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Во второй половине ХХ в. отмечается всплеск развития научного по-
тенциала, сопряженного с практической составляющей «предупрежде-
ния», появились научные труды, сыгравшие важную роль в векторе госу-
дарственной политики этого важного вектора внутреннего содержания 
уголовно-правовой направленности (Г.М. Миньковский, Г.М. Арзумян, 
В.К. Звирбуль, М.И. Кацук, В.И. Шинд, Ю.М. Антонян, В.В. Клочкова, 
В.Н. Кудрявцев, Э.Б. Мельников, А.Р. Ратинов и др.).

Первый учебник по криминологии, вышедший в СССР в 1966 г., 
определил понятие «предупреждение» как совокупность мер, проводи-
мых как государственными органами, так и общественными организа-
циями, направленными на предотвращение преступлений и устранение 
причин, их порождающих. Ряд мер по предупреждению рассматрива-
лись как взаимосвязанная их совокупность. Но, по мнению многих уче-
ных, к указанному времени не была создана собственно криминологи-
ческая концепция предупреждения преступности. Так, в 80-е гг. ХХ в. 
отличаются формированием основных положений теории предупре-
ждения, определением ее содержания, формированием основ крими-
нологического прогнозирования и планирования. В предупреждении 
преступности – виде человеческой деятельности – различали практику 
(деятельность по преобразованию общественных отношений) и теорию 
(идеи, взгляды, эмпирические обобщения, гипотезы и концепции).

В свою очередь, общая цель предупреждения преступности состоит 
из иерархически связанных между собой задач, выполняемых специа-
лизированными и неспециализированными субъектами профилактики 
на разных уровнях (общесоциальный, специальный). 

К субъектам предупредительной деятельности относятся все госу-
дарственные органы и общественные организации, сознательные граж-
дане, а реализация их стратегии представляет собой особую «деятель-
ную целостность». Она отличается степенью дифференциации по зада-
чам, масштабу, правомочиям, формам и методам деятельности, степени 
специализации, месту в системе и отношению к смежным системам того 
же уровня, а также к системе более высокого уровня. В зависимости от 
масштабов и объема предупредительных функций соотношение послед-
них с основным профилем деятельности соответствующих субъектов в 
их реализацию включается либо вся оргструктура, либо ее подструк-
туры, выполняющие данные функции заодно с другими. К субъектам 
предупредительной деятельности полностью применимы механизмы, 
имеющиеся в теории управления, общие характеристики по типу дея-
тельности (функциям). Речь идет о субъектах, которые:
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Говоря о теории предупреждения, большинство современных учеб-
ников обозначает лишь устоявшиеся традиции и консервативный подход 
ее интерпретации, хотя глобальные изменения социума стремительно 
происходят, что не может не отразиться на содержании и в рамках раз-
личных стратегий предупреждения. Естественно, такой фундаменталь-
ный и устоявшийся пласт основного предмета криминологии тяжело 
реформировать и видоизменять сквозь привычную и запатентованную 
криминологическую мысль. Тем не менее сегодня назрели сущностные 
изменения, о которых нужно говорить.

Сразу необходимо подчеркнуть, что предупреждение преступности 
против половой неприкосновенности или половой свободы несовер-
шеннолетних имеет свою специфическую характеристику, обуслов-
ленную целями, задачами и ресурсами, которые задействованы в этом 
динамичном и одновременно сложном механизме. Его сложность за-
ключается во многих факторах: латентности, виктимологические осо-
бенности жертвы, культурная специфика современного социума, пси-
хология поведения несовершеннолетних, субъективные и объективные 
факторы уголовно-процессуальных действий с несовершеннолетними, 
серийность и многоэпизодность преступлений рассматриваемого вида, 
многозадачность и структура субъектов профилактики.

Теория предупреждения есть длительный процесс эволюции взгля-
дов. Платон и Аристотель, Ш. Монтескье и Ч. Беккариа, Т. Мор, Т. Кам-
панелла, Ж. Мелье, Ж. Фурье, Р. Оуэн, К. Маркс и Ф. Энгельс описы-
вали алгоритмы действий субъектов профилактики, с точки зрения и 
биологического и социологического направлений происхождения пре-
ступного. Многие идеи предупреждения преступности западных мыс-
лителей не были реализованы в практике государств. В русском законо-
дательстве ХIX в. Существовали также специализированные законода-
тельные акты о предупреждении преступлений. Большинство идей как 
в западноевропейском, так и в славянском правовом поле касались идей 
нравственности и морали, искоренения и сдерживания социальных па-
тологий – факторов, детерминирующих преступность.
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изучение и развитие теории предупреждения сквозь призму слияния 
реального и виртуального мира;

развитие криминологического профайлинга в изучении предупре-
ждения преступного поведения личности преступника;

увеличение значения уголовной статистики в рамках изучения кри-
минологии, расширение спектра криминологически значимой информа-
ции в рамках запыления документов статистической отчетности;

импортирование в современную славянскую криминологию знаний, 
концепций, теорий закрученных на концепте о том, что преступность – 
продукт социализации;

изучение и развитие направления теории предупреждения не как 
специфической деятельности субъектов, а как взаимосвязь триады пра-
во – мораль – результат;

создание концепции развития мета криминологии – раздела кримино-
логии, суть которой основана на изучении системы знаний о смещении 
вектора реального мира в виртуальное пространство, взаимодействие 
в котором основано на цифровом восприятии абстрактных объектов и 
процессов, укоренившихся в жизнедеятельности, на основе принципов 
технологий блокчейна, технологий NFT и иных прорывных технологий, 
которые будут подвержены преступному воздействию. 

Безусловно, в метавселенной формируется виртуальная экосистема, 
которая естественно будет требовать юридически регулируемые отно-
шения, а так как преступность и преступления – девиантный продукт 
социума, естественно будет формироваться и пласт мета преступности, 
преступности, касающейся объектов и субъектов виртуального про-
странства, что уже наблюдается во всем мире.
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В настоящее время количество проводимых спортивно-массовых ме-
роприятий, как локального, так и международного уровня в Республике 
Беларусь с каждым годом увеличивается, тем самым повышает престиж 
Беларуси на международной арене. Вместе с тем данное обстоятельство 

осуществляют научное, информационно-аналитическое и методиче-
ское обеспечение предупредительной деятельности, подготовку и пере-
подготовку кадров для нее;

непосредственно выявляют криминогенные факторы; осуществля-
ют меры по их устранению, ослаблению, ограничению, нейтрализации; 
меры по коррекции личности; привлекают граждан к предупредитель-
ной деятельности;

осуществляют управление отдельными направлениями и участками 
предупредительной деятельности;

осуществляют правовое регулирование и властное управление 
преду преждением преступности;

определяют на директивно-политическом уровне основные направ-
ления и задачи, формы предупредительной деятельности (политику 
борьбы с преступностью).

Необходимо подчеркнуть, что теория предупреждения приобретает 
сегодня новый виток своего развития. Без сомнений, изменения будут 
иметь значимую трансформацию и совершенно новую плоскость основ 
предупреждения преступности.

Прежде всего эти изменения, по нашему мнению, должны касаться 
таких вопросов, как:

закрепление понятия «виртуальная профилактика» (предупрежде-
ние) в национальной стратегии предупреждения преступности (вирту-
альная профилактика преступности – система мер в виртуальной среде 
(метавселенной, сети Интернет), принимаемых специальными уполно-
моченными государственными субъектами, а также негосударственны-
ми институтами (профессиональными – блогеры как агенты правовой 
социализации; и непрофессиональными пользователями), осуществляе-
мая в рамках нейтрализации и превенции негативных явлений (деструк-
тивной информации и преступных действий) с помощью специальных 
и общих мер, направленная на снижение возможных рисков успешного 
осуществления любых противоправных действий с целью реализации 
преступного умысла в рамках возможных в настоящее время составов 
предусмотренных уголовным законом, на которые возможно допреступ-
ное и постпреступное влияние);

повышение уровня значения виктимологии на национальном уровне;
включение виктимологии в основной предмет криминологии;
изучение виктимологии как самостоятельной учебной дисциплины;
проведение научных исследований по отдельным видам преступно-

сти в рамках их виктимологической составляющей;


