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понятием «предупреждение преступлений». Изучаются понятия 

«предотвращение», «пресечение», «предупреждение», «профилактика» и 

«борьба с преступностью» как системообразующие категории противодействия 
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Термин «предупреждение» в русском языке употребляется в значении 1) 

упреждение, предотвращение чего-либо нежелательного или 2) 

предостережение, извещение. В юридической науке (например, в уголовном, 

административном праве – ст. 90 УК РФ и ст. 26 КоАП РФ соответственно) 

предупреждение чаще используется как мера воздействия на правонарушителя, 

содержащая в себе воспитательный потенциал и направленная на позитивное 

изменение линии поведения данного лица в дальнейшем, т. е. на реализацию 

функции частной превенции [2, с. 130]. В контексте науки криминологии 

деятельность по предупреждению преступлений приобретает особое 

содержание, которое близко к вышеизложенному, но не исчерпывается им.  

В первую очередь, необходимо определиться с тем, на что же направлена 

эта деятельность: на предупреждение преступности или преступлений. В 

теории криминологии неоднократно высказывались мнения относительно 



 

 

некорректности использования словосочетания «предупреждение 

преступности» как направления деятельности по борьбе с ней. Данную точку 

зрения можно встретить в работах А.И. Долговой, В.Д. Малкова и других [6, с. 

480]. Эта точка зрения исходит из признака социальной обусловленности 

преступности как общественного явления, неизменно существующего в любом 

обществе. Таким образом, предупредить что-то уже существующее 

действительно не представляется возможным. 

Однако «предупреждение преступности» часто используется 

криминологами с определенной степенью условности как традиционно 

сложившийся в криминологии термин, при этом сами исследователи отмечают, 

что «термин «предупреждение преступности» несколько «уязвим», но он вошел 

в научный оборот и вряд ли имеет смысл «революционно» ломать устоявшийся 

понятийный аппарат. Главное в нем – акцент на причинность и детерминацию 

преступности, на удержание людей от преступлений и снижение числа 

преступлений и лиц, их совершающих» [4, c. 628]. 

Существование множественности терминологии, используемой в 

криминологических исследованиях для обозначения деятельности, 

направленной на снижение уровня преступности путем воздействия на ее 

детерминанты, порождает сложности в применении. Поэтому перед 

характеристикой предупреждения преступлений следует выяснить его 

соотношение с «профилактикой», «предотвращением», «пресечением» 

преступлений, а также с «противодействием преступности» и «борьбой с 

преступностью». 

Борьба с преступностью представляет собой наиболее общее понятие, 

объединяющее все многообразие видов деятельности, направленной на 

выявление, предотвращение, пресечение, раскрытие преступлений и 

воздействие на преступников, их совершающих. Из положений нормативно-

правовых актов можно сделать вывод относительно соотношения понятий 

«борьба с преступностью» и «предупреждение преступлений», которого 

придерживается законодатель. Так, из анализа положений федеральных законов 



 

 

«О противодействии коррупции», «О противодействии экстремистской 

деятельности», «О противодействии терроризму», «О противодействии 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» следует, что предупреждение преступности является частью 

борьбы с преступностью, при этом последняя входит в состав более широкого 

понятия «противодействия преступности» (которую образует борьба с 

преступностью и минимизация ее последствий). 

Неоднозначны взгляды ученых и относительно того, что должен означать 

термин «профилактика». Ряд исследователей полагают его равнозначным 

«предупреждению», другие рассматривают профилактику как часть 

предупреждения, причисляя к последнему также предотвращение и пресечение 

преступлений [3, с. 92]. При этом предотвращение преступлений представляет 

собой деятельность, направленную на недопущение замышляемых или 

подготавливаемых преступлений, а пресечение следует рассматривать как 

действия по прекращению начатых преступлений на стадии приготовления или 

покушения (например, задержание виновного с поличным в момент 

совершения преступления, прекращение незаконной деятельности и т.п.). В 

этом смысле предотвращение и пресечение являются своеобразным связующим 

звеном между предупреждением (или профилактикой) преступлений и 

правоохранительной деятельностью, они более близки к правоохранительной 

деятельности, поскольку направлены на пресечение принятия решения о 

совершении преступления, его планирования, подготовки и реализации 

преступного умысла. 

Возможный вариант решения терминологической проблемы – это 

признание того, что применительно к преступлениям предупреждение (наряду с 

выявлением, профилактикой, пресечением, раскрытием, расследованием) 

представляет собой деятельность, имеющую определенную цель, 

осуществляемую различными субъектами в отношении определенного круга 

объектов в зависимости от состояния и формы реагирования данных объектов 

на соответствующее воздействие. Практические работники поддерживают 



 

 

идею об отнесении к профилактике лишь той части предупреждения, которая 

осуществляется уполномоченными (имеющими не только права, но и законом 

определенные обязанности) лицами [1, с. 131]. 

Определившись с отдельными фундаментальными основами такого 

важного элемента системы борьбы с преступностью, как предупреждение 

преступлений, следует разобраться собственно с содержанием данного понятия, 

чтобы трансформировать его на предмет криминалистики. 

Предупреждение совершения новых преступлений достигается 

посредством совокупности общей и специальной превенции. Анализ 

содержания превенций позволяет рассмотреть данную правовую категорию в 

широком и узком смысле. В широком смысле – это поведение субъекта, в 

значительной степени обусловленное его социальным окружением, что 

связывает социальную природу преступности и социальные меры борьбы с нею 

со стороны общества (деятельность общественных организаций, личная 

инициатива граждан и пр.) и государства (законотворческая, 

правоприменительная деятельность и пр.). 

Комаров И.М. и Ян Е.И. отмечают следующее: «Предупреждение 

преступлений в широком смысле слова представляет собой систему 

экономических, политических, идеологических, культурных, бытовых, 

правовых и иных социальных мероприятий. Их практическая реализация имеет 

целью изменение количественных и качественных характеристик преступных 

проявлений, устранение преимущественно общих причин и условий, 

способствующих совершению преступлений. На этом основании 

предупреждение преступлений выступает сложной системой общественных 

отношений, чье содержание составляют множество различных элементов, 

складывающихся в блоки, которые, в свою очередь, образуют соответствующие 

направления предупредительной деятельности» [5, с. 187]. 

Таким образом, предупреждение преступлений – система мер, 

осуществляемая общими и специальными субъектами, направленная на 

устранение, уменьшение, нейтрализацию детерминантов преступности в целях 



 

 

общей и частной превенции, отражающую уровень развития общественных 

отношений в конкретный исторический период.  
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