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Аннотация. Предметом исследования является криминологическая специфика мер ситуационной 
превенции преступлений с позиции росиийской теории предупреждения преступности. Статья по-
священа теоретическому осмыслению места мер ситуационной криминальной превенции в современ-
ной системе предупреждения преступности. Раскрываются особенности ситуационной превенции 
преступлений, признанной одной из наиболее популярных в мире стратегий предупреждения пре-
ступных деяний. Также рассмтариваются понятие и виды предупреждения преступности. Особое 
внимание в статье уделяется исследованию соотношения мер ситуационной превенции и специаль-
но-криминологического предупреждения преступлений. Основным методом исследования в статье 
послужил сравнительный анализ особенностей ситуационной криминальной превенции и современ-
ной отечественной системы предупреждения преступности. Особым вкладом автора в исследование 
темы следует признать доказательство интеграции ситуационных превентивных мер в современ-
ную систему предупреждения преступности. Научная новизна настоящего исследования заключает-
ся в том, что впервые осуществляется в полной мере теоретическое осмысление места ситуацион-
ной криминальной превенции в российской системе предупреждения преступных деяний.
Ключевые слова: ситуационная превенция преступлений, система предупреждения преступности, 
специально-криминологическое предупреждение, криминогенная ситуация, вторичный уровень пре-
венции, меры безопасности, снижение преступной мотивации, условия совершения преступления, 
предупредительная деятельность, теория предупреждения преступности.

Abstract. The subject of the research is the specificity of criminological measures of situational crime prevention 
from the perspective of a Russian crime prevention theory. The article is devoted to theoretical reflection on 
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в современной российской криминоло-
гической науке нередко встречается 
термин «ситуационное предупрежде-

ние преступлений». при этом одни авторы 
рассматривают данное понятие в рамках ис-
следования зарубежного опыта противодейст-
вия преступности [1], а другие упоминают о 
ситуационном предупреждении, приводя раз-
личные варианты дифференциации предупре-
дительной деятельности [2]. иными словами 
вторая группа ученых видит в ситуационной 
превенции разновидность предупредительных 
мер, равно признаваемую как за рубежом, так и 
в россии. 

Возникновение ситуационной превенции 
преступлений связано с преобразованиями в 
сфере противодействия преступным проявле-
ниям, происходившими во второй половине XX 
в. Великобритании и северной америке. при-
чиной изменений послужили постоянный рост 
преступности и обусловленное этим беспокой-
ство граждан за свою безопасность. так, в анг-
лии в 1950 г. на 100 тыс. человек пришлось 1061 
преступление, в 1960 г. – 1620, а в 1971 г. пока-
затель увеличился до 3428 [3]. В сШа за 1957-
1980 гг. в расчете на 100 тыс. человек количество 
преступлений против личности увеличилось в 5 
раз (со 117 до 581), а против собственности – 
более чем в 7 раз (с 719 до 5319) [4].

данные обстоятельства породили необхо-
димость в разработке дополнительных к системе 
уголовного преследования и назначения наказа-
ния инструментов противодействия преступно-
му миру. 

Вектором развития англо-американской 
уголовной политики стало расширение государ-
ственного контроля не только за теми, кто уже 
осужден за преступление (постпенитенциар-

ный надзор), но и за теми, кто может совершить 
преступное деяние. Это связано, прежде всего, 
с переосмыслением в криминологическом со-
обществе сущности криминального поведения, 
отныне рассматриваемого как нормальное про-
явление воли индивида [5]. 

Возникает и обосновывается идея о том, 
что решение о совершении преступления может 
подвергаться корректировке посредством внеш-
него управления обстоятельствами, с учетом ко-
торых формируется волеизъявление лица.

последнее обусловило появление ряда кри-
минологических концепций, акцентирующих 
внимание не на преступном индивиде, а на кри-
минальных событиях и криминогенных ситуа-
циях [6].

Одной из таких концепций стало учение о 
ситуационном предупреждении преступлений, 
суть которого заключается в сокращении воз-
можностей осуществления преступного деяния 
и повышении риска разоблачения злоумышлен-
ника [7].

теоретически ситуационное предупрежде-
ние преступных посягательств базируется на 
концепции рационального выбора, согласно 
которой принятию решения о совершении 
преступления предшествует оценка вероятных 
издержек и выгод от реализации преступного 
умысла [8]. Вне сферы интереса ситуацион-
ной превенции остаются причины развития 
криминальных склонностей личности. ситуа-
ционные превентивные меры создают в окру-
жающей действительности условия, обеспе-
чивающие снижение преступной мотивации. 
их главной функцией является корректировка 
формирования решения о совершении пре-
ступления посредством внешнего управления 
обстоятельствами.

space situational crime prevention measures in the modern crime prevention system. The peculiarities of 
situational crime prevention, recognized as one of the most popular in the world of criminal acts prevention 
strategies, are reported. It also discusses the concept and types of crime prevention. Particular attention is 
paid to the study of the relation of situational prevention measures and special criminological prevention 
of crime. The main research method in the article served as a comparative analysis of the characteristics of 
situational crime prevention and modern national crime prevention. The author’s special contribution into 
this research should be recognized as proof of the integration of situational preventive measures in modern 
crime prevention system. The scientific novelty of this study lies in the fact that for the first time carried out in 
full theoretical understanding of space situational crime prevention in the Russian crime prevention system.
Key words: reducing crime motivation, security measures, secondary level of prevention, crime situation, 
special criminological prevention, crime prevention system, situational crime prevention, conditions of 
committing a crime, preventive practice, crime prevention theory.
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превентивные меры занимают централь-
ное место в концепции ситуационного пре-
дупреждения преступлений. Они отличаются 
следующими характерными особенностями. 
Во-первых, объектом их непосредственного 
воздействия являются специфические формы, 
как правило, корыстной преступности, выделя-
емые в зависимости от места и цели совершения 
преступления (к примеру, квартирные кражи, 
разбойные нападения на магазины и банки, хи-
щения автомобилей). Во-вторых, данные меры 
направлены на преобразование обстоятельств 
окружающей среды, имеющих значение для 
формирования криминальной мотивации. В-
третьих, они делают совершение преступления 
более затруднительным, рискованным либо ме-
нее выгодным [9]. при этом принципиально 
важно осознание данных препятствий и «убыт-
ков» злоумышленником. 

ситуационные меры располагают набором 
техник предупреждения, т.е. конкретных спосо-
бов реализации мер. 

р. кларк выделяет 25 техник, объединенных 
в пять групп мер в зависимости от механизма 
воздействия: 1) меры, затрудняющие соверше-
ние преступление; 2) меры, повышающие риск 
совершения преступления; 3) меры, уменьшаю-
щие ожидаемую выгоду; 4) меры, исключающие 
оправдание преступника; 5) меры, устраняю-
щие факторы, провоцирующие преступное по-
ведение [10] . 

Меры, затрудняющие совершение преступ-
ного деяния, реализуются посредством уста-
новления физических барьеров (замки, сейфы, 
стальные двери, специальные упаковки товаров), 
контроля входов и выходов (с помощью сканне-
ров, электронных ключ-карт), контроля средств 
совершения преступления (изъятие стеклянных 
бутылок на общественном транспорте, регла-
ментация оборота огнестрельного оружия). 

Вторая группа ситуационных техник обес-
печивает увеличение угрозы разоблачения злоу-
мышленника до, во время или после совершения 
преступного посягательства. В качестве основ-
ного способа повышения риска разоблачения 
выступает наблюдение: формальное (полицей-
ские, камеры наружного наблюдения), нефор-
мальное (консьерж, вахтер) и естественное 
(планирование и проектирование зданий и улиц, 
обеспечивающее широкий обзор). 

снижение ожидаемой выгоды от соверше-
ния преступления осуществляется, как прави-
ло, посредством уменьшения ценности пред-

мета посягательства в виде невозможности его 
использовать либо реализовать (установление 
пин-кодов на девайсах, штрих-кодирование, учет 
объектов в базах данных).

Четвертая группа мер использует различ-
ные техники, в частности, установление правил 
поведения на работе, регистрация посетителей, 
инструкции и указатели в общественных местах. 

последняя группа несколько нетипична для 
ситуационной превенции и связана с нейтрали-
зацией факторов, способных спровоцировать 
лицо нарушить закон. поэтому основными тех-
никами в данном случае признаются законода-
тельное ограничение возраста употребления 
спиртосодержащих напитков, блокировка теле-
визионных каналов, нежелательных для прос-
мотра детям, цензура на «мораль» рекламы, 
телевизионных шоу, детской художественной 
литературы и т.п.

В руководящем документе Организации 
объединенных наций «руководство по основ-
ным направлениям предупреждения престу-
плений» [11], который соединяет в себе опыт 
государств в сфере криминальной превенции 
и преследует цель предложить странам-членам 
ООН наиболее эффективные стратегии, ситуа-
ционное предупреждение представлено двумя 
группами мер: 1) меры безопасности, направ-
ленные на затруднение совершения преступ-
ления (реализуются через такие техники, как 
установление камер наблюдения, сигнализации, 
защитных заграждений т.п.); 2) меры, уменьша-
ющие ожидаемую выгоду от воплощения пре-
ступного намерения (чаще всего используются 
техники маркировки предметов посягательст-
ва идентификационными номерами и блоки-
ровки устройств в случае ввода неправильного 
пин-кода). 

рекомендованные в руководстве меры 
безопасности объединяют в себе техники, на-
правленные на физическое затруднение со-
вершения преступления, повышение угрозы 
разоблачения и исключение возможности оправ-
дания злоумышленника. 

таким образом, ситуационное предупре-
ждение преступлений – это совокупность мер, 
направленных на снижение криминальной мо-
тивации посредством затруднения совершения 
преступления, уменьшения выгодности от пре-
ступной деятельности и увеличения риска разо-
блачения злоумышленника.

Меры ситуационного предупреждения пре-
ступлений находят практическое применение не 
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только в сШа и Великобритании, но и в других 
странах, включая российскую Федерацию. так, 
в российских регионах в целях мониторинга и 
предупреждения различных угроз обществен-
ной безопасности, правопорядку и безопасной 
среде обитания функционирует аппаратно-
программный комплекс технических средств 
«Безопасный город» [12]. Одним из направ-
лений реализации данного комплекса является 
предупреждение и выявление правонарушений 
посредством системы наружного видеонаблю-
дения. В частности, в пределах ростовской об-
ласти в 55 муниципальных районах и городских 
поселениях установлено 1278 камер, из которых 
с 809-ти поступает видеоинформация в дежур-
ные части органов внутренних дел [13]. 

В кассах банков, дежурных частях органов 
внутренних дел, на внутренних постах охраны 
банков, в пунктах обмена валюты и операторов 
азс для защиты персонала от вооруженных на-
падений устанавливаются пулестойкие брони-
рованные стекла. 

Обязательное использование маркировки 
законодательно предусмотрено для алкогольной 
и табачной продукции, что служит удостовере-
нию легальности предпринимательской деятель-
ности, взиманию налогов и защите потребите-
лей от некачественной продукции (Федеральный 
закон от 22.11.1995 № 171-Фз «О государст-
венном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции», тех-
нический регламент на табачную продукцию). 

также в россии действуют специальные пра-
вила нанесения маркировочных обозначений на 
древесину ценных лесных пород (ст. 502 лесно-
го кодекса рФ, постановление правительства от 
04.11.2014 № 1161 «Об утверждении положе-
ния маркировке древесины ценных лесных по-
род «дуб, бук, ясень»), лекарственные средства 
(ст. 46 Фз от 12.04.2010 № 61-Фз «Об обраще-
нии лекарственных средств») и пищевую про-
дукцию (п. 2 ст. 18 Фз от 02.01.2000 № 29-Фз «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов»).

такая ситуационная техника предупрежде-
ния преступлений как нанесение идентифика-
ционных номеров на транспортные средства ис-
пользовалась еще в ссср. с целью установления 
контроля за оборотом транспортных средств в 
1975 г. МВд ссср утверждает правила реги-
страции и учета автомототранспортных средств, 
предписывающие единый и обязательный поря-

док регистрации и учета транспорта, выдачи ре-
гистрационных документов и государственных 
номерных знаков. В настоящее время транспор-
тные средства маркируются в соответствии с 
международными стандартами для иностранных 
производителей и гармонизированными с ме-
ждународными стандартами гОстом и Остом 
–    для российских. идентификационные номера 
транспортных средств вносят в автоматизиро-
ванные системы учета, контроля за оборотом и 
розыска транспортных средств (аипс «авто-
мобиль», «автопоиск», а в случае хищения или 
угона автомобиля – аипс «розыск» и между-
народную базу данных похищенных автомоби-
лей интерпола), что призвано противодейст-
вовать незаконному обороту транспорта, в том 
числе усложнять его продажу неправомочным 
лицом [14]. 

Однако, несмотря на широкое использова-
ние в современной россии разнообразных тех-
ник ситуационной превенции, теоретическое 
осмысление их криминологической сущности 
в отечественной теории предупреждения пре-
ступности до сих пор не осуществлено в полной 
мере.

Относительно соотношения ситуационной 
криминальной превенции и российской систе-
мы предупреждения преступности сложилось 
два основных мнения, которые необходимо 
рассмотреть.

я. и. гилинский проводит аналогию между 
уровнями предупреждения преступных пося-
гательств за рубежом и отечественными вида-
ми предупредительной деятельности. так, пер-
вичный уровень превенции, направленный на 
улучшение и гармонизацию жизни населения, 
экологической среды, политической и эконо-
мической обстановки, соответствует общесо-
циальному предупреждению в россии. Вторич-
ный уровень превенции обеспечивает меры 
безопасности, воздействует на «группы риска», 
устраняет способствующие совершению пре-
ступлений обстоятельства. диапазон вторичной 
превенции широк и включает различные меры 
от установки охранной сигнализации до орга-
низации «соседского контроля». данный уро-
вень предупреждения преступлений, по мнению  
я. и. гилинского, аналогичен российской спе-
циальной профилактике. третичная превенция 
связана с воздействием на конкретных индиви-
дов, совершившими правонарушения или пре-
ступления, что в россии называется индивиду-
альной профилактикой [15]. 

ОператиВНОе реагирОВаНие и тактика дейстВий
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В свою очередь, В. В. лунеев непосредст-
венно причисляет ситуационную превенцию 
преступлений к мерам специально-криминоло-
гического предупреждения преступных пося-
гательств, популярным за рубежом [16]. Важно 
отметить, что понятие «специально-кримино-
логическое предупреждение» характерно для 
отечественной науки. В зарубежной кримино-
логической теории популярно разделение пре-
дупредительной деятельности на три уровня – 
primary (первичный), secondary (вторичный) и 
tertiary (третичный) [17]. 

Нетрудно заметить, что оба представленных 
варианта соотношения ситуационной превен-
ции и отечественной системы предупреждения 
преступности сближают в разной степени си-
туационную превенцию со специально-крими-
нологическим (специальным) предупреждени-
ем. при этом в первой версии оно реализовано 
посредством импорта зарубежной модели пре-
дупреждения преступности с присущей ей диф-
ференциацией на предупредительные уровни 
в отечественную науку. Вторая же, напротив, 
представляет экспорт традиционной для рос-
сийской теории предупреждения преступности 
категории в зарубежную превентивную модель.

целям теоретического осмысления крими-
нологической специфики ситуационных мер в 
рамках отечественной науки отвечает второй 
вариант, поскольку он позволяет адаптировать 
ситуационные превентивные меры к россий-
ской традиционной теории предупреждения 
преступности.

Однако прежде чем более подробно рассмо-
треть, каким образом соотносится ситуацион-
ная криминальная превенция и специально-кри-
минологическое предупреждение преступных 
посягательств, следует дать определение поня-
тия «предупреждение преступности», отно-
сительно которого в отечественной юридиче-
ской литературе встречаются различные точки 
зрения. так, некоторые авторы рассматривают 
предупреждение преступности в двух аспектах 
– широком и узком (прикладном). при этом в 
широком смысле предупреждение преступно-
сти представляет собой систему преодоления 
объективных и субъективных предпосылок, ко-
торые детерминируют преступность, а в узком 
– деятельность по недопущению реализации 
преступных намерений [18]. другие ученые 
раскрывают данную категорию через цель пре-
дупредительной деятельности, выраженную в 
минимизации причин преступности [19]. 

Наиболее популярная интерпретация тер-
мина «предупреждение преступности» свя-
зана с такими признаками, как системность и 
направленность предупредительной деятель-
ности на детерминанты криминального поведе-
ния. поэтому в криминологии, как правило, под 
предупреждением преступности понимается 
многоуровневая система государственных и об-
щественных мер, направленных на выявление, 
ослабление и нейтрализацию причин и условий 
преступности [20]. 

Вместе с тем ряд авторов высказывается 
против использования термина «предупрежде-
ние преступности» ввиду того, что возможно 
не допустить отдельные преступления, когда из-
вестны определенные обстоятельства, но не то, 
что уже существует, т.е. преступность. 

данная проблема преодолевается посредст-
вом правильного соотнесения категорий «пре-
ступности» и «преступление». при этом пре-
ступность понимается как социально-правовое 
исторически-изменчивое негативное массовое 
явление, которое складывается из совокупности 
совершаемых в тот или иной период в пределах 
определенной территории преступлений, харак-
теризующимися количественными и качествен-
ными показателями. 

так, г. а. аванесов и а. и. долгова рассма-
тривают корреляцию преступности и престу-
плений в виде отношения общего к отдельному, 
причем целое предстает чем-то большим, чем 
простая сумма его составляющих. любое пре-
ступное посягательство конкретно и индивиду-
ально, однако преступность, будучи сотканной 
из множества преступлений, приобретает но-
вые качественные характеристики [21]. поэто-
му если воспринимать преступность в качестве 
совокупности уголовно-наказуемых деяний, со-
ставляющих в ней определенный размер, то пре-
дупреждение преступности означает ограниче-
ние этого размера посредством недопущения 
совершения новых преступлений [22]. 

В связи с этим в науке различают общесоци-
альное предупреждение преступности и специ-
ально-криминологическое предупреждение пре-
ступлений. Общесоциальное предупреждение 
преступности заключается в улучшении соци-
ально-экономического, нравственно-психологи-
ческого благосостояния населения, обеспечении 
прогрессивного развития экономики, стабили-
зации политической ситуации [23], повышении 
культурного уровня граждан и осуществлении 
иных полезных мероприятий, способствую-
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щих реализации «антикриминогенного» по-
тенциала общества [24]. подобные меры не-
посредственно не преследуют цели борьбы с 
преступностью, однако создают условия для 
противодействия общественно опасным пося-
гательствам и «выбивают почву из-под ног» 
преступности. Эффект общесоциальных меро-
приятий в деле минимизации преступных актов 
обусловлен, кроме того, корреляцией между су-
ществующим уровнем нравственного, культур-
ного, гуманитарного образования населения и 
степенью интенсивности криминальных прояв-
лений [25]. 

специально-криминологическое предупре-
ждение в качестве главной цели имеет противо-
действие преступным посягательствам [26], оно 
призвано не допускать совершение отдельных 
преступлений, устранять или ослаблять условия, 
способствующие криминальной деятельности. 

Общесоциальное и специально-криминоло-
гическое предупреждение являются традицион-
но освещаемыми в криминологической литера-
туре видами предупредительной деятельности.

следовательно, если признать ситуацион-
ные превентивные меры в качестве специально-
криминологических, то становится очевидным 
место данной ситуационной стратегии в отечест-
венной системе предупреждения преступности. 

действительно, в пользу включенности си-
туационной превенции преступных деяний в 
рамки специально-криминологического преду-
преждения преступлений, свидетельствует ряд 
аргументов.

прежде всего, следует отметить, что в ли-
тературе подчеркивается системный характер 
не только предупреждения преступности в 
целом, но и специально-криминологического 
предупреждения преступлений. В системе спе-
циально-криминологического предупреждения 
преступлений необходимо различать объекты, 
субъекты, меры (средства) предупреждения и 
виды предупредительной деятельности [27]. 
при изучении каждого из данных элементов 
проявляются свойственные ситуационной пре-
венции особенности. 

так, выделяется три группы объектов непо-
средственного воздействия специально-крими-
нологического предупреждения преступлений 
[28]. Во-первых, это социальные патологии, т.е. 
«фоновые» негативные процессы и явления, 
в которые вовлечены некоторые социальные 
группы (алкоголизм, наркомания, проституция, 
бродяжничество).

Во-вторых, специфические обстоятельства, 
способствующие реализации умысла на совер-
шение определенных видов преступной деятель-
ности или отдельных преступлений, стимули-
рующие и облегчающие преступное поведение. 
Важно заметить, что механизм ситуационной 
превенции преступлений базируется на созда-
нии в окружающей действительности условий, 
которые затрудняют осуществление криминаль-
ного умысла либо снижают степень заинтересо-
ванности злоумышленника. 

третий объект специально-криминологиче-
ского предупреждения – это такие специфиче-
ские формы преступности, как, например, про-
фессиональная, организованная, рецидивная, 
обособленные в виду их повышенной опасности 
и участия в процессах преступной самодетерми-
нации. В качестве объекта воздействия ситуаци-
онных мер выступают также крайне специфиче-
ские виды преступной деятельности, например, 
такие как квартирные кражи, уличные нападе-
ния, хищения драгоценностей и денег и т.п.

таким образом, по нашему мнению, специ-
ально-криминологическое и ситуационное пре-
дупреждение преступлений имеют одинаковые 
объекты воздействия, а именно облегчающие 
совершение преступного деяния условия и уси-
ливающие преступную мотивацию обстоятель-
ства, а также специфические формы и виды пре-
ступной деятельности. 

специально-криминологическому преду-
преждению преступлений присущ широкий круг 
субъектов: государственные и общественные 
институты, объединения граждан, отдельные 
индивиды, которые так или иначе способствуют 
противодействию преступным посягательствам 
[29]. В ситуационной превенции также нет ог-
раничений по субъектам предупредительной де-
ятельности, ими могут быть как органы власти, 
так и организации и граждане. 

специально-криминологическое предупре-
ждение преступлений выступает в сложном и 
разноплановом многообразии находящихся в 
его распоряжении превентивных мер, упорядо-
чению которых служит классификация. 

Однако приоритет среди классификаци-
онных критериев в научной среде сохраняется 
за содержательной характеристикой предупре-
дительных мер. Выделяют следующие меры 
специально-криминологического предупре-
ждения: экономические (компенсация ущерба 
жертвам преступления), политические (раз-
витие международного сотрудничества в уго-

ОператиВНОе реагирОВаНие и тактика дейстВий
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ловно-правовой сфере), правовые (устранение 
противоречий в законодательстве, внедрение 
стандартов безопасности), психолого-педа-
гогические и культурно-воспитательные, или 
идейно-нравственные (внушение доверия к 
работе правоохранительных органов, демон-
страция положительных результатов борьбы с 
преступностью), организационно-управленче-
ские (кадровое, ресурсное обеспечение пре-
дупредительной деятельности, координация 
деятельности правоохранительных органов) и 
технические меры (видеонаблюдение, системы 
сигнализации, запирающие устройства, кодо-
вые замки, сканнеры на входе) [30].

Нетрудно заметить, что указанные техниче-
ские превентивные средства – это набор ситу-
ационных техник предупреждения преступле-
ний, направленных на затруднение совершения 
преступного деяния, а также увеличение риска 
разоблачения злоумышленника. такая мера как 

внедрение стандартов безопасности также при-
меняется в рамках ситуационной превенции. В 
частности, ситуационная превенция предлага-
ет внедрение строительных и конструкторских 
норм и правил, соблюдение которых при возве-
дении или реконструкции зданий, изготовлении 
или ремонте транспортных средств, обеспечива-
ет достаточный уровень защищенности объекта 
и эксплуатирующих его лиц [31]. 

признание ситуационных превентивных 
мер в качестве специально-криминологических 
позволяет рассматривать ситуационную превен-
цию преступлений как интегрированный эле-
мент отечественной системы предупреждения 
преступности. 

соответственно, практическое использова-
ние мер ситуационной превенции в российской 
Федерации должно строиться на требованиях и 
положениях общей теории и системы предупре-
ждения преступности.
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