борьбы с преступностью в контексте повышения ее эффективности соз-
дает необходимые предпосылки для оптимизации национального права, 
так как корреляция правовых норм разных государств из разных право-
вых систем дает возможность увидеть достоинства и недостатки норм 
национального законодательства. 

Сравнение предоставляет возможность мотивированной аргумента-
ции оптимизации национального законодательства. При этом необхо-
димо учитывать, что международные и национальные правовые нормы 
чаще всего сопоставляются в контексте действия своих правовых си-
стем, что обусловливает необходимость разработки коллизионных по-
ложений, определяющих условия и порядок преодоления существую-
щих разногласий. 

Для повышения эффективности борьбы с преступностью, разреше-
ния существующих коллизионных правовых проблем, уголовное зако-
нодательство России нуждается в системном подходе к совершенство-
ванию как всего уголовного законодательства в целом, так и отдельных 
его норм, предусматривающих ответственность за совершение престу-
плений, которые носят международный характер, в частности, за торгов-
лю людьми. Создание непротиворечивого уголовного законодательства 
возможно только при соответствующей согласованной деятельности 
всех заинтересованных сторон – правоприменителей, осуществляющих 
непосредственную борьбу с преступностью, в том числе, международ-
ной, законодателей, создающих необходимую для этого законодатель-
ную базу, и ученых, предлагающих научно обоснованные меры по со-
вершенствованию указанного законодательства. 

Учитывая определенную «прозрачность» границ Российской Федера-
ции со странами – участниками СНГ, важно сформировать единое отноше-
ние к торговле людьми и единообразные подходы к борьбе с ней в сотруд-
ничающих государствах, прежде всего на уровне стран СНГ. Необходимо 
актуализировать Соглашение о сотрудничестве государств – участников 
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Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, ор-
ганами и тканями человека, подписанное почти 15 лет назад, и внести не-
обходимые изменения и дополнения в Модельный уголовный кодекс для 
государств – участников СНГ, который до настоящего времени не имеет 
самостоятельной нормы об ответственности за торговлю людьми. 

Анализ ситуации со всей очевидностью свидетельствует о потреб-
ности корректирования стратегии государства в области уголовной по-
литики. В числе прочего необходимо изменить подход со стороны долж-
ностных лиц высших органов государственной власти к использованию 
интеллектуального потенциала научно-исследовательских кадров стра-
ны и их рекомендаций в части реформирования российского уголовного 
законодательства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ 
МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЛИЧНОСТИ

КАК СРЕДСТВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Вопросы воспитания молодых людей и предупреждения преступно-
сти в их среде всегда являлись взаимосвязанными и взаимообусловленны-
ми. Так, согласно результатам исследования молодежной преступности, 
утрата значительной частью населения общепризнанных человеческих 
идеалов является самым криминогенным фактором, детерминирующим 
преступное поведение этой возрастной категории, подтверждая тем са-
мым тот факт, что существенные изменения, происшедшие в социуме в 
последнее время, разрушили существовавшую ранее систему общечело-
веческих ценностей и идеалов, не предоставив ничего взамен. 

По мнению В.Т. Лисовского, из этого проистекают «растерянность 
и пессимизм, неверие в себя и общество. Одни живут в прошлом, слу-
шая рассказы старших о „прекрасном времени, когда якобы успешно 
решались все проблемы“. Другие, наоборот, агрессивно ведут себя по 
отношению ко всем нововведениям, критикуют „все и вся“, занимаются 
поисками „врагов“, на которых можно было бы свалить причины всех 
бед. Третьи, отчаявшись, уходят в „никуда“, становятся на преступный 
путь, превращаются в алкоголиков и наркоманов. Четвертые ищут „путь 
к Богу“, вступают в различные секты, увлекаются мистикой и колдов-
ством. Пятые, понимая, что только с помощью собственной актив-

ности можно добиться успеха в жизни, объективно оценивают новые 
реалии, ищут пути решения возникающих проблем». Из тезиса следу-
ет, что поиск эффективных средств воздействия на данное негативное 
явление необходимо сосредоточить в области формирования морально-
нравственной составляющей личности молодого человека. 

Что же для этого необходимо?
По мнению многих ученых, уделять внимание нравственному вос-

питанию, т. е. формировать правильные ориентиры, определять, к чему 
необходимо стремиться и как достигать поставленные цели. Еще в не-
далеких 60–80 гг. прошлого столетия были четко определены идеалы, 
герои и цели на кого каждый ребенок хотел быть похожим и к чему он 
должен был стремиться. Однако жизнь современной молодежи можно 
считать более сложной во многих аспектах в сравнении с ушедшими эпо-
хами. Это обусловливается тем, что правила нынешнего времени дают 
относительно полную свободу подрастающему поколению и молодежь 
часто не осознает свои глубинные потребности, вследствие чего истин-
ные желания подменяются искусственными и навеянными современным 
информационным пространством, а образы героев могут меняться не от 
их поступков, а от того, как преподносится информация в сети Интернет. 

В молодежной среде бытует мнение, «пока молодой, можно погу-
лять», или «в жизни нужно все попробовать», а потом, после тридца-
ти, начну строить серьезные отношения, вести здоровый и правопо-
слушный образ жизни. Последствием этого, казалось бы, безобидного 
утверждения является то, что молодой человек формирует у себя опре-
деленные привычки, склонности, характер и даже зависимость, при 
этом испытывает удовольствие именно от такого образа жизни. Найти в 
ближайшем окружении примеры превращения постоянных участников 
шумных компаний и вечеринок в лиц, склонных к злоупотреблению ал-
коголем, наркотическими веществами, с большим количеством долгов и 
проблемами с законом нетрудно, а вот тех, кто смог резко остановиться, 
перестроиться и достичь успеха, – единицы. 

Лев Толстой отмечал: «Улучшить устройство общественной жизни 
может только нравственное совершенствование людей» и начинать, по 
нашему мнению, необходимо с раннего детства. При этом нравственное 
воспитание должно заключаться не в чтении морали и продолжитель-
ных беседах на тему «что такое хорошо и что такое плохо», а в непо-
средственном примере родителей. Ведь ребенок с первых месяцев еще 
сам не говорит и не понимает, что ему говорят, но при этом начинает 
повторять за родителями определенные движения и действия. Из этого 
следует, что родителям необходимо подать пример расстановки приори-




