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Аннотация. Система профилактики демонстративно-протестной пре-
ступности определяется как: а) относительно самостоятельный в  теоре-
тическом отношении феномен; б) который содержательно взаимосвязан 
с  предупреждением иных видов преступности; в) включает в  себя про-
филактику различных видов социальной патологии, детерминационно 
связанных с преступлениями; г) требует принципиальной дифференциа-
ции государственной реакции на протестные акции как таковые и на про-
явления деструктивной деятельности при их подготовке и  проведении. 
Комплексная, многосоставная стратегия профилактики демонстратив-
но-протестной преступности обеспечивает всестороннее и  разновектор-
ное воздействие на факторы противоправного поведения, эффективность 
которого определяется, в  конечном итоге, достижением оптимального 
конституционного баланса между индивидуальными и публичными инте-
ресами, между свободой и безопасностью, реформированием и стабиль-
ностью.
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С уществование преступности как значимой угро-
зы общественной и  в  целом национальной без-
опасности страны закономерно порождает 

необходимость разработки и  реализации комплекса 
мер, направленных на нейтрализацию этой угрозы, со-
кращение вероятности причинения преступного вре-
да и  устранение или минимизацию его последствий . 
Теоретический анализ системы таких мер позволяет 
специалистам обосновать в качестве самостоятельного 

и актуального направления внутренней государствен-
ной политики «реагирование на  преступность» . Такое 
реагирование, пишет  Д .А . Шестаков, объединяет в себе 
все возможные формы реакции общества на проблему 
существования преступности: привитие людям систе-
мы самоограничений (психолого-воспитательная пара-
дигма); последовательное разрешение криминогенных 
противоречий в обществе (социальная парадигма); ре-
прессии в отношении лиц, совершивших преступления 
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(репрессивная парадигма); восстановление нарушен-
ных прав потерпевшего (реститутивная парадигма) 
[1, c .242] . Отмеченные направления государственной 
деятельности имеют, по сути своей, единое предназна-
чение — обеспечить эффективный профилактический 
контроль над преступностью как социальным явлени-
ем и  предупредить совершение конкретного престу-
пления .

Проблема предупреждения преступлений являет-
ся центральной в криминологии . В науке представлен 
широкий спектр суждений относительно структуры 
предупредительной деятельности . Вполне обоснован-
ным представляется мнение специалистов, которые 
проводят тонкую теоретическую дифференциацию 
близких по  содержанию понятий «предупреждение», 
«профилактика», «предотвращение», «пресечение» 
преступлений, различающихся объемом, содержани-
ем, степенью близости осуществляемых мероприятий 
к  самому факту преступления и  субъектом реализуе-
мых мер [2, c .8–12]; [3, c .334–338] . По  мнению  В .Н . Ку-
дрявцева, предупреждение (как самое общее понятие) 
включает в себя несколько основных этапов или видов 
деятельности: профилактику, предотвращение, пресе-
чение, исправление и  ресоциализацию преступников; 
при этом предотвращение преступлений, по  его мне-
нию, — это область в большей степени оперативно-ро-
зыскной деятельности; в  пресечении преступлений 
частично задействовано уголовное право и оператив-
но-розыскная деятельность; исправление и  ресоциа-
лизация преступников — задача уголовного и  уголов-
но-исполнительного права; а на область криминологии 
остается преимущественно профилактика преступно-
сти [4, c .49–50] .

Такой подход разделяется нами не только как теоре-
тически точный, но и как вполне продуктивный и полез-
ный в  практическом отношении . Основываясь на  нем, 
полагаем целесообразным представить далее свое ви-
дение проблем предупреждения демонстративно-про-
тестной преступности, последовательно и  дифферен-
цированно освещая вопросы профилактики и вопросы 
предотвращения и пресечения преступлений .

Согласно Закону «Об  основах системы профилак-
тики правонарушений в  Российской Федерации» [5], 
профилактика правонарушений представляет собой 
совокупность мер социального, правового, органи-
зационного, информационного и  иного характера, 
направленных на  выявление и  устранение причин 
и  условий, способствующих совершению правонару-
шений, а  также на  оказание воспитательного воздей-
ствия на лиц в целях недопущения совершения право-
нарушений или антиобщественного поведения . Такая 
совокупность мер обладает системными свойствами 

и проявляет себя на общем и индивидуальном, общесо-
циальном и  специально-криминологическом, раннем 
и непосредственном, общегосударственном и местном 
уровнях, включает в  себя различные по  содержанию 
и  форме мероприятия — политические, идеологиче-
ские, организационные, технические, правовые и т . д .

При осознании тесной взаимосвязи всех компонен-
тов системы предупреждения преступности, надо вме-
сте с тем учитывать, как минимум, три обстоятельства, 
значимых для раскрытия темы нашего исследования .

Во-первых, традиционно выделяемое в криминоло-
гии общесоциальное предупреждение преступности, 
выступающее базой и основой для развертывания про-
грамм специального криминологического предупреж-
дения, в  силу своей всеобщности, в  содержательном 
отношении крайне слабо поддается именно кримино-
логическому анализу . Некоторые авторы вообще выво-
дят его за  пределы предупреждения преступности [6, 
c .14]; [7, c .32] . Вместе с тем, как писал  А .Э . Жалинский: 
«Было  бы одинаково неправильным как исключать 
общесоциальные процессы и  мероприятия из  соци-
альной системы предупреждения преступлений, так 
и  объявлять их профилактикой; это именно социаль-
ные мероприятия, дающие профилактический эффект» 
[8, c .8] . На VII Конгрессе ООН по предупреждению пре-
ступности и  обращению с  правонарушителями (1985) 
эти мероприятия были названы «косвенной стратегией 
борьбы с  преступностью» . В  Докладе Конгресса отме-
чалось, что главный залог успеха борьбы с  преступ-
ностью и  ее полного искоренения из  жизни общества 
состоит в достижении подлинной социальной справед-
ливости в области распределения материальных и ду-
ховных благ среди всех членов общества, ликвидация 
всех форм эксплуатации и  социального и  экономиче-
ского угнетения и  неравенства, а  также реальных га-
рантий всех основных прав и свобод человека [9] . Со-
знавая универсальный и крайне общий характер таких 
мер профилактики, в нашем изложении мы ограничим-
ся лишь их косвенным и  далеко не  полным анализом, 
жестко ограниченным именно криминологической 
связью этих мер с причинами и условиями демонстра-
тивно-протестной преступности .

Во-вторых, надо учитывать, что специально-крими-
нологическое предупреждение отдельных видов пре-
ступности обладает взаимосвязанным характером и ку-
мулятивным эффектом . В связи с этим предупреждение, 
например, молодежной, политической или экстремист-
ской преступности, будучи относительно самостоятель-
ными направлениями криминологической политики, 
вместе с тем оказывает профилактическое воздействие 
на  исследуемую нами преступность демонстратив-
но-протестную, и  наоборот . По  этой причине выделе-
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ние мер профилактики демонстративно-протестной 
преступности в  отдельный предупредительный блок 
является во  многом условным и  обусловлено в  боль-
шей степени исследовательскими, теоретическими де-
терминантами .

В-третьих, предупреждение преступности, учиты-
вая близость детерминационного комплекса и систем-
ные связи между различными видами отклоняющегося 
поведения, не  может быть ограничено воздействием 
на  причины и  условия исключительно преступности, 
но с необходимостью включает в себя противодействие 
и иным социальным патологиям . На это прямо обраща-
ет внимание Закон «Об основах системы профилактики 
правонарушений в  Российской Федерации», который 
объединяет в  себе основы профилактики не  только 
преступности, но  также административных правона-
рушений, а  равно антиобщественного поведения, под 
которым понимает в  п .  6 ст .  2 «не влекущие за  собой 
административную или уголовную ответственность 
действия физического лица, нарушающие общепри-
нятые нормы поведения и  морали, права и  законные 
интересы других лиц» . Меры противодействия иным, 
кроме преступности, социальным патологиям (анома-
лиям), как отмечается в  литературе, имеют и  явно вы-
деленный (а  не  латентный, как в  общесоциальных ме-
рах) аспект профилактики именно преступности, хотя 
далеко и не сводятся к нему [10, c .32–33] . В нашем слу-
чае это замечание крайне важно по  той причине, что 
программа профилактики демонстративно-протестной 
преступности должна включать в  себя меры реагиро-
вания не только на образующие ее преступления и ад-
министративные проступки, но  и  на  сам социальный 
протест в той мере, в какой этот протест обладает анти-
общественными свойствами .

С учетом этих обстоятельств система профилактики 
демонстративно- протестной преступности может мыс-
литься как: (а) относительно самостоятельный в теоре-
тическом отношении феномен, (б) который содержа-
тельно взаимосвязан с  предупреждением иных видов 
преступности и (в) включает в себя профилактику раз-
личных видов социальной патологии, детерминацион-
но связанных с преступлениями .

Совокупность реализуемых государством мер об-
щесоциального и  специально-криминологического 
воздействия на  детерминанты демонстративно-про-
тестной преступности включает в себя широкий спектр 
поддерживающих и репрессивных практик, пытающих-
ся обеспечить баланс между правом человека на про-
тест и интересами публичного порядка .

Основная проблема в данном случае состоит именно 
в характеристике самого баланса . Его поиск и обоснова-
ние — задача, прежде всего, конституционного права . 
Представляется, что вполне разумные начала консти-
туционного согласования этих интересов сформули-
ровал в одной из своих статей председатель Конститу-
ционного Суда РФ . Он, в частности, пишет: «Приоритет 
интересов личности вовсе не означает, что публичные 
интересы отбрасываются в  сторону как нечто консер-
вативное и  устаревшее . Напротив, публичные инте-
ресы не  должны умаляться, но  могут адаптировать-
ся, изменяя форму своего проявления и  реализации . 
То  есть отступление от  публичных интересов в  поль-
зу индивидуальных и  частных всегда должно тем или 
иным образом компенсироваться, и наоборот — любое 
уменьшение сферы применения какого- либо основно-
го права личности оборачивается усилением другого, 
связанного с ним права . В этом и состоит баланс инте-
ресов»; «Увлекшись в последние десятилетия (по впол-
не понятным и  весьма серьезным причинам) защитой 
индивидуальных прав человека, мы стали забывать, что 
человек, как говорил Аристотель, по  природе своей 
существо политическое, т . е . общественное . Требуется 
какая-то корректировка нынешнего либерально- инди-
видуалистического подхода к  пониманию права . Речь 
идет о корректировке в сторону формирования такого 
понятия права (прежде всего — права человека), кото-
рое синтезировало бы начала индивидуальной свобо-
ды и социальной солидарности . Потому что и то, и дру-
гое — это имманентные составляющие сути человека, 
а значит и сути права . В идеологической плоскости та-
кой подход означает поиск синтеза идей либерализма 
с  его приоритетом прав человека и  коммунитаризма, 
с  позиций которого общее благо не  сумма индивиду-
альных благ, а общие ценности, объединяющие данное 
конкретное общество» [11, c .4,7] .
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