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Исследуется проблема эффективности организации следственной профилактики. По 
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низации направленные на оптимальное и оперативное использование сил и средств про-

филактического воздействия, прогнозирование развития правового воздействия и его 
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Эффективность реализации СП прямым образом зависит от того, насколько 

этот процесс будет подчинен заранее установленным и принятым всеми его 

участниками принципам (основополагающим, исходным началам упорядочива-

ния деятельности). В литературе существуют различные подходы к определению 

принципов организации профилактики преступлений: одни ученые рассматри-

вают эти принципы комплексно [6, с. 34–40; 5, с. 26–30]; другие совмещают ор-

ганизационные и тактические их аспекты [2, с. 69–73; 3, с. 325–326]; третьи изу-

чают принципы организации данной деятельности отдельно, относя к ним совме-

стимость, актуализацию, сосредоточение, дифференциацию функций и устране-

ние дисфункций [1, с. 62–68], законность, оперативность, компетентность, 

иерархичность, плановость [4, с. 152–155]. Соглашаясь с рядом положений и 

признавая весомость вклада данных изысканий, применительно к нашему иссле-

дованию считаем, что последняя позиция является более обоснованной и пред-

метной, позволяет сконцентрировать внимание на основополагающих идеях 

именно организации профилактики, а также исключить декларативные кон-

струкции и гарантировать эффективное функционирование системы СП.  

Вместе с тем не все перечисленные принципы отражают исходные положе-

ния и вытекают из специфики организации СП. Так, принципы законности и 
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оперативности относятся не только к организации СП, но и к ее тактике, охваты-

вают все расследование и деятельность СК. В связи с этим полагаем, что они вы-

ступают не столько принципами организации СП, сколько следственной дея-

тельности в целом. Кроме того, не является принципом организации СП иерар-

хичность, которая относится к ее обязательным признакам (свойствам). 

Остальные приведенные принципы организации профилактики преступле-

ний (совместимость, актуализация, сосредоточение, дифференциация функций, 

устранение дисфункций, компетентность и плановость) требуют глубокого науч-

ного осмысления применительно к изучаемой теме с учетом неизвестных ранее 

закономерностей функционирования системы СП, ее места, роли и специфики в 

современном социальном управлении.  

Совместимость как принцип организации СП предполагает, что каждый ее 

элемент должен быть совместим с другими элементами системы и системой соци-

ального управления в целом. Данный принцип проявляется на трех уровнях: 

1) национальной безопасности и общегосударственной профилактики правона-

рушений, в которых СП является неотъемлемой частью, взаимодействует с этими 

системами и дополняет их; 2) полисистемы СП, в которой системы целей, задач, 

функций, субъектов, объектов и предметов СП согласуются друг с другом; 3) 

структурных элементов систем целей, задач, функций, субъектов, объектов, 

предметов СП, а также их подсистем, которые находятся в тесном взаимодей-

ствии между собой. Показательным является следующий пример: следователь 

внес представление об устранении причин и условий, способствующих преступ-

лению, в организацию, где совершена кража со склада. Руководство предприятия, 

не принимая надлежащих мер по совершенствованию охраны объекта, ограничи-

лось доведением информации до коллектива. В этом случае цель СП несовмести-

ма с принятой мерой СП, а значит, принцип совместимости СП не реализуется.  

Принцип актуализации организации СП позволяет преобразовать возмож-

ности в функции, обеспечивает реализацию правовых предписаний. Освещая 

данный принцип, следует учитывать, что, с одной стороны, его реализация пред-

полагает наличие фактической возможности для исполнения правовых норм. 

Так, при чрезмерной занятости следователя расследованием уголовных дел, рас-

смотрением материалов проверок, выполнением процессуальных, аналитиче-

ских, контрольных функций у него отсутствует реальная возможность (время, 

трудовые и материальные ресурсы) для реализации СП. С другой стороны, ука-

занный принцип находится в зависимости от надлежащего правового регулиро-

вания осуществления СП. В связи с этим организация СП должна предусматри-

вать оптимальные правовые механизмы для реализации профилактических задач 

с учетом сложившейся следственной ситуации.  

Сосредоточение в качестве принципа организации СП обеспечивает согла-

сование деятельности субъектов СП с общесоциальным управлением и не допус-

кает образования существенных недостатков, препятствующих управлению 

иными сферами. В этом плане показательным является пример об установлении 

дополнительных препятствий для распространения экстремистских материалов в 

социальных сетях посредством ограничения трафика интернета. Однако такая 

мера является излишней, поскольку препятствует социально-экономическим от-
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ношениям, существенно ограничивает правомерную деятельность организаций и 

граждан. Любые инициируемые в ходе реализации СП ограничения должны все-

гда прогнозировать масштабы как социально полезных, так и неблагоприятных 

последствий.  

Дифференциация функций как принцип организации СП направлена на рас-

пределение компетенции с целью устранения дублирования мер, использования 

совместного потенциала нескольких субъектов, исключения чрезмерного сосре-

доточения сил и средств на одних участках за счет ослабления других. В этом 

плане дифференциация функций всегда опирается на прогнозирование след-

ственной деятельности, выявление наиболее актуальных проблем, требующих 

профилактической работы. Например, рост количества вовлечения несовершен-

нолетних в наркооборот требует привлечения дополнительных сил и выработки 

комплекса дифференцированных мер СП, реализуемых различными субъектами 

профилактической деятельности и включающих: выступление следователей в 

коллективах, индивидуально-воспитательную работу с несовершеннолетними, 

пресечение каналов поставки психотропных веществ, организацию медицинской 

помощи наркозависимым.  

Принцип устранения дисфункций обеспечивает внутреннее управление, при 

котором функционирование одних субъектов не создает помех для других и ис-

ключает перекладывание обязанностей. Так, вместо принятия мер по установле-

нию и устранению причин и условий совершения грабежей в вечернее время 

следователь ограничился направлением представления о ненадлежащем контро-

ле за охраной общественного порядка органами внутренних дел. В этом случае 

следователь необоснованно перекладывает профилактические обязанности на 

иных должностных лиц, а не принимает меры по устранению детерминант пре-

ступления.  

Компетентность в качестве принципа организации СП предполагает обеспе-

чение кадровой составляющей профилактики и научной обоснованности прини-

маемых управленческих решений за счет квалифицированной характеристики 

субъектов СП, наличия у них знаний, опыта и навыков, необходимых для эффек-

тивной деятельности. В этом плане компетентность выступает ресурсом для реа-

лизации высокого уровня качества достижения целей СП.  

Таким образом, в ходе осуществления организации СП происходит оценка 

квалификации субъектов СП, на основании которой вырабатываются решения о 

наиболее целесообразном применении кадрового потенциала, его наращивании и 

обновлении с учетом инноваций. При этом низкий уровень компетентности 

субъекта профилактики исключает возможность его полноценного самостоя-

тельного допуска к деятельности, требуя обеспечения соответствующего обуче-

ния и наставничества.  

Принцип плановости организации СП предполагает оптимальное распреде-

ление между субъектами СП функций и ресурсов для оперативного достижения 

целей и выполнения задач СП посредством обеспечения возможности эффектив-

ного правового воздействия на предметы и объекты профилактики. Содержание 

плановости основано на мыслительном процессе, направленном на прогнозиро-

вание будущего состояния СП за счет правовой деятельности реализующих ее 
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субъектов. Учитывая полисистемность, многоуровневость и многоаспектность 

превенции, плановость ее организации характеризуется наличием развернутой 

системы письменных планов, отражающих профилактические меры и их испол-

нителей, сроки реализации. При этом следует уточнить, что такое планирование 

охватывает не только расследование конкретного уголовного дела, но и деятель-

ность иных подразделений СК, организующих профилактическую работу на раз-

личных уровнях.  

Комплекс предложенных выше принципов организации СП направлен на 

оптимальное и оперативное использование сил и средств профилактического 

воздействия, прогнозирование развития правового воздействия и его результа-

тов, обеспечение совершенствования системы СП. Поскольку силы СП включа-

ют не только ее субъектов, но и иные государственные органы, организации и 

граждан, логично встают вопросы определения компетенции таких участников, 

их субординации, взаимодействия и координации, расширяется круг средств 

правового воздействия, видоизменяется его объект. В связи с этим применитель-

но к существующим правовым реалиям требуют дальнейшей научной проработ-

ки три основных направления: компетенция системы субъектов СП; взаимодей-

ствие субъектов СП с иными организациями и гражданами; определение эффек-

тивности СП. 

Таким образом, организация СП может считаться эффективной только в 

случае соблюдения следующих принципов: совместимости, актуализации, сосре-

доточения, дифференциация функций, устранения дисфункций, компетентности 

и плановости. Предложенный подход к определению и содержанию организации 

СП и ее принципов является основой для совершенствования субординационных 

и функциональных связей ее субъектов, способствует развитию взаимодействия 

различных звеньев системы субъектов СП, координации их деятельности с ины-

ми государственными органами, организациями и гражданами, а также обеспе-

чивает выработку эффективной оценки реализации СП.  
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