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В системе предупреждения правонарушений 
несовершеннолетних можно выделить:

     1) раннюю профилактику, направленную на 
установление обстоятельств, отрицательно влияющих 
на формирование личность несовершеннолетних и 
предотвращение их перехода на преступный путь; 

    2) установление обстоятельств, уже повлекших 
совершение конкретных правонарушений 
несовершеннолетних;

    3) предупреждение рецидива.
       На всех этих уровнях предупреждения 

правонарушений осуществляется применительно к 
основным сферам воспитания несовершеннолетних с 
помощью специфических, характерных для органов, 
участвующих в этой деятельности, средств и методов. 
Речь идет главным образом о целенаправленной 
работе по установлению недостатков в области 
семейного, школьного, трудового воспитания 
несовершеннолетних, организации их досуга, а также 
по повышению эффективности органов, ведущих 
борьбу с правонарушениями подростков. 



         В деятельности по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних центр тяжести переносится на раннюю 
профилактику. Ее значение определяется тем, что при 
правильной организации она более эффективна и 
экономична по сравнению с другими уровнями 
профилактической деятельности, так как направлена на 
предотвращение или устранение относительно слабых 
антиобщественных изменений личности подростков, не 
ставших еще устойчивыми. При условии своевременного 
проведения она может дать значительные положительные 
результаты и тем самым исключить необходимость 
применения более строгих мер, в том числе и уголовно-
правового характера.

     Раннюю профилактику можно определить как 
совокупность мер, осуществляемых государственными 
органами и существенными организациями, с тем чтобы:

     1) оздоровить условия жизни и воспитания 
несовершеннолетних в случаях, когда ситуация угрожает 
их нормальному развитию;
2) пресечь и установить действия источников 
антиобщественного влияния;
3) воздействовать на несовершеннолетних, допускающих 
отклонения в поведении таким образом, чтобы не дать 
закрепиться антиобщественным взглядам и привычкам.



Основными направлениями ранней профилактики являются.
    1. Выявление и установление неблагополучных условий жизни и 

воспитания еще до того, как они отразились на поведении, 
формировании взглядов конкретных подростков. Предмет 
профилактики здесь - окружающая подростка семейно-бытовая и 
трудовая (учебная), и среда досуга, а содержание составляют меры, 
направленные:

 -   на компенсацию недостатков воспитания подростков в семье, 
оказание государственной и общественной помощи нуждающимся 
в ней 

- на осуществление контроля за соблюдением запретительных и 
ограничительных мер, призванных обеспечить интересы 
правильного
развития подростков 

- 2) выявление и устранение (нейтрализация) источников 
отрицательных влияний на подростков, могущих сформировать 
антиобщественную позицию личности и способствовать 
совершению преступлений. 

- 3) оказание сдерживающего и корректирующего воздействия на 
подростков с социально отклоняющимся поведением. 

- 4) здесь наряду с оказанием, в случае необходимости, помощи 
подростку, попавшему в неблагоприятные условия семейного 
воспитания, вплоть до изъятия из отрицательной среды и 
направления в детский дом, школу-интернат и т. д., возможно 
применение конкретных мер по организации контроля за его 
поведением и индивидуальной воспитательно-профилактической 
работы .



   Беличева А.С.,считала что раннюю профилактику правонарушений 
несовершеннолетних неправомерно рассматривать лишь с позиции 
социального контроля и ограничения, которой придерживались наши 
органы ранней профилактики, комиссии и инспекции по делам 
несовершеннолетних.

       Профилактические меры административно-правового и общественного 
характера по социальному контролю и ограничению, безусловно, не 
утрачивают своего значения и уместны в том случае, когда речь идет о 
нейтрализации прямых десоциализирующих влияний, то есть в случае, когда 
имеют место отклонения криминального характера как в поведении 
несовершеннолетних, так и среди их ближайшего окружения.

        В то же время, когда процесс социальной дезадаптации несовершеннолетних 
обусловливается не только прямыми, но и косвенными 
десоциализирующими влияниями, применение мер социального контроля и 
ограничения оказывается и неоправданно и неэффективно.

        Меры по нейтрализации косвенных десоциализирующих влияний должны 
носить прежде всего психолого-педагогический характер и быть направлены 
на создание воспитывающей среды в условиях школьного, семейного, 
внешкольного окружения. В свою очередь, такого рода меры осуществляются 
общими органами ранней профилактики (шко ами, внешкольными детскими 
учреждениями, досуговыми центрами, психологическими 
консультационными службами и т.д.).

           Таким образом, раннюю профилактику следует рассматривать не столько с 
позиции социального контроля, сколько с позиции предупреждения 
процесса десоциализации и управления процессом социализации 
несовершеннолетних, что заключается в нейтрализации как прямых, так и 
косвенных десоциализирующих влияний, а также в осуществлении мер 
психолого-педагогической коррекции и социально-педагогической 
реабилитации.



         Настоящий подход к рассмотрению ранней 
профилактики позволяет наметить решение 
актуальнейшей проблемы воспитательно-
профилактической деятельности — проблемы 
дифференциации сфер влияния общих и 
специальных органов ранней профилактики. При 
этом критерием такой дифференциации может 
служить характер десоциализирующих влияний, 
оказываемых со стороны ближайшего окружения 
несовершеннолетнего. Если усилия специальных 
органов ранней профилактики (инспекции, 
комиссии по делам несовершенно летних) должны 
быть направлены на нейтрализацию прямых 
десоциализирующих влияний, то общие органы 
профилактики — предупреждать негативное 
воздействие косвенных десоциализирующих 
влияний.

           Таким образом, в задачи превентивной 
психологии входит изучение ближайшего 
окружения несовершеннолетних и прежде всего 
условий их семейного, школьного, общественного 
воспитания с целью выявления и классификации 
характера десоциализирующих влияний, которые 
обусловливают социальную дезадаптацию 
несовершеннолетних.


