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Аксиологическая (аксиология – от др. греч. ἀξία «ценность» и λόγος 

«учение» – теория ценностей в философии) парадигма общественного сознания 

свидетельствует о том, что человеческое общество в своем развитии стремится 

к интеграции, сотрудничеству, консолидации внимания и усилий на наиболее 

проблемных вопросах современности: вопросах выживаемости в условиях 

эпидемиологических и экологических угроз, вопросах войны и мира, борьбы с 

терроризмом и экстремизмом, которые разрушают мировой порядок и 

национальную безопасность многих стран, вопросах развития и 

взаимоинтеграции национальных экономик и мировой экономики, вопросах 

борьбы с социальной несправедливостью, бедностью, голодом и другие.  

Целью настоящего исследования является изучение наиболее типичных 

криминогенных ситуаций социального характера, исследование значимых 

вопросов, определяющих ценность антикриминогенной социально-

политической стратегии, эффективно воздействующей на детерминацию и 

репродуктивные механизмы преступности в целях искоренения или 

существенной минимизации таких ситуаций. 

В качестве методов исследования автор использовал метод наблюдения и 

системный метод, позволяющие наиболее полно изучить объект исследования 

как совокупность многообразных общественных отношений, рассмотреть их 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81
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соотношение и связь с возникающими криминогенными ситуациями, прежде 

всего, социального характера, предложить действенные меры снижения 

криминогенности общественных отношений.    

Определившийся много тысячелетий назад феномен государства, 

несмотря на множество теорий его происхождения, был обусловлен, 

преимущественно, необходимостью защиты общих интересов в сфере личной и 

общественной безопасности и в сфере защиты собственности. Однако сегодня 

далеко не все существующие в мире государства могут обеспечить реализацию 

данных положений в силу не зависящих от них обстоятельств, вызванных 

активностью террористических, экстремистских сообществ, враждебной 

деятельностью соседних государств, разразившимися социально-

политическими, экономическими глобальными и региональными кризисами, 

стихийными экологическими бедствиями, техногенными катастрофами и 

другие.  

В данных обстоятельствах не удивительно, что в обществе возникает 

социальное неблагополучие, формируемое на основе чувства беспокойства, 

неуверенности и даже тревоги и страха не только за свое будущее, но и за 

настоящее. Социальное неблагополучие может быть обусловлено даже тем, что 

современные реальные границы отдельных государств неопределенны и не 

известны большему числу их жителей, в отличие от исторически сложившихся, 

общепризнанных границ, утвержденных международными процедурами 

созданной в 1945 году ООН. Поэтому отказ от международного права,  

правовой нигилизм по отношению к действию его норм, денонсация 

международных договоров и несоблюдение конвенций ООН, прежде всего, 

отрицательно сказываются на национальной безопасности того государства, 

которое проводит подобную внешнюю политику.  

Гегемония в формировании общественного сознания определилась 

преимущественно после окончания Второй мировой войны и получения 

суверенитета бывшими колониями ряда западных стран. Этот вектор в 

восприятии мира, развитии межгосударственных и внутригосударственных 

отношений направлен на улучшение, а не на ухудшение жизни во всех ее 

многообразных проявлениях.  

Именно этим определяется мировая конкуренция за лучшие условия 

жизни, так как страны, которые не способны обеспечить такие условия, теряют 

и собственных людей (в результате эмиграции), как правило, наиболее 

приспособленных к жизни в глобальном мире, и влияние на мировой арене в 

социально-экономическом, политическом, культурном и ином смысле и, в 

конечном итоге, объективно вытесняются на периферию цивилизации, 

практически делая огромные шаги назад в своем развитии, возвращаются к 

предыдущим социально-экономическим формациям своего существования. 

Новые вызовы современности – это:  

1) преодоление противоречий (религиозных, политических, культурных, 

этнических, между религиозным и научным познанием мира и другие.) 
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невоенным путем, что должно прийти на смену конфликтности и вражде в 

сфере международных отношений;  

2) защита мира, жизни и здоровья людей, обеспечение общесоциальной и 

личной безопасности на планетарном уровне, создание эффективной системы 

международной безопасности и ликвидация оружия массового поражения во 

всем мире, в том числе и ядерного; 

3) обеспечение гармоничной, экологически оптимальной среды обитания, 

даже в ущерб экономическому росту, что связано с альтернативной 

урбанизацией в противовес мегаполизации городов (строительство новых 

городов с предварительно заданной концепцией функционирования), зеленая 

энергетика, экологизация жизни в целом; 

4) индивидуализация жизни (человек должен раскрыть свои 

биологические и психические способности, таланты, не тратить время и силы 

на выживание и трудовую деятельность, которая ему не нравится, он должен 

заниматься профилактикой заболеваний, обеспечивать свои базовые, в том 

числе и физиологические потребности за счет безусловного базового дохода, 

который будет распределяться между всеми жителями стран, входящих в 

общемировую систему комфортной и счастливой жизни); 

5) полномасштабное включение России в мировую систему 

хозяйствования как результат вступления в ВТО; реальное развитие 

собственной экономики при поддержке государства, реформа образования, 

предусматривающая интеграцию образовательного пространства и 

конкурентоспособность выпускников российских вузов за рубежом; защита 

семьи, материнства и детства; выполнение социальных обязательств и 

грамотная, ответственная государственная политика, направленная на 

включение россиян в эффективную трудовую деятельность, развитие программ 

в сфере здравоохранения населения, борьба с безработицей, бедностью, 

поддержание достойного уровня жизни россиян с перспективой его 

постоянного повышения, формирование понятного, рационального, 

позитивного образа будущего. 

В большинстве современных государств фактором ответственности и 

профессионализма институтов власти и гражданского общества является 

борьба за лучшие социальные условия и социальные блага граждан или 

подданных, что обеспечивается присутствием постоянного и открытого 

обсуждения сложных социальных вопросов и разрешением непростых 

социальных конфликтов. Это позволяет формировать стратегию 

совершенствования социально-правовой и экономической сферы, определять 

общую картину будущего.      

Однако нередко в мире наблюдается пренебрежение базовыми 

потребностями людей, изменение ранее достигнутых социальных параметров и 

приоритетов, уменьшение социальной защиты и ухудшение качества жизни 

огромных слоев населения, что является действенным фактором 

криминализации общественных отношений, существования и воспроизводства 

как общеуголовной, так экономической и коррупционной преступности.  
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Досадно, что сегодня по разным поводам возникает социальная 

напряженность, обусловленная, например, пенсионной реформой;  

прекращаются сформированные годами и десятилетиями экономические 

отношения, в частности, на рынке ценных бумаг, в сфере прямых инвестиций и 

во внешнеэкономической деятельности, что приводит к рецессии и кризису в 

целых секторах национальной и мировой экономики; сложно стало 

реализовывать конституционно гарантированные права и свободы человека и 

гражданина, не предлагается научно обоснованная концепция будущего 

России, основанная на возможностях развития ее внутреннего потенциала и 

другие. 

Сегодня даже в сфере уголовного права и криминологии наиболее 

актуальными исследованиями стали научные аксиологические работы, 

посвященные поиску главного смысла и ценности самого уголовного права для 

общества, прогнозирования его роли в будущем, вопросы изучения и 

объяснения галопирующей преступности, когда «криминал перехлестывает 

через край», а также вопросы, связанные с анализом взаимодетерминации 

власти и преступности [Панченко, 2018]. 

 В таких условиях каждый человек и каждая семья делают свой выбор в 

рамках формирования собственной картины будущего, и часто этот выбор 

обусловлен неблагоприятными социальными факторами существования в 

настоящем, где криминогенные ситуации вырастают, как грибы, в сложном, 

переполненном противоречиями социуме.  

Досадно, что люди в таких условиях подвержены той самой 

Мертоновской «аномии» [Мертон, 2006: 282–288], которую связывают с 

разрушением этических аспектов культуры и которая наглядно проявляется в 

неопределенности, неустойчивости ценностных ориентиров и нормативных 

предписаний, например, между целями деятельности и средствами их 

достижения. Аномия характеризуется невысокой степенью воздействия 

социальных норм на индивидов, при формальном их наличии – их 

неэффективностью, ограниченным регулированием или отсутствием вообще 

нормативного регулирования в сложных, кризисных, нетипичных, опасных, 

переходных ситуациях, в ситуациях прямого конфликта правовых предписаний 

и правовых систем. Именно аномия формирует множественные криминогенные 

ситуации, когда в условиях стабильного общества многие преступления не 

могли бы быть совершены.  

В криминологии под криминогенной ситуацией понимают совокупность 

объективных факторов и свойств физической и социальной среды, которые 

способствуют формированию противоправного поведения и реализации 

криминальной мотивации личности [Бурлаков, 2020: 260]. 

Основной и перманентной криминогенной ситуацией в российском 

обществе является хроническое материальное неблагополучие, а зачастую и 

бедность значительной части населения, что делает его жизнь неустойчивой и 

нестабильной, неопределенной и бесперспективной в вопросах планирования 
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будущего. Многие поколения россиян живут в условиях крайней нужды и без 

особых социальных механизмов улучшения качества жизни. 

В российском обществе уже давно перестали действовать общепринятые 

механизмы формирования нормальной социальной стратификации. 

Социальные лифты существенно ограничены по сферам общественной жизни, а 

основной системой рекрутирования элит является система гильдий с 

ограниченным кругом селектората и постепенной ее деградацией, отрывом от 

общества и превращением в привилегированную социальную группу. 

Негативно воспринимаемая и индивидуально осознаваемая социальная 

несправедливость, пронизывающая многие сферы общественной жизни, не 

способствует укреплению взаимопонимания и социального согласия между 

представителями различных групп и слоев населения.  

Как писал Чезаре Беккариа «… законодательство – это искусство вести 

людей к наивысшему счастью или к возможно меньшему несчастью» 

[Беккариа, 1995: 230]. Но именно в сфере правового регулирования и защиты 

общественных отношений кроется наибольшее число противоречий.  

Так, яркая несправедливость в праве проявляется в очевидной сущности 

пенсионной реформы, которая резко дифференцировала пенсионеров по 

уровню их социальных благ и преимуществ. Не решается вопрос наследования 

всех пенсионных выплат умершего его ближайшими родственниками в пределе 

средне взятого возраста дожития по разным категориям, пусть даже и не сразу, 

а определенными суммами в разные периоды или в рассрочку. Данные 

обстоятельства явно не соответствуют социальным ожиданиям и социальной 

традиции, подрывают веру в основные институты власти как гаранта 

сохранения и защиты социальных прав граждан. В определенных 

общественных кругах утрачивается вера в государство, делигитимизируется 

сфера государственно-властных отношений. Такое «размывание» реального 

смысла и функций государства только лишь на этом примере может привести к 

подрыву его авторитета и способствует формированию новых угроз 

национальной безопасности.   

Следующей криминогенной ситуацией является отсутствие эффективной 

системы профориентационной работы в российском обществе. Сферы 

приложения трудовых усилий ограничены и сегрегированны. Молодежь вплоть 

до выпускных классов общеобразовательных школ не может правильно 

определиться с выбором будущей профессии, а получив ее, очень часто 

пополняет ряды безработных, так как на экономику и другие сферы социальной 

жизни почти постоянно действуют непредвиденные обстоятельства 

внутреннего и внешнего характера. 

Среди криминогенных ситуаций следует назвать неэффективную 

социализацию осужденных и, как следствие, высокий уровень рецидива 

преступлений. В 2022 году министр юстиции РФ К. А. Чуйченко сообщил, что 

44% освободившихся заключенных снова совершают преступления [Чуйченко, 

2022]. Можно предположить, что средства исправления осужденных, 

предусмотренные уголовно-исполнительным законодательством (ч. 2 ст. 9 УИК 
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РФ), устарели, архаичны, не соответствуют «духу времени», способны иметь 

положительное значение только в совокупности с эффективной, мощной 

системой общесоциального предупреждения преступности, так как лицо, 

отбывшее наказание, снова возвращается в социум, где действуют те же 

факторы, которые детерминировали преступность в прошлом, и их 

детерминирующее воздействие не ослабло, а иногда даже усилилось. В 

условиях «ниспадающей» экономики обеспечить этот вид предупреждения 

преступности становится более проблематично.  

Кроме того, российское общество не избежало и негативных 

капиталистических особенностей и воздействий в формировании 

общественного сознания на основе культа денег, силы, отсутствия эмпатии в 

определенных вопросах жизни. Разобщенность, расколотость социальных 

связей и отношений, размытость границ допустимого и недозволенного, 

аффилирование части населения к субкультуре преступного мира не 

способствуют здоровому существованию социального организма. 

В своей работе уважаемый нами д.ю.н., профессор Ю.М. Антонян 

говорит, что преступный человек и общество соединены в их криминогенном 

единстве, что люди совершают преступления потому, что общество и природа 

формируют у них такие особенности, что преступность порождается не только 

социальными, но и внутриличностными конфликтами и бессознательными 

установками, имеющими архетипический характер [Антонян, 2006]. В своих 

публичных лекциях Юрий Миранович утверждает, что человек совершает 

преступление потому, что он чем-то не доволен, несчастен. 

Выводы: 

Подводя итог, хочется отметить, что в данных обстоятельствах наиболее 

эффективной и приоритетной аксиологической стратегией улучшения 

социальных параметров жизни и борьбы с преступностью будет стремление к 

счастью. Как ярко выразился великий русский писатель Лев Николаевич 

Толстой (1828-1910 годов): «Кто счастлив сам – другим зла не желает!» В 

Резолюции № 66/281 (об учреждении международного дня счастья – 20 марта), 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН 28 июня 2012 года, стремление к 

счастью является одной из основополагающих целей человечества. В данном 

акте говорится, что государствам необходимо применять комплексный, 

справедливый и сбалансированный подход к экономическому росту, который 

способствует устойчивому развитию, искоренению нищеты и обеспечению 

счастья и благополучия всех народов. Резолюцию поддержали все 193 страны, 

входящие в ООН, в том числе и Российская Федерация. 

Именно счастье и благополучие должны стать реальными, объективными 

устремлениями и общечеловеческими целями в жизни каждого человека и в 

жизни всех людей, они должны быть искусно имплементированы в правовые 

акты, отражающие цели и задачи государственной и международной политики. 

Это ли не достойная цель, к которой необходимо стремиться, направив 

все общественно-государственные усилия России? Разве счастье не является 

весомой и истинной ценностью не только нашей современной жизни, но и во 
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все времена? Именно счастье должно стать путеводной звездой и новой 

парадигмой человеческого развития. Счастье – это главное право каждого 

человека и цель всех людей на Земле! Счастье – это образ жизни, бытия и 

служения обществу. Стоит пропагандировать счастье как необходимый атрибут 

человеческой жизни, и тогда основным кредо человека станет: самопознание, 

саморазвитие и борьба со злом. Это не сразу, но постепенно позволит 

преодолеть состояние социального неблагополучия, а посредством грамотной, 

логически выверенной, профессиональной, справедливой, экономически, 

социально и политически обоснованной государственной политики, 

эффективным воздействием на детерминацию и репродуктивные механизмы 

преступности позволит если не искоренить, то существенно минимизировать 

криминогенные ситуации социального характера. 
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