
·тями в деле автоматrrз rrр о r1а IIIIOi'r, быстрой обработки любых 
статистических мaтepиaJ t O I I, 11 том числе данных правовой ста 

тистики. 

Назрела необходимост 1 . 11 со :ща 11ин автоматизированных си 
стем управления пpaвooxpa lllt П'JII, IIЫ X органов. Это станет воз
можным благодаря coгJr a<:O I I: IIIIIЩ"I ' IТ и кооперированию усилий 
всех юридических ведомств. 1 ~ t' llll : t н с этим предварительно 
должно быть решено множсст11о 11Н уч r1ыХ, технических и органи 
зационных вопросов . 

Список литературы : 1. Володарf'l\1111 Jl . () 1\:tJJI,нсйшем со·вершенствоваю1и 
государственной ста11истики в с· нi'Т <' pt·llll ''llll·i'l XX V съезда КПСС.- Вести . 
<:татистики, 1977, ,N'g 6, с. 6-23. 2. O t "l 'fiOI/AIOtl С . У t ·оловная статистика за го
ды Советокой власт·и.- Вести . Mu•C•I\OIIOI' ун l'tl, 1977, ,N'g 6, с. 24-30. 3. Ост
роумов С., Яковлева З. Право•ван ~ · 1 :111\tiiiM tl 11 нрсдупреждени·е правонару
шений.- Соц. законноеть, 1978, .NЪ 1. ,. l••l ~.о . 4. Укрепление социалщ::ти 
ческой законности и юридическая нау1<11 . 1\ tiMMYIIIIC'T, 1956, ,N'g 11, с. 12-23. 
5. Эйдельман М. Актуальные nроблсм 1 . 1 I'O IIII :IJII •IIIIi'l I"I ' НТИС'ГИКИ .- Вести. статис
тики, 1976, ,N'g 8, с . 25-35. 6. Эйделыиtи Лl . or, 11('\ilel llt aющиx показателях со
циальной стати·стики.- Там же, J 977, Nu 1 :.!, с \![j :JЭ. 7. СП СССР, 1,973, 
,N'g 9, ст. 44. 8. СУ РСФСР, 191 8, .N'~ г.ri, 1' 1'. ti ll . !). Вещамости ВерХОJЗНОГО 
Совета СССР, 1977, ,N'g 7, ст. 121 . 

В . В . Г о л и н а , канд . IЩН1/\ · н у к 

ПОНЯТИЕ КРИМ И Н ОЛ ОГИЧ ЕСI(()Й 111'0ПJИЛАКТИКИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ И КЛАССИГ!IИIIЛ ЦИ!l М ЕР 

! '' ~ ,. 

Термин «профилактика пpecryr l .l l( ' lllli 'l ·, 110 I IIЩI I MOмy, перво
начально заимствованный правово1'1 JJ :1y1ioi'1 11 :1 ;(руrнх отраслей 
знания, употребляется в J<pимин oJ I O I ' II'I t't ' I ' "ГI ' I ' Сор нн и практике 
борьбы с преступностыо для oпp Cl\l'.l ll ' IIIIH t't' I'J i aв rюro направле
ния и совокупности предпрю-шм асм1.1 Х 11 t' ll ll 111 с ·- т11м мер с целью 

недопущения и в конечном счете .11111<1111 )11111 1111 11[)еступлений . в на 

шей стране. Наряду с ним в J ll l ' l 't' P : IТ y lн ' 11 р ; r зл ичных ведомст
венных актахнередко с тем же Э ll tJ'Il'IIIH ' M I(( ' IIОJrьзуются понятия 

«предупреждение», «пpeдoтвp aщt'll ll t ' .. , IIIH'C ''Jение» и вошед

шее в 60-х годах в кpиминoлorri'I('C i i lli'l IIII Y 'I III ,IЙ обиход «ранняя 
профилактика» преступлений. , rr шlll , r ll ' llll~'м последнего поня 
тие «Профилактика преступленr1ii ст:1 J 1о утр :1чивать свою опре
деленность. В самом деле, еслн 11poфш1 : ll i TIII<a означает заблаго
временное принятие мер для тоt'о, 'l'i'o ,,,, 11омешать осуществле

нию нежелательного явления, то 11 'lt 'M см Щ' J r ранней профилак
тики? Разумеется, речь идет 11 (' о IIIHЩШrжcrrии формального 
спора о терминологии, им евrr1С'м ~н·сто 11 llрошлом, а о выясне

нии самой сущности тех coцrra J II , III . I X 111 1.11\' lll l?i, которые ими обо
значаются. 

Понятие- сложная катС I 'ОРitн, 111.1p:r J:IТЫваемая в результа
те обобщения массы единич111 ,1 х 111\JIL' IIIIi'r 11 отражающая сущест-
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1:1енные, ocнOB III •Il', /H' III ;JJOII(II< ' с 1н1 : 111 , своиства явлении , вещен,. 

деятельности Jl IOJl<' i.l . ! 1 p :II<T II 1\ 11 >Ор i .б ы с nреступностью показы
вает, что денн'./ 11 , 11 11< " 1 ' 1 , p:I'I,I JJI'IIII,I X r·осударственных органов и 

общественны х о р, · н11н : 1 : 1 "·" i'1, ;1 ·1 ;IIOI<t' отдельных граждан, направ 
ленная на JI CJlOII ' lll<' llll <' <'OII<' J>III t' IIIHr преступлений, имеет значи-
тельные pa ЗJIII'IIf !l 11 ф<Jp MI I X 11 методах ее осуществления. Сово 
купность MCJIO!I j)ll }l 'l 11 i't, llj)I>IIIЩ IIM 1 ,1х , например, с целью устране 
ния теневых 11 1\j)I I MIIIIШIIII ll'l< ' t ' l<o м отношении негативных послед

ствий нayчн o -· 1 ' \ 'X IIIf'll ' \ ' 1\111'1 p t' IJ OJIIOilHИ не совпадает ни по содер
жанию, н и 11 0 : :1 р 1111 < ' Р У <' мероп риятиями органов внутренних 
;:J.ел по пpeCt'' l t'l llllll у м 1.1\ '.11 11 "" совершение преступления, хотя· 

между ним11 11 1' \' fiii 'I' IIIY<''r' 'гt'C II aн взаимосвязь. И понятия, вы
ражающие IIJ!IIII t'/ lt ' lllll•l\' р11 : 11101JНдности предупредительной дея
тельности 11 0 Ciop1, н • 1' IIJH ' <'тy riiiOCтью, также должны иметь са
мостоятеm,II<Н' ' 111 11'11 ' 1111<· 

Само T()}ITt '.l ll.lllll ' 1 l• 11 <" I ' HG IIJiьнocть понятий необходимы в 
теоретич ес 1< ом , 1111 у 1 р11 11 Мt')lш аучном плане, так I<ак они обес
печивают 11 х Y llllljнlll i iiiiiiO , оriлегчают обмен информацией, спо
собствуют IIII Y'I II <JM V 11 1\/I ,IIJJ:JY 11 классификации изучаемых явле
ний, со:щнют 1111 1' 1 JI Y MI ' II ' I ' H IJIIЙ » для выработки исходных nоло 
жений, о н·y , 1 1J II ' IIIJH l ' llllj>lii>IX проблем и решения частных во
просов. 1 ~ 11 J>lll\ Jll' l t't' I1UM Ж<' IIJI а не научное понятие материал и
зуется 11 OIIJH'I II '.IIt ' lllltli\ )l( ' ll ' l ' t'JII, IIOcти, что позволяет очертить ее 
внешни е I' J! ' IIIflllftl , lllllfi < P <'T II : 111poвaть характер мер, сферу их 
приложс 111111 , t'PI 'II< ' 11111 , < ' У J'I•(' I<'I'OB исполнения и т. п. 

В пpaнo l \ tli'l JIIJII' Ji ll l YJ)(' о rюнятии, содержании и классифи-
кации проф11 .11 · 11 1 1111111 IIMt•t·тcн много высказываний, которые 
ВОЗМОЖII О (' 1'py 111111JIII/I IIIIo OII JH')l J l eHHЫM образом. 

ПерJJую I'J! VIIII V I'IH ' I IIIIJIIIIOT суждения авторов, которые рас
сматрив <IIО ' I ' IIJ!IIt\III JIIII' 111 11у 1« 11< составную часть всей воспита
тельной ра Hll l.l 11 t'fii i,IUt.IIII<"I'II'IC ком обществе, направленную на' 
борьбу с "1'"'11111 . 1 ~1 11 11 y t· J t OH JJн ми преступности, либо включают 
в это IJ OII IITIII ' 1н ' 1о 111' }1'1 t'.II I.II O · т1, по недопущению преступлеi1ИЙ. 
В ПOCJi l'JI II t'M 1',11\' '1111 ' XI IJ! i ll <' l' \'/) IIЬIM является то, что термин «про
филакТIII\<1 11• ' IIII .I IY'I IH'T у 1111 х самостоятельного содержания и 
yпoтpeбJ I IIt 'T< ' H •llllllt ' 1<111< C IIIIOIIИM термина «nредупреждение» 
и реже - 'I'<' J> MIIIIIIIt · 11/Н ' JlОТвращение» и «пресечение». 

Пoкa :Jil ' l ' t 'J I/ , III·IMII 11 'ITOM от ношении являются высказывания 
М. Д . lilap1 ·op1• Jн 1111111 . ll cщ профи J131<Тикой , отождествляемой им· 
С ПОНЯТII(' М IIJH ') I\1 11JH ' ) IЩ ' 1111 (' Гlf)l'CTY IIII OCT JI , 011 ПОIIИМаЛ «СОВО

КУПНОСТI > 11<'1' х м 1' 111111 р 1111 '1' 11 i'1 11 а \HIIII 11 11 p ~II J IIT l'J I , ,ства, н а пр а п
ленных 11<1 IIIJII ,fl \' 1' 1 101 11< \H'' I Ч II > I M II llj>II'IJIIIOI MII 11\)t' t'TY IIIIOC'T II 11 11 (1 
ее пpeдy ttp t' IIЩ t ' lfllt' IH. <'. Htl, IOHI. ll t•t · t < o.нi , J < o 1111:1i l\ <' 1111 ж<· llll t'!IJI, 
что пpoфii J I : II <' I ' III I I I tiJH 't"l y tii JO< "III ;1:111.1/IO'III! ''I'<' " 11 том , •l тo() t , r , во 
первых, BO:I)ll' i'II' II\IIJ\1111• ' 1 ' 1\М, 1')11 ' J ' /1 ) IIIIIMIIil\110 , 11 11 1 (() 111 \ /) eTJIЫC 
npичи~IIJI , YIIII 'ITO )Iii lll 1iii1II M llljl llltiM у lll )lt ',I IJ,JII,IX <' У >'t,e i<TOB мо
тивы ДЛН l'O IIt' \)111 (' 1111 11 IIJ>I '\' 1' 11 .1 1\ ' lllli'l, 11 , 110 1\ 'I OJI I,> X, t' O : Щii TI, такую 

oбcтai-IO BI<y , 11\) 11 I<O'I'OJIOi'l Jlllll:l (' IIJH' 'TYIIIII>IM II ~101 111 \l\M ll 11е ИМеЛИ 
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бы возможности или боя л и с ь совершить преступления [см. 9, 
с. 47-48]. 

Широко понимал систем у С II С цн альных мер предуnреждения 
преступлений А. А. Герцензо 11 , 11 с 11р о водя nри этом четкого раз
личия между понятиями прсду 11рсж;lения, пресечения и профи

лактики преступности. Он счит ::1.11 , •1то предупреждение преступ
лений- это система госуда рств IIIII>I X и общественных мер, обе 
спечивающих при своем осущс TIJJI ' 111111 в конечном счете полное 

искоренение преступности путе м co :щaJII!Я условий, исключающих 

возникновение причин пpecтy iiJI(.' IIJJi ·, н гарантирующих своевре

менное реагирование гocyдapcтJ I(' JIIII,J X органов и общественных 
организаций на факты aмopa J I Ы J O J 'O, а 11тнобщественного поведе
ния, которые могут привести н а 11 )' '1'1• со вершения преступлений 
того или иного члена колле-кти ва l ('м . 1, ·. 17]. Несколько иначе 
рассуждает А. П. Кан. Развивая II N' IO о оздании специального 
кодекса основных положений по llj) t'JlO ' I ' IIP <Hileнию (профилакти
ке) преступлений, он полагает, что et·o 11: 1 : \ JIH'Ieниe состоит в том, 
чтобы «Пресекать» отрицательные I IOIH 'J ~ ' llltH на стадии правона
рушения, не допуская их пер ер аста 1111 11 11 11рсступления [см. 3, 
С, 59, 68-69). 

С суждениями названных и ин ы х, рн :щt'Jiнющих их точку зре
ния авторов в целом можно соглас ll тt. ('\1, хотн ·ледует уточнить, 

что профилактика- самостоятелы r l' 11 1 111p aвJI пие, входящее 
составной частью в систему пpeдyn p<'II\Jl<' llll ll нр ступности. Ею, 
в частности, охватывается и деятелыrо "1'1, 11 0 устр анению самой 
возможности появления на ранних < т:1 11 : 1 х 11 р н : 1J 1ичrrых сферах 
общественной жизни негативных обетон I'<' JII o!"''ll, l<оторые пора
ждают или в перспективе могут nOj)()J(II1 ,, J1j)11'11111tJ1 н условия 
преступности . Пресечение же oтpи1 (C1T I '.li i . II•J J о 1100 дснип на ста
дии правонарушений, аморальных llj) OIIII .I I< ' II II i'r 11 с го лишь од
на из форм профилактики. 

Вторая, наиболее многочисленнаSJ I'P ' 1111 :1 нр дст а влена мне
ниями авторов, рассматривающих 11p o ф11 J II II < ' I ' III< Y преступлений 
как самостоятельное направление в ()ор , ,rн· с нр ступностью, име
ющее свою,. отличную от предупрсжю· 111111 ( 11р дотвращения) и 
пресечения специфику. Считан пpt·; ~ )' II\H' i l()lt' ltи c преступлений 
подсистемой более общей системы JH' I ')'J III\ IO I HIIIИЯ общественной 
жизни, А. Б. Сахаров выделяет тр11 L'<' у ро 1111Н : общесоциальный, 
специально-криминологический п JIII J I, IIII II ) l yaльный. Посл.едние 
относятся к кримин<;>логической 11ро ф11 J 1 : 1 1\ 'l'lll<e, поскош=JI}У они 
охватывают мероприятия, нa пpaшн'I JIII.rt' 11 11 устранение причин и 
условий совершения различных li JH' <"I' ' II JI ' lllli'l [ см . 6, с. 6]. Подоб
ное деление предлагает и А. С. U ! мi ii O 'J IIIII<O II, у которого класси
фикационным критерием выступ <11от ф11J 1 Ософские категории об
щего, особенного и единичного [с м . 1 О, с. 7 - 1 0]. 

А. Г. Лекарь по этому вопросу II IIIII L'T, что профилактика
это деятельность государствен 11 ы х <> t>l ':t ii OB и общественных орга
низаций трудящихся по выяв;I ' 1111 10 11 устр а нению причин, пора-
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ждающих преступJiеi iИ П, и условий, способствующих их совер
шению . По его MII IIII IO, ПО II ЯТ II Пми « пр еду прежде ни е» и с пр есе
чение» (у автора co6 11 paтc.I II · '''''i 'I тсрмн 11 -- « IIр с;ютвращсние») 
ОбЪеДИНЯЮТСП COO'I'IIl'TCTI\C' IIII O р<i()Ота 110 yCT(JIIOI!JI(' IIIIIO ЛИ Ц, об
наруЖИВШИХ HaMC'iJCIIII(' COIIl'iJ IIJ ;ITI, lliJ CП'Y JI J il'lllll', 11 llj) рыва ние 
ПреСТУПНОЙ ДeHTeJII > II OCTI I 11 11 (''1'; 1 ) ~ 11 \ I X lliJIII'()'I'OIIJI(' IIIIH 11 IIOJ<y We
f!ИЯ [см. 4, с . 3- IJ]. Та1 oi·, Ж(' IIJIII ('XO)~ IIoii 'I'o•ll\11 : lpl' IIIIЯ 11рн ;~ер
живаются А. Ф . ЗlJIIIII( ' I < III\ 11 . Л . ) ~ у IOIH'I~, 11 . 11 . ) l <ll ll>lllllll, 
М. А. Ефимов н ;~р . 

Анализируя CJIO)I\ IIIIIII YIO('!I IIPl')\ IIIH')\II 'I'(' JII·'' YIO 11р11 1 < ' 1 ' 111<У ор
ганов внутре111111 Х )\l'JI, Л . 1'. Jl l' I\ ilpl, p11 :t.i lllllil( ''l' о 1щу ю '' 1111 1 ~ 111111 -
дуальную ПpOфii JI< I\(T III(y. ll oд ll('jJIIOil 011 11 0111 \MIIl''J' )(l' \1 '\'l'JII>II OC'I'I> 
по выявл ению 11 у · тp;lll('\1 1110 Blll' IIIIIII X о 'l•l' I<'J'IIIIIII•' X IIPII'IIIII, но 

рождающих llj) l' "I'Y II Jil' IIIIH, 11 yCJIOIJIIi.l, Il M l' II ()('O ll'TIIYIOII( II X. 11 0)( 
f;ТОрОЙ - BЫIIII.I I l' llll ' 11 устра ii еНИС I<QJIJ{p 'T III >IX llj>\1'11111 11 уС./10-
ВИЙ, ИMeiOII~IIX OT II OШC II ИC К npeдПpCCTY liii Oi'! II JIII iip 'l' T Y IIIIOЙ 
деЯТСЛЫ I ОСТ\1 OT)ll'JI ЫIOЙ ЛИЧНОСТИ (см . 4, С. 83j. 

Впервые о 11р едмсте именно криминологичсскоi'1 11poф11Jt;IKTII 
ки , как о IlСJ i е н а правленной борьбе с преступ ностыо,nt.t I<аэался 
Г. М. Миньковский. Он исходит из положения о том, что нвJ I ' IIШI 
и процессы, питающие преступность в нашем обществе, н ет,:.~н 

.представлять как некую однородную совокупность . Посколt,ку 
ха рактер, объем и интенсивность криминогенных действий р аз 
личны в з ависимости от их генезиса и содержания, постольку 

должны различаться направления, объем и характер профилакти
ческих мер . Поэтому можно выделить четыре уровня действия 
мер криминологической профилактики : а) устранение «узких 
мест» и диспропорций системы общественного воспитания, затруд
няющих формирование социально полезных качеств и облегча
ющих действи е факторов, которые могут сформировать антиоб
щественную позицию личности ; б) противодействие отрицатель
ным влияниям (в широком смысле) и их ликвидация; в) пресе
чение антнобщественной тенденции в поведении личности с 

целью воспрепптствования ее превращению в преступное; г) пре
дотвраш.еiiiiС со вершения новьrх преступлений и р ецидива - ме

ры этого уров11н уже связаны с совершенным преступлением 

[см. 5, с. 1 Н 20]. Лналогиlшые положения развиваются в рабо
тах Ю. М . ЛIITO IIflll (l, К. Е. Игошева и др. В основном здесь nро
филактика IIIHHIBJIЯl'TC'SI по от ll ошснию к субъекту и тем объек

тивным ycJIOIIIISIM, 1\0тopi>IC ti CIIO pc; (CTBC'IJI!O сппзаt1ы с его 

HpaBCTBCIIIIf>IM фOj)MIIj)OII i llllll'M. [[p(' j~('T;JI\JIН('TC51, 0/~ II;JI\0 , 'ITO 
предмет кpiiMIIIIOJ IOI ' II'It'('JШi'l нp iH \ >IIJI < II < ' I ' JII\11 IIIH'l"I'YIIJ it' llllii IICl' же 
шире. Он BI<JIIO'I <Il'T 11 JlP I'll l' о H"I'O!I 'I (' JII ,l' 'I'II<I, 11 opoж;~;IIOЩII • 11ри
чины и YCJJOI\11>1 IIIH'("I'YIIII()("III , 

А . Э. /KaJII III ' J<IIi'l OIIP l'J\\',11\Il'T '' PII MIIIIO,IIOI 'II'Il 'l'I\YJO 11роф нлак
тику L<aK ЦeJPI! a llp;JB J i l' lllll >li'l IIIIOill'l'(' IIIJIIMl' lll ' llllll l ' ll ' II, II C:1JlbHЫX 
КIСИМ ИНОJ!ОГИ LJCC I<ИX J ll ai 111 i'1 11 11 ;1111>11\011 )lJI!I « j)l'I'YJ III poB<III IOI ПОВе-
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11 ' 1111 11 .I IIO)Lci'l» в целях соблюдения уголовно-правовых норм 
1< м . ' , (' . 1 05- 1 06]. По механизму воздействия на криминогенные 
ф i i i\ ' I ' O !JI , I о н выделяет: а) мерьт-нормы-специальные меры, co
I' I'OII ItLII ' 13 установлении таких правил поведения , которые облег
'IОIЮТ tr с н олнение уголовного закона и препятствуют совершению 

IIJ Н'сту tt лений; б) меры-команды, т. е. меры побуждения к прове
J\( ' /11110 профилакгической работы; в) меры-действия - меры не -
11 0 · р сдственного воздействия на криминогенные факторы с целью 
н : ! м енения неблагаприятной ситуа ции [см . 2, с . 161- 162]. Да·н 
II Ое определение профилактики (по терминологии А. Э . Жалин 
е кого-специального предупреждения преступлений) нужда 
·тся в уточнении . Во-первы х, криминологическая профилактика 
нреступлений как систем а м е роприятий, уазвернутых во времени 
н пространстве, предпол а гает нс пол ьзование комплекса специ 

альных, а •не толы<о К \ ими 1 ю .ногичсских мер и соответствующих 

знаний . Во-вторы х, об1,с м 11 co;L • ржа11ие выражения «регулиро
ва ние поведения JI IOJlci'l » cy>J\ ii CT, 11 а 11 а ш взгляд, предмет крими
нологической профиJI а J<T II I\H. 

В третью групп у o(J·I,t>J lll ll t' lll>l IIЩ'кяз ывания авторов, которые, 
помимо термина «ПpOф ii J i i ii < T III <il » , il III IOГJl.a взамен его употреб
ляют понятие ·«ранняя llp Oфll .l l i ii < T III <i l » пр еступлений, понимая 
под ним (с некоторыми p<I:IJIII'III IIM 11) совm<уп ность мер, направ 
ленных на пpeдyпpeЖ Jl(' llll(' фор м 11ро11 : 111ня а нтиобщественной 
ориентации личности , ycт pilil (' llll (' II('Ci . i li ii ' O IIpirнтныx условий сре 
ды, в которых она нa xOJl iiT ('S I 11 .1 111 н 1 OTO JH,IC может попасть , 

ока за ни е «сдерживающе i'О » 11 rcop \)( ' 1\ '1' 11 р у '' )lllt.' I'O» поздействия 
на лиц с социально oткJIO IIHJOIIlii M(' I I II OI!('Jlt'i lll t>M, II СJl.О пущение 

реализации преступного yrvi i ,J CJ I<~ , II (' IIJ1 :111.11l' llll t' 11 р СОilИализацию 

личности. 

В . Н. Кудрявцев, исследун IIJН> >.II('MY T:t l( 11 <1 :з ываемого «про

ектирования личности», т. е. 11 <1Y' ItJo o(lot' tJ < нt : tiiJ!OЙ организации 
процесса ее формирова ния, П OJiil l ' ;t(' T , '1'1'1> '· 11 ./Нt ll ирование лично
LТИ» в криминологических ЦCJ ISI X нt> ' IMШI\ 11 0 н а трех эта пах, и 

первый из них- ранняя npoф iJ .II: II < ' I ' IIJ \11, 11р едусматривающая , 
создание всех условий для i iOprvt :I.III•II OI'O формирова~шя лично 
ст и, устранение жизненных KO IIф J III I ( ' I ' oн, p : I : ! I I IITИ e ее самосозна
t <ия [см . 11, с . 172]. В бол ее II CЩ LII t'i 'l t'IIOt• i'J р а боте «Причины 
пр авонарушений» автор опускаст н• р м 1111 «fHl llllЯЯ профилакти
к а», а то содержание, которое н ll('t' 111 <.1 110'1<1 J I OCЬ , относит к по

l r я тию профилактики, имеющей II CCI\O.'JI ,J<O у ров 1r ей . 
Иногда под ранней пpoфилa J<T JIIШi'l 111>1111Мают деятельность 

с1 рганов государств а и общественiiОС" J ' II (т 1 (}о комплекс социаль
II О- педагогич еских м ер) , напр авщ' JIII у 1 о 11а з абл аговрем енное 
\I Странение отрицательных обстоятС'm.ст ll , от 11осящихся к соци 
; 1 , 1/ l , ной и педагогической сфере, н a JIII'Iilt ' которых приводит или 
может привести к деформации ЛИЧ II O(' T IJ 11 rз конечном счете к 
• 1р:1в0 11арушениям и преступлениям (В . Ф . Трсrубов, В . И. Kpи 
lt· p, Л . Б. Чяпас , Г. С . Саркисов , Н . И. tl yJlllll и др.). 
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Более шнроiiОС' OIIJH'Jl JIC' II II C' ра нн ей профилактики ( ра ннего 
предупрежде 1111 н) IIJ>('J (.II:I J 'Щ'T 1 ~. Л . Х а рша-к. Сюда он включает 
меры гocyдaj) (" l ' lн ' IIIIII X OJ>1 ' <1 1I OII , общественных организаций и 
граждан, имсющне 11, <'J II .ю IIJ Н'J l у нреждение формирования анти 
общественноi 'l ор 11<' 11 '1'1 11 Lllll JIII' II JOCT H и ее ресоциализацию, не
допущение JH': I JIШ I II(1111 IIJ H 'П'Y IIII O ГO умысла . в случае его воз

никновения, " т: IIO I\\' у('т р ; 111 ' llи e обстоятельств, способствую
щих соверш r 11111О IIJII'<"I YIIJII' IIII i'l [см . 7, с. 10]. Приведеиные су
ждения о Щ)IIH ' I ' IIII р : 1111 1 •i'1 11р офнлактики вначале отразили 
поиски нay•J11oi'1 MJ.I('JI11 J(JIII теоретического выражения деятель
ности по з: 1 >.IJ: II 'o11JH 'M('11 1I OMY предупреждению преступлений 
нecoвepшei i iiO .II\ ' 1111 1\, 11 :li i 'I'<'M уже стали подменять собой по
нятие пpoф l l .ll< ll l 1111111, 11 н> 'JТ II термины по существу и содержа

нию ИДе l-1 1'11 1 1111,1 , 

Обзор 0<' 110i t11 t.l \ lll•ll'l<n :,ывa 1rн й позволяет указать на следу-
ющие ocou\' IIII JH ' 111, I' IIOii(" I ' IJC JJIIЬi e криминологической профи-
лактике. 

По x<~ p : ll,li'JIY JIO ()(' IJ O II <J IIПOe на криминологической тео-
р ии, тес11о 1' 11>1 1:11 1111Н ' ,. I'JЩ II ilJIЫIЫM ра звитием общества ca мo
cтoятcJ II , tiiH ' ll ii iiJI .IliJII ' IIIII ' 11 Gо р ьбе с пр еступностыо, представ 
ляюшее 1·о н>ii lli 'J l1'11t lliJ1:iliJtt' llii YIO деятельность соответствующих 
органо11 11 ор1 .11111 1,11 1,1tii 110 щ';(о пущению пр еступлен нй в н а шей 
стр ане. ll o J'IIJLI'JIIII 11111111 ' !ТО 110 мплеке научных знаний , отра
жающii х IIJ H>III'I 1 11p oф11 J I I II < T III<I! пр еступлений и совокупность 
ра знообр : 1 : 1111•1Х 1111 J/!''JI MIIM, М('тода м, средства м, исполнителям 
cneциam . lll•l .\ 11JIIII\111Ji tll1 lll'i<'l' I<IIX мер. По времени- это разра
ботка и O<'YIIII'I 11\ .111' 11 111 • '111 IJI:II 'OII J> • м енных мероприятий с целью 
недопущ<' t tiiН lltl !tti Jtl'llltH 11 1\<•ii · тrз и я неблагаприятных обстоя
тельств. 11 1, I'IIH'J"' IIJIIIMI'IIJ ' IIIIH 1\ ] }J I М ИI-IОЛогическая профилакти

ка пp e;(IIOJI:II ·"' ' 11 IIIJ>''' I' IIII\' 110 lll'C социальные процессы и явле
ния, Г)(С Ti llll l'!l llll •lt/IIH' II> IIO : JJIJII\IIOJJe lf ИЯ ПрИЧИН И УСЛОВИЙ пpe
CTYПII O(''I'II. ll o 1' 11111'11 II• 'J III 0 1111 "" " раолена на коррекцию и устра 
нение НС'Ж\ ',11, 1 II'JII,JII.I 11 1 [IIIMI I IIOJ I OГичecкoм отношении явлени й , 

. которые IIOj н>,,,; l .lll ll II JIII I ' II()('О(kтвуют антиобщественному фop
миpo n:JIItllo 11 1111111 ) 11 ' 1111111 JIII ' IIIO Tll, 

Так 11 м о 1р 1 нщ, IIJ HH \III JI:JI<'I'III<(I нрсступлсннй - это основан
ное На l(j> II M IIIIЩ I III 11 1 11 '\' IIO{i '1'\'0])1111, 'l'l'CIIO COSlЗ3 11110e С СОЦИ3ЛЬ
НЫМ р а : 111 11 ' 1 111·М 1 111111 .1.11111"111 'l<'t'I\OI 'O о611 L<'CT II<I са моетоятел ьное 
нaпpa oJI<'IIIII' rн,Jii·Г11.1 1' 11]1 1'1"1 YIIII O<'T i oJO, IIJH'J(П'; II IJ IЯIOIIl с собо 1"1 
КОМПЛеi<С JI:I , IIIIIII(IIJI IIIII . I ~ 1111 XII JII II \ '1\' j) Y, \'())\l'pЖ:II III IO, BJH'M(' IIII, 
сфере llj)II MI'III'I/1111 11 11\ 'JIII MI'JI, OI'YII II'I"I'I\,IIHt'M I,J X I'OI'YJ\; ip C'I'I\(.'11-
HЫM И Oj)I':IIIIIMII, \I(IIJJI'I IIII 'III II•IMII 11\11,11111 1: \IIIIHMII 11 l ' j >:IЖ)L:I II <IM II 

по зaбл a i 'OII JH 'MI'I IIIIIi'J '''> JIIH' II IIIIII 11 yt' IJ >:III ' 111111> 11\ 'ЖI'J J:I ' I \'JII· III,I X 
В Kp ИMИII OJIOI Ji'II'I ' I11>M 1!/l/liiiii'IJIJII IIJIJJI 'JIIIfi , I\IJ IOJII.II ' 1' 1/1)('0 JI'TIIy

IOT аНТИ О >111,\'("111\'IIIIOMY фopM11jlllll , 11111111 11 IIOI\1 '}11 ' 111110 Jlll 11110 'ТИ. 

Зapoж ; (<'l lll \' "i> ' " 'o ii i iJI YIIII' IIIIi\ 11 IIJII 'I ' I YII ,III' IIIIii IIJ>OIII' XOJ( IIT в 
конечном \'' l l'П' 11 I'JIY J\1 111 ' I'OIIII:IJII•1II•I х 11po11 1't'1'0II 11 нроходит 

НеСКОЛЬ!(() CT<J)(IIi'l : ОТ MUM ' II 'I ;J 110:1111111\011 ' 1111\1 1\j)IIMIШOГeHHЫX 
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обстоят~льств, появления антиобщественных взглядов в созна 
нии виновного до совершения им преступ:ления. В зависимости 

от того, когда и в какой сфере общественных отношений возни 
кают нежелательные явл ения и как они детерминируют об 
щественное и индивидуаль11ое сознание, все профилактические 
мероприятия можно ра зделить на несколько групп и подвидов 

профилактики: м еры устр а нения, или профилактика устране
ния; меры нcnp aвJJ eiiiiЯ, ил и профилактика исправления; меры 
сдерживания , или 11р офилактика сдерживания. 
Меры устранения напр а влены: а) на те общественные отно~ 

шения и социальные про1 ~ссы, которые хотя и находятся вне 

сферы пр еступности, но тесно связаны с ее причинами либо 
услОВ II Я ми (например, н еблагаприятные последствия урбани
зацИII , м н грации, процесс а адаптации и т. п.), с целью ограни
ч е 1111Н II JIII нейтрализацнн в них криминогенных факторов и 
отр111~а тсJIЬНОГО, провоцнр ующего . влияния на личность; б) на 
lljiO !~ecc раннего форм11рования и развития личности и вы
ступают здесь в корреiпнрующей роли в основном по отно
ш ению к социально-пе;~а гогической методике воспитания и 
обучения. 

Профилактика устр:шения предполагает включение в про
цесс нравственного восnитания таких методик либо исключение 
из него негативных факторов, которые погашали бы саму воз 
можность социальной деформации личности. Профилактика 
устранения по содержанию сходна, но по объему несколько 
шире так называемой ранней лрофилактики. Основываясь на 
долгосрочном прогнозировании , она должна опережать возник

новение негативных явлений Jlи бо во всяком случае разрабаты
вать противодействующие им м еры. 

Меры исправления нацел е 11Ы: а) на имеющиеся в социальной 
среде антиобщественные явл ения, которые порождают причины 

и условия пр еступности (например , пер ежитки прошлого в 
общественном и индивидуальном соз н а нии , ОТ1р !!ц ательные ~не

антагоннстичс' С I < I I е противор ечия соцн ал и ~ма, nьянстrво, поло 

ва я р аспущсrш опъ и т. п . ); б) на JIIЩ , ; ~о n уск а ющих различ,ные 
а м ор а JII , н ыс 11 ; 111тиобществснные I!OCTY III<H, вл екущие принятие 
1( IIII M C OOTII('" I ' C'I' I I Y IOЩИX пр а iЗОВЫХ ll OtJ Щ СТ ВеННЫХ Мер peaгиpo 
Ba iiiiH . OC' IIOB !! aн з а ;~ а ч а ме р испр а нJ I IIИЯ , в отличие от первой 
гp y iiiiЫ м~· р, :.J a i <. I IIO'Itl eтcя в том, чтоб ы шлшидировать, а при 
oбъc i< TII I\ I IO i.l н е возм ож11ости- испр авить негативные обстоя 
тел ьст в а, 1шторые при их последов а т еJi ьном развитии и непро

тиводейстВ II!! грозят перерасти в бoJi ee тяжелые формы анти 
общественных проявлений. Профилактика исправления- это 
теория и п р актика борьбы с уже имеющимиен в различных 
сферах жизн и либо в личности отрицательных антиобществен 
ных явлений и свойств. Она непосредственно следует за профи
лактикай устранения и в то же время выступает как самостоя

тельное звено в системе профилактики . 
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]\\ерами сдерживания охватываются как отдельные крими
ногенно-ал аоные «очаги » в социальной среде, так и ширqкий 
контингент лиц с явно антиобщественной ориентацией, в част
ности: лица с предпреступным, антиобществеiшым поведением , 
свидетельствующим о внутренней готовности их к совершению 
пр еступления; лица, обнаружившие умысел на его совершение; 

лица, отбывшие наказание и возвратившиеся из мест лишения 
свободы, если их поведение не свидетельствует об исправлении, 

и т. п. В круг подобного профил актического воздействия попа
дают также л оца, осужденные условно к исправительным рабо
там, с отсрочкой исполнения приговора, условно, услов i ю-дос 

рочно освобожденные из мест лишения свободы и иные категории 
лиц. Проф иJi актика сдерживания представляет собой , комплекс 
мероприяти й, направленных на лиrшидацию действующих в 
различных сферах причин и условий преступности, на ведоп у 
щение перс р астания антиобщественного, предпреступного пове
дения в нресту пное, на прерывание развития: причинной цепи , 

ведущей I< преступлению и его рецидиву, на исправлени е и р есо

циализацию Jiичности. 

Предлагаемое понимание кримииологичесr:ой профилактики и классн
фикация ее мер обязывают пересмотреть иные родствеиные ей понятия . 
Для создания CJ(И I-lOЙ терминологической базы в теорни 11 практнке преду 
nреждения преступности и во избежание терминологического ра з 110боя сле
дует присоединитьс я к мнению авторов, считающих целесообра зным рассма
тривать предуnреждение (синоним его - предотвращение) преступности как 
наиболее емкое, общеупотребительное в межнаучном плане nонятие, охва 
тывающее в обществе все виды, формы и методы деятельности по недо
пущению престуnлений. Тогда составными ее частями правомерно считать 
nрофилактику (в вышеприведенном ее смысле) и пресечение, т. е . прерывание 
развития преступной деятельностп на стадиях приготовления и покушения . 
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