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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. На протяжении многих лет 

преступность среди несовершеннолетних в нашей стране является одной из 

серьезных проблем и вызывают все большую тревожность по этой теме. 

Состояние и динамика совершаемых преступлений дает основания для 

рассуждения об отрицательных процессах, возникающих в подростковой среде, 

в независимости от применяемых мер по предупреждению преступлений среди 

несовершеннолетних.  

Несовершеннолетние оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, как 

правило чаще оказываются подвергнутыми стать частью преступного мира, 

являясь достаточно легкой добычей для вовлечения их в преступные группы в 

связи с эмоционально подорванным фоном в их случаи. Для предотвращения 

роста преступности среди несовершеннолетних должны предприниматься меры 

глобального характера. Данные обстоятельства должны привести к 

стимулированию преступности несовершеннолетних, что станет острой 

необходимостью разработки мер предупреждения. Станет отправной точкой 

для развития первозданной модели для направления государственного влияния 

на решение данной проблемы как в России, так и во всем мире.  

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы, связанные с 

преступностью несовершеннолетних в России, раскрывались в трудах 

следующих ученых: В. Д. Ермаков, Я. И. Гилинский, А. И. Долгова, Г. Н. 

Горшенков, В.Д. Малков, В. Я. Рыбальская, В.Е. Эминов, И.И. Карпец, В.А. 

Номоконов, С.М. Иншаков, Т.М. Чацурко, Г.М. Забрянский, К.Е. Игошев, В.Н. 

Кудрявцев, Г.М. Миньковский, JI.M. Прозументов, И. М. Мицкевич, М. Н. 

Гернет, И. С. Кон и др. 

Целью исследования данной работы является исследование вопросов 

состояния и предупреждения преступности несовершеннолетних, а также 

выявление причин и условий, влияющих на преступность несовершеннолетних. 

Задачи исследования:  

– рассмотреть причины и условия преступности несовершеннолетних; 
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‒ выявить криминологические особенности преступности 

несовершеннолетних; 

– определить состояние преступности несовершеннолетних на данный 

промежуток времени; 

 – рассмотреть особенности личности несовершеннолетних преступников; 

– рассмотреть государственную систему профилактики преступности 

несовершеннолетних;  

– выявить проблемы взаимодействия государственных органов по 

профилактике преступности несовершеннолетних. 

– рассмотреть деятельность органов внутренних дел по профилактике 

преступности несовершеннолетних. 

Объектом исследования являются регулируемые правовыми средствами 

общественные отношения, возникающие в связи с правонарушениями 

несовершеннолетних. 

Предмет исследования – нормы российского уголовного 

законодательства, соответствующие разделы и главы специализированной 

литературы, материалы правоприменительной практики и периодической 

печати, раскрывающие основные тенденции преступности несовершеннолетних 

в России. 

Методологическая база исследования представлена следующими 

методами: методы анализа и синтеза, сравнительно-правовой, обобщения, 

системный, логический и диалектический методы научного познания. 

Теоретической основой исследования в отечественной науке 

проблемам преступности несовершеннолетних уделяется значительное место в 

различных работах современных ученых таких как, В. Д. Ермаков, Я. И. 

Гилинский, А. И. Долгова, Г. Н. Горшенков, В.Д. Малков, В. Я. Рыбальская, 

В.Е. Эминов, И.И. Карпец, В.А. Номоконов, С.М. Иншаков, Т.М. Чацурко, Г.М. 

Забрянский, К.Е. Игошев, В.Н. Кудрявцев, Г.М. Миньковский, JI.M. 

Прозументов, И. М. Мицкевич, М. Н. Гернет, И. С. Кон и др. 
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Нормативно-правовую базу исследования составили законодательные и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, раскрывающие 

основные тенденции преступности несовершеннолетних в России. 

Эмпирическую основу работы составили опубликованные в научной 

литературе и в периодической печати статистические данные, рассматриваемые 

в рамках данной темы, судебная практика. 

Научная новизна данной работы заключается в раскрытии 

характеристики несовершеннолетних преступников с точки зрения автора, в 

раскрытие факторов, влияющих на динамику преступности среди подростков и 

в разработке мер по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

В диссертации сформулированы и выносятся на защиту следующие 

выводы и положения, отражающие научную новизну исследования. 

1. На сегодняшний день крайне острой является проблема 

распространения в сети Интернет среди детей радикальных идей. На практике 

можно встретить случаи, когда террористические организации вербуют детей с 

неокрепшей психикой. В рамках государственной деятельности в сфере 

противодействия этому явлению Генеральной прокуратуре РФ было 

предоставлено право блокировать информационные ресурсы экстремистского 

характера во внесудебном порядке. Соответствующее полномочие 

Генерального прокурора РФ по обращению в Роскмонадзор для внесудебной 

блокировки информации экстремистского характера, а также о незаконных 

публичных акциях, об организации массовых беспорядков предусмотрено в ч. 1 

ст. 15.3 ФЗ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». Роскомнадзором по требованиям 

Генеральной прокуратуры за 2,5 года во внесудебном порядке была удалена 

противозаконная информация с 10 тыс. ресурсов, доступ к более чем 1 тыс. 

интернет-страниц был заблокирован. Однако, следует отметить, что 

отсутствует аналогичная процедура применительно к сайтам, которые 

публично оправдывают или пропагандируют терроризм. В настоящее время 
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работа по противодействию данным сайтам ведется только на основании 

решения суда. На основании изложенного, можно прийти к выводу о том, что 

законодательные нормы не предоставляют прокурору возможность быстро и 

оперативно реагировать на нарушения в анализируемой сфере. По нашему 

мнению, необходимо на законодательном уровне рассмотреть вопрос о 

предоставлении прокурору возможности блокировать те сайты, на которых 

размещена информация, пропагандирующая или оправдывающая терроризм, о 

расширении прокурорских полномочий в рассматриваемой сфере. В настоящее 

время полномочиями по обращению в Роскомнадзор для закрытия во 

внесудебном порядке доступа к информации о незаконных публичных акциях, 

об организации массовых беспорядков обладает Генеральный прокурор РФ и 

его заместители. На наш взгляд, вышеуказанными полномочиями также 

необходимо наделить прокуроров субъектов РФ.  

2. В настоящее время несовершеннолетние являются активными 

пользователями сети интернет. При этом, зачастую в сети интернет 

размещается такая информация, которая оказывает отрицательное воздействие 

на психику подростков, например, сцены жестокости, информация о способах 

совершения самоубийства и др. В результате подростки, имея свободный 

доступ к данной информации, осуществляют ее просмотр, что пропагандирует 

в среде несовершеннолетних насилие, совершение правонарушений, 

преступлений и др. Зачастую данная информация подлежит распространению 

через поисковые системы, социальные сети и др. Свободный доступ к данного 

рода информации приводит к деформациям правосознания, нравственного 

сознания подростков, оказывает на них психотравмирующее и растлевающее 

влияние. На основании вышеизложенного, признаем целесообразным 

разработку мер защиты несовершеннолетних в анализируемой сфере 

комплексного характера, разработку эффективных способов обеспечения 

безопасности несовершеннолетних в социальных сетях. Необходимо 

блокировать на аккаунтах подростков возможности вступления в сообщества и 

поисковые запросы, которые содержат в себе нежелательный контент. Для 
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реализации данного направления предупредительной деятельности считаем 

необходимым создать в системе ОВД самостоятельный отдел, сотрудники 

которого будут отслеживать и блокировать на аккаунтах подростков 

возможности вступления в сообщества и поисковые запросы, которые содержат 

в себе нежелательный контент. Кроме того, на уровне МВД РФ необходимо 

разработать и принять Инструкцию, в которой будет строго прописан алгоритм 

всех совершаемых действий в данном направлении.  

3. Кроме того, по нашему мнению, первоочередными организационными 

мерами, позволяющими более эффективно бороться с преступностью среди 

несовершеннолетних, должны быть: создание специализированных 

подразделений полиции по борьбе с преступностью несовершеннолетних, 

задачей которых будет целенаправленное осуществление оперативно-

розыскной деятельности в среде подростков и молодежи; включить 

(прикомандировать) в состав вышеуказанных подразделений следователей; 

введение в учебный процесс образовательных учреждений системы МВД 

России дисциплины «Предупреждение, раскрытие и расследование 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними». 

4. Также необходимо внести ряд изменений в законодательство о 

судебной системе РФ, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних. Речь идет о необходимости введения на территории РФ 

специализированных ювенальных судов, которые в пределах своей 

компетенции будут рассматривать уголовные, гражданские и 

административные дела, по которым одной из сторон является 

несовершеннолетний. Такой дифференцированный подход представляется 

наиболее уместным, поскольку судебное разбирательство по делам о 

преступлениях несовершеннолетних должно иметь ряд особенностей, которые 

не присущи разбирательству дела в общем порядке. Основной задачей 

ювенальных судов является защита несовершеннолетних и их реабилитация. 

Рассматривая дела в отношении несовершеннолетних, ювенальный суд должен 

больше внимания уделять изучению личности несовершеннолетнего 
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преступника и конкретных обстоятельств, толкнувших подростка на 

совершение преступления, тем самым, избегая формального подхода, чем часто 

грешат судьи судов общей юрисдикции, ссылаясь на постоянную 

загруженность. Однако, только подробное изучение всех, связанных с 

личностью несовершеннолетнего, обстоятельств, поможет устранить причины 

совершения им преступления, вернуть подростка в общество и избежать 

повторного совершения преступлений. При работе с несовершеннолетними 

важно исключить возможность стигматизации, поскольку «навешивание 

ярлыка» – преступник препятствует процессу ресоциализации 

несовершеннолетних, совершивших преступление и отбывших наказание. На 

данный момент в РФ на территории Ростовской и Иркутской областей в 

порядке эксперимента уже действуют ювенальные суды. Анализ судебной 

практики данных судов показал снижение уровня рецидивов преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними на данной территории, что 

свидетельствует об эффективности их работы.  

5. В качестве дополнительного элемента к ежедневной работе 

сотрудников различных подразделений ОВД, связанных с противодействием 

групповой преступности несовершеннолетних, выступают оперативные 

профилактические операции. К реализации оперативно-профилактических 

операций привлекаются все подразделения, непосредственно относящиеся к 

предупреждению правонарушений, выявлению и раскрытию преступных 

деяний несовершеннолетних, также могут быть привлечены представители 

заинтересованных ведомств государственной системы профилактики 

правонарушений, представители социальных организаций, внештатные 

сотрудники полиции, волонтеры. Достаточно значимым преимуществом ОПО 

выступает возможность использовать в сочетании общие и индивидуальные 

профилактические мероприятия. Комплексное и целенаправленное влияние, 

оказываемое на объединения несовершеннолетних антисоциальной 

направленности, неформальные молодежные группировки, способствует 

наиболее качественной профилактической работе их противоправной 
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деятельности. Наиболее значимые из них – оперативно-профилактические 

операции «Группа», «Неформал», «Подросток – улица», «Лидер». В процессе 

реализации вышеуказанных операций сотрудники ОВД проводят анализ 

преступного деяния, совершаемого несовершеннолетними на территории 

оперативного обслуживания. Осуществление оперативно-профилактических 

операций выступает в качестве крайне эффективного средства, связанного со 

своевременным выявлением несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, по нейтрализации, устранению, сокращению 

степени воздействия криминогенных факторов. Привлечение к участию в ОПО 

представителей заинтересованных ведомств, учреждений, организаций 

предоставляет реальную возможность повысить степень эффективности 

проводимых мероприятий. 

Апробация результатов исследования. Выпускная квалификационная 

работа прошла апробацию на XIII Международной научно-практической 

конференции молодых исследователей ЮУрГУ, 12-13 мая 2017 г. 

«Современные проблемы юридической науки»; Международной студенческой 

научно-практической конференции «Гуманитарные науки. Современное 

состояние и перспективы развития» 2017 год; Научно-методическом журнале 

«Вестник науки и образования» издательство «Проблемы науки» 2017 год; 

Научно-теоретическом электронном журнале «Вопросы науки и образования» 

издательство «Проблемы науки» 2018 год; Всероссийском педагогическом 

журнале «Познание» 2018 год.   

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. 

Во введении обозначены актуальность, объект, предмет, цель, 

охарактеризованы теоретические основы, научная новизна и еѐ апробация. В 

первой главе раскрываются теоретические особенности современной 

преступности несовершеннолетних. Во второй главе рассматривается личность 

несовершеннолетнего преступника. В третьей главе представлены причины и 

условия современной преступности несовершеннолетних и еѐ предупреждение. 
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ГЛАВА 1 ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1.1  Понятие современной преступности несовершеннолетних и ее 

специфические черты 

Одним из основных криминологических понятий является категория 

преступности. Если обратиться к материалам  специализированной литературы, 

то можно увидеть, что ученые различным образом раскрывают сущность и 

содержание данного термина. Большая часть ученых разделяют подход о том, 

что преступностью следует признавать разновидность негативного социально-

правового явления, которое в ходе исторического развития может претерпевать 

различного рода изменения, признается относительно массовым, находится под 

запретом действующих уголовно-правовых норм, предполагает необходимость 

контроля со стороны общества и государства, ввиду общественной опасности. 

Таким образом, совокупность уголовно наказуемых деяний и лиц, их 

совершивших, за конкретный временной промежуток представляет собой 

преступность
1
. 

Преступность несовершеннолетних развивается под воздействие 

различных факторов и условий, что зачастую способно привести к 

подорванному положению в обществе. Показатели интенсивности 

преступлений среди несовершеннолетних несомненно набирают высокие 

результаты, в силу чего необходимо найти пути решения данной проблемы. 

Несмотря на все, преступность носит и правовой характер он содержится в ч. 1 

ст. 14 УК РФ и заключается в понятии базового элемента преступности, что 

означает «общественно опасное деяние, запрещенное уголовным 

законодательством под страхом наказания»
2
. 

                                                 
1
 Криминология: учебник / под ред. акад. В. Н. Кудрявцева, проф. В. Е. Эминова. ‒ М.: 

Юристъ, 1997. ‒ С. 51. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Российская газета. 

‒ 1996. ‒ 27 июня. 
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На момент совершения преступления несовершеннолетними признаются 

именно те лица, которым исполнилось четырнадцать лет, но они не достигли 

возраста восемнадцати лет, согласно ст. 87 УК РФ.  

В большинстве случаев несовершеннолетний преступник ‒ это лицо, 

обладающее некими привычками, а также устойчивыми стандартами 

антиобщественного поведения. 

В качестве основного характеризующего признака преступности 

несовершеннолетних следует признавать особенности возрастных личностных 

качеств. 

В совершении преступлений действия несовершеннолетних 

преступников, относительно взрослых преступников, являются более 

динамичными и активными.  

Несовершеннолетние преступники являются потенциальными взрослыми 

преступниками, так как значительная часть подростков, нарушивших закон и 

отбывших наказание, в дальнейшем продолжают заниматься незаконной 

деятельности, совершением правонарушений и преступлений
1
.  

Самое распространенное наказание за издевательство родителей над 

детьми ‒ это лишение родительских прав. 

Говоря о профилактики подростковой преступности снижение повторных 

преступлений среди лиц молодежного возраста, следует сказать, что фундамент 

этой работы закладывается в период отбытия ими назначенного судом 

наказания. В обязательном порядке несовершеннолетний осужденный в 

исправительных учреждениях обучаются в школе, приобретают рабочую 

профессию в профессиональном училище, развивают свои творческие 

способности, готовятся с помощью персонала учреждения право послушному 

образу жизни на свободе. К сожалению, не всегда этот образовательный и 

воспитательный процесс идет гладко. Учреждения закрытого типа для 

несовершеннолетних правонарушителей допускаются нарушения не только 

                                                 
1
 Рыженкова Е. В. Личность несовершеннолетнего преступника // Инновационная наука. ‒ 

2017. ‒ № 2. ‒ С. 130. 
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среди сверстников, но и со стороны персонала. Поэтому члены Общественных 

наблюдательных комиссий при посещении должны уделять особое внимание 

как вопросам организации питания, учебы, медицинского обеспечения, так и 

взаимоотношениям в молодежной среде и администрацией влиянию на их 

поведение внутреннего распорядка учреждения, контакта с внешним миром. 

На доктринальном уровне отмечается, что формирование и становление 

личности человека происходит в подростковом возрасте. Всех 

несовершеннолетних в зависимости от возраста можно подразделить на 

следующие категории: 17-18 лет, 15-16 лет, 14-15 лет, 10-13 лет. Судьба 

каждого человека определена соответствующим возрастным периодом
1
.  

Специфика несовершеннолетнего возраста зависит как от 

индивидуальных личностных особенностей, так и от внешних факторов.  

Возрастные критерии, которые приводят к отклонениям биологического и 

психического характера несовершеннолетнего, обуславливают изменения в 

личности преступника-подростка.  

Как отмечается в научной среде, процесс усвоения ролей, процесс 

формирования личностных качеств человека происходит в раннем возрасте. 

Таким образом, человек с раннего возраста проходит социализацию
2
.  

Ученые обращают внимание на то, что специфических причин 

подростковой преступности, позволяющих разграничивать преступность 

несовершеннолетних от взрослой преступности, нет. Применительно к 

молодежи и подросткам можно выделить в качестве основных детерминант 

преступности неравенство возможностей, социально-экономическое 

неравенство между людьми и др.  

 Как общественное создание человек начинает формироваться в раннем 

возрасте. Постепенно у человека происходит формирование чувства 

собственного достоинства, самосознание, вырабатываются такие качества, как 

упорство, смелость, активность, терпеливость и другие волевые качества, также 

                                                 
1
 Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. ‒ М.: Норма, 2010. ‒ С. 

556 
2
 Криминология: учебник/ под ред. А. И. Долговой. ‒ М.: Норма, 2008. ‒ С. 785. 
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приобретается умение формулировать определенные выводы, анализировать 

ситуации, формируются интеллектуальные способности. 

Все изложенное выше оказывает непосредственное воздействие на 

последующее поведение подростка. Возрастные ограничения свойственны как 

в целом для подростков, так и для несовершеннолетних преступников. 

Зачастую межличностные конфликты, которые в дальнейшем приводят к 

совершению преступлений, происходят на основе разницы в возрасте.  

Вместе с тем, следует помнить о том, что человек в процессе своего 

становления и формирования под влиянием разного рода ситуаций, событий, 

факторов, подвергается определенным изменениям
1
.  

Совокупность психических особенностей обуславливает физическое и 

духовное развитие человека, его становление как личности, возраст в системе 

данных особенностей психики является основным фактором.  

Особенности психики несовершеннолетних раскрываются, в частности, в 

эмоциональной неустойчивости; неумении правильно излагать свои мысли, 

мотивы поступков; искаженном восприятии таких нравственных категорий, 

как: верность, измена, любовь, благородство и др.; ошибочном представлении 

об определенных лицах, событиях; отрицании советов, которые дают взрослые 

люди; склонности к подражанию другим людям; стремлении к 

самостоятельности, самовыражению и др.  

Взрослые преступники могут оказывать отрицательное воздействие на 

неокрепшую, до конца не сформировавшуюся психику подростка. 

Несовершеннолетние, зачастую, не любят по отношению к себе чрезмерного 

внимания со стороны лиц старшего возраста, на проявления по отношению к 

себе несправедливого отношения могут болезненно реагировать.  

Стремление к самостоятельности и самовыражению, в ряде случаев, 

может выступить в качестве внутренней причины, побуждающей 

несовершеннолетних к совершению преступлений. При побеге подростков из 

                                                 
1
 Силанов К. С. Преступления несовершеннолетних с повышенной общественной 

опасностью: учеб.-метод. пособие / К. С. Силанов. ‒ М.: Юнити-Дана, 2005. ‒ С. 61. 
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дома, как отмечают специалисты, основным мотивом выступает стремление к 

приключениям
1
.  

Возраста могут как хронологическими, так и психологическими, 

физическими, педагогическими и др. Криминогенная тенденция может 

проявляться в каждом из вышеуказанных возрастов.  

Индивидуальные отличия несовершеннолетнего обусловлены 

возрастными особенностями, также зависят от особенностей характера 

личности подростка, от факторов окружающего мира, условий воспитания 

несовершеннолетнего и др. Специалисты при разграничении возрастных 

категорий несовершеннолетних указывают группы: 16-17 лет, как 

несовершеннолетних, 14-15 лет, как подростково-малолетних.  

Интеллектуальную моральную неоднородность связывают с 

детерминацией преступной направленности, где уровень причинных 

конкретизирующих анализов принадлежит обществу, к процессам и явлениям 

экономического, духовного, политического смотра. 

Влияние на поведение несовершеннолетних могут оказывать друзья 

старшего возраста, а также условия жизни подростков в боле раннем возрасте. 

На это обращают внимание результаты криминологических, психологических и 

социологических исследований поведения подростков.  

В рамках рассматриваемой темы, несовершеннолетними преступниками 

признаются лица, достигшие возраста 14 лет, и не достигшие возраста 18 лет.  

Четырнадцать – семнадцать лет – это тот самый возраст, в котором 

протекают «промежуточная», «вторичная», возрастные границы ключевое 

направление в социализированном индивиде основ и формировании личности. 

Несовершеннолетние подвержены уязвимости с взрослой стороны не мало 

важно, взрослых.  

Некоторую общность можно наблюдать между преступностью 

несовершеннолетних и преступностью лиц старшего возраста. Если сравнить 

                                                 
1
 Лелеков В. А. Методика изучения преступности несовершеннолетних и молодежи на 

региональном уровне // Российский следователь. ‒ 2004. ‒ № 3. ‒ С. 35. 
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между собой такие возрастные категории как: 18-20 лет и 16-17 лет, то можно 

увидеть, что, по сути, грань между данными возрастами является 

незначительной. Если применять категорию неполного совершеннолетия, то 

вышеуказанные возрастные группы можно объединить в одну общую группу. 

По материалам официальным статистических данных, 30-32 % преступлений 

несовершеннолетних совершается лицами возраста 14-15 лет, соответственно, 

примерно 70 % преступлений анализируемой категории совершается лицами 

возраста 16-17 лет
1
.   

Повышенная криминальная ситуация среди подростков признается 

спецификой несовершеннолетнего возраста.  

Подростки всегда стремятся познать что-то новое для себя, пытаются 

самоутвердиться в чем-то неисследованном. Но также не стоит забывать, что 

это может привести как к творческому достижению, так и к негативному 

последствию. 

Совершение общественно опасных деяний подростками в младшем 

возрасте от десять до тринадцати лет, влияет на саму преступность гораздо 

больше, нежели совершение преступлений молодыми людьми в возрасте с 

восемнадцати до двадцати одного года и в возрасте с двадцати двух до 

двадцати пяти лет.  

Если обратиться к официальным статистическим данным, то можно 

увидеть, что лица в возрасте до 16 лет совершают примерно 1/2 от всех 

асоциальных, общественно опасных деяний. Доминирующее положение среди 

несовершеннолетних занимают лица возрастной категории 16-17 лет в части 

употребления спиртных напитков. Лица в возрасте 16 лет составляют 36–40 % 

всей совокупности совершаемых преступлений. Практически по всем составам 

преступлений отмечен максимальный удельный вес данной возрастной 

категории. В качестве исключений можно выделить угоны транспортных 

средств без цели хищения, по данному виду преступлений преобладают лица, 

                                                 
1
 Ли Д. Молодежная преступность: структурно-функциональный анализ // Уголовное право. 

‒ 2002. ‒ № 3. ‒ С. 112. 
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достигшие возраста 17 лет, а также хищения огнестрельного оружия и 

боеприпасов, кражи, где доминирующей возрастной группой признаются лица, 

достигшие возраста 14 лет
1
.  

Таким образом, совокупность уголовно наказуемых деяний, совершенных 

на определенной территории в определенное время представляет собой 

преступность. В целом преступность несовершеннолетних является 

неотъемлемой частью преступности и имеет ряд своих особенностей, что 

позволяет ей не только прочно удержаться на месте, но и выделиться из массы. 

В сравнении со взрослой преступностью, подростковая более развита и 

динамична. Ее личностные качества перечисленных особенностей в их 

социально-правовом статусе, дают возможность отличать несовершеннолетних 

от старшего поколения. Как правило, лицо, ввязавшееся в криминальную среду 

труднее находит выход оттуда, создавая, при этом, некую базу для взрослых 

правонарушений.  

 

1.2 Состояние, структура, динамика современной преступности 

несовершеннолетних 

 

На криминологической обстановке в подростковой среде 

непосредственно отразились процессы развития и становления рыночной 

экономики. Достаточно высокий уровень преступности несовершеннолетних, 

возникновение новых форм преступного поведения подростков, повышение 

степени общественной опасности преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними: все вышеизложенное характеризует современный этап 

России. Следует признать, что общество и государство в недостаточной 

степени использует весь объем сил и средств для борьбы с преступностью 

несовершеннолетних. Суммарное число несовершеннолетних преступников во 

многом зависит от общей численности лиц, не достигших совершеннолетнего 

возраста, проживающих в соответствующем субъекте РФ.  

                                                 
1
 Анисимов А. Г. Молодежная корыстно-насильственная преступность // Законность. ‒  2010. 

‒ № 10. ‒ С. 57. 
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На основании изложенного, анализ абсолютных показателей состояния 

подростковой преступности следует дополнить анализом коэффициентов, где 

подлежит расчету количество преступников несовершеннолетнего возраста и 

число уголовно наказуемых деяний, которые ими были совершены, в 

соотношении на 100 тыс. лиц в возрасте 14-17 лет. В 2017 г. на стабильно 

высоком уровне остается коэффициент криминальной активности подростков ‒ 

55 365, относительно АППГ (56 987) данный показатель значительных 

изменений не претерпел (при этом, в общей динамике наблюдается снижение 

числа выявленных несовершеннолетних преступников)
1
.  

За последние годы можно наблюдать динамику снижения активности 

подростковой преступности на территории РФ (Приложение А). 

Общероссийская тенденция к снижению уровня подростковой преступности 

охватывает, в том числе, и Челябинскую область. (Приложение Б). 

На характер формирования подростковой преступности значительное 

влияние также оказывают особенности субъектов РФ, где проживают и 

совершают преступления несовершеннолетние.  

Ученые и практикующие специалисты должны принимать участие в 

криминологических исследования по вопросам борьбы с подростковой 

преступностью, разработки мероприятий в части предупреждения 

преступности несовершеннолетних.  

Характер и структура преступности несовершеннолетних являются 

качественными показателями анализируемого вида преступности. 

Соответственно, те процессы, которые происходят в подростковой среде, в 

обществе, формируют предпосылки для качественных изменений 

преступности. 

Если проанализировать преступность лиц молодого возраста, то можно 

увидеть, что примерно 50 % преступлений за период 2000‒ 2017 г.г. было 

совершено лицами в возрасте от 14 до 29 лет. В период с 2000 до 2017 г.г. 

                                                 
1
 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2017 г. ‒ Режим доступа: 

мвд.рф/reports/item/12167987 
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уровень подростковой преступности на 100 тыс. несовершеннолетних в 

среднем составляет от 1 200 до 2 600 преступлений
1
. 

Для характеристики направленности преступных посягательств 

подростков большое значение имеет структура преступности в зависимости от 

объекта посягательства.  

В качестве объектов преступных посягательств со стороны 

рассматриваемой категории лиц, по материалам Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ, является собственность, на втором месте ‒ жизнь и 

здоровье, половая неприкосновенность и половая свобода личности ‒ на 

третьем месте, на четвертом месте ‒ общественная безопасность.  

В суммарной структуре осужденных в возрасте до 18 лет, наиболее высок 

удельный вес несовершеннолетних, которыми были совершены: кражи ‒ 43,8 % 

(10 329 чел.), грабежи ‒ 13,6 % (3 219 чел.), угоны транспортных средств без 

цели хищения ‒ 11,9 % (2 817 чел.), разбои ‒ 4,3 % (1 014 чел.), умышленные 

причинения тяжкого вреда здоровью ‒ 3,2 % (750 чел.).  

Структура преступности несовершеннолетних за 2017 г. представлена в 

виде диаграммы в Приложении В.  

На территории Челябинской области за 2017 г. было зарегистрировано: 

225 краж, 90 грабежей, 32 разбойных нападения, 67 угонов транспортных 

средств, 45 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, совершенных несовершеннолетними
2
 (Приложение Г). 

По результатам анализа структуры преступности несовершеннолетних 

можно сделать вывод о том, что за период 2012 ‒ 2017 г.г. структура 

направленности преступных посягательств несовершеннолетних не претерпела 

значительных изменений. 

                                                 
1
 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2017 г. ‒ Режим доступа: 
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 Танаева З. Р., Терехова О. В. Статистические исследования преступности 
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На основании анализа официальных статистических данных, можно 

сделать вывод о том, что несовершеннолетними, большей частью, совершаются 

преступления корыстной направленности.  

На наш взгляд, изложенное выше свидетельствует о том, что проблемы, 

связанные с разрывом в уровне доходов населения, по-прежнему, сохраняют 

свою актуальность и нуждаются в разрешении. Несовершеннолетние, семьи 

которых имеют более низкий уровень дохода, относительно других семей, не 

могут позволить себе такие современные средства электроники, как 

смартфоны, гаджеты, планшеты и др. В свою очередь, некоторые подростки, не 

имея законных способов к получению вышеуказанных средств принимают 

решения о возможности их получения посредством кражи или совершения 

других преступлений. Как свидетельствуют материалы практики, наиболее 

подверженными подростковой преступности являются несовершеннолетние из 

малообеспеченных, неблагополучных семей, безнадзорные дети и социальные 

сироты. 

Однако, следует отметить, что наряду с преступлениями корыстной 

направленности, несовершеннолетними совершаются также преступления 

корыстно-насильственной и насильственной направленности. Жестокость и 

немотивированная агрессивность зачастую характеризуют преступность 

несовершеннолетних. Несовершеннолетние в ходе совершения насильственных 

преступлений могут преступать тот порог жестокости, который им для 

достижения преступной цели необходим
1
.  

Изложенное выше подтверждается материалами правоприменительной 

практики. Так, четверо несовершеннолетних с целью совершения разбойного 

нападения на водителя такси вступили в преступный сговор. Целью 

несовершеннолетних преступников являлось завладение чужим транспортным 

средством. Подростки, реализуя преступный умысел, на остановке транспорта 

общего пользования остановили автомобиль и предложили водителю 

                                                 
1
 Лелеков В. А. Преступный рецидив несовершеннолетних и его предупреждение // Вестник 

Воронежского института МВД России. ‒ 2014. ‒ № 4. ‒ С. 83. 
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транспортного средства довезти их. Водитель согласился, и 

несовершеннолетние преступники сели в автомобиль. Местом назначения 

являлось безлюдное место, где один подросток схватил водителя за шею, 

прижав к сиденью начал душить, двое других преступников в это время стали 

наносить водителю по голове удары кулаками. Водитель начал сопротивляться 

и ему удалось открыть дверь автомобиля и выбежать на улицу. Однако, 

подростки его догнали и стали требовать передачи им автомобиля и всего 

имущества, которое в нем находится. Водитель согласился, при этом, 

несовершеннолетние не успокаивались и продолжали избивать мужчину. 

Водителю было нанесено большое число ударов по голове и разным частям 

тела. Один подросток с земли запрыгнул водителю на грудь и трижды прыгнул 

обеими ногами. От полученных многочисленных повреждений мужчина 

перестал оказывать сопротивление. Подростки перенесли тело водителя в 

багажник, увезли его в другое безлюдное место, где каждый еще нанес по пять 

ударов по голове и другим частям тела водителя. Мужчина от полученных 

многочисленных травм и повреждений скончался на месте
1
.  

Как свидетельствуют материалы практики, несовершеннолетние 

достаточно часто стали совершать такие виды преступлений, которые ранее 

совершались, преимущественно, взрослыми лицами. В числе таковых можно 

выделить: причинение вреда жизни и здоровью с применением пыток, 

нападение с использованием оружия на иностранных граждан и др.  

Кроме того, следует отметить, что несовершеннолетние зачастую 

совершают преступления, связанные с причинением тяжкого вреда здоровью, 

используя разные виды оружия. Так, к примеру, трое несовершеннолетних 

преступников, с целью совершения разбойного нападения и убийства А. при 

попытке потерпевшего скрыться достали специально приобретенный для 

                                                 
1
 Приговор Ленинского районного суда г. Челябинска от 11 ноября 2017 г. по делу № 2-

121/2017. ‒ Режим доступа:  http://sudact.ru/ 
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совершения преступлений, топор и нанесли данным предметом по голове 

жертвы три удара, от которых потерпевший скончался
2
. 

Также обратим внимание на то, что подростки стали чаще совершать 

преступления на почве межнациональной розни, религиозной ненависти.  

На сегодняшний день крайне острой является проблема распространения 

в сети Интернет среди детей радикальных идей. На практике можно встретить 

случаи, когда террористические организации вербуют детей с неокрепшей 

психикой.  

В рамках государственной деятельности в сфере противодействия этому 

явлению Генеральной прокуратуре РФ было предоставлено право блокировать 

информационные ресурсы экстремистского характера во внесудебном порядке. 

Роскомнадзором по требованиям Генеральной прокуратуры за 2,5 года во 

внесудебном порядке была удалена противозаконная информация с 10 тыс. 

ресурсов, доступ к более чем 1 тыс. интернет-страниц был заблокирован. 

Однако, следует отметить, что отсутствует аналогичная процедура 

применительно к сайтам, которые публично оправдывают или пропагандируют 

терроризм. В настоящее время работа по противодействию данным сайтам 

ведется только на основании решения суда.  

На основании изложенного, можно прийти к выводу о том, что 

законодательные нормы не предоставляют прокурору возможность быстро и 

оперативно реагировать на нарушения в анализируемой сфере. По нашему 

мнению, необходимо на законодательном уровне рассмотреть вопрос о 

предоставлении прокурору возможности блокировать те сайты, на которых 

размещена информация, пропагандирующая или оправдывающая терроризм, о 

расширении прокурорских полномочий в рассматриваемой сфере. В настоящее 

время полномочиями по обращению в Роскомнадзор для закрытия во 

внесудебном порядке доступа к информации о незаконных публичных акций, 

об организации массовых беспорядков обладает Генеральный прокурор РФ и 

                                                 
2
 Приговор Металлургического районного суда г. Челябинска от 07 августа 2017 г. по делу № 
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его заместители
1
. На наш взгляд, вышеуказанными полномочиями также 

необходимо наделить прокуроров субъектов РФ.  

В настоящее время несовершеннолетние являются активными 

пользователями сети интернет. При этом, зачастую в сети интернет 

размещается такая информация, которая оказывает отрицательное воздействие 

на психику подростков, например, сцены жестокости, информация о способах 

совершения самоубийства и др. В результате подростки, имея свободный 

доступ к данной информации, осуществляют ее просмотр, что пропагандирует 

в среде несовершеннолетних насилие, совершение правонарушений, 

преступлений и др. Зачастую данная информация подлежит распространению 

через поисковые системы, социальные сети и др.  

Свободный доступ к данного рода информации приводит к деформациям 

правосознания, нравственного сознания подростков, оказывает на них 

психотравмирующее и растлевающее влияние.  

На основании вышеизложенного, признаем целесообразным разработку 

мер защиты несовершеннолетних в анализируемой сфере комплексного 

характера, разработку эффективных способов обеспечения безопасности 

несовершеннолетних в социальных сетях. Необходимо блокировать на 

аккаунтах подростков возможности вступления в сообщества и поисковые 

запросы, которые содержат в себе нежелательный контент.  

При характеристике содержания направленности преступных 

посягательств подростков особенное значение имеет исследование структуры 

подростковой преступности в зависимости от категории тяжести совершенных 

преступлений.  

К категории тяжких и особо тяжких в 2017 г. было отнесено практически 

каждое четвертое преступление, совершенное анализируемой категорией лиц 

(13 331). Для сравнения в 2012 г. вышеуказанных преступлений было 29,8 %, в 

                                                 
1
 Корнакова С. В. Современные тенденции насильственных преступлений, совершаемых 
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2013 г. ‒ 27,6 %, в 2014 г. ‒ 22,6 %, в 2015 г. ‒ 21,8 %, в 2016 г. ‒ 23,3 %, в 2017 

г. ‒ 21,7 %
1
. 

С учетом сохраняемой тенденции к росту особо тяжких преступлений, 

совершаемых анализируемой категорией лиц (в 2017 г. ‒ 2 142, в 2016 г. ‒ 

1 777, в 2015 г. ‒ 1 757), можно говорить о том, что в настоящее время 

сохраняется высокая степень общественной опасности подростковой 

преступности. Как и ранее, на высоком уровне остается численность 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними в состоянии алкогольного 

опьянения. В 2017 г. ‒ 7 450 человек, 2016 г. ‒ 7 542, 2015 г. ‒ 8 428, 2014 г. ‒ 

8 262, 2013 г. ‒ 7 247.  

Кроме того, наблюдаются случаи совершения незаконной реализации с 

использованием сети интернет алкогольной продукции, прокуратура в рамках 

проводимых надзорных мероприятий, выявляет данные случаи. Только за 

первый месяц 2017 г. в суды органами прокуратуры было направлено более 

1 000 исковых заявлений о признании размещенной на Интернет-ресурсах 

информации о продаже алкогольной продукции дистанционным способом 

запрещенной к распространению на территории РФ. Данные факты приводят к 

отравлению несовершеннолетних спиртосодержащей и алкогольной 

продукцией, которая является контрафактной. При этом, на сегодняшний день 

не разработан надлежащий механизм, позволяющий блокировать подобного 

рода сайты во внесудебном порядке.  

На основании вышеизложенного, признаем целесообразным на 

федеральном уровне принять решение о передаче полномочий по блокировке 

интернет-магазинов, которыми осуществляется реализация спиртосодержащей 

и алкогольной продукции, во внесудебном порядке определенному 

исполнительному органу государственной власти федерального уровня
1
.  
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Также в настоящее время наблюдается рост числа преступлений, 

совершаемых анализируемой категорией лиц в состоянии наркотического 

опьянения. Свыше чем в 3 раза за 2015-2017 г.г. возросло число 

несовершеннолетних, совершающих преступления в состоянии наркотического 

опьянения. Удельный вес вышеуказанных подростков в 2017 г. от суммарного 

числа несовершеннолетних преступников составил 1,2 %.  

Удельный вес числа подростков, которыми были совершены групповые 

преступления также остается на высоком уровне. В 2017 г. ‒ 42,2 %, 2016 г. ‒ 

41,8 %, 2015 г. ‒ 41,7 %, 2014 г. ‒ 41,4 %, 2013 г. ‒ 42,5 %. 

На достаточно высоком уровне за последние три года остается число 

несовершеннолетних преступников, которыми были совершены преступления в 

составе преступного сообщества и организованной группы.  

Преступления, совершаемые несовершеннолетними в одиночку, ведут к 

возникновению меньших негативных социальных последствий нежели 

преступления, совершаемые подростками в группе. Последствия групповых 

подростковых преступлений являются более тяжкими, так как 

несовершеннолетние зачастую совершают преступления с импульсивностью и 

жестокостью
1
.  

Таким образом, за последние годы наблюдается общая тенденция к 

снижению уровня преступности несовершеннолетних. Однако, количественные 

показатели не соответствуют качественным показателям в данном вопросе. 

Качественная составляющая подростковой преступности за последние годы 

только ухудшается. Отличительными признаками преступности 

несовершеннолетних можно признать преимущественную корыстную 

направленность совершаемых преступлений, а также узость области 

преступных посягательств. Большей частью, преступления совершаются 

детьми из неблагополучных семей, безнадзорными детьми и социальными 

сиротами.  
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За последние годы возросла численность тяжких и особо тяжких 

преступлений, совершенных анализируемой категорией лиц, также возросла 

численность преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения. Кроме того, наблюдается рецидив 

подростковой преступности.  

В связи с этим, на наш взгляд, необходимо более пристальное внимание 

уделять изучению преступности несовершеннолетних с учетом поправочного 

коэффициента на ее латентность и сопоставительного анализа структуры 

преступности несовершеннолетних. 

 

1.3 Отличие современной преступности несовершеннолетних от 

преступности несовершеннолетних прошлых лет 

 

На доктринальном уровне вопросы подростковой преступности вызывают 

большой практический интерес, ведь именно преступность 

несовершеннолетних признается одним из основных показателей 

криминогенной обстановки в стране.  

На несовершеннолетних, как подрастающее поколение, со стороны 

государства и общества возлагаются большие надежды. Для 

несовершеннолетних, которыми преступление было совершено в раннем 

возрасте последующее исправление и перевоспитание является достаточно 

трудным процессом. Именно поэтому анализируемая категория лиц для 

рецидивной и взрослой преступности признается основным резервом
1
.  

Несмотря на отмеченное нами сокращение количественных показателей 

преступности несовершеннолетних в ней присутствуют неблагоприятные 

качественные изменения: 

– удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними остается стабильно высоким;  

                                                 
1
 Степанова М. Я. Противодействие рецидивной преступности среди несовершеннолетних // 

Ростовский научный журнал. ‒ 2018. ‒ № 2. ‒ С. 73. 



26 

– прослеживается устойчивый рост групповой подростковой 

преступности;  

– увеличивается доля подростков, совершивших преступление в 

состоянии наркотического опьянения.  

По результатам анализа статистических материалов нами было 

установлено, что значительная доля (примерно 90 %) убийств и преступления, 

связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, совершаются подростками 

в состоянии алкогольного опьянения.  

Относительно преступлений, совершаемых несовершеннолетними в 

состоянии наркотического опьянения, следует отметить, что в суммарной 

структуре подростковой преступности соответствующие показатели 

значительно ниже.  

Однако, преимущественно, в состоянии наркотического опьянения 

несовершеннолетними совершаются насильственные преступления.  

Отдельные личностные черты характера несовершеннолетнего, наличие 

физических недостатков, а также отклонений в психическом развитии также 

могут оказывать значительное влияние на рассматриваемый вид преступности.  

С использованием холодного оружия несовершеннолетними совершается 

практически каждое восьмое убийство, с использованием огнестрельного 

оружия ‒ каждое шестое: «К. (14 лет), вооружившись кухонным ножом, 

причинил удары в горло, грудь, левую руку…»
1
; «М. (15 лет) на почве личных 

неприязненных отношений выстрелил в голову своего отчима…»
2
. «К. (17 лет) 

по мотивам ревности из охотничьего ружья своего отца выстрелил в голову 

однокласснику…»
3
.  

Смешанный разновозрастный состав участников преступных групп 

несовершеннолетних наблюдается примерно в 80 %. Для несовершеннолетних 

                                                 
1
 Приговор Центрального районного суда г. Комсомольск-на-Амуре от 31 июля 2017 г. по 

делу № 1-23/16. ‒ Режим доступа:  http://sudact.ru/ 
2
 Приговор Суздальского районного суда Владимирской области от 01 марта 2017 г. по делу 

№ 1-28/2017. ‒ Режим доступа:  http://sudact.ru/ 
3
 Приговор Муромского городского суда Владимирской области от 10 августа 2016 г. по делу 

№ 1-198/2015. ‒ Режим доступа:  http://sudact.ru/ 

http://sudact.ru/
http://sudact.ru/
http://sudact.ru/
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нормой признается групповое общение. При этом, под влиянием группы 

мнения, взгляды, идеи подростков могут претерпевать изменения и если ранее 

они были просоциальными, то после вхождения в преступную группу мнения, 

идеи и взгляды подростков могут значительно меняться, подвергаться 

деформации. Все несовершеннолетние, входящие в состав соответствующей 

группы, подчиняются общему групповому мнению.  

Когда несовершеннолетние преступники действуют сообща, то чувство 

личной ответственности за совершаемые преступления может размываться. В 

связи с этим, нахождение подростка в составе преступной группы позволяет 

ему, не ощущая каких-нибудь моральных терзаний, «выплескивать» 

накопившуюся отрицательную энергию, сами несовершеннолетние в составе 

преступной группы ощущают себя достаточно комфортно.  

Выбор несовершеннолетним противоправной формы поведения во 

многом связан с желанием подростка утвердиться в составе преступной 

группы, подчиниться общей воле данной группировки, с полным 

исчезновением страха наказания.  

Несовершеннолетние в дальнейшем зачастую совершают более жестокие 

и агрессивные преступления. Это связано с тем, что они созерцают 

беззащитность жертвы и чувствуют свою безнаказанность за соответствующее 

преступление.  

Как свидетельствуют материалы практики, группировки 

несовершеннолетних, в ряде случаев, возглавляются лицами, ранее судимыми, 

как правило, совершеннолетними, которые в подростковой среде 

устанавливают свои порядки: жесткую дисциплину, исключение возможности 

выхода из преступной группировки, систему денежных поборов и др.  

Несовершеннолетние, которым в семьях не уделяется внимание и не 

осуществляется достаточный контроль, как правило, образуют основу данного 

рода преступных группировок.  

Преступления, совершаемые преступными группировками 

несовершеннолетних, большей частью, являются многоэпизодными.  
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В связи с этим, степень общественной опасности вышеуказанных 

преступлений является высокой. Примерно 65,5 % от суммарного числа 

многоэпизодных преступлений совершается группировками 

несовершеннолетних. Зачастую группировки несовершеннолетних совершают 

преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По статистике 

таких преступлений 7 из 10.  

На территории УрФО почти каждое второе убийство, совершенное 

несовершеннолетними, осуществляется именно в составе группы
1
.  

По нашему мнению, значительную проблему на сегодняшний день 

составляет процесс наркотизации среды несовершеннолетних.  

На сегодняшний день по оценкам экспертов в России только объем 

героинового рынка оценивается примерно в 13 млрд долл. США. Для сравнения 

в начале XXI в. аналогичные оценки составляли примерно 7 млрд долл. США
2
.  

Новое качество приобрела наркотизация среды несовершеннолетних в 

нашей стране за последнее время, которое определяется, большей частью, 

совокупным доходом отечественного наркобизнеса, последний по оценкам 

экспертов к началу XXI в. достиг 40 % ВВП государства. Организованная 

преступность данному виду незаконной деятельности стала уделять 

пристальное внимание.  

Демографические показатели также страдают от неблагоприятной 

ситуации с наркоманией. По официальным статистическим данным примерно 

2 % населения нашей страны являются наркоманами, что соответствует 2 до 2,5 

млн человек.  

Нижняя возрастная планка за последнее время значительно снизилась. 

Наркотики стали пробовать учащиеся 5–6 классов, нижняя планка достигла 

уровня 11-12 лет.  

                                                 
1
 Танаева З. Р., Терехова О. В. Статистические исследования преступности 

несовершеннолетних (на примере г. Челябинска) // Правопорядок: история, теория, практика. 

‒ 2018. ‒ № 2(3). ‒ С. 58. 
2
 Косорукова Е. В. Преступность несовершеннолетних как один из видов преступности // 

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. ‒ 2013. ‒ № 1. ‒ С. 78. 
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В настоящее время афганский героин занимает примерно 90 % 

наркотического рынка в нашей стране. Поступление в Россию наркотических 

средств оценивается в 35 т, что соответствует 5 млрд инъекций.  

Наркотизации в настоящее время, в большей степени, подвержены лица, 

не достигшие совершеннолетнего возраста, поведение данных лиц зачастую 

связано со склонностью к депрессии, с недостаточным уровнем социальной 

зрелости, с плохой переносимостью отрицательных эмоций, является 

ситуативным
1
.  

Поведение подростков в некоторых случаях направлено на нормы 

неформальных криминогенных объединений, подвержено чужому влиянию. 

Потребность несовершеннолетнего в снижении беспокойства и напряжения, его 

неумение адаптироваться в социальной среде побуждает несовершеннолетнего 

искать выход в употреблении наркотиков. 

Обратим также внимание на то, что рост числа суицидов среди 

подростков, распространение сифилиса, алкоголизма, СПИДа, туберкулеза 

провоцируются употреблением наркотиков.  

Итак, под преступностью несовершеннолетних следует понимать 

социально-правовое, негативное, общественно опасное, исторически 

обусловленное, устойчивое явление, представляющее собой систему 

преступлений, совершенных лицами, не достигшими совершеннолетия 

(восемнадцати лет), на определенной территории, а также за определенный 

период времени. Данное явление обладает повышенной общественной 

опасностью, так как именно несовершеннолетние лица являются основным 

резервом пополнения рядов взрослой, а также рецидивной преступности.  

В числе основных тенденций преступности несовершеннолетних можно 

выделить следующие: 

– рост преступности несовершеннолетних женского пола; 

– рост групповой преступности несовершеннолетних; 

                                                 
1
 Демидова-Петрова Е. В. Криминализация несовершеннолетних и меры ее предупреждения 

в условиях глобализации // Вестник Нижегородской академии МВД России. ‒ 2018. ‒ № 

4(44). ‒ С. 135. 
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– рост преступности несовершеннолетних на почве пьянства, наркомании 

и токсикомании; 

– рост преступлений, совершенных несовершеннолетними, с участием 

взрослых, ранее судимых лиц; 

– рост преступлений, совершенных несовершеннолетними с 

психическими отклонениями; 

– рост рецидивной преступности среди несовершеннолетних; 

– рост числа преступлений корыстно-насильственной и насильственной 

направленности среди несовершеннолетних; 

– рост числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 

несовершеннолетними.  
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ГЛАВА 2 ЛИЧНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРЕСТУПНИКА 

 

2.1 Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего 

преступника 

 

Личность как «социальное лицо человека» может рассматриваться в 

качестве своеобразного «окна», которое позволяет взглянуть в обстоятельства, 

сформировавшие эту личность, выйти на детерминирующие преступное 

поведение социальные условия, определить механизм такой детерминации и 

«вклад», который вносит в преступление личность. Изучение самого субъекта 

преступления, его отличительных особенностей и характерных черт, позволяют 

познать сущность преступного поведения в целом, а также установить причины 

определенных преступлений.  

На доктринальном уровне ученые, которые исследуют вопросы 

преступности несовершеннолетних, зачастую рассматривают и проблемы 

личности несовершеннолетнего преступника
1
.  

На протяжении продолжительного времени ученые истоки преступности 

несовершеннолетних искали в окружающем мире, в других людях, в 

экономических жизненных условиях, при этом, сама личность, внутренние 

детерминанты подростковой преступности, как правило, анализу не подлежали.  

Человек признавался часть окружающего мира, соответственно, все 

ситуации и обстоятельства, которые происходят извне оказывают на его 

формирование отрицательное воздействие. Природные основы личности, 

большей частью, игнорировались.  

В настоящее время преступность несовершеннолетних ‒ это проблема не 

одного государства, а всего международного сообщества.  

Ребенок нуждается в специальной заботе и охране, в том числе, в 

правовой защите, как до, так и после рождения. Это связано с его умственной и 

                                                 
1
 Рыженкова Е. В. Личность несовершеннолетнего преступника // Инновационная наука. ‒ 

2017. ‒ № 2. ‒ С. 130. 
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физической незрелостью. Изложенное выше положение раскрыто в принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1959 г. Декларации прав ребенка
1
.  

Присущие человеку социальные признаки фокусируются в его личности. 

Отношение человека к обществу, его положение в обществе, возникновение 

межличностных отношений обуславливаются присущими человеку 

социальными признаками.  

Личность преступника является носителем причин совершения 

преступлений. В связи с этим, предупреждение и профилактика преступности 

несовершеннолетних будет эффективной лишь в том случае, если внимание 

субъектов предупредительной деятельности будет сконцентрировано на 

личности преступника. В механизме преступного поведения личность 

преступника признается важнейшим и основным звеном. Непосредственным 

объектом предупредительной деятельности должны быть те специфические 

признаки, которые порождают преступное поведение. В связи с этим, одной из 

наиболее сложных и основных криминологических проблем является изучение 

личности несовершеннолетнего преступника.  

В настоящее время на доктринальном уровне в качестве одного из 

перспективных подходов в борьбе с подростковой преступностью является 

установление личностных механизмов, определяющих противоправное 

поведение и обеспечение в период их формирования предупреждающего 

воздействия, воздействия, устраняющего последующее их существование, 

пресекающего реализацию
2
.  

Динамичное состояние лица, отличающееся системой разных 

отрицательных факторов: социальных, биологических, внутренних, внешних, 

которое представляет собой идеальную модель, отличающуюся от иных лиц 

такими признаками, как отчуждение от нормальных ценностей, отношений, 

                                                 
1
 Декларация прав ребенка (принята Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г.). ‒ 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
2
 Смирнов М. А., Шатова Г. Г. Некоторые особенности характеристики личностей 

несовершеннолетних преступников // Социально-правовая защита детства как приоритетное 

направление современной государственной политики: сборник материалов Международной 

научно-практической конференции. ‒ 2018. ‒ С. 573. 
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более низкий культурный, нравственный и образовательный уровень, 

раскрывающаяся в признании возможности использования для достижения 

своих преступных целей криминальных средств, в том числе, сочетание таких 

психологических качеств, как тревожность и гипертрофированная 

импульсивность представляет собой личность преступника.  

Изучение личности преступника способствует успешному 

предупреждению отдельных преступных деяний, поскольку именно личность 

является исходным началом причин их совершения, основным и важным 

звеном всего механизма преступного поведения.  

Исследование личности анализируемой категории лиц представляет 

практический интерес, ввиду того, что появляются возможности для 

прогнозирования дальнейшего поведения несовершеннолетнего преступника и 

молодежи, разработки мер воспитательно-предупредительного характера, а 

также устанавливаются особенности механизма преступного поведения и 

выявляются его специфические причины. 

Основным критерием для выделения преступности несовершеннолетних 

из общей массы преступности служит возраст. Психические, психологические, 

биологические личностные особенности обусловлены именно возрастом. 

Определенный уровень развития интеллекта, сил обуславливает возраст. 

Процесс социализации личности, когда окружающая реальность 

воспринимается человеком, в его подсознании формируются определенные 

представления о личности, происходит процесс усвоения социальных норм, все 

это происходит с первых дней жизни человека. Именно в детстве человек 

складывается как общественное существо, развитие интеллекта приходится 

именно на этап детства, равно как и способность предвидеть возможные 

последствия своей деятельности, систематизировать и анализировать события, 

которые происходят в окружающем мире. В последующей жизнедеятельности 

человека все вышеуказанное играет основную роль
1
.  

                                                 
1
 Гончарова Э. В., Демко О. С. Личность несовершеннолетнего преступника // Научный 

альманах. ‒ 2015. ‒ № 114(13). ‒ С. 402. 
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Психические особенности несовершеннолетних связаны с 

неустойчивостью психики, обусловленной процессом физического и духовного 

развития организма, становления личности. Подростки, как правило, искаженно 

воспринимают такие значимые категории, как дружба, предательство, 

ответственность, смелость и др. Соответственно, все явления и события, 

происходящие извне, несовершеннолетние оценивают с ошибками, в 

искаженном восприятии.  

Из-за неустойчивости психики несовершеннолетние легко поддаются 

внушению со стороны взрослых преступников, попадают под их пагубное 

влияние. Как справедливо отмечают ученые, «коллектив улицы», сверстников, 

которые обладают такими антисоциальными качествами, как 

безответственность, лень, агрессивность, на формирование идеалов 

несовершеннолетних преступников оказывают значительное воздействие. 

Стремление к идеалу признается значимой чертой несовершеннолетнего 

возраста. Однако, нормам морали идеал несовершеннолетних преступников не 

соответствует. Героями данных лиц признаются те, кто совершает бандитизм, 

разбои, использует силу для достижения своих преступных целей.  

У несовершеннолетних преступников часто проявляются 

психопатические свойства, которые не связаны с наследственностью и 

получены преимущественно из-за неблагоприятной среды жизни, образования 

и воспитания.  

Если проанализировать преступность несовершеннолетних с учетом 

гендерного аспекта, то можно увидеть, что лица мужского пола в общей массе 

преступности несовершеннолетних преобладают. Это относится и к 

преступности в целом. Однако, следует отметить, что в последнее время 

наблюдается рост подростковой преступности лиц женского пола.  

При этом, отметим, что значительная общественная опасность скрыта в 

подростковой преступности несовершеннолетних. В 2016 г. в структуре 

преступности несовершеннолетних удельный вес лиц женского пола составлял 
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10,9 %, в 2015 г. ‒ 11 %, в 2014 г. ‒ 11,3 %, в 2013 г. ‒ 10,8 %, в 2012 г. ‒ 

11,0 %
1
. 

Преступность несовершеннолетних лиц женского пола зачастую 

характеризуется проявлениями жестокости и агрессии. Так, к примеру, 07 

ноября 2016 г. в г. Москве была избита девушка 14 лет, тремя школьницами. 

Причина совершенного преступления ‒ ревность к молодому человеку и 

жертве. Преступницы на видео сняли сам процесс совершения преступления
1
. 

Таким образом, с учетом анализа статистических сведений можно 

сформулировать вывод о том, что наблюдается феминизация преступности 

несовершеннолетних.  

Таким образом, возраст является основным отличительным признаком 

несовершеннолетнего преступника. Психические, психологические и 

биологические изменения в структуре личности, большей частью, связаны с 

возрастом несовершеннолетнего преступника. Лицо с отрицательными 

нравственно-правовыми, социально-психологическими качествами, в судебном 

порядке признанное виновным в совершении уголовно наказуемого деяния, до 

достижения возраста 18 лет, ввиду негативного влияния со стороны взрослых 

лиц, нахождения в социально опасном положении, беспризорности и 

безнадзорности является несовершеннолетним преступником.  

 

2.2 Особенности личности несовершеннолетнего преступника 

 

Действия несовершеннолетних в момент приготовления и учинения 

правонарушения (преступления) отличаются совокупностью психологических 

особенностей, характерных подростковому возрасту, а также личными чертами 

подростка, вызванными условиями жизни, образования и воспитания, уровнем 

его физического и духовного развития. 

При этом, многие российские психологи полагают, что пристрастия и 

нужды несовершеннолетних преступников разного возраста существенно 

                                                 
1
 Официальный сайт МВД РФ. ‒ Режим доступа:  https://mvd.ru/ 

1
 Новости «Москва». ‒ Режим доступа: www.mosday.ru/news/item.php?804190 

https://mvd.ru/
http://www.mosday.ru/news/item.php?804190
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отличаются. Исследуя данные, представленные в психологической литературе 

по проблемам психологических качеств несовершеннолетних преступников, 

обозначим, как применяются данные качества в момент предварительного 

следствия. 

Согласно уголовному законодательству несовершеннолетними считаются 

лица, достигшие к моменту совершения правонарушения возраста 14 лет, но не 

достигшие 18 лет. При этом согласно действующей в возрастной психологии 

периодизации возраст 14-17 лет относится к старшему подростковому и 

раннему юношескому возрасту: 

— 14-15 лет ‒ подростковый, 

— 16-17 лет ‒ ранний юношеский возраст
1
. 

Действия подростков 14-15 лет имеют уже осознанный волевой характер, 

в результате к ним инкриминируются повышенные требования, по отношению 

к данным подросткам может быть назначена уголовная ответственность за 

осуществление общественно-опасных поступков. Но физическое и морально-

нравственное развитие подростка еще не закончено, и это сказывается на 

направлениях его мотивов и поступков. 

На взгляд ряда российских психологов, подростки имеют следующие 

особенности, имеющие большое значение для расследования преступлений. 

Так, незрелость нервной системы внешне выглядит как несдержанность, 

импульсивность. Следовательно, на доводы подростка (в том числе, и на 

мнение в процессе расследования преступления) большое воздействие может 

оказать эмоциональная возбудимость, совмещенная с переменами в 

настроении, вспышками раздражительности
2
. 

У подростков наблюдаются следующие черты характера: высокая 

эмоциональная возбудимость, быстрая смена настроения и манеры поведения. 

Н.Д. Левитов полагает, что подростки не желают терять время на обдумывания 

                                                 
1
 Гончарова Э. В., Демко О. С. Личность несовершеннолетнего преступника // Научный 

альманах. ‒ 2015. ‒ № 11-4 (13). ‒ С. 402. 
2
 Павлухин А. Н. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних средствами 

правового воспитания. ‒ М.: Юнити-Дана, 2015. ‒ С. 112. 
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и сомнения, а тут же принимаются за дело. Такие черты характера зачастую 

побуждают подростков к осуществлению незаконных действий или ведут к 

злоупотреблению взрослыми криминальными структурами
1
. 

У определенных подростков в поведении присутствует злость, дерзость, 

раздражительность, вызванные определенным уровнем жизни, образования и 

воспитания. Данные черты определенных подростков следует рассматривать 

при расследовании преступлений, которые могут быть совершены в результате 

отсутствия моральных ценностей, непонимания определенных моральных 

сторон либо вследствие усталости. При изучении механизма и причин 

совершенного преступления необходимо посредством конкретизации 

показаний, оценки среды воспитания подростка, обстановки произошедшего 

преступления определить, какое значение данные черты имеют в незаконном 

поведении несовершеннолетнего. 

В период предварительного следствия следователь может увидеть в 

несовершеннолетнем такую черту, как ложь, которая сопряжена с упрямством. 

Лживость обусловлена страхом несения наказания, репрессий. Обман в данной 

ситуации обусловлен желанием утаить свои другие действия и таким образом 

не понести наказание. 

При выработке тактико-психологических методов избежания лживости у 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого следователю стоит 

установить мотивы обмана, которые могут быть обусловлены: страхом 

ответственности и наказания; боязнью мести от соучастников преступления 

или лидера преступной группировки, родственников; неразумным пониманием 

дружбы и, вследствие этого, страхом стать предателем; изображением 

хвастовства, жаждой внимания и поражения ровесников. Важно узнать, не 

является ли лживость приобретенной чертой, появившейся из-за недостатков 

воспитания. 

                                                 
1
 Левитов Н. Д. Вопросы психологии характера. ‒ М.: Современный гуманитарный 

университет, 2008. ‒ С. 56. 
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Л.И. Божович считает, что к моменту достижения подросткового возраста 

у детей появляются некоторые психологические способности, которые 

разрешают обществу предъявлять к ним в данном возрасте повышенные 

требования и признать за ними существенно большие права, в первую очередь, 

на самостоятельность
1
. 

В подростковом возрасте остро стоит страх показаться трусливым, 

несамостоятельным. Данные черты сильно связаны с «чувством зрелости», 

которое проявляется в отношении подростка к себе как взрослому и стремлении 

предстать взрослым. В таком возрасте несовершеннолетние решительны и 

могут осуществлять самые необычные действия, только бы 

продемонстрировать свою «взрослость». При осуществлении таких поступков 

несовершеннолетнего не волнует, какой ущерб повлекут его поступки, и какие 

результаты при этом будут достигнуты. Единственное, что он хочет, - это 

обратить на себя внимание сверстников, продемонстрировать собственное 

превосходство над ровесниками, сформировать конкретное мнение о своих 

поступках и о себе в компании. 

Сильная ведомость и стремление к повторению связаны с иными 

свойствами характера ‒ скромностью и неуверенностью в себе. 

Несовершеннолетние, имеющие данные черты, зачастую выросли в семьях, где 

имело место неуважительное отношение к детям, не прививалась 

самостоятельность и пресекалась инициатива, не воспитывалось чувство 

уважения к себе. Сильная ведомость и стремление к повторению необходимо 

вовремя обнаруживать в ходе расследования групповых преступлений, 

поскольку это важно при исследовании причин совершенного преступления. 

Также обнаруженные свойства можно признать причиной присвоения 

отдельного статуса в составе преступной группы (ведомый, подчиненный). 

Подростковый возраст наделен «групповым инстинктом». Это 

обусловлено обычным желанием соединиться в среде «заброшенности» и 

                                                 
1
 Божович Л.И. Проблемы формирования личности в онтогенезе. Избранные труды. ‒ М.: 

Москва-Воронеж, 1997. ‒ С. 54. 
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враждебности мира взрослых, поисками настолько важных для 

несовершеннолетних дружеских связей и симпатий и поддержки сверстников 

при отсутствии поддержки со стороны взрослых и т.п. Реакция объединения в 

большой степени объясняет то, что большая часть преступлений совершается 

подростками в группе. Включение в группу для подростка предполагает 

ведение игры по правилам. В результате подростки могут иметь двойные 

стандарты, применять и соблюдать разные правила и нормы поведения. Дома 

они могут слушаться, быть ответственными, смирными, а в коллективе 

сверстников ‒ агрессивными. 

М.И. Еникеев заявляет, что лидерство в подростковых группах зачастую 

относится к типам стеническим (сильным), эмоциональным, гиперактивным, 

экстравертным и регулярно готовым к агрессивным поступкам. Иногда 

лидерство характеризуется истероидным типом, демонстративно отражающим 

настроение всей группы и применяющим для установления собственной 

«власти» сильного в физическом плане, но конформного, зачастую имеющего 

психические отклонения несовершеннолетнего
1
. 

Право и законодательство также отводят отдельное место 16-17-летним 

подросткам в составе других несовершеннолетних, полагая, что личность 

такого несовершеннолетнего по своим физическим и интеллектуальным 

характеристикам и положению в обществе подводится ко взрослому: с 16-

летнего возраста устанавливается уголовная ответственность за практически 

любое совершенное им преступление. В ходе допроса не достигших 16-летнего 

возраста обвиняемых присутствие педагога или психолога обязательно. 

16-17-летним преступникам присущи следующие черты: 

— физическое и интеллектуальное развитие не закончено, к 18 годам 

личность приобретает физическую и духовную зрелость, пригодную для 

самостоятельной трудовой жизни; 

                                                 
1
 Еникеев М. И. Юридическая психология. С основами общей и социальной психологии: 

учебник. ‒ М.: Проспект, 2006. ‒ С. 225. 
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— завершается процесс становления нервной системы: 16-17-летние в 

отличие от более молодых лучше сдерживают свои эмоции, менее возбудимы, 

эмоциональны в своих поступках; 

— 16-17-летние в отличие от более молодых лучше формируют 

собственные увлечения, окружение. Личностное самоопределение помогает им 

быть свободными в своем мнении от мнения круга общения (родственников и 

др.); 

— 16-17-летние в отличие от более молодых менее склонны к 

подражанию и воздействию, давлению со стороны группы. Однако, в практике 

расследования правоохранительными органами преступлений 

несовершеннолетних, совершенных группой лиц, бывают ситуации, когда 

участники преступной группы постарше занимали ведомую роль; 

— независимость 16-17-летних в отличие от более молодых 

обусловлена особой автономной моралью, и поэтому антиобщественная 

направленность 16-17-летних более стабильная, чем у подростков; 

— 16-17-летние в отличие от более молодых серьезнее относятся к 

дружбе. Сама дружба для них очень высоко ценится и предполагает наличие 

честности, взаимопомощи, открытости, поддержки. Значимость общения 16-17-

летних в отличие от «группового инстинкта» молодежи связана с тем, что более 

взрослый несовершеннолетний подбирает себе такую идеальную группу, 

которая подходит его увлечениям и жизненной позиции и др. 

Несмотря на все приведенные отличия, 16-17-летние имеют некоторые 

сходства с более молодыми: они обладают еще во многом личностными 

качествами, которыми наделены также 14-15-летние подростки (чувство 

зрелости, желание саморазвития и др.). Поэтому в нормативно-правовых актах 

РФ объединяются оба эти возраста под общим определением 

«несовершеннолетние»
1
. 

                                                 
1
 Жадан В. Н. Проблемы криминологической характеристики преступности 

несовершеннолетних в России // Балтийский гуманитарный журнал. ‒ 2017. ‒ Т. 6. ‒ № 1(18). 

‒ С. 179. 
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Стоит отметить, что после отбытия или освобождения от наказания 

несовершеннолетний преступник попадает в сложный постпреступный период. 

К данному периоду личность наделяется новыми отрицательными чертами 

(пагубные привычки, сведения о субкультуре в местах лишения свободы, 

навыки сокрытия следов преступления). Ложная героика криминальной 

деятельности приводит к росту их авторитета среди «неискушенных» 

ровесников, приводит их к совершению новых преступлений. 

В генезисе противоправного поведения несовершеннолетних 

существенную роль играют также дефекты их правового сознания. В связи с 

чем, мы понимаем, что насколько правильным является представление о 

дефектах, лежащих в основе отклоняющегося поведения и ущербность 

правового сознания несовершеннолетних правонарушителей, настолько их 

устранение будет эффективным
1
. 

Таким образом, в заключение можно сделать вывод о том, что у 

несовершеннолетних преступников сильно искажена эмоциональная сфера, 

прослеживается лживость, эмоциональная «тупость», агрессивность. Вместе с 

тем, наблюдается эмоциональная неуравновешенность, аффективность, 

склонность к неадекватной ситуации реакциями. Зачастую выделяются также 

негативные трансформации волевых свойств. У несовершеннолетних 

преступников часто проявляются психопатические свойства, которые не 

связаны с наследственностью и получены преимущественно из-за 

неблагоприятной среды жизни, образования и воспитания. 

 

2.3 Типы личности современного несовершеннолетнего преступника 

 

Преступники несовершеннолетнего возраста подразделяются на 

различные виды, типы. Через типологию преступников-подростков можно 

более подробно и детально рассмотреть личность таких преступников, а также 

                                                 
1
 Карпов А. А., Костычева К. А. Особенности личности несовершеннолетнего преступника: 

криминологический аспект // Scientific perspectives 2018 Сборник материалов XXXV 

Международной научно-практической конференции. ‒ 2018. ‒ С. 147. 
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разработать эффективную программу мероприятий по противодействию 

подростковой преступности.  

При разработке типологии и классификации несовершеннолетних 

преступников за основу могут приниматься различные основания (критерии)
1
. 

Между типологией и классификацией существуют определенные 

отличия. Через типологию посредством обобщенной модели происходит 

разделение объекта. Между типологией и классификацией существует 

следующие существенное отличие: последняя позволяет описывать объект, 

подлежащий исследованию, типология, в свою очередь, позволяет объяснять 

параметры и признаки исследуемого объекта
2
. 

Несовершеннолетние преступники могут быть классифицированы по 

социально-демографическим, правовым и иным основаниям.  

Характер и степень общественной опасности совершенных подростками 

преступлений, а также численность несовершеннолетних преступников, формы 

вины и соучастия, виды назначаемых несовершеннолетним подросткам 

раскрывают правовые основания. 

Такие признаки как образовательных уровень, пол, род практической 

деятельности, уровень материальной (финансовой) обеспеченности, семейное 

положение раскрывают социально-демографические основания.  

В криминологической науке выделяются различные типологии 

несовершеннолетних преступников. Так, одни авторы выделяют глобальный, 

парциальный и предкриминальный тип. Полная криминальная зараженность, а 

также резко негативное отношение к окружающим, к другим людям, 

асоциальный тип поведения ‒ все изложенное характеризует глобальный тип 

несовершеннолетних преступников. Частичная преступная зараженность 

личности, при которой у преступника сохраняются и признаки 

законопослушного гражданина, и криминальные признаки характеризует 
                                                 
1
 Кабанов П. А. Типология и классификация как методы научного познания политических 

преступников в современной российской политической криминологии // Криминология: 

вчера, сегодня, завтра. ‒ 2013. ‒ № 3 (30). ‒ С. 56. 
2
 Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Личность преступника. ‒ СПб.: Приор, 

2004. ‒ С. 145. 
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парциальный тип несовершеннолетнего преступника. Наличие у 

несовершеннолетнего преступника особых психологических и нравственных 

свойств и качеств, которые в своей совокупности в последующем могут 

привести к совершению общественно опасных посягательств характеризует 

предкриминальный тип несовершеннолетнего преступника
1
. 

Изложенная выше типология была разработана в научной среде в 

советские годы, однако, и на сегодняшний день она сохраняет свою 

актуальность.  

Большой вклад в изучение типологии личности несовершеннолетнего 

преступника внесли В.Н. Кудрявцев, А.Б. Сахаров и Г.М. Миньковский. 

Учеными была разработана монография «Личность преступника»
2
. При 

разработке данной монографии учеными были исследованы: особенности 

поведения несовершеннолетних преступников, особенности их образа жизни, 

действия, совершаемые такими подростками, их отношения с другими людьми 

и др. По мнению ученых, преступники-подростки могут быть подразделены на 

следующие типы: случайный тип; тип, противоречащий общей положительной 

направленности личности; тип с общей неустойчивостью личностной 

направленности; тип, соответствующий общей направленности личности, но 

случайный с точки зрения повода и ситуации; тип, соответствующий 

преступной установке личности. 

В зависимости от типа микросреды, в которой находится 

несовершеннолетний преступник, и вида его деформационного поведения, по 

мнению отдельных авторов, можно также провести типологию таких 

преступников. В зависимости от такого основания можно выделить следующие 

типы: тип несовершеннолетних преступников с устойчивым деформационным 

поведением, при котором наблюдается резко негативное отношение к 

общепринятым в обществе ценностям, морали; тип несовершеннолетних 

                                                 
1
 Ковалев А. Г. Психологические основы исправления правонарушителя. ‒ М.: Юрид. лит., 

1968. ‒ С. 46. 
2
 Личность преступника / под ред. В. Н. Кудрявцева, Г. М. Миньковского, А. Б. Сахарова. ‒ 

М.: Юрид. лит., 1975. ‒ С. 61. 
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преступников, противоправное поведение которых является эпизодическим, то 

есть законодательные и моральные нормы нарушаются не регулярно; тип 

несовершеннолетних преступников, для поведения которых характерным 

является нравственная деформация, при этом, в общественно опасное 

поведение нарушение требований нравственности не перерастает
1
. 

Некоторые ученые криминологи при раскрытии типологии 

несовершеннолетних преступников за основу принимают первичную 

направленность поведения таких лиц. Последняя может быть как 

насильственной, так и корыстной
2
. 

И.А. Кравцов и Р.В. Колесников раскрывая типологию 

несовершеннолетних преступников условно выделяют ситуационный, 

случайный тип, а также самоутверждающийся и игровой тип. Данное деление 

ученые осуществляют принимая за основу в совокупности различные признаки, 

такие как: демографические, психологические, нравственные, социальные
3
. 

Несовершеннолетние преступники, как отмечает В.Г. Рудь, могут быть 

подразделены на следующие типы в зависимости от существования у таких 

преступников преступного опыта, в зависимости от мотивации их преступной 

деятельности: злостный, неустойчивый, ситуативный и агрессивный
4
. 

Типология несовершеннолетних преступников имеет огромное значение 

в предупредительной деятельности, в работе по профилактике дальнейшего 

рецидива преступлений подростков.  

По нашему мнению, при раскрытии типологии преступников-подростков 

за основу должна приниматься общественная опасность несовершеннолетних 

преступников, а также их криминогенность.  

                                                 
1
 Беляева Н. В., Долгова А. И., Ермаков В. Д. Проблемы типологии несовершеннолетних 

преступников // Вопросы борьбы с преступностью. ‒ 1976. ‒ № 24. ‒ С. 12. 
2
 Кузнецов А. А., Бекбулатова А. Т. Типы личности несовершеннолетних, совершающих 

грабежи и разбойные нападения // Юридическая наука и правоохранительная практика. ‒ 

2010. ‒ № 2 (12). ‒ С. 81. 
3
 Колесников Р. В., Кравцов И. А. Криминологическая характеристика несовершеннолетних, 

совершающих угоны транспортных средств // Вестник ВИ МВД России. ‒ 2015. ‒ № 4. ‒ С. 

68. 
4
 Рудь В. Г. Типы личности несовершеннолетнего насильственного преступника // Вестник 

КРУ МВД России. ‒ 2012. ‒ № 1. ‒ С. 62. 
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Любой преступник, которым совершается противоправное общественно 

опасное посягательство, является опасным, однако, различной является степень 

такой общественной опасности.  

Характер и степень общественной опасности, уровень криминогенности 

несовершеннолетнего преступника, его отношение к окружающим, к другим 

лицам, к обществу, мотивация преступника к совершению новых преступлений 

‒ все выше изложенное характеризует общественную опасность преступника-

подростка.   

На основании изложенного, можно прийти к выводу о том, что как через 

социальную направленность, так и через противоправный характер поведения 

раскрывается общественная опасность несовершеннолетнего преступника.  

Наиболее полно и всестороннее понимание личности преступника-

подростка возможно только через исследование в совокупности перечня его 

отличительных признаков (характеристик).  

Вместе с тем, при исследовании личности несовершеннолетнего 

преступника в обязательном порядке необходимо учитывать индивидуальные 

особенности такого преступника, раскрывающие степень его общественной 

опасности. Последняя характерна для всех преступников, однако, ее характер и 

степень являются различными. На формирование и устойчивость общественной 

опасности большое значение оказывают цели преступных посягательств, 

мотивы, наличие судимости, продолжительный характер криминальной 

деятельности, место, способ и другие факторы.  

На наш взгляд, именно общественная опасность является основным 

критерием, позволяющим разграничивать законопослушных граждан и 

преступников. От характера и степени общественной опасности также во 

многом зависит криминальная устойчивость и активность 

несовершеннолетнего преступника. При разработке мероприятий 

профилактического характера также учитывается степень общественной 

опасности виновного.  
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На основании изложенного, можно выделить случайный и 

криминогенный тип несовершеннолетнего преступника. Для последнего 

характерными являются следующие подвиды: последовательно-

криминогенный, ситуативно-криминогенный и ситуативный
1
. 

Первый из изложенных выше подтипов присущ профессиональным 

преступникам, для которых «стандартной» моделью поведения является 

совершение общественно опасных посягательств. Такие преступники обладают 

устойчивой криминальной активностью, склонностью к постоянному 

совершению преступлений.  

Для несовершеннолетних преступников ситуативно-криминального типа 

характерной является раздвоенность, то есть такие преступники одновременно 

обладают и негативными характеристиками и позитивными. Принятие решения 

о совершении преступления во многом зависит от внешних факторов.  

Несовершеннолетние преступники ситуативного типа характеризуются в 

целом совокупностью положительных признаков и качеств, однако, ввиду 

наличия инфантилизма, эмоциональной неустойчивости, отсутствия воли могут 

совершить преступление. На таких преступников, большей частью, негативное 

влияние оказывают факторы внешней среды, асоциальная установка 

преступников-подростков данного типа не является ярко выраженной.  

В научной среде несовершеннолетних преступников также подразделяют 

на абсолютно, особо опасных, опасных, и преступников, которые для 

окружающих не представляют особой опасности. За основу в данной типологии 

принимается степени общественной опасности.  

По мнению Ю.М. Антоняна, убийцы, совершившие убийство 2 и более 

лиц, серийные маньяки, террористы, относятся к абсолютно опасному типу. 

Убийцы, участники организованных преступных группировок, а также лица, 

                                                 
1
 Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. 4-e изд., перераб. и доп. – 

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2016. ‒ С. 409. 
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совершившие разбой, кражи в особо крупном размере следует относить к особо 

опасным преступникам
1
. 

Преступники, не осуществляющие общественно опасное посягательство 

на жизнь человека, посягающие на общественный порядок, на собственность и 

др. относятся к опасным преступникам. Все другие преступники, не 

соответствующие изложенным выше типам, относятся к преступникам, не 

представляющим особой общественной опасности. 

В основе деления несовершеннолетних на типы также могут быть 

положены различные основания. В числе таких можно выделить следующие: 

характер и степень общественной опасности совершенного преступного 

посягательства; как психологические, так и нравственные деформации 

несовершеннолетнего, мотивационная и целевая направленность преступной 

деятельности подростка и др.
1
 

Остановимся более детально на мотивационной преступной 

направленности подростка.  

Как известно, мотив преступления представляет собой внутреннее 

побуждение несовершеннолетнего к совершению преступления. В основе 

такого побуждения, как правило, находятся определенные потребности. Они 

могут быть различного характера и содержания. В числе основных: 

материальные, познавательные, социальные и др.  

Таким образом, в основе формирования криминальных (преступных) 

мотивов также находятся определенные неудовлетворенные потребности 

подростка. Потребности несовершеннолетнего всегда существуют в 

определенной сфере. Данные сферы реализации таких потребностей можно 

подразделить на следующие виды.  

Одной из основных сфер является материальная сфера. 

Несовершеннолетний испытывает потребности не только в таких элементарных 

вещах, как пища, одежда, обувь, но также и в денежных средствах, в модных 

                                                 
1
 Антонян Ю. М., Эминов В. Е. Портреты преступников: криминолого-психологический 

анализ: монография. ‒ М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. ‒ С. 13. 
1
 Иншаков С. М. Криминология: учебник. ‒ М.: Юриспруденция, 2011. ‒ С. 217. 
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товарах (смартфоны, планшеты и др.). Все изложенное приводит к 

формированию корыстной направленности подростка. 

Следующей можно обозначить социальную сферу. Несовершеннолетний 

испытывает потребности в межличностном общении. В результате общения со 

сверстниками у подростка может формироваться криминогенная 

направленность на фоне ненависти, желании отомстить, неприязни и др. Также 

несовершеннолетний в своем окружении может проявлять желание подражать 

другим людям, предпринимать попытки к самоутверждению и др.  

Самостоятельной сферой формирования криминогенных 

направленностей подростка выступает досуговая сфера. В рамках данной 

сферы несовершеннолетний может проявлять вполне естественные 

потребности в занятии спортом, в просмотре новых фильмов. Однако, в рамках 

данной сферы могут формироваться и криминогенные потребности, 

обусловленные желанием подростка употреблять алкогольные напитки, 

наркотические вещества, табакокурение и др.  

Таким образом, способ удовлетворения потребностей подростка 

непосредственно зависит от личностных характеристик данного лица. В основе 

мотива может находится одно побуждение как у несовершеннолетнего 

преступника, так и у законопослушного подростка.  

Мотивы криминогенного характера, возникающие у подростка, 

обусловлены искаженными потребностями
1
. 

Рассмотрев типологию преступников-подростков, обобщим и предложим 

следующие типы таких преступников: преступник-подросток с корыстной 

направленностью; преступник-подросток с искаженными потребностями 

межличностного общения; преступник-подросток с искаженными 

потребностями в сфере отдыха и досуга.  

Данная типология носит довольно обобщенный характер и каждый из 

изложенных выше типов может быть подразделен на подтипы. Так, к примеру, 

                                                 
1
 Голубничая Л. С. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего 

преступника // Амурский научный вестник. ‒ 2015. ‒ № 1. ‒ С. 158. 
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алкогольный, игровой, наркотический подтипы относятся к деформационным 

изменениям подростка в сфере отдыха и досуга.  

Подтипами подростков-преступников с искаженными потребностями 

межличностного общения являются, к примеру, следующие: конформный, 

самоутверждающийся подтипы, типы несовершеннолетних преступников, 

совершающих преступления под наставлением взрослых преступников и др.  

Подтипами несовершеннолетних-подростков, совершающих 

преступления из корыстных побуждений, в частности, являются подростки, 

которые совершили преступления ввиду крайней материальной потребности, а 

также подростки, которые совершили преступления из-за желания «красиво 

жить», потребности в дорогостоящих вещах, развлечениях и др.
1
 

Подводя итог, отметим, что представленная типология не является 

взаимоисключающей. Различные типы несовершеннолетних преступников 

могут между собой пересекаться. Исследование типологии 

несовершеннолетних преступников имеет огромное практическое значение, так 

как позволяет использовать полученные знания в ходе расследования и 

раскрытия преступлений, а также разрабатывать мероприятия 

профилактического характера по борьбе с подростковой преступностью.  
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 Анисимов Я. Б. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего 

преступника // Таврический научный обозреватель. ‒ 2016. ‒ № 11(16). ‒ С. 60. 
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ГЛАВА 3 ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

3.1 Причины преступности несовершеннолетних 

 

В основе анализируемого вида преступности находятся определенные 

детерминанты, а именно отрицательные социально-психологические причины, 

которые включают в себя элементы политической, правовой, экономической, 

бытовой психологии на различных уровнях общественного сознания, 

порождающие преступность как следствие. 

Подростковая преступность является многогранной и многосторонней 

категорией, в связи с этим, детерминанты данного вида преступности 

содержатся как во внутренней, так и во внешней сфере. Причины преступности 

несовершеннолетних между собой непосредственно взаимосвязаны, они 

оказывают влияние друг на друга, то есть наблюдается взаимообусловленность 

и взаимодействие отдельных детерминант.  

Целостная система взаимодействующих и взаимообусловленных 

элементов образуют собой причинный комплекс преступности 

несовершеннолетних. Общение и окружающая среда на личность 

несовершеннолетнего преступника могут оказывать как положительное 

влияние, так и отрицательное. Лицо может стать уязвимым к отрицательным 

внешним ситуациям и условиям криминогенного характера или факторы 

внешней среды оказывают на личность благоприятное влияние, способствуют 

формированию правовой культуры, положительных качеств
1
.  

Для того, чтобы проанализировать детерминанты преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними, следует рассмотреть совокупность 

факторов внешней среды, а также совокупность внутренних факторов, 

                                                 
1
 Корнакова С. В. Современные тенденции насильственных преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними // Криминологический журнал Байкальского государственного 
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посредством которых поведение человека в определенных условиях 

раскрывается определенным образом.  

На основании изложенного, элементами социальной психологии 

несовершеннолетних, которые нарушают общепризнанные нравственные и 

моральные нормы, а также закрепленные запреты и правовые нормы являются 

субъективные причины анализируемого вида преступности.  

В свою очередь, определенные противоречия в социальных и 

экономических отношениях людей, в общественном бытие являются 

объективными причинами рассматриваемого вида преступности.  

Причины преступности несовершеннолетних находятся в основе 

разработки мероприятий по предупреждению и противодействию преступности 

несовершеннолетних. На основе детерминант данного вида преступности 

разрабатываются определенные приемы, способы, модели для борьбы с 

преступностью несовершеннолетних.  

Условия преступности также необходимо анализировать во 

взаимодействии с детерминантами. Недостатки технического и правового 

порядка, а также разного рода организационно-управленческие просчеты и 

упущения, которые поддерживают действие субъективных причин 

преступлений признаются условиями совершения преступлений. Последние, в 

свою очередь, классифицируются на субъективные и объективные
1
.  

Социально-психологические подростковые особенности (возраст, 

темперамент и др.) признаются субъективными условиями анализируемого 

вида преступности. Недостатки технического и организационного характера, 

которые поддерживают действия причин подростковой преступности 

(объективных и субъективных) признаются объективными условиями 

преступности несовершеннолетних.  

На доктринальном уровне отмечается, что поведение отдельных лиц 

обуславливается различными причинами: внутренним миром данного лица, 
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микросредой (непосредственным окружением), макросредой (общий уровень 

социальной детерминации).  

Все вышеуказанные уровни между собой непосредственно взаимосвязаны 

и взаимообусловлены, каждый последующий элемент единого причинного 

комплекса обуславливается предыдущим. С субъективными причинами 

связаны личностные качества, в свою очередь, с объективными причинами 

рассматриваемого вида преступности связаны микроуровень и макроуровень. 

Так, в частности, от общей ситуации в государстве во многом зависит 

благополучие и положение определенного человека. В данном случае общая 

ситуация в государстве представляет собой макроуровень. Специфики 

правового пространства, а также экономического, политического и социального 

развития общества раскрывают макроуровень
1
.  

Экономическое развитие государства и общества во многом 

обуславливается выбранными политическими приоритетами, соответственно, 

политикой и экономикой детерминируется во многом социальная сфера.  

Таким образом, все сферы общественного и государственного развития 

непосредственно влияют друг на друга, между собой они являются 

взаимосвязанными. При возникновении нарушений в одной из сфер, нарушения 

происходят, в том числе, и в других сферах. В связи с этим, каждая из сфер не 

может анализироваться в отрыве от других сфер, также и причины 

анализируемого вида преступности (объективные и субъективные) нельзя 

рассматривать разрозненно.  

На основании вышеизложенного, отметим, что условия и причины 

преступности несовершеннолетних в своей совокупности образуют причинно-

условный комплекс.  

Формирование криминогенного мировоззрения у несовершеннолетнего, 

которое, в том числе, зависит от воздействия специфических особенностей 

возраста несовершеннолетних, его морально-нравственных качеств, отсутствие 
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№ 3. ‒ С. 131. 



53 

жизненного опыта, стремление показать себя сильным, обидчивость, 

подражание взрослым, неустойчивость интересов и склонностей, все 

вышеизложенное представляет собой конечный результат воздействия данных 

факторов.  

В основе причин объективного характера подростковой преступности, в 

частности, находятся недостатки действующих законодательных норм, 

недостатки в различных сферах жизни государства, прежде всего, в сфере 

экономики, социальной сфере.  

В настоящее время в условиях роста цен, необходимости удовлетворять 

свои материальные нужды в жилье, питании, вещах, многие родители стали 

меньше заниматься воспитанием и образованием своих детей, их жизнь в 

большей степени сосредоточилась на том, что обеспечить своих детей 

материально. Кроме того, на сегодняшний день сохраняются устойчивые 

тенденции роста числа внебрачных детей и детей, рожденных от матерей. Не 

достигших 18-летнего возраста. Все изложенное выше приводит к тому, что 

дети воспитываются не в семьях, а на улице
1
. 

Многие дети в настоящее время практически не имеют возможности 

отдыхать в загородных лагерях, посещать спортивные секции, их отдых и досуг 

практически никак не организуется, в результате у несовершеннолетних, 

имеющих криминальную направленность, и много свободного времени 

формируется криминогенная мотивация к совершению преступлений.  

Негативные явления социальной и экономической жизни, а также 

отсутствие эффективно функционирующей системы воспитания и образования 

детей приводит к формированию причинного комплекса подростковой 

преступности.  

В числе основных детерминант преступности несовершеннолетних 

можно выделить следующие: разрушение семейных ценностей; низкий уровень 

оплаты труда педагогов и их нежелание в таких условиях качественно 
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выполнять свою работу; деформация нравственного сознания подростков; 

низкий уровень правового сознания и правовой культуры несовершеннолетних; 

употребление алкогольных напитков и наркотических веществ в семьях 

несовершеннолетних и др.  

Подростковая безнадзорность и беспризорность также являются 

устрашающими явлениями современного российского общества.  

По статистике без попечения родителей в среднем в год остаются свыше 

100 000 несовершеннолетних. При этом, значительная их часть это не дети-

сироты, а дети, родители которых были лишены родительских прав
1
.  

Дети из социально неблагополучных семей, из многодетных семей, 

лишенных достаточного уровня материального достатка, как правило, 

вовлекаются в криминальную (преступную) деятельность. Родители за такими 

детьми не осуществляют надлежащего контроля, в результате дети 

предоставлены сами себе, становятся безнадзорными и беспризорными.  

Безнадзорность детей и подростков возникает не только в условиях 

отсутствия желания их родителей осуществлять воспитание своих детей, но 

также объективной невозможности осуществлять свои родительские 

обязанности, например, по состоянию здоровья.  

Дети также могут становиться беспризорниками по причине отсутствия 

психологически благоприятного микроклимата в семье.  

Крайней степенью безнадзорности несовершеннолетних выступает их 

беспризорность. О безнадзорных детях говорят в том случае, если за ними со 

стороны родителей не осуществляется надлежащего контроля, о беспризорных 

‒ если за детьми не только не осуществляется контроль со стороны родителей, 

но также у несовершеннолетних нет жилья для проживания.  

Проблема борьбы с подростковой беспризорностью на сегодняшний день 

на государственном уровне не решена. Это связано с тем, что дети-

беспризорники изымаются правоохранительными органами из мест их 
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обитания, отправляются в медицинские учреждения, в последующем в 

социальные учреждения (социальные приюты, социально-реабилитационные 

центры), из которых подростки вскоре сбегают.  

По сути, эффективная работа по противодействию подростковой 

преступности, безнадзорности и беспризорности с такими детьми не ведется. 

Поэтому данная проблема нуждается в скорейшем законодательном и 

практическом разрешении
1
. 

Для многих современных подростков закон и справедливость не 

представляют значительной ценности, что приводит к формированию 

криминогенной направленности. Отсутствие уважительного отношения 

подростков к закону, справедливости, другим людям, безусловно, является 

значительным недостатком в работе образовательных учреждений, воспитания 

в семье, упущениями в организации досуговых мероприятий для детей и 

подростков.  

Снижение уровня материальной обеспеченности семей, имеющих детей, 

также негативно сказывается на развитии и становлении подростков, в том 

числе, на формирование криминогенной направленности несовершеннолетних. 

Дети в таких семьях не имеют материальной возможности удовлетворить свои 

нужды, что наталкивает некоторых из них за мысль о возможности заработать 

денежные средства себе на карманные расходы незаконным способом.  

Как свидетельствуют официальные данные статистики за 2017 г. по 

Челябинской области среди несовершеннолетних преступников свыше 35 % 

нигде не работали и не обучались.  

Безработица является значительным социальным фактором, который 

приводит к формированию преступной (криминальной) направленности 

подростков.  

По причине отсутствия работы граждане, в том числе, 

несовершеннолетние не могут удовлетворить свои материальные потребности. 
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Также граждане, потерявшие работы при длительной невозможности 

трудоустроиться теряют свою профессиональную квалификацию, зачастую 

начинают употреблять наркотические средства и алкоголь. Для приобретения 

последних втягиваются в преступность. Отметим, что примерно 1/5 от 

несовершеннолетних преступников совершили преступления, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения.  

В последнее время в большей степени стала актуализироваться проблема 

предупреждения рецидивной подростковой преступности. Среди 

несовершеннолетних преступников велика доля рецидивистов. Это значит, что 

преступники, совершившие преступления в несовершеннолетнем возрасте не 

только не смогли перевоспитаться и встать на правильный путь исправления, 

но также и стали совершать преступления повторно.  

Основная угроза формирования детерминант преступности 

несовершеннолетних кроется в социально неблагополучных семьях. Для таких 

семей характерными являются злоупотребление алкогольными напитками, 

употребление наркотических средств, отсутствие или низкий уровень 

психологических и нравственных устоев.  

Практическими специалистами отмечается, что в семьях, где поведение 

родителей является аморальным, дети редко вырастают благополучными, 

законопослушными гражданами. Как правило, у детей в таких семьях 

формируются расстройства психики. Так, по материалам уголовных дел 

Калининского районного суда г. Челябинска за 2016–2017 г.г., 20 % 

несовершеннолетних осужденных воспитывались в семьях, где родители 

злоупотребляли алкоголем
1
.  

Как нами ранее отмечалось, в ряде случаев в материально 

необеспеченных семьях вырастают дети с криминогенной мотивацией. Однако, 

материальная составляющая в данном вопросе не является центральной. Как 

свидетельствуют материалы практики, даже в материально обеспеченных 
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семьях, в ряде случаев, вырастают преступники. Это, преимущественно, 

связано с тем, что родители в таких семьях не занимаются воспитанием своих 

детей. В основном, по причине отсутствия свободного времени, все свое время 

они тратят на зарабатывание денежных средств для своей семьи. Все это 

приводит к тому, что родителям гораздо проще откупиться от своих детей 

каким-то ценным, дорогостоящим подарком, нежели уделить ему внимание, 

уделить внимание его воспитанию.  

Серьезный аспект криминогенной семьи – утрата связи между детьми и 

родителями. Родители перестают пользоваться у детей авторитетом, между 

ними утрачивается доверительная связь. Ребенок становится практически 

неуправляемым.  

Главная причина утраты связи между детьми и родителями – дефицит 

общения. Очень важно, чтобы дети и родители понимали друг друга, чтобы у 

них были общие интересы и взаимоуважение. В процессе воспитания и тем, и 

другим постоянно приходится подстраиваться друг под друга. Иногда этот 

процесс идет легко, но возникают и кризисные периоды. Идеально, если их 

удается предвидеть и подготовиться к ним. В любом случае преодоление таких 

кризисов – сложнейшая творческая педагогическая задача. Если родители не 

могут или не хотят тратить время и силы на ее разрешение, это оказывается 

отправной точкой отстранения. Недостатки школьного образования 

отечественные криминологи всегда относили к числу факторов, порождающих 

не только преступность несовершеннолетних, но и влияющих на всю 

преступность. Анализ процесса формирования личности во время обучения в 

общеобразовательных учреждениях позволяет криминологам заметить 

результаты отрицательного воспитания и формирования негативных свойств 

личности
1
.  

В средней школе у многих подростков, прежде всего, резко снижается 

успеваемость. Плохая учеба влечет за собой три ряда конфликтов: между 

                                                 
1
 Ережипалиев Д. И. Преступность несовершеннолетних на современном этапе развития 

российского общества // Всероссийский криминологический журнал. ‒ 2017. ‒ Т. 11. ‒ № 1. ‒ 

С. 98. 
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подростком и учителями; между подростком и классом; между подростком и 

родителями. Если конфликты вовремя не разрешены, подросток, как правило, 

«выталкивается» из основных социальных коллективов. Но исходя из 

особенностей возраста он не может долгое время находиться в изоляции. В 

связи с этим подросток ищет группу сверстников, в которой он был бы 

«своим», и находит таких же «изгоев», как он. Таким образом и формируется 

отрицательная группа подростков. В ней действуют отличные от 

общепринятых способов самоутверждения – от курения и мелких краж до 

употребления спиртного и избиения сверстников. По материалам уголовных 

дел Калининского районного суда г. Челябинска, 47 % осужденных 

несовершеннолетних подростков не успевали по учебной программе, что 

поспособствовало потере интереса к обучению
1
. 

Таким образом, анализ влияния на преступность несовершеннолетних 

социальных, экономических и политических причин и условий позволяет 

выделить несколько основных детерминантов, определяющих ее состояние и 

иные показатели.  

Во-первых, это неудовлетворительные материальные условия жизни 

большинства населения; во-вторых, несовершенство и нестабильность 

общественного устройства; в-третьих, ослабление традиционных институтов 

социализации личности; в-четвертых, рост детской безнадзорности и 

беспризорности; в-пятых, культ насилия, быстрого обогащения и «красивой» 

жизни, господствующий в работе средств массовой информации; в-шестых, 

недостатки действующего законодательства. Предупреждение и устранение 

указанных процессов, защита детей и подростков от негативного влияния, 

создание нормальных условий для их социально значимого развития должны 

стать ведущими направлениями в сфере предупреждения личностных 

деформаций несовершеннолетних. 

 

                                                 
1
 Танаева З. Р., Терехова О. В. Статистические исследования преступности 

несовершеннолетних (на примере г. Челябинска) // Правопорядок: история, теория, практика. 

‒ 2018. ‒ № 2(3). ‒ С. 59. 
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3.2 Меры предупреждения преступности несовершеннолетних 

 

В условиях многих перемен устоявшихся сфер общественной жизни, 

развития демократии и гласности, построения правового государства особую 

актуальность сохраняют вопросы укрепления законности и правопорядка, 

неукоснительного обеспечения прав и законных интересов граждан, реализации 

принципа социальной справедливости.  

В этой связи, преступность несовершеннолетних становится 

определенной составляющей, отображающей социальное настроение граждан, 

совершенство законодательных инициатив и проводимой перспективной 

политики государства.  

Участие государства в жизни молодежи есть основная цель 

государственной политики, которая направлена в сторону развития в ней 

социальной составляющей, в частности в области укрепления семьи, 

материнства и детства, молодежной политики и др.
1
 

УК РФ закрепил особенности уголовной ответственности и наказания лиц 

данного контингента, установил возрастные критерии выделения его в особую 

демографическую группу. Все это делает не только возможным, но и 

необходимым криминологическое изучение преступности 

несовершеннолетних, ее основных характеристик, причин и условий, 

способствующих совершению преступлений лицами в возрасте от 14 до 18 лет 

включительно, разработку мер по их предупреждению.  

В основе профилактической деятельности в предупреждении 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, лежат основные 

принципы, характерные для предупреждения преступности в целом. Однако, 

наряду с этим следует отметить, что в предупреждении преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними, есть особенности, которые имеют свои 

                                                 
1
 Мальцева Л. В. Преступность среди несовершеннолетних и ее предупреждение // 

Общество: политика, экономика, право. ‒ 2016. ‒ № 11. ‒ С. 83. 
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отличия от возрастных правонарушителей, а также совершенствования ими 

преступлений и административных правонарушений.  

Необходимо обратить внимание, что в предупреждении преступности 

несовершеннолетних участвует несколько субъектов, представляющих собой 

особую единую систему, которая связывает общие цели и задачи. И одно из 

главных мест в этой системе отводится ОВД. Многообразие социальных мер 

профилактики преступности предполагает перевоспитание 

несовершеннолетних через формирование нравственных качеств и моральных 

взглядов, правовое воспитание, разъяснение смысла и назначения российских 

законов, привитие уважения к закону, государству, правоохранительным 

органам, морально-этическим устоям, выработку привычки соблюдать закон, 

воспитание убежденности в необходимости и целесообразности следовать 

нормам права
1
.  

Среди вопросов организационного характера необходимо решить и 

проблему подготовки кадров, специализирующихся на работе с подростками, 

знающих особенности психологии и физиологии детского и подросткового 

возраста, умеющих применять педагогические знания при защите прав и 

законных интересов ребенка при осуществлении мер ранней профилактики 

преступности несовершеннолетних; изыскания новых, более эффективных 

форм взаимодействия с населением и использования его профилактических 

возможностей; обеспечения подростков различными средствами защиты. 

Необходимо выделение в учебных заведениях МВД России 

специализации, предусматривающей изучение психологических и возрастных 

особенностей подростков и специфику работы с ними. Деятельность ОВД по 

предупреждению преступности несовершеннолетних можно разделить на два 

основных направления – общую и индивидуальную профилактику.  

К основным направлениям в предупреждении преступности 

несовершеннолетних можно отнести следующие мероприятия: ограничение 

                                                 
1
 Шувалова И. А. К вопросу о мерах предупреждения преступности несовершеннолетних // 

Мир науки и образования. ‒ 2015. ‒ № 2. ‒ С. 174. 
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влияния негативных социальных факторов, связанных с причинами и 

условиями преступности несовершеннолетних; воздействие на причины и 

условия, способствующие данному виду преступности; непосредственное 

воздействие на несовершеннолетних, от которых можно ожидать совершения 

преступлений; воздействие на группы с антиобщественной направленностью, 

которые подвергают предупредительному воздействию несовершеннолетних.  

В процессе предупреждения преступности несовершеннолетних ОВД 

направляют свои усилия на выявление причин и условий, которые 

способствуют совершению преступлений, а также на их устранение. В этих 

целях осуществляется взаимодействие с другими государственными, 

общественными и иными организациями и учреждениями, которые принимают 

непосредственное участие в предупредительной деятельности, проводят ряд 

профилактических мероприятий. Большое значение в практической 

деятельности ОВД имеет воздействие на личность несовершеннолетнего 

преступника, и такая работа проводится в рамках индивидуальной 

профилактики
1
.  

К основным элементам индивидуальной профилактики системы 

предупредительного воздействия можно отметить следующие: изучение 

несовершеннолетних, которые способны совершить преступления; определение 

основных профилактических мер и мероприятий, которые могли бы выполнить 

задачи и цели предупреждения преступлений несовершеннолетних.  

Одной из основных целей индивидуальной профилактики является 

исправление и перевоспитание подростка. В этой связи, сотрудникам полиции 

необходимо решать следующие задачи: выявлять несовершеннолетних, 

которые могут совершить преступления; изучать личность 

несовершеннолетних; определять и устранять источники отрицательного 

влияния на них; исследовать возможности создания благоприятной обстановки, 

с тем, чтобы не допустить реализации преступных намерений; осуществлять 

                                                 
1
 Тонков Е. Е. Проблемы противодействия преступности несовершеннолетних в современной 
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контроль за поведением таких несовершеннолетних и образом их жизни; 

периодически анализировать полученные результаты и вносят 

соответствующие коррективы в свою профилактическую работу. 

Значительную роль в профилактической деятельности подростковой 

преступности играют органы ПДН.  

В соответствии с п. 70 Приказа МВД России от 15 октября 2013 г. № 845 

«Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации»
1
 

сотрудники ПДН проводят индивидуальную профилактическую работу с 

несовершеннолетними с учетом особенностей их личности и окружения, 

характера совершенных правонарушений, условий семейного воспитания. 

Указанные обстоятельства устанавливаются в ходе проведения 

профилактических бесед с несовершеннолетним, его родителями или иными 

законными представителями, другими лицами, посещения 

несовершеннолетнего по месту жительства, изучения характеризующих 

материалов. 

Сотрудники ПДН в ходе проведения индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетним: 

– выясняют образ жизни, связи и намерения несовершеннолетнего, его 

причастность к неформальным молодежным объединениям противоправной 

направленности; 

– проводят с несовершеннолетним профилактическую беседу, с 

разъяснением его моральной и правовой ответственности перед обществом, 

государством, социальных и правовых последствий продолжения 

антиобщественного поведения; 

– выявляют и в пределах своей компетенции принимают меры по 

устранению причин и условий совершения несовершеннолетним 

правонарушений; 

                                                 
1
 Приказ МВД России от 15 октября 2013 г. № 845 «Об утверждении Инструкции по 

организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов 
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– выявляют и в пределах своей компетенции в установленном порядке 

привлекают к ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетнего в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 

действий, либо склоняющих их к суицидальным действиям, либо к 

потреблению наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

употреблению одурманивающих веществ; 

– привлекают к профилактической работе с несовершеннолетними лиц, 

способных оказать на них положительное влияние. 

Сотрудники ПДН, проводящие индивидуальную профилактическую 

работу с несовершеннолетними, принимают в пределах своей компетенции 

меры по обеспечению соблюдения их прав и законных интересов. 

Сотрудники ПДН, проводящие индивидуальную профилактическую 

работу с несовершеннолетними, наряду с мерами, предусмотренными 

Инструкцией, обеспечивают проведение следующих мероприятий: 

– с несовершеннолетними, освобожденными от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия либо освобожденными судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия; 

– проводят совместно с начальником территориального органа МВД 

России либо его заместителем первоначальную беседу с несовершеннолетним, 

его родителями или иными законными представителями, разъясняют 

последствия систематического неисполнения принудительных мер 

воспитательного воздействия. О результатах беседы составляется справка, 

которая приобщается к УПК или УПД на несовершеннолетнего; 

– направляют соответствующее представление в суд для принятия к 

несовершеннолетнему меры, предусмотренные законодательством РФ, - при 

систематическом неисполнении несовершеннолетним принудительных мер 

воспитательного воздействия. 
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В ходе проведения индивидуальной профилактической работы с 

родителями или иными законными представителями, злоупотребляющими 

алкогольной и (или) спиртосодержащей продукцией, потребляющими 

наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо 

новые потенциально опасные психоактивные вещества, либо употребляющими 

одурманивающие вещества, не исполняющими своих обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних, допускающими жестокое 

обращение с ними, а также отрицательно влияющими на поведение 

несовершеннолетних: 

– разъясняют родителям или иным законным представителям, 

отрицательно влияющим на детей, последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей по воспитанию, обучению 

и (или) содержанию детей, отрицательного влияния на поведение детей либо 

жестокого обращения с ними; 

– выясняют образ жизни и намерения родителей или иных законных 

представителей, отрицательно влияющих на детей, путем посещения семьи по 

месту жительства, изучения характеризующих материалов, проведения бесед с 

представителями медицинских организаций, органов образования, социальной 

защиты населения, иными лицами; 

– привлекают к профилактической работе с родителями или иными 

законными представителями, отрицательно влияющими на детей, лиц, 

способных оказать на них положительное воздействие; 

– принимают участие во взаимодействии с другими органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в решении вопросов организации обучения, труда, 

оздоровительного отдыха и досуга несовершеннолетних, проживающих в 

семьях, находящихся в социально опасном положении; 

– вносят в соответствующие органы и учреждения предложения о 

применении к родителям или иным законным представителям, отрицательно 
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влияющим на детей, мер воздействия, предусмотренных законодательством 

РФ. 

В процессе предупреждения преступлений и административных 

правонарушений возникает необходимость подробного изучения всех 

отрицательных свойств личности несовершеннолетнего, которые в 

определенных условиях могут детерминировать преступное поведение.  

Все эти вопросы могут быть прояснены в полном объеме при психолого-

педагогической диагностике личности несовершеннолетнего преступника. 

Наиболее оптимальный и экономичный путь решения данной проблемы – 

создание психолого-педагогических центров, что позволит, с одной стороны, 

обеспечить психолого-педагогическую диагностику личности 

несовершеннолетних, склонных к совершению преступлений, а с другой 

стороны, даст работникам полиции конкретные рекомендации по проведению 

профилактической работы с такими подростками
1
. 

Также нами разделяется подход ученых, предлагающих создать при 

МВД, ГУВД, УМВД субъектов РФ межрайонные отделы полиции по 

координации деятельности в сфере борьбы с подростковой преступностью, а в 

последующем – объединить ПДН с подразделениями УР. Таким образом, по 

нашему мнению, первоочередными организационными мерами, позволяющими 

более эффективно бороться с преступностью среди несовершеннолетних, 

должны быть:  

1. Разработка и утверждение МВД РФ Инструкции об организации и 

тактике оперативно-разыскной работы ОВД по предупреждению и раскрытию 

преступлений среди несовершеннолетних;  

2. Создание специализированных подразделений полиции по борьбе с 

преступностью несовершеннолетних, задачей которых будет целенаправленное 

осуществление оперативно-разыскной деятельности в среде подростков и 

молодежи;  

                                                 
1
 Мальцева Л. В. Преступность среди несовершеннолетних и ее предупреждение // 

Общество: политика, экономика, право. ‒ 2016. ‒ № 11. ‒ С. 83. 



66 

3. Включить (прикомандировать) в состав вышеуказанных подразделений 

следователей.  

4. Введение в учебный процесс образовательных учреждений системы 

МВД России дисциплины «Предупреждение, раскрытие и расследование 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними»
2
. 

В настоящее время особую актуальность представляют вопросы 

профессиональной готовности субъектов оперативно-розыскной деятельности 

органов внутренних дел к раскрытию групповых преступлений, совершенных 

несовершеннолетними.  

Подростковая преступность регистрируется только на основании данных 

о раскрытых преступлениях, поэтому снижение количества раскрытых 

преступлений несовершеннолетних может свидетельствовать не только о 

сокращении в стране подростковой преступности, но и о недостаточной работе 

правоохранительных органов по раскрытию преступлений, совершенных этими 

лицами, и о демографической составляющей.  

Ситуация требует от правоохранительных органов совершенствования, 

применяемых и разработки новых методик расследования отдельных видов 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними. На данный момент есть 

проблемы в работе по разобщению групп несовершеннолетних с 

антиобщественной направленностью поведения и выявлению лиц, 

вовлекающих подростков в преступную деятельность
1
.  

Качество и эффективность раскрытия преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, во многом зависят от безотлагательного проведения 

оперативно-разыскных мероприятий с целью установления преступника, так 

как это не только пресекает противоправное поведение подростка, 

обеспечивает неотвратимость наказания за общественно опасные действия, но 

и, что особенно важно, своевременно оказывает нравственно-психологическое 
                                                 
2
 Бельский А. И., Ягодин Р. С., Волков П. А. Предупреждение преступности 

несовершеннолетних // Инновационная наука. ‒ 2017. ‒ № 11. ‒ С. 74. 
1
 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Российская газета. ‒ 1999. ‒ 30 

июня. 
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воздействие на подростка-правонарушителя. Чем раньше будет выявлен 

несовершеннолетний правонарушитель, тем больше возможностей для 

исправления и перевоспитания подростка. При этом очень важно, чтобы не 

укрепилось представление о безнаказанности в среде близкого окружения 

несовершеннолетнего правонарушителя.  

Наиболее раннее выявление правонарушения способствует прекращению 

воздействия на подростка со стороны взрослых организаторов и подстрекателей 

с целью сокрытия следов преступления.  

Оперативному сотруднику, при выявлении причин и условий, 

способствующих совершению преступления, необходимо обратить внимание 

на источник возникновения у подростка антиобщественных взглядов и 

привычек; на обстоятельства, которые обусловили формирование преступного 

умысла, непосредственно толкнули на совершение преступления и создали 

благоприятную обстановку для его совершения. Необходимо установить, кто 

виновен в создании условий, благоприятствующих совершению 

несовершеннолетним противоправного поступка.  

Среди субъектов предупреждения преступлений несовершеннолетних 

особое место занимают воспитательные колонии. Данные учреждения решают 

задачу предупреждения преступности специфическим способом: посредством 

исправления и перевоспитания несовершеннолетних.  

В деятельности пенитенциарной системы есть существенные недостатки. 

Ее дискредитируют факты нарушения законности, бездушного и грубого 

обращения с осужденными. Это затрудняет процесс исправления 

несовершеннолетних, поскольку они не испытывают доверия к своим 

воспитателям, не чувствуют угрызений совести за совершенное преступление. 

Практика свидетельствует о том, что не признающий своей вины подросток, 

как правило, нарушает режим, плохо учится, уклоняется от работы, 

рассматривает наказание как насилие, а себя ‒ как жертву несправедливого 

приговора, что уже само по себе затрудняет процесс исправления.  
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Такие осужденные обычно игнорируют различные мероприятия и 

противостоят педагогическому воздействию
1
.  

Важным криминогенным фактором, влияющим на рост преступного 

рецидива среди несовершеннолетних, является отсутствие системы 

ресоциализации несовершеннолетних, возвратившихся из воспитательных 

колоний.  

По данным сплошного анкетирования, проведенного в колониях, 64,6 % 

юношей (Бобровская воспитательная колония ФСИН России) и 51,7 % девушек 

(Новооскольская воспитательная колония ФСИН России) высказали 

уверенность, что нового преступления не совершат.  

После возвращения из воспитательной колонии подростки, как правило, 

попадают в прежнюю, неблагоприятную для воспитания среду. Будучи в 

колонии, они больше всего опасались при освобождении упреков родителей, 

учителей, других лиц.  

В условиях пьянства родителей, семейных скандалов, откровенной 

бедности и нужды колония для подростка уже не кажется чем-то выходящим за 

рамки его жизненных планов. Желание не совершать новых преступлений 

быстро исчезает под влиянием окружения. На смену приходит желание кому-то 

отомстить, проявить характер бывалого «зэка», доказать взрослым дружкам, 

что время в колонии им потрачено не зря
1
.  

Также нуждается в улучшении связь ОВД, суда, уголовно-

исполнительных инспекций органов юстиции, воспитательных колоний. 

Сотрудники воспитательных колоний должны получать полную информацию о 

поступающих к ним несовершеннолетних и характере преступлений. При 

освобождении воспитательные колонии обязаны, в свою очередь, подробно 

информировать ОВД о положительных и отрицательных изменениях личности 

подростков.  

                                                 
1
 Лелеков В. А. Преступный рецидив несовершеннолетних и его предупреждение // Вестник 

Воронежского института МВД России. ‒ 2014. ‒ № 4. ‒ С. 83. 
1
 Бельский А. И., Ягодин Р. С., Волков П. А. Предупреждение преступности 

несовершеннолетних // Инновационная наука. ‒ 2017. ‒ № 11. ‒ С. 74. 
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В качестве первоочередных мероприятий также можно указать 

следующие: 

– улучшение качества, сокращение сроков расследования и судебного 

разбирательства по делам несовершеннолетних. Повышение качества этой 

работы зависит от профессионализма следователей, оперативных работников, 

судей, их специализации и взаимодействия.  

– с учетом отечественного и зарубежного опыта требуется повсеместная 

специализация судей;  

– следователи и оперативный состав уголовного розыска обязаны 

направить дополнительные усилия на изобличение взрослых подстрекателей. 

Было бы уместным повышение карательных санкций за вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений; 

– улучшению индивидуальной работы с подростками, ранее 

совершавшими преступления, способствовало бы возрождение практики 

закрепления за ними общественных воспитателей. Общественные воспитатели 

отчитывались о своей работе, участвовали в семинарах, совещаниях, 

конференциях, практиковалось их моральное и материальное поощрение; 

– определяя меру наказания, не связанную с лишением свободы, суды 

обязаны требовать от несовершеннолетних и их родителей трудоустройства 

или возвращения в профессиональное или общеобразовательное учебное 

заведение. Контроль за выполнением постановления суда обеспечивают 

сотрудники ПДН ОВД и уголовно-исполнительные инспекции органов 

юстиции.  

Работа с подростками, совершившими преступление, многогранна, 

требует индивидуального подхода с учетом семейной обстановки, 

особенностей характера, местных традиций и обычаев
1
. 

                                                 
1
 Тонков Е. Е. Проблемы противодействия преступности несовершеннолетних в современной 

России //  Общество и право. ‒ 2016. ‒ № 7. ‒ С. 38. 
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В настоящее время в условиях развития информационного пространства и 

глобальной сети интернет вопросы предупреждения преступности 

несовершеннолетних выходят на первый план.  

Надо сказать, что для многих лиц несовершеннолетнего возраста 

внедрение в информационную среду, криминогенную реальность 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» происходит 

неосознанно, при этом подобное внедрение управляется и моделируется извне. 

В данном случае весьма искусно используется фактор ложной подачи 

информации, убеждения в отсутствии социальных и профессиональных лифтов 

для подрастающего поколения.  

В подобных условиях создается благодатная почва для идентификации 

несовершеннолетнего себя со средой бесперспективности, развивается 

стремление к немедленным выгодам. Такой заряд криминогенного влияния 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находит свой выход 

в особо опасных формах общественно опасных действий, запрещенных УК РФ: 

начиная от призывов к свержению конституционного строя (получающих 

выражение в участии в, так называемых, цветных революциях) до активной 

вербовки сторонников радикальных экстремистских формирований, также 

запрещенных законом.  

В современных реалиях возникла повышенная виктимность в интернет-

пространстве, которая образует высокие риски для несовершеннолетних (в силу 

возрастных особенностей) становиться жертвами от действий, которые носят 

как открытый, так и анонимный характер: подвергаться психологическому, 

эмоциональному, моральному насилию, травле, то есть становиться объектом 

так называемых «буллинга», «интернет-травли», «кибертравли», 

«кибермоббинга» в интернет-пространстве, что может послужить 

возникновению у лиц повышенной тревожности, депрессии, стресса, серьезной 
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психологической травмы и, как следствие, доведению до суицида, а также 

побудить к совершению преступлений
1
.  

Противодействие современным феноменам проявления преступности 

несовершеннолетних должно базироваться на реализации специальных мер 

предупреждения. Представляется, что блокировать ресурсы, распространяющие 

и пропагандирующие преступную идеологию, криминальные рецепты насилия, 

способы совершения иных преступлений, малоэффективно в силу краткости 

действия меры. Администраторами подобных групп будут создаваться новые 

аналогичного толка аккаунты.  

Эффективными в условиях масштабного культивирования 

информационного распространения противоправных идей и их масштабного 

воздействия должны выступить предупредительные меры модерирования и 

контроля за содержанием существующих аккаунтов, пропагандирующих 

информацию криминогенного, в том числе, экстремистского характера. 

Подобные меры позволят выявлять подготовку преступлений (призывов к их 

совершению, намерений), а также их участников. Необходимы создание и 

поддержка противоположных ресурсов «антигрупп» по отношению к 

криминогенным сетевым сообществам.  

Подобные ресурсы будут способствовать развитию индивидуального 

антикриминального самосознания подписчиков, наглядно (посредством фото, 

видеоматериалов) обеспечивать нетерпимое отношение к антиобщественным 

формам поведения; недопустимость социальной и прочей ненависти и вражды; 

популяризацию уважения к человеку, его трудовой и учебной деятельности и 

их позитивному эффекту влияния на качество жизнедеятельности; «рекламу» 

человеческих ценностей: доброты, надежности, взаимоуважения, 

взаимовыручки, отзывчивости, преданности; пропаганду уважительного, 

доверительного отношения к сотрудникам правоохранительных органов; 

                                                 
1
 Филиппова Е. О. Несовершеннолетняя преступность как объект криминологического 

исследования // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. ‒ 2016. ‒ 

№ 7. ‒ С. 25. 
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культивацию необходимости ведения здорового образа жизни; антирекламу 

азартных игр
1
. 

Таким образом, можно сделать вывод, что преступность 

несовершеннолетних при значительных масштабах распространения требует 

решительных, энергичных и целенаправленных мер по ее предупреждению. 

Для этого следует постоянно совершенствовать формы и методы работы ОВД, 

обеспечивать должным образом их приоритетное кадровое пополнение и 

материально-техническое снабжение.  

Задача состоит, прежде всего, в снижении уровня преступности 

несовершеннолетних, недопущении разлагающего влияния 

несовершеннолетних преступников на других подростков и пополнения ими 

рядов взрослых преступников-рецидивистов. В решении этой и других задач 

важная роль принадлежит мерам общей и индивидуальной профилактики, 

применяемым органами внутренних дел в целях устранения причин и условий, 

способствующих преступлениям несовершеннолетних. Эффективность такой 

деятельности в значительной степени зависит от того, насколько данные меры 

базируются на положениях, разработанных криминологией, уголовным правом, 

уголовно-исполнительным правом, психологией, педагогикой. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Валуйсков Н. В. Преступность несовершеннолетних в современной России и некоторые 

вопросы уголовно-правовой политики // Труды института государства и права РАН. ‒ 2017. ‒ 

№ 3. ‒ С. 130. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования подведем обобщающие итоги 

по теме работы. 

Под преступностью несовершеннолетних следует понимать социально-

правовое, негативное, общественно опасное, исторически обусловленное, 

устойчивое явление, представляющее собой систему преступлений, 

совершенных лицами, не достигшими совершеннолетия (восемнадцати лет), на 

определенной территории, а также за определенный период времени. Данное 

явление обладает повышенной общественной опасностью, так как именно 

несовершеннолетние лица являются основным резервом пополнения рядов 

взрослой, а также рецидивной преступности. За последние годы наблюдается 

общая тенденция к снижению уровня преступности несовершеннолетних. 

Однако, количественные показатели не соответствуют качественным 

показателям в данном вопросе. Качественная составляющая подростковой 

преступности за последние годы только ухудшается. Отличительными 

признаками преступности несовершеннолетних можно признать 

преимущественную корыстную направленность совершаемых преступлений, а 

также узость области преступных посягательств. Возраст является основным 

отличительным признаком несовершеннолетнего преступника. Психические, 

психологические и биологические изменения в структуре личности, большей 

частью, связаны с возрастом несовершеннолетнего преступника. Лицо с 

отрицательными нравственно-правовыми, социально-психологическими 

качествами, в судебном порядке признанное виновным в совершении уголовно 

наказуемого деяния, до достижения возраста 18 лет, ввиду негативного влияния 

со стороны взрослых лиц, нахождения в социально опасном положении, 

беспризорности и безнадзорности является несовершеннолетним 

преступником.  

У несовершеннолетних преступников сильно искажена эмоциональная 

сфера, прослеживается лживость, эмоциональная «тупость», агрессивность. 
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Вместе с тем, наблюдается эмоциональная неуравновешенность, 

аффективность, склонность к неадекватной ситуации реакциями. Зачастую 

выделяются также негативные трансформации волевых свойств. У 

несовершеннолетних преступников часто проявляются психопатические 

свойства, которые не связаны с наследственностью и получены 

преимущественно из-за неблагоприятной среды жизни, образования и 

воспитания. 

Типология несовершеннолетних преступников: тип несовершеннолетнего 

преступника с корыстными тенденциями; тип несовершеннолетнего 

преступника с измененными потребностями межличностного общения; тип 

несовершеннолетнего преступника с деформацией потребностей в досуговой 

сфере. Следует учитывать, что в рамках каждого из указанных типов 

несовершеннолетних преступников вполне могут быть выделены подтипы. 

Принадлежность несовершеннолетнего преступника к одному из указанных 

типов не только позволяет сделать определенные выводы об особенностях его 

личности, но и может быть эффективно использована в процессе профилактики 

дальнейшей преступной деятельности, а также для раскрытия и расследования 

преступлений. 

Анализ влияния на преступность несовершеннолетних социальных, 

экономических и политических причин и условий позволяет выделить 

несколько основных детерминантов, определяющих ее состояние и иные 

показатели. Во-первых, это неудовлетворительные материальные условия 

жизни большинства населения; во-вторых, несовершенство и нестабильность 

общественного устройства; в-третьих, ослабление традиционных институтов 

социализации личности; в-четвертых, рост детской безнадзорности и 

беспризорности; в-пятых, культ насилия, быстрого обогащения и «красивой» 

жизни, господствующий в работе средств массовой информации; в-шестых, 

недостатки действующего законодательства. Предупреждение и устранение 

указанных процессов, защита детей и подростков от негативного влияния, 

создание нормальных условий для их социально значимого развития должны 
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стать ведущими направлениями в сфере предупреждения личностных 

деформаций несовершеннолетних. 

В числе основных тенденций преступности несовершеннолетних можно 

выделить следующие: 

– рост преступности несовершеннолетних женского пола; 

– рост групповой преступности несовершеннолетних; 

– рост преступности несовершеннолетних на почве пьянства, наркомании 

и токсикомании; 

– рост преступлений, совершенных несовершеннолетними, с участием 

взрослых, ранее судимых лиц; 

– рост преступлений, совершенных несовершеннолетними с 

психическими отклонениями; 

– рост рецидивной преступности среди несовершеннолетних; 

– рост числа преступлений корыстно-насильственной и насильственной 

направленности среди несовершеннолетних; 

– рост числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 

несовершеннолетними.  

Проведенный анализ в данной работе позволяет внести некоторые 

предложения по совершенствованию законодательства. 

1. На сегодняшний день крайне острой является проблема 

распространения в сети Интернет среди детей радикальных идей. На практике 

можно встретить случаи, когда террористические организации вербуют детей с 

неокрепшей психикой. В рамках государственной деятельности в сфере 

противодействия этому явлению Генеральной прокуратуре РФ было 

предоставлено право блокировать информационные ресурсы экстремистского 

характера во внесудебном порядке. Соответствующее полномочие 

Генерального прокурора РФ по обращению в Роскмонадзор для внесудебной 

блокировки информации экстремистского характера, а также о незаконных 

публичных акциях, об организации массовых беспорядков предусмотрено в ч. 1 

ст. 15.3 ФЗ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
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технологиях и о защите информации». Роскомнадзором по требованиям 

Генеральной прокуратуры за 2,5 года во внесудебном порядке была удалена 

противозаконная информация с 10 тыс. ресурсов, доступ к более чем 1 тыс. 

интернет-страниц был заблокирован. Однако, следует отметить, что 

отсутствует аналогичная процедура применительно к сайтам, которые 

публично оправдывают или пропагандируют терроризм. В настоящее время 

работа по противодействию данным сайтам ведется только на основании 

решения суда. На основании изложенного, можно прийти к выводу о том, что 

законодательные нормы не предоставляют прокурору возможность быстро и 

оперативно реагировать на нарушения в анализируемой сфере. По нашему 

мнению, необходимо на законодательном уровне рассмотреть вопрос о 

предоставлении прокурору возможности блокировать те сайты, на которых 

размещена информация, пропагандирующая или оправдывающая терроризм, о 

расширении прокурорских полномочий в рассматриваемой сфере. В настоящее 

время полномочиями по обращению в Роскомнадзор для закрытия во 

внесудебном порядке доступа к информации о незаконных публичных акциях, 

об организации массовых беспорядков обладает Генеральный прокурор РФ и 

его заместители. На наш взгляд, вышеуказанными полномочиями также 

необходимо наделить прокуроров субъектов РФ.  

2. В настоящее время несовершеннолетние являются активными 

пользователями сети интернет. При этом, зачастую в сети интернет 

размещается такая информация, которая оказывает отрицательное воздействие 

на психику подростков, например, сцены жестокости, информация о способах 

совершения самоубийства и др. В результате подростки, имея свободный 

доступ к данной информации, осуществляют ее просмотр, что пропагандирует 

в среде несовершеннолетних насилие, совершение правонарушений, 

преступлений и др. Зачастую данная информация подлежит распространению 

через поисковые системы, социальные сети и др. Свободный доступ к данного 

рода информации приводит к деформациям правосознания, нравственного 

сознания подростков, оказывает на них психотравмирующее и растлевающее 
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влияние. На основании вышеизложенного, признаем целесообразным 

разработку мер защиты несовершеннолетних в анализируемой сфере 

комплексного характера, разработку эффективных способов обеспечения 

безопасности несовершеннолетних в социальных сетях. Необходимо 

блокировать на аккаунтах подростков возможности вступления в сообщества и 

поисковые запросы, которые содержат в себе нежелательный контент. Для 

реализации данного направления предупредительной деятельности считаем 

необходимым создать в системе ОВД самостоятельный отдел, сотрудники 

которого будут отслеживать и блокировать на аккаунтах подростков 

возможности вступления в сообщества и поисковые запросы, которые содержат 

в себе нежелательный контент. Кроме того, на уровне МВД РФ необходимо 

разработать и принять Инструкцию, в которой будет строго прописан алгоритм 

всех совершаемых действий в данном направлении.  

3. Кроме того, по нашему мнению, первоочередными организационными 

мерами, позволяющими более эффективно бороться с преступностью среди 

несовершеннолетних, должны быть: создание специализированных 

подразделений полиции по борьбе с преступностью несовершеннолетних, 

задачей которых будет целенаправленное осуществление оперативно-

разыскной деятельности в среде подростков и молодежи; включить 

(прикомандировать) в состав вышеуказанных подразделений следователей; 

введение в учебный процесс образовательных учреждений системы МВД 

России дисциплины «Предупреждение, раскрытие и расследование 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними». 

4. Также необходимо внести ряд изменений в законодательство о 

судебной системе РФ, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних. Речь идет о необходимости введения на территории РФ 

специализированных ювенальных судов, которые в пределах своей 

компетенции будут рассматривать уголовные, гражданские и 

административные дела, по которым одной из сторон является 

несовершеннолетний. Такой дифференцированный подход представляется 
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наиболее уместным, поскольку судебное разбирательство по делам о 

преступлениях несовершеннолетних должно иметь ряд особенностей, которые 

не присущи разбирательству дела в общем порядке. Основной задачей 

ювенальных судов является защита несовершеннолетних и их реабилитация. 

Рассматривая дела в отношении несовершеннолетних, ювенальный суд должен 

больше внимания уделять изучению личности несовершеннолетнего 

преступника и конкретных обстоятельств, толкнувших подростка на 

совершение преступления, тем самым, избегая формального подхода, чем часто 

грешат судьи судов общей юрисдикции, ссылаясь на постоянную 

загруженность. Однако, только подробное изучение всех, связанных с 

личностью несовершеннолетнего, обстоятельств, поможет устранить причины 

совершения им преступления, вернуть подростка в общество и избежать 

повторного совершения преступлений. При работе с несовершеннолетними 

важно исключить возможность стигматизации (клеймения), поскольку 

«навешивание ярлыка» – преступник препятствует процессу ресоциализации 

несовершеннолетних, совершивших преступление и отбывших наказание. На 

данный момент в РФ на территории Ростовской и Иркутской областей в 

порядке эксперимента уже действуют ювенальные суды. Анализ судебной 

практики данных судов показал снижение уровня рецидивов преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними на данной территории, что 

свидетельствует об эффективности их работы. Именно поэтому возникает 

предложение о необходимости повсеместного создания и внедрения 

ювенальных судов. 

5. В качестве дополнительного элемента к ежедневной работе 

сотрудников различных подразделений ОВД, связанных с противодействием 

групповой преступности несовершеннолетних, выступают оперативные 

профилактические операции. К реализации оперативно-профилактических 

операций привлекаются все подразделения, непосредственно относящиеся к 

предупреждению правонарушений, выявлению и раскрытию преступных 

деяний несовершеннолетних, также могут быть привлечены представители 
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заинтересованных ведомств государственной системы профилактики 

правонарушений, представители социальных организаций, внештатные 

сотрудники полиции, волонтеры, казачество. Достаточно значимым 

преимуществом ОПО выступает возможность использовать в сочетании общие 

и индивидуальные профилактические мероприятия. Комплексное и 

целенаправленное влияние, оказываемое на объединения несовершеннолетних 

антисоциальной направленности, неформальные молодежные группировки, 

способствует наиболее качественной профилактической работе их 

противоправной деятельности. Наиболее значимые из них – оперативно-

профилактические операции «Группа», «Неформал», «Подросток – улица», 

«Лидер». В процессе реализации вышеуказанных операций сотрудники ОВД 

проводят анализ преступного деяния, совершаемого несовершеннолетними на 

территории оперативного обслуживания. Осуществление оперативно-

профилактических операций выступает в качестве крайне эффективного 

средства, связанного со своевременным выявлением несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном положении, по нейтрализации, 

устранению, сокращению степени воздействия криминогенных факторов, по 

коррекции личности девиантов. Привлечение к участию в ОПО представителей 

заинтересованных ведомств, учреждений, организаций предоставляет реальную 

возможность повысить степень эффективности проводимых мероприятий. 
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Приложение А 

 

Диаграмма «Динамика зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в Российской Федерации за период 2000 ‒ 2017 г.г.» 
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Приложение Б 

 

Диаграмма «Динамика зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними на территории Челябинской области за период 2012 ‒ 

2017 г.г.» 
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Приложение В 

 

Диаграмма «Структура преступности несовершеннолетних в зависимости 

от объекта посягательства на территории Российской Федерации за 2017 год» 
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Приложение Г 

 

Диаграмма «Структура преступности несовершеннолетних в зависимости 

от объекта посягательства на территории Челябинской области за 2017 год» 

 

 

 


