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Введение 

 

Подростковая преступность выступает одной из наиболее острых, 

дискуссионных и во многом неоднозначных проблем современности. Широкий 

научный и практический интерес работников правоохранительных структур и 

представителей других органов, а также общественности в целом конкретно к 

представленной категории криминально активного населения не случаен и 

определен, в первую очередь, психологическими особенностями возраста 

подростка, его социально-политическим статусом. Все указанное позволяет 

фактически оценивать состояние подростковой преступности, ее 

количественные и качественные (структурные и другие) изменения даже при 

условии определенной неполноты, а иногда и недостоверности сведений, 

характеризующих изменение преступности по конкретным регионам России, 

применительно к отдельным контингентам лиц, разным составам преступных 

деяний. 

Динамика подростковой преступности в нашей стране в разные временные 

промежутки неоднозначна. На основании данных статистики в пределах 

последних лет можно наблюдать периоды спада, повышения, относительной 

стабильности криминальной активности подростков. Так, с 2011 г. (78548 

преступных деяний) по 2013 г. (64270 преступных деяний) наблюдается спад 

подростковой преступности, в 2014 г. (67225 преступных деяний) имеет место 

отрицательное изменение тенденций, которое к 2016 г. (61153) вновь изменяется 

в лучшую сторону [9]. 

В целях эффективной борьбы с преступностью несовершеннолетних 

нужно знать ее криминологические характеристики. 

Краткий анализ литературы показал, что в различных источниках 

исследуемая тема отражена не полностью. Наиболее полно, на наш взгляд, 

данная тема разработана в монографических исследованиях, вузовских 
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учебниках и учебных пособиях по криминологии следующих авторов: П.Ю. 

Агафонов, Л.С. Голубничая, Г.Т. Журавлев, С.М. Иншаков, Я.И. Куринова, В.Д. 

Малков, В.Н. Николаев, А.Ф. Сизый, О.В. Старков и др. 

Объект исследования ‒ общественные отношения, возникающие в связи с 

девиантным и делинквентным поведением несовершеннолетних, а также 

содержательная характеристика и комплекс мер, направленных 

на предупреждение преступлений, совершаемых подростками, и исправление 

несовершеннолетних преступников. 

Предмет исследования ‒ нормы российского законодательства, 

соответствующие разделы и главы специализированной литературы, материалы 

периодической печати, статистические данные, раскрывающие 

криминологические характеристики подростковой преступности. 

Цель исследования ‒ комплексно и детально рассмотреть 

криминологические характеристики подростковой преступности, разработать 

систему криминологических мер по предупреждению данного вида 

преступности. 

Задачи исследования: 

— проанализировать понятие подростковой преступности; 

— раскрыть криминологические характеристики подростковой 

преступности; 

— изучить исторические факторы, влияющие на появление подростковой 

преступности; 

— рассмотреть социальные факторы, влияющие на появление 

подростковой преступности; 

— проанализировать психологические факторы, влияющие на появление 

подростковой преступности; 

— рассмотреть личность молодого преступника. 
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В процессе исследования использованы следующие методы: методы 

анализа и синтеза, сравнительно-правовой, обобщения, восхождения от 

абстрактного к конкретному, системный, логический и диалектический методы 

научного познания. 

Эмпирическая база исследования представлена подтвержденными 

статистическими данными по состоянию преступности несовершеннолетних в 

Российской Федерации, материалами судебной практики. 

Нормативно-правовая база исследования представлена следующими 

источниками: 

— Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 

Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(Пекинские правила). Приняты 29 ноября 1985 г.; 

— Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ; 

— Федеральный закон от 24 июня 1999 г. (ред. от 07.06.2017 г.) № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

— и др. 

Структура дипломной работы обусловлена целью и задачами исследования 

и состоит из введения, основной части (трех глав), заключения, списка 

источников и приложения. 
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Глава 1. Основные понятия и характеристики подростковой 

преступности 

 

1.1. Понятие подростковой преступности 

 

Открытие К. Марксом и Ф. Энгельсом материалистического понимания 

истории человеческого социума, развитое В.И. Лениным, послужило базой 

научного познания всех происходящих в нем общественных явлений, в том 

числе, преступности. Впервые в истории социума было дано научное объяснение 

преступности и ее причин как массового явления, присущего обществу, 

разделенному на антагонистические классы. Приводя в статье «Население, 

преступность и пауперизм» сведения о росте преступности в Англии, К. Маркс 

отмечал: «Должно быть, есть что-нибудь гнилое в самой сердцевине такой 

социальной системы, которая увеличивает свое богатство, но при указанном не 

уменьшает нищету, и в которой преступность растет даже быстрее, чем 

численность населения». Марксистско-ленинская оценка преступности 

базируется на том, что представленное явление не существует самостоятельно от 

реального мира, в котором живут и действуют люди. Оно общественно 

обусловлено. Преступные деяния осуществляют люди. Соответственно, 

криминология, рассматривая определенное преступное деяние, исследуя 

психологический аспект человеческого действия, соединяет его с 

социологическим аспектом: переходит от индивидуальных поступков к 

действиям в массе, совокупности, к содержанию социальных отношений. При 

указанном все преступные деяния исследуются в единстве и проявляют 

целостность. Их множество и превращается в массовидное явление. 

Исследование данного явления должно охватывать все обязательные стороны 

действий лиц, выразившихся в преступных деяниях. Представленное 

массовидное явление и есть преступность [21, с. 48].  
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Криминология раскрывает преступное деяние как единичное образование. 

Каждое отдельно взятое преступное деяние существует в одном «экземпляре» и 

имеет свою характеристику. Преступность же – это множество, составленное из 

всех этих индивидуальных событий, формирующих в своей массе явление. 

Представленное явление также можно анализировать в качестве 

индивидуального объекта, но уже более высокого уровня. Преступность по 

сравнению с преступным деянием допустимо раскрывать как индивидуальный 

объект высшего уровня. Индивидуальный объект низшего уровня (преступное 

деяние) исследуется как случайная категория. Конкретные преступные деяния, 

из которых образуется преступность, осуществляются независимо друг от друга 

и носят случайный характер. Индивидуальный же объект высшего уровня 

(преступность) – необходимая категория. Преступность отличается сложностью 

и целостностью, множественностью и разнообразием связей с иными 

общественными явлениями. Во всем указанном и выражается качественное 

различие между преступным деянием и преступностью. Преступное деяние – это 

отдельное, а преступность – общее [32, с. 123].  

Говоря о преступности как о сложнейшем общественном явлении, 

хотелось бы особенно выделить, что такой вид преступности, как преступность 

среди подростков, всегда вызывает у исследователей повышенное внимание. И 

это вполне обоснованно, так как молодое поколение выступает естественным 

резервом общественного развития, а нарушения уголовного закона субъектами 

молодого возраста, их распространенность не только говорят об имеющихся 

недостатках воспитания, условий для включения молодежи в жизнедеятельность 

социума, но и в существенной степени выступают в качестве прогностической 

характеристики преступности в целом.  

Как указывает А.И. Долгова, выделение подростковой преступности 

позволяет более детально изучать ее специфику, особенности детерминации, 

причинности, а также формировать дифференцированные меры специального ее 
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предупреждения. Не учитывать криминологически важных признаков 

подростковой преступности – значит не обеспечивать целенаправленный и 

дифференцированный подход к борьбе с ней [27, с. 149].  

Мы согласны с представленной позицией ученого и считаем, что 

подростковая преступность обладает комплексом особенных, присущих 

исключительно ей характеристик. Их выделение, комплексный анализ и 

изучение предоставит возможность выработки более результативных мер 

предупреждения анализируемого вида преступности. Однако, при рассмотрении 

подростковой преступности необходимо учитывать ее целостность как 

системно-структурного, сложного общественного явления, а также 

диалектическую взаимосвязь и взаимодействие различных ее подвидов 

(несовершеннолетних 14-15 лет, 16-17 лет, гендерного различия).  

Подростковая преступность обладает комплексом отличительных 

характеристик, которые выражаются, прежде всего, в причинном комплексе и 

мотивации формирования преступного поведения и, как результат, в ее уровне и 

тенденциях становления [35, с. 62].  

В нашей стране анализу вышеуказанной проблемы посвящены работы 

многих ученых. Резкое социально-экономическое расслоение общества особенно 

болезненно воспринимается несовершеннолетними. Повышающийся разрыв 

между реальными доходами и привлекательными жизненными стандартами, 

невозможность достижения последних правомерными способами определили 

интенсивное вовлечение подростков даже из относительно благополучных в 

социальном понимании семей в криминальную деятельность либо вызвали 

высокую степень психологической готовности к данной деятельности. 

Образуются конфликты на почве общественно-экономических контрастов, 

разрешаемые, к сожалению, в ряде случаев, криминальным путем.  

Итак, кто же такие подростки, совершающие преступления? 
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Несовершеннолетние преступники – это лица, совершающие незаконные 

действия в раннем возрасте, в дальнейшем, большей частью, значительно 

труднее поддаются исправлению и в результате образуют ключевой резерв для 

взрослой и рецидивной преступности [18, с. 172].  

По мнению ряда ученых, а конкретно Ю.Ф. Кваши, А.С. Зайналабидова, 

А.П. Зрелова, Д.Ю. Тамбовцева, Н.А. Свистуновой, М.В. Краснова, 

подростковая преступность объясняется: избранием подростками 

антиобщественного образа поведения в связи с неадекватной оценкой 

обстоятельств и отсутствием жизненного опыта в целях самоутверждения [13, с. 

78]. Мы полагаем, что указанная формулировка подростковой преступности 

является недостаточно полной. Считаем, что данное определение не включает 

комплекса свойств, которые присущи представленному общественному 

явлению.  

В узком смысле под подростковой преступностью можно подразумевать 

преступные деяния, осуществляемые лицами в возрасте от 14 до 18 лет [40, с. 

59]. При этом, в силу различных причин подобное ограничение возраста 

довольно узко. Обращаясь к проблематике подростковой преступности, 

необходимо исходить из того, что она выражает собой долю преступности в 

социуме, которая развивается под влиянием тех же факторов, что и преступность 

в общем. На основании указанного при исследовании преступности лиц в 

возрасте от 14 до 18 лет применяются общекриминологические характеристики, 

показатели, а также другие категории. Вместе с тем, анализ должен быть 

ориентирован на обнаружение факторов и обстоятельств, значимых конкретно 

для подростковой преступности, позволяющих определить ее особенности и 

требуемые меры воздействия.  

В специализированной литературе, и в частности, по мнению Президента 

Российской криминологической ассоциации А.И. Долговой, подростковая 

преступность выражает собой особенный объект криминологического анализа, 
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который рассматривается в следующих аспектах: 1) общеправовых (закреплены 

специальные главы в УК РФ, УПК РФ, УИК РФ, включающие специфику 

привлечения к уголовной ответственности подростков, расследования 

представленной категории дел, а также назначения и его исполнения); 2) 

криминологические, как специфика: а) преступных деяний подростков (формы, 

виды, мотивы); б) личности подростка (а именно незначительный возраст и этап 

ее формирования, ограниченная дееспособность, динамика содержания 

социально-психологических и социально-ролевых функций); в) системы условий 

и причин преступности; г) эффективности мер специального профилактического 

влияния [27, с. 155]. 

Несмотря на пристальное внимание к анализируемым проблемам 

исследователей и практиков, интерес к ним не уменьшается. Подростковая 

преступность, как общественная проблема, продолжает оставаться в центре 

внимания исследователей, государственных и общественных институтов. 

Указанное определяется спецификой преступности несовершеннолетних, 

постоянным изменением общественных условий и законодательства, а также 

гуманными соображениями, потребностью оградить подрастающее поколение от 

вовлечения в незаконную деятельность. 

Отрицательные процессы, сопровождающие политические, общественно-

экономические и иные изменения в нашей стране, вызвали небывалое 

обострение криминальной ситуации. Под влиянием микро- и макросреды 

происходят существенные качественные и количественные изменения 

подростковой преступности – основы для воспроизводства общей преступности 

[36, с. 163]. 

Процессы развития и становления рыночной экономики, демократизации 

государственной и общественной жизни напрямую отразились на 

криминологической обстановке в подростковой среде. Преступность среди 

подростков вызывает повышенное внимание, что вполне обоснованно ввиду 
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того, что она выступает определенным индикатором общественной ситуации в 

государстве. Данный вид преступности чрезвычайно чутко реагирует на 

состояние социума.  

Рост подростковой преступности, большей частью, говорит об 

отрицательных процессах в обществе. Исследование подростковой 

преступности, с одной стороны, инструмент обнаружения криминогенных 

факторов в обществе, а с иной – основа для прогноза преступности в целом. 

Криминализация несовершеннолетних – это криминализация будущего России 

[29, с. 137]. По процессам, происходящим в подростковой среде, мы можем с 

большой долей вероятности судить о том, каким будет наш социум в 

дальнейшем, в том числе, какой будет преступность. Кроме исследовательских и 

прогностических сторон анализа подростковой преступности, есть еще один – 

гуманитарный. Несовершеннолетние относятся к группе наименее защищенных 

общественных групп населения. Такое направление воздействия, как 

профилактика преступности в понимании защиты от нее, охраны от поражения 

социальных групп «криминальным вирусом», имеет наибольшее значение 

применительно к подросткам. К сожалению, уровень криминальной 

пораженности представленной части общества в настоящее время довольно 

высокий. 

Особенность подростковой преступности может быть представлена как 

определенная системой взаимосвязанных факторов, относящихся к возрастным, 

психологическим, социальным особенностям подростков, специфике 

социального статуса. Установление данных особенных признаков, 

определяющих правонарушающее поведение подростков, особенности их 

количественных и качественных параметров, их анализ выступают базой для 

разработки мер предупреждения, направленных на применение в отношении 

указанной возрастной группы. От того, какие перспективы развития в настоящее 

время будет иметь анализируемая нами проблема, во многом зависят состояние 
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и тенденции преступности в дальнейшем, и даже более масштабно – 

нравственный климат в социуме [32, с. 124].  

Таким образом, под подростковой преступностью необходимо 

подразумевать отрицательное – общественно-правовое, социально опасное, 

исторически обусловленное – устойчивое явление, выражающее собой систему 

преступных деяний, осуществляемых лицами, не достигшими 18 лет, на 

конкретной территории, а также за конкретный временной промежуток. 

Указанное явление обладает повышенной социальной опасностью ввиду того, 

что подростки являются главным резервом пополнения рядов взрослой, а также 

рецидивной преступности. 

 

1.2. Криминологические характеристики подростковой преступности 

 

Потребность выделения подростковой преступности в обособленную 

группу определяется, большей частью, спецификой соматического, 

психического и нравственного развития подростков, а также их общественной 

незрелостью. В несовершеннолетнем возрасте в ходе нравственного 

формирования личности происходит накопление опыта, в том числе, 

отрицательного, который может внешне не проявляться либо выразиться с 

существенным запозданием. 

Подростковая преступность характеризуется динамичностью, высокой 

степенью активности несовершеннолетних. Подростковая преступность ‒ это 

будущая преступность. В связи с указанным можно говорить, что одной из 

причин преступности взрослых выступает преступность подростков. 

Определение подростковой преступности связано с совокупностью преступных 

деяний, осуществленных лицами, не достигшими 18 лет, а именно в возрасте от 

14 до 18 лет, которые с позиции криминологии включают три возрастные 

категории: 14 ‒ 15, 15 ‒ 16 и 17 ‒ 18 лет [25, с. 79].  
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Одной из криминологических специфик подростковой преступности 

выступает ее относительно плавный рост на протяжении продолжительного 

периода времени. 

Подростковая преступность, как в целом и вся преступность, отличается 

высокой степенью латентности. На латентность данной преступности 

воздействуют особенности правового положения и физического состояния 

подростков, их личностные характеристики, большая «регулируемость» 

следственной и судебной практикой статистических показателей. Исследования 

свидетельствуют, что распространенность преступных деяний, осуществляемых 

подростками, реально в несколько раз превышает ее зарегистрированную часть. 

Особенно высокой латентностью характеризуются хулиганство, кражи, грабежи.  

Наблюдаются тенденция «омоложения» подростковой преступности, рост 

криминальной активности детей младших возрастов. Особенную проблему 

выражает рост подростковой преступности женского пола [35, с. 61]. Несмотря 

на относительно небольшую распространенность преступности среди лиц 

женского пола, данное явление таит в себе немалую социальную 

опасность. Большое число преступных деяний осуществляется подростками-

мигрантами, не нашедшими себе работы и жилья. В современных условиях 

миграционные процессы и связанные с ними отрицательные последствия в виде 

преступности приобретают все большую актуальность и требуют значительного 

антикриминогенного влияния.  

Повышается число преступных деяний, осуществляемых подростками с 

психическими отклонениями, а также на почве токсикомании, пьянства, 

наркомании. Речь идет о так именуемых пограничных состояниях, не 

исключающих вменяемости и, соответственно, уголовной ответственности 

виновных. К ним, как правило, определяют не тяжелые и стойкие болезни, а 

разные виды неврозов, психопатию, умеренную дебильность, алкоголизм. В 

настоящее время представленные аномалии выявляются у каждого 7 ‒ 10 
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несовершеннолетнего преступника. Вместе с тем, данные аномалии ‒ большей 

частью (в 80 ‒ 85 % случаев) ‒ результат не наследственности, а условий жизни, 

воспитания несовершеннолетних [33, с. 166]. 

Подростковая среда болезненно реагирует на отрицательные последствия 

кризисного состояния социума. Тревожность ‒ база преступного поведения, в 

том числе и подростков, которые зачастую ее преодолевают, применяя разные 

возбуждающие вещества. Удельный вес подростков, осуществляющих 

преступные деяния в состоянии алкогольного опьянения, начиная с 2004 г. 

значительно уменьшился (в 2003 г. – 20,1 %, в 2004 г. – 16,1 %, в 2005 г. – 14,3 

%, в 2006 г. – 12,3 %, в 2007 г. – 10,6 %, в 2008 г. – 10,0 %), потом незначительно 

скорректировался вверх и остается стабильным (в 2010 г. – 10,0 %, в 2011 г. – 

11,0 %, в 2012 г. – 13,9 %, в 2013 г. – 13,9 %, в 2014 г. – 13,9 %, в 2015 г. ‒ 13,4 

%, в 2016 г. ‒ 13,3 %. 

Что же касается доли несовершеннолетних, осуществивших преступные 

деяния в состоянии наркотического опьянения, то за 2011 ‒ 2016 г.г. она 

повысилась свыше чем в 5 раз. В 2010 г. удельный вес данных лиц образовывал 

0,2 %, в 2011 г. – 0,4 %, в 2012 г. – 0,4 %, в 2013 г. – 0,7 %, в 2014 г. – 1,1 %, 2015 

– 1,2 %, в 2016 ‒ 1,3 % [9]. 

В структуре подростковой преступности 2/3 несовершеннолетних 

преступников осуществляют корыстные и корыстно-насильственные преступные 

деяния, совершаемые посредством кражи, грабежа либо разбоя.  

Отрицательные тенденции сохраняются и в насильственной подростковой 

преступности. Существенная доля насильственных преступных деяний 

осуществляется ими в отношении членов своей семьи либо иных родственников, 

других лиц из их бытового окружения.  

Существенно повысился уровень жесткости, несовершеннолетние 

вовлекаются в ранее несвойственные им области «взрослой преступности». Так, 

к примеру, «… подростки все чаще используют оружие, причем огнестрельное 
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оружие используется в 9 % случаев, а холодное оружие – в 10 %. Более того, 

подростки применяют усыпляющие средства при изнасилованиях и кражах». 

«Большинство убийств – 37 % – дети осуществляют с использованием холодного 

оружия (как правило, ножи и топоры). Так, к примеру, в сентябре 2015 г. в 

поселке Восток Сахалинской области 16-летний школьник зарезал троих 

взрослых мужчин. Большей частью, подростки убивают своих сверстников – в   

67 % случаев. Так, к примеру, 28 апреля 2015 г. в Иркутске 14-летний школьник 

убил >8-летнего брата своего друга, чтобы завладеть ноутбуком» [29]. 

Наблюдаются изменения и в мотивационной структуре подростковой 

преступности. Значительно усилилась ее корыстная направленность. Так, если 

раньше только 25 – 30 % краж осуществлялись лишь из корыстных мотивов, в 

других случаях преобладали мотивы самоутверждения, лжетоварищества, то в 

настоящее время корыстная мотивация превалирует [21, с. 73]. 

За последние годы значительно увеличилось число и удельный вес 

насильственных преступных деяний (убийств, случаев причинения тяжкого 

вреда здоровью, средней тяжести вреда здоровью, изнасилований, хулиганств, 

разбоев, грабежей), а также таких, отличающихся сложностью механизма 

осуществления преступных деяний, как преступные деяния экономической 

направленности и мошенничество; довольно заметен и рост показателей 

регистрации таких опасных преступных деяний, как умышленное уничтожение 

имущества, угон транспортных средств, незаконное ношение, хранение оружия. 

Вместе с тем, традиционные для подростков кражи и преступные деяния, 

связанные с наркотиками, идут на убыль. В Приложении А представлена 

таблица, раскрывающая структуру преступности несовершеннолетних по 

категориям тяжести совершенных преступлений в 2010–2016 гг. 

Стабильно высоким в последние несколько лет остается удельный вес 

групповой подростковой преступности: в 2012 г. он образовывал 41,4 %, в 2013 

г. – 41,8 %, в 2014 г. – 41,8 %, в 2015 г. – 42,2 %, в 2016 г. ‒ 42,8 %. 
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Официальная статистика выявляет тенденцию устойчивого роста 

удельного веса несовершеннолетних, ранее осуществлявших преступные деяния. 

В 2006 г. их доля среди подростков образовывала 16,0 %, в 2007 г. – 17 %, в 2008 

г. –      17,6 %, в 2009 г. – 18,5 %, в 2010 г. – 19,1 %, в 2011 г. – 19,6 %, в 2012 г. – 

21,8 %, в 2013 г. – 23,2 %, а в 2014 г. – 26,1 %, в 2015 г. доля подростков, ранее 

осуществлявших преступные, деяния незначительно снизилась и образовала    

25,7 % от суммарного числа подростков, совершивших преступные деяния, в 

2016 г. ‒ 25,9 % [9]. 

С возрастанием преступного опыта, последующей криминализацией 

несовершеннолетних число лиц, участвующих в преступных деяниях в составе 

групп, снижается, так как подросток уже может осуществить преступное деяние 

без соучастников либо при их меньшем числе. 

Говоря о преступных деяниях в составе групп, следует отметить, что 

подростки объединяются не просто в преступные группировки, но в самые 

настоящие бандитские формирования, где есть лидер, оружие и, большей 

частью, взрослый консультант. Многие из активных участников преступных 

молодежных группировок становятся в дальнейшем лидерами криминальных 

сообществ, а сама подростковая преступность зачастую получает признаки 

подросткового бандитизма [23, с. 62]. Вместе с тем, наблюдается тенденция 

интеграции и дифференциации групповой подростковой преступности. С одной 

стороны, все большее число преступных деяний осуществляется подростками с 

участием ранее судимых взрослых, происходит активное внедрение в среду 

несовершеннолетних «авторитетов» преступного мира. С другой стороны, 

наблюдается тенденция к автономизации подростковой преступности от 

преступности взрослых. В итоге интересы групп несовершеннолетних 

преступников сталкиваются с интересами взрослых преступников в сфере 

наркобизнеса, рэкета и др. 
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Повышается криминальный профессионализм подростков. Эта 

особенность выражается в присутствии у них универсальной специализации, 

приобретении ими уголовной квалификации. Преступная деятельность 

становится для отдельных групп подростков главным способом проведения 

досуга.  

Отличительным свойством подростковой преступности выступает также 

и особенность рецидива осуществления ими преступных деяний, связанная с 

возрастными пределами подростков. Ведь за небольшой временной промежуток 

(4 года) несовершеннолетний, чтобы стать рецидивистом, «должен» успеть 

осуществить как минимум два преступных деяния. Рецидивная преступность 

подростков имеет высокую социальную опасность не только по причине своей 

распространенности, но, в первую очередь, из-за своих последствий. Повторное 

осуществление преступных деяний говорит о формировании у подростков 

стойкой противоправной установки. В дальнейшем эти несовершеннолетние 

превращаются в злостных рецидивистов, не поддающихся каким-нибудь мерам 

профилактического воздействия [39, с. 29]. 

Обстоятельства осуществления преступных деяний подростками также 

имеют свои специфические признаки. Прежде всего, это относится ко времени и 

месту осуществления преступных деяний. 

По данным криминологических исследований, до 70 – 80 % преступных 

деяний осуществляются подростками вблизи места жительства и учебы (в том 

числе, фактически в образовательных организациях и общежитиях). 

К разбоям, грабежам, причинению вреда здоровью и другим преступным 

деяниям против личности несовершеннолетние прибегают, как правило, в 

вечернее время. В дневное время суток – кражи из квартир (большей частью, 

через форточки на первых этажах). Половые преступные деяния подростки 

осуществляют, как правило, также в дневное время суток [21, с. 83]. 
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В общественных местах подростки, особенно болельщики разных 

футбольных команд, в ряде случаев, учиняют хулиганские действия и массовые 

беспорядки. 

Жертвами преступных посягательств подростков нередко становятся их 

знакомые из числа сверстников либо младших по возрасту детей. Это могут быть 

одноклассники, соседи по дому, ученики младших классов в школе. В 

отношении данных категорий жертв, как правило, осуществляются преступные 

деяния против личности – изнасилования, вымогательство. Жертвами уличных 

нападений (разбоев и грабежей) становятся незнакомые лица; вместе с тем, 

потерпевшими, большей частью, являются наименее защищенные категории 

лиц, которые не могут оказать сопротивление, ‒ одинокие прохожие, пожилые 

люди, женщины, лица в состоянии алкогольного опьянения [40, с. 59]. 

Предметы преступных посягательств подростков отличаются 

разнообразием. При хищениях, в силу возраста они не всегда могут осознавать 

ценности таких предметов как, меховые изделия, модные аксессуары, 

произведения искусства; в первую очередь, их, как и взрослых преступников, 

интересуют материальные средства, бытовая техника, драгоценные изделия. 

Практика говорит о том, что предметами хищения подростков также часто 

являются продукты питания и спиртные напитки. Набор похищаемых предметов 

говорит об инфантилизме несовершеннолетних и отсутствии у них социальной 

защищенности. 

Следует отметить, что подростковая преступность – явление, характерное 

для всех мировых государств. Всемирная организация здравоохранения, 

например, приводит следующую статистику: каждый год порядка 200 тысяч 

случаев убийств во всем мире происходит среди молодых лиц в возрасте 10 – 29 

лет, что образует 43 % от суммарного количества случаев убийств в год в мире. 

Убийство выступает четвертой по значимости причиной смерти среди лиц в 

возрасте 10 – 19 лет. В глобальных масштабах 83 % жертв убийств среди 
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молодежи являются мужчинами, и во всех государствах большинство лиц, 

осуществляющих убийства, также мужчины [17, с. 19].  

Вместе с тем, следует указать, что наша страна стремится соответствовать 

международным стандартам в сфере защиты детей, находящихся в конфликте с 

законом (например, идет сокращение применения лишения свободы). Так, на 

основании сведений федеральной службы исполнения наказаний Российской 

Федерации по состоянию на 01 июня 2016 г., в 30 отечественных 

воспитательных колониях для несовершеннолетних находилось 1673 подростка 

(для сравнения – в 2003 г. подобных исправительных учреждений насчитывалось 

62 и содержалось в них 16491 человек, следовательно, за 13 лет уменьшение 

произошло практически в 10 раз) [17, с. 20]. 

В завершении анализа ключевых криминологических характеристик 

подростковой преступности следует указать, что, несмотря на сокращение ее 

численных показателей, в ней присутствуют отрицательные качественные 

изменения: удельный вес тяжких и особо тяжких преступных деяний, 

осуществляемых подростками остается стабильно высоким, наблюдается 

устойчивый рост групповой преступности несовершеннолетних, повышается 

доля подростков, совершивших преступное деяние в состоянии наркотического 

опьянения. При этом, вследствие того, что подростки выступают общественной 

основой рецидивной преступности указанные процессы оказывают воздействие 

на «взрослую» преступность, и на преступность в целом. 
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Глава 2. Факторы, влияющие на появление подростковой 

преступности 

 

2.1. Исторические и социальные факторы 

 

В 1990-е годы отечественный социум столкнулся с небывалым всплеском 

преступности, который объяснялся сразу несколькими факторами: 

экономическим кризисом, в результате которого происходило резкое обнищание 

людей; социальным коллапсом, заключавшимся в повышении числа 

безработных, распространении наркомании и алкоголизма и иных 

отрицательных тенденций; разрушением советской идеологической системы, в 

том числе, и в области образования и воспитания подрастающих поколений; 

воздействием западной массовой культуры в ее худших проявлениях, с культом 

силы, денег, власти и др. 

Вместе с тем, в реальности проблемы роста преступности 

несовершеннолетних были значительно глубже. Постсоветская молодежная и 

подростковая преступность брала начало конкретно в советское время 

отечественной истории, а развитие первых наиболее крупных и жестких 

группировок происходило тогда, когда еще существовали и партийные, и 

комсомольские структуры, кроме того ‒ они находились в расцвете 

возможностей и влияния. Именно в 1970-е ‒ 1980-е гг. началось образование 

«районных» молодежных группировок, отдельные из которых на рубеже 1980-х 

‒ 1990-х гг. трансформировались в самые настоящие организованные 

преступные группировки [23, с. 79].  

Этап конца 80-х ‒ начала 90-х гг. ХХ в. был связан с существенными 

общественными преобразованиями, взаимосвязанными с перестройкой, 

переходом экономики государства к рынку, распадом СССР, провозглашением 

независимости нашей страны, что повлекло за собой изменения в 
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экономической, политической, нравственной областях жизни. Произошла 

радикальная смена политического курса государства: из тоталитарного 

государства с доминирующей ролью коммунистической партии наша страна 

превратилась в демократическую президентскую республику. Была 

ликвидирована коммунистическая идеология и провозглашены начала 

демократического государства: свобода выбора идеологии, слова, 

главенствующая роль частной собственности. От командно-плановой экономики 

государство перешло к рыночной, базирующейся на свободе торговли, 

предпринимательской деятельности и неприкосновенности частной 

собственности. Были ликвидированы такие общественные организации, как 

пионерская организация, комсомол и др. Все указанные изменения повлекли за 

собой кардинальную ломку традиций, принципов, менталитета, образа жизни, 

мировоззрения и др. [13, с. 139].  

Экономический кризис, начавшийся в 1992 г., отбросил за черту бедности 

значительную часть населения государства. Самыми незащищенными слоями 

народа оказались люди старшего поколения и молодежь. Основной проблемой 

молодых лиц стала неподготовленность к новым условиям жизни.  

В условиях экономического кризиса происходит переоценка ключевых 

критериев жизни, провозглашается больше свободы в выборе мировоззрения и 

форм поведения. Молодежные организации ликвидированы, обязательная 

идеология исчезла, помещения, где ранее находились и бесплатно работали 

секции и кружки, были отданы коммерческим организациям. Немалую роль в 

воспитании подростков сыграл поток информации, пропагандирующий 

меркантилизм, насилие и др.  

Произошедшие преобразования сказались на криминогенной ситуации в 

государстве, отразились на нравственном сознании молодых лиц, что 

выразилось в чувстве неопределенности, неуверенности в будущем, повышенной 
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тревожности, потере ориентиров, сужении возможностей для самореализации, 

приобщению к социально-полезной деятельности [35, с. 63]. 

Значительные изменения государственного устройства, общественной 

структуры социума, прав собственности и соответствующей правовой основы, 

принятой в интересах победивших социальных групп, таили в себе громадный 

криминогенный потенциал, ломали все устои и правила. Современные 

исследователи полагают, что социум платит высоким уровнем преступности за 

демократию. Соответственно, переход от авторитарного к демократическому 

социуму расширял возможности для преступной деятельности физических лиц. 

Развал СССР вызывал к жизни межнациональные и межреспубликанские 

конфликты. В ряде случаев они выливались в вооруженное противостояние. 

Указанные очаги напряженности вызывали бесконтрольную миграцию людей из 

зон конфликтов.  

Республики, не вовлеченные в межнациональные споры, наводнялись 

беженцами, неучтенным оружием, наркотиками, что, соответственно, 

воздействовало на рост в них криминогенной обстановки. Децентрализация 

власти, стремление окраин к автономии либо к отделению ослабляло 

воздействие союзных правоохранительных структур на мятежные территории 

либо вовсе выводило их из юрисдикции последних. Существенное воздействие 

на рост преступности оказывала экономическая нестабильность, проявляющаяся 

в отсутствии продовольствия и товаров, спаде производства, росте инфляции, 

неконтролируемом росте цен, невыплате заработной платы, ее несоответствию 

уровню инфляции [40, с. 84]. 

Экономические преобразования привели к существенному расслоению 

социума на бедных и богатых, ключевая масса граждан оказалась за чертой 

бедности. Этому способствовал отказ государства от социальных обязательств 

по отношению к своим гражданам. Люди, брошенные государством на произвол 

судьбы, были вынуждены, по сути, выживать. Еще одним фактором, 
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оказывающим воздействие на рост преступности, выступило ранее не 

свойственное СССР явление – безработица, рост которой сказался на увеличении 

разбоев, грабежей и краж. Все это, вместе с сохранением традиционных причин, 

существенно повысило количество несовершеннолетних лиц, вовлеченных в 

криминальную орбиту.  

Низкое качество следствия, невысокая раскрываемость преступных деяний 

приводили к росту лиц, не понесших законного наказания за осуществленные 

преступные деяния, и к последующей криминализации социума [25, с. 80]. 

Неудовлетворительная работа правоохранительной системы вызывала у 

физических лиц ощущение незащищенности и, как результат, недоверия к ней. 

Чем ниже было доверие к работе правоохранительных органов, тем меньше было 

желание у физических лиц обращаться к ним за помощью и оказывать им 

содействие. По-прежнему значимым фактором, воздействующим на рост 

подростковой преступности, был высокий уровень алкоголизации 

несовершеннолетних. Проблема пьянства народа к началу 1980-х годов лишь 

усугубилась. В связи с указанным было принято постановление ЦК КПСС «О 

мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». Уменьшение продажи 

спиртного не снизило его потребление, это снижение было компенсировано 

распространением в области самогона. Кроме этого, значительно выросло 

хищение сахара, спирта и спиртосодержащих веществ. Проблема алкоголизации 

несовершеннолетних приобрела особо острое значение. Так, в 1987 г. по 

сравнению с 1986 г. на 24,6 % увеличилось число подростков, наказанных за 

употребление спиртного. Рост среди школьников составил 58,8 %, среди 

учащихся ПТУ – 71,3 %. Причинами, оказывающими воздействие на рост 

алкоголизации несовершеннолетних, выступили отсутствие стационаров для 

лечения подростков алкоголиков и низкий уровень профилактической 

деятельности по представленному вопросу [36, с. 148].  
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Таким образом, современная подростковая преступность берет свои истоки 

в советском периоде истории страны. Период конца 80-х ‒ начала 90-х гг. ХХ в. 

был связан с существенными социальными преобразованиями, 

взаимосвязанными с перестройкой, переходом экономики государства к рынку, 

распадом СССР, провозглашением независимости России, что также 

сказывалось на состоянии подростковой преступности.  

Исследование причинных факторов преступного поведения подростков на 

протяжении многих десятилетий неизменно остается в фокусе интересов 

российских и зарубежных исследователей в разных сферах научного знания: 

юриспруденции, социальных науках, психиатрии, медицине, педагогике и др.  

Современные знания о расстройствах поведения позволяют 

сформулировать умозаключение, что они выступают сложными формами 

социального поведения личности, детерминированными системой 

взаимосвязанных факторов. Данные факторы можно разделить на социальные и 

биологические.  

Явление преступности можно более полно объяснить при рассмотрении 

социальных факторов, воздействующих на ее формирование. Социальные 

факторы можно подразделить на две группы: макросоциальные 

и микросоциальные. К числу первых определяют социум, в котором живет 

индивид, включая его историю, культурные традиции, мораль и нравственные 

ценности, экономические и политические проблемы и др. Вторая группа ‒ это 

фактическое окружение лица, в первую очередь, семья, друзья, коллеги по учебе 

и работе и др. [33, с. 99].  

Рассмотрим каждую группу.  

Макросоциальные факторы:  

Низкий уровень жизни значительной доли населения, сильный контраст 

распределения доходов в социуме. Среди малообеспеченных слоев наиболее 

ярко проявлен уровень алкоголизации и наркотизации, которые во многом 
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выступают причинами преступности. Но также часто несовершеннолетним из 

бедных семей приходится осуществлять преступные деяния, чтобы просто 

выжить.  

Недостатки в развитии досуговой системы: слабая организация сети 

кружков, клубов, спортивных секций, отсутствие заботы о вовлечении 

и закреплении в них подростков, находящихся в неблагоприятных условиях 

жизни и воспитания. Нередко данные организации являются платными, а, 

соответственно, недоступными для несовершеннолетних из бедных семей.  

Недостатки учебно-воспитательной работы общеобразовательных школ 

и профессионально-технических образовательных организаций (проявления 

формализма, отказ от индивидуального подхода и др.), в итоге чего не 

реализуется необходимым образом задача формирования чувства гражданской 

ответственности учащихся, управления своим поведением. Нередко 

обучающиеся отчуждаются от учебного коллектива, утрачивают интерес к учебе. 

Контингент подростков преступников пополняются за счет 

несовершеннолетних, бросивших школу, второгодников, отстающих. Данные 

обстоятельства приводят к ослаблению и потере социальных связей, что 

облегчает контакт с источниками негативных влияний [35, с. 89].  

Недостатки в организации трудоустройства подростков, а также 

воспитания их в трудовых коллективах. Речь идет о несвоевременном устройстве 

лиц в возрасте от 14 до 18 лет, оставивших либо окончивших школу и не 

продолжающих учебу; о недостатках профориентации, неправильном 

отношении к работающим подросткам (нарушение правовых источников об 

условиях труда, отсутствие заботы об их вовлечении в вечерние и заочные 

образовательные организации и в профессиональную учебу, в жизнь 

коллектива). Все указанные явления ‒ особенно с учетом того, что контроль 

семьи за работающим подростком ослабляется, в его распоряжении оказываются 

личные материальные средства и он стремится доказать свою «взрослость», ‒ 
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способствуют бесцельному времяпрепровождению в свободное время, контакту 

с криминогенной структурой.  

Проникновение в молодежную среду стереотипов поведения, не 

совместимых с социальными ценностями. Это пропаганда наркотиков, 

жестокости и насилия. Значительную роль в данном случае играют СМИ: 

фильмы, телепередачи, сериалы, газетные и журнальные статьи, а также 

Интернет [36, с. 191].   

Микросоциальные факторы:  

Негативное воздействие в семье. Семья выступает значимым институтом 

общества, так как именно в семье происходит становление личности 

несовершеннолетнего. Но не всегда семьи являются благоприятным фоном для 

становления подростка. Вклад отрицательных семей в подростковую 

преступность по отдельным подсчетам образует 30 – 35 %. Среди отрицательных 

факторов семейного воспитания указывают, в первую очередь, аморальный 

образ жизни родителей, их низкий общеобразовательный уровень, 

эмоционально-конфликтные отношения в семье, неполная семья, плохое 

материальное положение. В различные годы по разным регионам государства 

у подростков преступников отсутствие одного из родителей фиксировалось на 

порядок чаще, чем у несовершеннолетних, преступных деяний не совершавших. 

Из числа несовершеннолетних, осуществивших повторное преступное деяние, 

46 % воспитывались в неполной семье.  

Алкогольные напитки подростки правонарушители начинают употреблять 

с 13 – 16 лет. О питейных традициях они узнают в гораздо более раннем возрасте 

и, большей частью, в семье. Среди подростков, осуществивших преступные 

деяния, более 42 % уже ранее употребляли алкоголь и преступное деяние 

осуществили в нетрезвом состоянии. Опросы воспитанников колоний 

свидетельствуют, что каждый седьмой начал курить в первом либо втором 

классе, употреблять алкоголь ‒ чуть позднее, через два-три года, при этом, в 
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67 % случаев ‒ дома, в кругу семьи, родственников. 36 % подростков 

правонарушителей воспитывались в семьях, в которых родители и родственники 

были лицами ранее судимыми [18, с. 168]. Аморально вели себя матери 

практически каждого пятого несовершеннолетнего.  

Обращается внимание на жестокость и насилие в данных семьях. Изучение 

дел об убийствах, осуществленных подростками, говорит о том, что конкретно 

по указанной категории дел преступному деянию предшествовали 

продолжительные конфликтные отношения между будущей жертвой (большей 

частью, это отцы либо отчимы и иные взрослые родственники; другие лица по 

месту жительства подростка) и осужденным. В каждой четвертой семье данные 

лица систематически терроризировали подростка и иных близких, пьянствовали 

и сами спровоцировали преступное деяние. В указанных семьях утвердились 

аморальность, культ насилия в межличностных отношениях как способ общения.  

По способу общения и воспитания обозначают также ситуации гипер- 

и гипоопеки в семье. Гиперопека ‒ это ситуация, когда родители хотят быть 

соучастником всех проявлений внутренней жизни детей (его чувств, мыслей, 

поведения), доходящая до семейной тирании. Гипоопека ‒ это отсутствие 

необходимого контроля за несовершеннолетним, нередко переходящая 

в безнадзорность [21, с. 74]. Последняя может выступать результатом неумения, 

нежелания родителей осуществлять свои обязанности по воспитанию детей; 

может образоваться также и в силу объективной невозможности состояния 

здоровья родителей, неполной семьи и др.  

В заключение отметим, что преступное поведение несовершеннолетних ‒ 

неизбежный эпифеномен социума. Данное определение весьма относительно. 

С одной стороны, оно задает динамику становления социума (требуя 

немедленного разрешения указанной проблемы), с другой стороны, тормозит его 

развитие. Проблему подростковой преступности нельзя оставлять без внимания. 
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Профилактические мероприятия в указанной области выступают обязательным 

атрибутом современного социума. 

 

2.2. Психологические особенности личности несовершеннолетнего 

преступника 

 

Проблема подростковой преступности остро стоит в современном 

социуме. В связи с указанным научный интерес к явлению преступности в среде 

подростков предельно высок, вместе с тем, несмотря на исследования, 

проводимые в обозначенной сфере, до сих пор нет однозначного ответа на ряд 

вопросов, касающихся причин преступного поведения и факторов его 

определяющих. Нет общего подхода по вопросу, возможно ли спрогнозировать 

преступное поведение подростков на более ранних этапах развития, каковы 

должны быть меры коррекционного влияния на них [27, с. 178]. 

Мы полагаем, это, в первую очередь, связано со сложностью 

и многогранностью анализируемого явления, которое требует всестороннего и 

системного изучения.  

Невозможно раскрыть суть преступного поведения, объясняя его 

исключительно плохой наследственностью либо низким социальным статусом 

родителей. Следует принимать во внимание как индивидуальные признаки 

личности, так и всю систему социальных и социально-психологических 

факторов, воздействующих на нее. Признание воздействия социальных условий, 

противоречий в развитии социума на характер нравственного формирования 

личности выступает решающим в объяснении причин противоправного 

поведения подростков.  

Среди многообразия факторов, которые, по мнению ученых, оказывают 

наибольшее воздействие на преступное поведение подростков; первостепенными 

в настоящее время признаются социальные факторы и индивидуальные 
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психологические особенности. Воздействие средовых факторов на становление 

и формирование личности не требует доказательств, но, по нашему мнению, 

сами по себе указанные факторы не могут быть единственной причиной 

преступного поведения. Они являются теми движущими силами, которые 

воздействуют на становление и развитие личности, они могут быть базой 

формирования характера. Будучи сформированы конкретной средой личностные 

признаки во взаимодействии с определенной жизненной ситуацией 

и определяют выбор варианта поведения правоверного либо неправомерного, 

выбор его целей и средств [23, с. 49].  

Наука о преступном поведении, развиваясь в пределах криминологии, на 

современном этапе непосредственно взаимосвязана с психологией. Невозможно 

объяснить преступное поведение без учета психологических знаний о мотивах, 

ценностных ориентациях, потребностях, характерологических особенностях 

личности. Для криминологии давно стало аксиомой утверждение, что причиной 

преступного поведения выступает взаимодействие среды и личности.  

О проблемах исследования преступного поведения довольно точно 

высказался Ю.М. Антонян: «Распространено традиционное параметрическое 

описание конкретных признаков и черт личности преступника, которые, по 

мнению тех либо других ученых, воздействуют на преступное поведение. Очень 

мало системных исследований, даже ключевых характеристик личности 

преступника в их совокупности и взаимодействии между собой и с разными 

компонентами внешней среды, без чего не представляется возможным понять 

причины и механизмы преступного деяния, а, соответственно, разработать 

результативные меры его профилактики» [18, с. 159].  

Как полагают ученые, несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет 

свойственны два главных вида криминальной мотивации: корыстная и 

насильственно-эгоистическая. 
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Корыстные мотивы носят незавершенный, «детский» характер. 

Значительная часть правонарушений осуществляется по причине озорства либо 

любопытства, желания «развлечься», показать силу, смелость и ловкость, 

утвердить себя в глазах сверстников, получить их признание. Иногда играет роль 

стремление к чему-нибудь необычному, желание приключений и острых 

ощущений. На незрелость мотиваций указывает и тот факт, что значительная 

доля правонарушений носит групповой характер и осуществляется в ситуативно-

импульсивной форме. Мотивация в данном возрасте, как правило, имеет 

предметную определенность [32, с. 125].  

Несовершеннолетних интересуют, большей частью, предметы молодежной 

моды, музыкальные инструменты, радиоаппаратура, спортивные 

принадлежности, табачные изделия, вино, денежные средства. В последние годы 

возникли случаи хищения наркосодержащих медицинских препаратов и 

повысилось количество случаев угонов мотоциклов и автомобилей. 

Насильственно-эгоистическая мотивация у несовершеннолетних 

отличается ситуативностью и высокой эмоциональностью. Основное в структуре 

побуждений данного вида ‒ потребность в самоутверждении. Последнее через 

насилие ‒ типично подростковая мотивация. Зачастую данная мотивация 

сочетается с жестокостью поведения [39, с. 30]. 

Наиболее общими личностными характеристиками подростков 

правонарушителей можно обозначить следующие: деформация правовых и 

нравственных ориентаций и установок, смещение ценностей в сторону 

«сиюминутных» удовольствий; в эмоционально-волевой области ‒ ослабление 

чувства стыда, равнодушное отношение к переживаниям иных, несдержанность. 

При указанном отсутствие волевых качеств наблюдается в 15 ‒ 25 % случаев, а 

если все-таки волевые усилия и выражаются, то, большей частью, бывает 

проявлена их отрицательная направленность; часто выявляется отягощенность 

нервно-психическими аномалиями, при этом в 80 ‒ 85 % случаев они 
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приобретены в результате отрицательных условий жизни и воспитания; 

пониженная самооценка; высокая склонность к риску [32, с. 126]. 

С позиции проявленности и направленности волевых качеств условно 

можно обозначить 3 типа несовершеннолетних правонарушителей: 

несовершеннолетние с сильной волей, способные организаторы; 

несовершеннолетние с проявляющимися отрицательно ориентированными 

волевыми качествами: активные участники подготовки и осуществления 

преступных деяний; слабовольные подростки, которых втягивают в 

осуществление противоправных деяний иные лица. 

Истоки подростковой преступности связаны, большей частью, с семейным 

неблагополучием. В книге В.В. Королева «Психические отклонения у 

подростков-правонарушителей» раскрыты результаты исследования ученого, 

которое выявило, что общественно-психологические условия пребывания 

подростков правонарушителей можно охарактеризовать как неблагополучные. 

Полная семья была только у 41,7 % обследуемых, у 51 % не было одного из 

родителей (чаще отца), 7,3 % не имели обоих родителей [29, с. 168]. 

Систематическое пьянство среди близких родственников 

несовершеннолетних имело место в 77,6 % случаев. Лишь у 28,6 % обследуемых 

обстановка в семье была относительно спокойной. В семьях других 71,4 % 

несовершеннолетних отношения между ближайшими родственниками были 

конфликтными, сопровождались драками, ссорами. Так как по большей части 

семья не занимала центрального положения среди жизненных ценностей 

обследуемых, то дефицит в сфере общения и деятельности компенсировался в 

неформальных группировках, участниками которых чаще всего были 

несовершеннолетние правонарушители [29, с. 169]. 

Таким образом, преступность несовершеннолетних определена 

комплексом причин, среди которых условно можно обозначить чисто 

психологические и причины социального характера. Подросткам характерны два 
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главных вида криминальной мотивации: корыстная и насильственно-

эгоистическая. 

На основании ч. 1 ст. 87 УК РФ несовершеннолетними считаются лица, 

которым ко времени осуществления преступного деяния исполнилось 14, но не 

исполнилось 18 лет [13]. Законодатель в УК РФ для разрешения вопроса 

уголовной ответственности и наказания в отношении подростков отвел 

самостоятельные нормы, выделенные в обособленную главу. Указанные 

обстоятельства связаны со спецификой нравственного, физического, 

культурного и духовного развития такой категории людей, как 

несовершеннолетние. Например, в Минимальных стандартных правилах ООН, 

касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних [1], 

указывается, что система правосудия в отношении подростков должна быть 

ориентирована, прежде всего, на обеспечение благополучия подростка и 

обеспечение того, чтобы любые меры воздействия на подростков 

правонарушителей были всегда соизмеримы как с особенностями личности 

правонарушителя, так и с обстоятельствами правонарушения.  

Как указывает В.Д. Малков, в настоящее время подростковая преступность 

становится определенной, выражающей социальное настроение граждан, 

совершенство законодательных инициатив и проводимой перспективной 

политики страны. Участие государства в жизни молодых лиц есть неотъемлемый 

постулат политики, который мы наблюдаем во многих принятых правовых 

источниках, ведь анализируемые вопросы касаются будущего государства в 

целом [36, с. 168]. В свою очередь, С.М. Иншаков обращает внимание на то, что 

формирование отрицательных показателей преступности несовершеннолетних в 

последние годы стало актуальной проблемой не только России, но и 

большинства стран мира. В связи с этим, не случаен возросший интерес ученых 

к ее анализу, с одной стороны, и поиск более совершенных форм правозащитной 
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и предупредительно-профилактической деятельности среди подростков ‒ с 

другой [29, с. 144]. 

Соответственно, исходя из позиций исследователей, а также 

статистических сведений, можно сформулировать умозаключение о том, что в 

нашей стране наблюдается тенденция омоложения преступности 

несовершеннолетних, молодежь попросту не достигает возраста уголовной 

ответственности, предусмотренной ст. 87 УК РФ, следовательно, большинство 

преступных деяний, осуществляемых подростками, попросту не попадает в 

общеуголовную статистику. В последнее время все больше исследователей 

признают необходимым снизить возраст начала уголовной ответственности за 

осуществление преступного деяния. Мы разделяем подход тех ученых, которые 

выступают за минимальный возраст наступления уголовной ответственности. 

Указанная тенденция фактически связана с воздействием на подростков 

криминогенных факторов, которые, прежде всего, находятся в сфере воспитания 

и условий жизни. Ввиду того, что данные обстоятельства могут обостряться, 

повышается вероятность преступного поведения несовершеннолетнего [22, с. 

26]. 

Следует отметить, что преступления против несовершеннолетних имеют 

повышенную общественную опасность.  Приведем пример из судебной 

практики. Приговором Кусинского районного суда Челябинской области от 21 

июня 2017 г. по делу № 1-54/2017 Вахитов И.Г. признан виновным 

в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 166, ч. 1 ст. 150 УК 

РФ [39]. Как следует из материалов уголовного дела: Вахитов И.Г., Мажитов Р.Р. 

совершили угон, то есть неправомерное завладение транспортным средством ‒ 

автомобилем ВАЗ-21093, без цели хищения, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору; Вахитов И.Г., являясь лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, совершил вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний денежных 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-20/statia-150/?marker=fdoctlaw%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22%D0%A3%D0%9A%20%D0%A0%D0%A4%20%3E%20%20%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%3E%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20VII.%20%3Cspan%20class=%5C%22snippet_equal%5C%22%3E%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%3C/span%3E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%3E%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%2020.%20%3Cspan%20class=%5C%22snippet_equal%5C%22%3E%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%3C/span%3E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8%20%D0%B8%20%3Cspan%20class=%5C%22snippet_equal%5C%22%3E%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%3C/span%3E%20%3E%3Cspan%20class=%5C%22snippet_
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средств. Приведем другой пример. Приговором Нагайбакского районного суда 

Челябинской области от 11 мая 2017 г. по делу № 1-40/2017 Курашкин С.В. 

признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 150 

УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ [8]. Как следует из материалов уголовного 

дела, Курашкин С.В., в период времени с 10.30 ч. до 13.00 ч., действуя тайно, 

умышленно, с корыстной целью, совместно с не достигшем возраста уголовной 

ответственности Петровым А.А., используя гвоздодер, который по его просьбе 

принес последний для облегчения проникновения в жилище, сломал запорное 

устройство двери жилого дома, после чего совместно с Петровым А.А. 

незаконно проник внутрь жилища, откуда Петров А.А., согласно отведенной ему 

роли при совершении преступления, действуя совместно и согласованно с 

Курашкиным С.В., наблюдал за окружающей обстановкой, готовый в случае 

опасности предупредить соучастника и обеспечить ему возможность 

беспрепятственно скрыться с места совершения преступления. Курашкин С.В. 

похитил деньги и продукты питания. Курашкин С.В. достоверно зная о том, что 

Петров А.А. 10.01.2005 года рождения не достиг совершеннолетнего возраста, 

действуя умышленно, обещая разделить похищенные продукты питания и 

употребить их, улучшив, таким образом, материальное 

положение несовершеннолетнего, разжигая у Петрова А.А. корыстное 

стремление, и желая, тем самым, облегчить для себя 

совершение преступления, вовлек несовершеннолетнего Петрова А.А. в 

совершение тяжкого преступления ‒ тайного хищения чужого имущества с 

незаконным проникновением в жилище [8]. 

 

2.3. Факторы, влияющие на появление подростковой преступности в 

Челябинской области 
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По официальным данным Росстата, в настоящее время в России 

наблюдается явный экономический спад. Так, за 2016 год на 7 % выросли 

потребительские цены, на 8,7 % – цены на медицинские услуги, на 7,4 % – на 

жилищно-коммунальные и т.д.; реальные денежные доходы населения 

снизились на 5,9 % [8].  

Численность рабочего населения в декабре 2016 года составила 76,9 млн 

человек, или 52 % от численности населения страны, 4,1 млн человек (5,3 %) не 

имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией 

Международной Организации Труда они классифицируются как безработные). 

В государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано 

в качестве безработных 0,9 млн человек. Таким образом, мы видим, что уровень 

безработицы по- прежнему высок [36].  

Связь между ростом уровня преступности и экономическим спадом 

однозначно не доказана, однако, по мнению некоторых ученых, она реально 

существует. Долговременный анализ статистики показывает, что во времена 

финансовых кризисов значительно возрастает не только число мошенников, но 

и уровень насилия, в том числе и домашнего. Число подобных преступлений 

особенно резко увеличивается в семьях и районах, наиболее страдающих от 

безработицы и снижения уровня доходов [41, с. 175].  

На несовершеннолетних серьезное влияние оказывают стремительное 

снижение уровня жизни и доходов. Именно несовершеннолетние – самая 

уязвимая часть общества. Не имея возможности законным образом 

удовлетворить свои потребности, они идут путем наименьшего сопротивления, 

добывая деньги простым, зачастую противоправным способом. Например, по 

данным за 2016 год из всех несовершеннолетних правонарушителей 

Челябинской области 31,6 % (662 человека) не работали и не учились [7].  
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Безработица негативным образом отражается прежде всего на семьях с 

несовершеннолетними, выступая зачастую причиной формирования 

криминальных взглядов у подростков.  

Спад производства, безработица криминологически опасны не только 

прямым влиянием на преступность. Здесь нужно учитывать и опосредованное 

воздействие: человек утрачивает квалификацию, изолируется от трудового 

коллектива, нередко в таких случаях втягивается в пьянство или наркоманию, 

что влияет на рост общеуголовной преступности [34, с. 540]. В состоянии 

алкогольного опьянения находились 399 несовершеннолетних преступников (19 

% от общего числа), в состоянии наркотического – 21 человек (1 % от общего 

числа) [7].  

Особо остро стоит проблема «рецидивной» преступности среди 

несовершеннолетних, так как подростка-«рецидивиста» гораздо сложнее 

перевоспитать и существует вероятность совершения им все новых и новых 

преступлений. За 2016 год в Челябинской области из 2094 несовершеннолетних, 

совершивших преступления, ранее привлекались к уголовной ответственности 

749 человек (35,8 % от общего числа), при этом на учете в полиции состояли 

144 человека [7]. Эти данные говорят о значительной криминализации 

несовершеннолетних, что может привести в последующем к общему росту 

преступности.  

Говоря о воспитательных факторах, необходимо отметить, что во все 

времена семью и школу упрекали в том, что они не обеспечивают нравственное 

формирование личности несовершеннолетнего.  

Общеизвестно, что среди несовершеннолетних из неблагополучных семей 

интенсивность преступности особенно высока. В основном в таких семьях 

процветают пьянство, наркомания, отсутствуют какие-либо нравственные 

устои. Кроме того, специалисты отмечают прямую причинную связь между 

психическими расстройствами у детей и аморальным поведением их родителей. 
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Так, по материалам уголовных дел Калининского районного суда г. Челябинска 

за 2015–2016 гг., 20 % несовершеннолетних осужденных воспитывались в 

семьях, где родители злоупотребляли алкоголем.  

Следует отметить, что материальная составляющая семьи в 

формировании антиобщественного поведения подростка не столь важна. И 

материально обеспеченная семья может «воспитать» криминальную личность. 

Например, обеспеченная семья делает все для своего ребенка, исполняет все его 

желания, но при этом не дает ему поддержки и любви, откупаясь подарками. 

Такой ребенок не будет счастлив. Из рассмотренных уголовных дел 

Калининского районного суда г. Челябинска в 10 % случаев родители 

оправдывали своих детей, совершивших преступление.  

Значительный аспект криминогенной семьи – утрата связи между детьми 

и родителями. Родители перестают пользоваться авторитетом у детей, между 

ними утрачивается доверительная связь, вследствие чего 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 
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результаты отрицательного воспитания и формирования негативных свойств 

личности. В среднем звене в школе у многих подростков прежде всего резко 

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

– между 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 данной группе существуют отличные от 

общепринятых способы 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.  

Особое внимание при изучении преступности несовершеннолетних 

необходимо обратить на групповые преступления, удельный вес которых по-

прежнему высок. За 2016 год несовершеннолетними в составе группы было 

совершено 880 преступлений, что составило 40,4 % от общего числа [35]. Это 

связано с тем, что ввиду недостаточного жизненного опыта 

несовершеннолетние не способны в одиночку совершить серьезное 

преступление, поэтому, как правило, они объединяются с лицами, уже 

имевшими криминальный опыт совершения тяжких и особо тяжких 

преступлений. Групповой характер носят и такие формы асоциального 

поведения, как пьянство, наркомания, уличное хулиганство, половая 

распущенность. Подавляющее большинство групп несовершеннолетних 
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насчитывает 2–3 человека (таковых около 70 %), остальные группы объединяют 

более четырех человек. Группы в основном состоят из лиц мужского пола, 

однако имеют место и смешанные группы, куда входят лица женского пола. С 

возрастанием преступного опыта, последующей криминализации подростков, 

количество лиц, участвующих в преступлениях в составе групп, уменьшается, 

так как несовершеннолетний уже может совершить преступление без 

соучастников или при их меньшем количестве [37].  

Таким образом, экономические ситуации (инфляция, рост цен, низкая 

оплата труда) неизбежно оказывают влияние на мотивы поведения не только 

взрослого населения, но и несовершеннолетних, сказываются на принятии ими 

решений, в том числе и преступного характера.  

Вместе с тем безнадзорность как со стороны родителей (попечителей, 

опекунов), так и со стороны образовательных учреждений по-прежнему 

является серьезным фактором, оказывающим негативное влияние на 

формирование личности несовершеннолетнего преступника.  

Предупреждение преступности несовершеннолетних находится на 

контроле у Президента Российской Федерации В. В. Путина. Так, в декабре 

2016 года Президент РФ поручил Правительству Российской Федерации создать 

межведомственную рабочую группу по предотвращению криминализации 

подростковой среды. В рабочую группу включены представители совета при 

президенте по развитию гражданского общества и правам человека [12].  

Подводя итог, отметим, что в настоящее время можно избежать многих 

ошибок, если в центр профессиональных усилий ставить личность подростка. От 

обнаружения наиболее важных для несовершеннолетнего жизненных целей (к 

чему он стремится, в чем видит смысл своей жизни, своего будущего) от того, 

насколько глубоко и всесторонне исследована личность подростка-преступника 

зависит успех профилактической деятельности органов внутренних дел. 
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Глава 3. Профилактика подростковой преступности  

 

3.1. Анализ современного уровня профилактики 

 

Профилактика преступности среди несовершеннолетних – это система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих 

антиобщественным действиям несовершеннолетних. [39, с. 10] 

Профилактика преступности может быть как отдельным направлением 

деятельности государственного или общественного органа или конкретного 

лица, так и выступать побочным результатом его действий.  

Профилактика правонарушений осуществляется в формах общего и 

индивидуального воздействия на объекты профилактики правонарушений. 

Общая профилактика преступности среди несовершеннолетних – это 

форма общего воздействия на объекты профилактики правонарушений. 

Индивидуальная профилактика преступности среди несовершеннолетних 

– это форма индивидуального воздействия на конкретного 

несовершеннолетнего, направленная на устранение неблагоприятных 

воздействий, которые могут привести к формированию антиобщественной 

направленности и общественно-опасному поведению несовершеннолетнего; а 

также по его социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению 

совершения им правонарушений и антиобщественных действий.  

Целями профилактики преступности среди несовершеннолетних 

являются: повышение уровня безопасности граждан, укрепление законности и 

правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех субъектов 

профилактики; консолидация усилий муниципальных образований, органов 

местного самоуправления поселений, правоохранительных органов, 

общественных объединений и населения в профилактике преступности среди 
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несовершеннолетних; защита прав и интересов несовершеннолетних, 

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних лиц, которые 

находятся в социально опасном положении; обнаружение и пресечение 

ситуаций, когда в преступления могут быть вовлечены несовершеннолетние, 

выявление причин и обстоятельств, которые этому способствуют.  

Целью индивидуальной профилактики преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, являются исправление и перевоспитание 

несовершеннолетнего либо изменение его криминогенной ориентации. 

Задачами профилактики правонарушений являются:  

1) формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

2) устранение причин и условий совершения преступлений среди 

несовершеннолетних; 

3) недопущение совершения преступлений в среде несовершеннолетних; 

4) снижение размеров ущерба и потерь от преступности несовершеннолетних.  

Профилактика преступности среди несовершеннолетних организуется и 

осуществляется на принципах:  

1) законности; 

2) защиты и соблюдения прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина;  

3) гласности; 

4) социальной справедливости и гуманности; 

5) системности и комплексности; 

6) дифференциации мер воздействия и индивидуального подхода;  

7) неприкосновенности частной жизни; 

8) непрерывности. 

Направлениями профилактики преступности среди несовершеннолетних 

являются: 
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1) гуманизация превентивной практики, преобладание защитных мер над 

мерами наказания и принуждения; 

2) профессионализация в воспитательно-профилактической и защитной 

деятельности, подготовка специальных кадров социальных работников, 

социальных педагогов, психологов, специализирующихся на практической 

работе по коррекции отклоняющегося поведения несовершеннолетних, 

оздоровлению условий их семейного и общественного воспитания; 

3) усиление роли медико-психологической помощи и поддержки в коррекции 

отклоняющегося поведения несовершеннолетних, реабилитации 

несовершеннолетних с различными формами социальной и психической 

дезадаптации; 

4) признание семьи в качестве ведущего института социализации 

несовершеннолетних, осуществление социальных мер социально-правовой, 

социально-педагогической и медико-психологической помощи семье, прежде 

всего семьям группы социального риска; 

5) строгое разграничение воспитательной и профилактической компетенции 

между государственными социальными службами, правоохранительными 

органами, общественными объединениями при их тесном взаимодействии и 

максимальном участии в реализации государственной молодежной политики. 

 

3. 2. Содержание профилактики 

 

Система мер и средств, направленных на профилактику преступлений 

среди несовершеннолетних базируется на мерах общего и индивидуального 

воздействия на объекты, призванных обеспечить повышение грамотности, 

культурного уровня и сознательности несовершеннолетних, устранение и 

нейтрализацию причин, порождающих преступность. [30, с. 167]. В 
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зависимости от масштаба профилактических мер их подразделяют следующим 

образом: 

1) меры федерального уровня; 

2) меры региональные; 

3) меры групповые 

4) меры индивидуальные.  

Меры общей профилактики, используемые субъектами государственной 

системы профилактики преступности среди несовершеннолетних, включают в 

себя: 

1) сбор и анализ сведений о преступлениях, совершаемых 

несовершеннолетними; 

2) разработка и реализация муниципальных, ведомственных (отраслевых), 

объектовых программ профилактики преступности среди несовершеннолетних; 

3) повышение уровня правовой грамотности и правосознания 

несовершеннолетних; 

4) снижение уровня криминализации отношений среди несовершеннолетних; 

5) компенсация недостатков воспитания несовершеннолетних в семье, оказание 

государственной и общественной помощи нуждающимся в ней (установление 

опеки и попечительства, направление в детский дом, школу-интернат); 

6) осуществление контроля за соблюдением запретительных и ограничительных 

мер, призванных обеспечить интересы правильного развития 

несовершеннолетних (ограничение пребывания их в вечернее время в 

общественных местах, запрет продажи табачных изделий и спиртных напитков 

несовершеннолетним и т. д.);  

7) применение предусмотренных законом мер к лицам, вовлекающим 

несовершеннолетних в пьянство и иную антиобщественную деятельность; 

8) устранение недостатков и нарушений в деятельности органов, занимающихся 

обучением, воспитанием, охраной прав и интересов несовершеннолетних; 
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9) осуществление правовой пропаганды и правового воспитания среди 

несовершеннолетних, направленной на недопустимость совершения 

преступлений среди несовершеннолетних; 

10) организация правовой и педагогической пропаганды среди лиц, 

воспитывающих несовершеннолетних;  

11) выявление и устранение (нейтрализация) источников отрицательных 

влияний на несовершеннолетних, могущих сформировать антиобщественную 

позицию личности и способствовать совершению преступлений; 

12) изучение объекта профилактики преступлений, выявление и устранение 

причин и условий совершения преступлений и проявлений антиобщественного 

поведения; 

13) применение мер по оздоровлению неблагополучных условий семейного 

воспитания несовершеннолетнего с помощью воздействия на его родителям, 

используя различные меры;  

14) оказание социальной помощи несовершеннолетнем, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, а также правовой и психологической помощи; 

15) изъятие несовершеннолетних из отрицательно воздействующей на 

несовершеннолетних обстановки; 

16) обеспечение в пределах полномочий соблюдения охраны общественного 

порядка и общественной безопасности в общеобразовательных учебных 

заведениях.  

Меры индивидуальной профилактики преступности среди 

несовершеннолетних включают в себя: 

1) профилактическая беседа (разъяснение ответственности, убеждение); 

2) направление информации в государственные органы о причинах и условиях 

преступного поведения;  

3) оказание помощи профилактируемому несовершеннолетнему; 

4) осуществление наблюдения за поведением (по месту жительства, учебе); 
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5) привлечение родственников, других лиц к воздействию; 

6) другие меры (представления, предостережения, постановка на учет, 

контроль).  

Меры индивидуальной профилактики преступности среди 

несовершеннолетних могут применятся как среди несовершеннолетних лиц, так 

и среди их родителей или законных представителей, в случае если они 

ненадлежащим образом исполняют или не исполняют вовсе свои обязанности 

по воспитанию, содержанию и образованию своих детей. А также в случаях, 

когда взрослые отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних лиц 

или жестоко с ними обращаются. 

Правовую основу системы профилактики правонарушений составляют 

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, нормативные 

правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, муниципальные правовые акты, а также общепризнанные принципы 

и нормы международного права, международные договоры Российской 

Федерации, регулирующие вопросы профилактики правонарушений.  

В качестве основных задач нормативно-правового обеспечения системы 

профилактики преступности среди несовершеннолетних закон определяет: 

1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении; 
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4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий.  

Основания применения профилактики правонарушений: 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (ред. от 07.06.2017 г.)  

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" предусматривает основания применения профилактики 

правонарушений [41]: 

1. Основаниями осуществления мер общей профилактики правонарушений 

являются наличие социально-экономических, правовых и иных условий и 

предпосылок для совершения правонарушений. 

2. Основаниями осуществления индивидуальной, специальной профилактики 

правонарушений могут являться:  

1) решения суда; 

2) решения прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа 

дознания, дознавателя, соответствующих должностных лиц органов внутренних 

дел, Федеральной службы безопасности, уголовно-исполнительной системы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ;  

3) сообщения или заявления физических и (или) юридических лиц, а также 

сообщения в средствах массовой информации; 

4) материалы, поступившие из органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

5) иная информация, свидетельствующая о намерении лица совершить 

правонарушение. 

3. Порядок осуществления мер общей и индивидуальной профилактики 

правонарушений определяется настоящим Федеральным законом и 

нормативными правовыми актами субъектов профилактики правонарушений.  
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3. 3. Опыт профилактики подростковой преступности по Челябинской 

области 

 

На территории Челябинской области достаточно эффективно 

функционирует единая система профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, включающая в себя органы управления образованием, 

социальных отношений, здравоохранения, физической культуры и спорта, 

органы внутренних дел. 

В целях комплексного решения проблем разработаны и реализуются 

целевые региональные программы, в числе которых: 

- Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и иных 

правонарушений в городе Челябинске на 2017 – 2019 годы» (с изменениями на 

18 декабря 2017 года) от 6 декабря 2016 года № 13558; 

- Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» на 

2014-2017 годы» (с изменениями на 20.12.2016), принятая постановлением 

Правительства Челябинской области от 22 октября 2013 года № 334-П; 

- «Противодействие употреблению наркотических средств и их незаконному 

обороту». 

Программа «Дети Южного Урала» включает в себя 7 целевых 

подпрограмм, в том числе - «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». Основной целью данной государственной программы 

является создание благоприятных условий для улучшения положения детей и 

семей с детьми в Челябинской области.  

В области создана и работает Межведомственная комиссия по 

предупреждению преступности, которую возглавляет заместитель Губернатора. 
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Заместителем председателя данной комиссии является начальник МОБ ГУВД 

Челябинской области. 

Разработан и реализуется план дополнительных мероприятий, 

направленных на совершенствование и повышение эффективности 

взаимодействия субъектов системы профилактики. 

Введение в действие в 2002 году закона от 28.11.2002 г. № 125 - ЗО «О 

системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Челябинской области» в значительной степени способствовало активизации 

деятельности органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления по созданию и обеспечению эффективности функционирования 

региональных и муниципальных систем профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних [30].  

Разработаны и реализуются на территории Челябинской области: 

 - Совместный приказ Министерства здравоохранения Челябинской области и 

ГУВД по Челябинской области от 31 октября 2007 года № 461/743 «Об 

организации взаимодействия органов внутренних дел с наркологической 

службой в вопросах раннего выявления несовершеннолетних, употребляющих 

психоактивные вещества»; 

- Совместный приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

и ГУВД по Челябинской области от 23 июля 2007 года № 01-711/512 «Об 

организации работы инспекторов по делам несовершеннолетних и участковых 

уполномоченных милиции в образовательных учреждениях». 

В организации работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних активно используются возможности 

приютов, социально - реабилитационных центров, детских домов, школ -

интернатов. Для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

системе органов образования функционирует 48 детских домов и школ-

интернатов. Несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 
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на территории области, принимают 27 специализированных учреждений 

органов социальной защиты населения, в том числе - 7 социально -

реабилитационных центров. Количество данных учреждений в полной мере 

обеспечивает потребности области. 

На территории области дислоцируется спецшкола закрытого типа на 120 

мест, а также два центра временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей (в городах Челябинске и Магнитогорске). 

Для медико-психологической помощи несовершеннолетним в системе 

органов здравоохранения функционируют 44 наркологических кабинета. 

Организация досуга детей и подростков осуществляется и средствами 

профилактики наркомании среди несовершеннолетних. В 2006 году в рамках 

федеральной целевой программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» и областной целевой 

программы «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и 

их незаконному обороту» в области было продолжено создание отделения 

реабилитации детей и подростков, злоупотребляющих психоактивными 

веществами на базе центра диагностики и консультирования. 

На базе областного центра социальной защиты "Семья", с участием ГУВД 

создана система социально-психологической помощи молодёжи и подросткам, 

подверженным наркотической зависимости. Разработана и принята программа 

оказания социальной помощи и поддержке семьям, имеющим алкогольную или 

наркотическую зависимость. Ежегодно помощь оказывается более 5-ти с 

половиной тысячам таких семей. На данный момент этот центр социальной 

защиты является одним из самых востребованных центров в Челябинской 

области.  

Действует механизм проведения ежегодных профилактических 

межведомственных комплексных операций и акций:  
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 - «Подросток» (организация отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних 

в летний период);  

 - «Брошенные дети» (предупреждение безнадзорности); 

 - «Образование всем детям» (выявление неорганизованных детей, а также 

детей, не приступивших к обучению); 

 - «Дети улиц» (выявление детей, занимающихся бродяжничеством и 

попрошайничеством); 

 - «За здоровый образ жизни» (предупреждение распространения наркомании, 

токсикомании и пьянства в подростковой среде);  

  - «Дети России» (предупреждение распространения наркомании среди 

несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную 

деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков); 

 - «Защита» (выявление фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, 

пропаганда правовых знаний, формирование у учащихся позитивного 

правосознания).  

Ежегодно проводятся от 8 до 10 областных комплексных 

профилактических операций. 

Расширение форм временной занятости несовершеннолетних стало 

частью профилактики правонарушений, безнадзорности и наркомании в 

молодежной среде. Для реализации задач по организации временной занятости 

подростков в области функционируют 8 специализированных организаций 

(молодежные и подростковые биржи труда, занимающиеся трудоустройством 

несовершеннолетних), из них - 4 постоянно действующие. 

В Челябинской области работают 175 учреждений дополнительного 

образования детей физкультурно - спортивной направленности. В том числе, 26 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва, 39 детско-юношеских спортивных школ, 236 детских клубов 
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физической подготовки с контингентом занимающихся 46 тысяч 800 человек, а 

также более 2200 спортивных секций и 7000 кружков. 

Функционируют 78 бассейнов, 25 дворцов спорта, 68 стадионов. Для 

занятий физической культурой и спортом с детьми, и подростками имеется 6100 

спортивных сооружений, площадок и игровых полей, с единовременной 

пропускной способностью 165 тысяч человек, нормативная обеспеченность 

областной спортивной базы составляет 20% (по России -18%). 

В городах и районах Челябинской области осуществляется реконструкция 

и оборудование современных комплексных современных спортивных площадок 

в общеобразовательных школах и по месту жительства, в зонах отдыха 

населения. 

В городе Челябинске согласно государственной программе Челябинской 

области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» на 

2015 - 2020 годы (с изменениями на 17 апреля 2018 года) и программы 

«Городская среда» планируется оборудовать свыше 140 дворов и комплексных 

спортивных площадок. На территории области дислоцируется: 1287 

общеобразовательных школ, 161 среднее специальное и начальное учебное 

заведение, 68 высших учебных заведений, 1504 детских дошкольных 

учреждения. 

Во исполнение Распоряжения Губернатора от 30 июля 2003 года № 1288 - 

Р и приказа начальника ГУВД от 8 августа 2003 года № 415, совместно с 

Министерством образования и науки области, были введены должности и 

организована работа «школьных» инспекторов по делам несовершеннолетних 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях. 

Приняты меры по формированию на территории области института 

штатных «школьных» инспекторов. Необходимость введения данной 

организационной формы профилактической работы с несовершеннолетними 
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органами внутренних дел была вызвана повышенной криминальной 

активностью учащихся общеобразовательных учреждений, на долю которых 

приходилось до 59 % всех правонарушений несовершеннолетних. 

Впервые за последние годы снизилось число учащихся, совершивших 

преступления - на 16,5 %, а также сократилось и количество совершенных в 

школах правонарушений - на 35,5%. 

Таким образом, на территории Челябинской области действует 

эффективная система профилактики преступности несовершеннолетних, 

которая позволяет принимать меры к стабилизации оперативной обстановки в 

подростковой среде. 

Особое место в системе специального предупреждения преступлений 

несовершеннолетних отводится органам внутренних дел, которые выполняют 

основной объем этой работы, непосредственно занимаются исправлением и 

перевоспитанием несовершеннолетних, совершивших преступления. Кроме 

того, предупредительная деятельность органов внутренних дел предполагает 

обязательное включение в нее других субъектов. Основным нормативным 

документом, устанавливающим правовой статус ОВД как полноправного 

субъекта системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

является Федеральный закон № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. (ред. от 07.06.2017 г.) 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», который в ст. 4 причисляет ОВД к субъектам 

профилактики. 

Органы внутренних дел занимаются предупреждением преступности 

несовершеннолетних как на общем, так и на индивидуальном уровне. Работа 

проводится в основном по следующим направлениям: 

 - ограничение влияния негативных социальных факторов, связанных с 

причинами и условиями преступности несовершеннолетних; 
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 - 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, способные 

совершить или совершающие преступления, участником которых является 

несовершеннолетний, подвергающийся предупредительному воздействию. 

Предупредительная деятельность, организованная с учетом этих 

направлений, должна обеспечивать всестороннее профилактическое 

воздействие на несовершеннолетних, склонных к совершению преступлений, на 

микросреду и социальные условия, в которых они находятся. 

В процессе предупреждения преступности несовершеннолетних органы 

внутренних дел должны направлять свои усилия на выявление причин, условий, 

способствующих преступлениям, а также на их устранение, ограничение и 

нейтрализацию. В этих целях органы внутренних дел организуют 

взаимодействие с государственными, общественными и иными организациями 

и учреждениями, участвующими в предупредительной деятельности, проводят 

комплексные операции, рейды, целевые проверки и другие мероприятия. 

Существенные по объему профилактические функции в отношении 

несовершеннолетних возложены на Министерство внутренних дел и его 

территориальные органы. Нормативные акты МВД РФ предписывают прямое 

участие в предупреждении правонарушающего поведения несовершеннолетних 

практически каждому из подразделений и служб органов внутренних дел. 

Службы и подразделения отделов внутренних дел, осуществляющие 

предупреждение правонарушений несовершеннолетних, можно разделить на 

три группы: 

-службы и подразделения, осуществляющие предупреждение правонарушений 

несовершеннолетних попутно с основными функциональными обязанностями. 
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К таковым можно отнести, например, патрульно-постовую службу (ППС), 

государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД), 

службу участковых инспекторов полиции; 

-службы и подразделения, у которых предупреждение правонарушений 

несовершеннолетних является одним из основных направлений деятельности, 

например, уголовный розыск и следственные подразделения; 

- службы и подразделения, у которых предупредительная деятельность в 

отношении несовершеннолетних является основной задачей. Таковыми 

являются отделы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних 

(ПДН) и центры временной изоляции для несовершеннолетних 

правонарушителей. 

От того, какое место в деятельности перечисленных субъектов занимает 

предупреждение правонарушений несовершеннолетних, зависит и объем их 

полномочий. 

Основным нормативным актом, регламентирующим взаимодействие 

служб и подразделений ОВД по предупреждению преступлений, в том числе 

совершаемых несовершеннолетними, является приказ МВД России № 19 от 

17.01.2006 г. (ред. от 28.11.2017) «О деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений» (вместе с «Инструкцией о деятельности 

органов внутренних дел по предупреждению преступлений»).  

В соответствии с ним, а также Уставом патрульно-постовой службы 

полиции общественной безопасности РФ подразделения патрульно-постовой 

службы полиции: 

- предупреждают и пресекают преступления и иные правонарушения со 

стороны несовершеннолетних на улицах и в других общественных местах; 

- выявляют заблудившихся и безнадзорных детей;  

 - подростков, находящихся в состоянии алкогольного опьянения или 

наркотического возбуждения, доставляют к месту жительства и передают 
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родителям или лицам, их заменяющим, а в необходимых случаях - в дежурную 

часть полиции города; 

- принимают меры к выявлению антиобщественных групп несовершеннолетних, 

устанавливают места их концентрации; 

- выявляют взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в азартные игры, 

употребление спиртных напитков, наркотиков, совершение правонарушений 

либо иных антиобщественных поступков и докладывают о них дежурному, а 

также информируют участкового инспектора полиции и инспектора ПДН. 

Сотрудники государственной инспекции по безопасности дорожного 

движения осуществляют разъяснительную работу среди несовершеннолетних 

по соблюдению ими Правил дорожного движения, принимают меры 

предупредительного воздействия в случаях попытки совершения с их стороны 

данных нарушений; выявляют условия, способствующие совершению дорожно-

транспортных происшествий и нарушений Правил дорожного движения 

несовершеннолетними; пресекают преступления, связанные с неправомерным 

завладением автотранспортным средством, совершенные 

несовершеннолетними; осуществляют работу по вовлечению 

несовершеннолетних в отряды юных инспекторов движения, различные секции, 

кружки по изучению Правил дорожного движения. 

Участковые инспекторы полиции, руководствуясь положениями приказа 

МВД России № 19 от 17.01.2006 г. (ред. от 28.11.2017) «О деятельности органов 

внутренних дел по предупреждению преступлений» (вместе с «Инструкцией о 

деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений») с 

целью предупреждения противоправного поведения несовершеннолетних и в 

отношении них, устанавливают организаторов либо содержателей притонов для 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, занятия 

проституцией, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 

преступлений и иных антиобщественных действий, в том числе, в 
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систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, 

в занятие проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством. 

Принимают к ним в установленном порядке и в пределах своей компетенции 

меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

Таким образом, общим в деятельности вышеперечисленных служб и 

подразделений является то, что мероприятия в отношении несовершеннолетних 

проводятся параллельно с их основными обязанностями. Совокупность этих 

служб и подразделений ОВД можно назвать первым уровнем профилактики 

противоправного поведения несовершеннолетних. 

Ко второму уровню профилактики правонарушений несовершеннолетних 

следует отнести службы и подразделения ОВД, обладающие большим объемом 

полномочий в отношении данного контингента и имеющие в штате 

специальных сотрудников для этой работы. Таковыми являются уголовный 

розыск (УР) и следственные подразделения. 

Сотрудники УР информируют инспекторов ПДН о выявленных 

подростках с устойчивым противоправным поведением для принятия к ним 

предусмотренных законом мер воздействия. Они ведут оперативно-розыскную 

работу по предупреждению и пресечению преступлений несовершеннолетних: 

обеспечивают повышение уровня оперативной осведомленности о 

несовершеннолетних правонарушителях и осуществление на этой основе 

целенаправленных мероприятий по выявлению и разобщению преступных 

групп подростков; выявляют несовершеннолетних, допускающих 

немедицинское потребление наркотических средств или психотропных веществ; 

принимают к ним предусмотренные законодательством меры с целью 

побуждения их к отказу от потребления указанных средств и веществ, 

Сотрудники УР при осуществлении профилактики правонарушений 

несовершеннолетних работают и со взрослым контингентом. Они выявляют 

лиц, занимающихся незаконным производством, изготовлением, хранением, 
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перевозкой и сбытом наркотических средств и психотропных веществ, 

вовлекающих подростков в преступную деятельность, потребление наркотиков, 

лекарственных и других одурманивающих средств; совершающих развратные 

действия в отношении детей и подростков. Принимают по данным фактам меры 

в соответствии с действующим законодательством. 

Следует иметь в виду, что деятельность подразделений уголовного 

розыска по предотвращению и пресечению преступлений среди 

несовершеннолетних носит в значительной степени информационно-

аналитический характер, который, как известно из теории и практики, включает 

в себя поиск информации с целью своевременного получения сведений в 

отношении: 

 - подростков, оказавшихся жертвами разлагающего влияния взрослых 

преступников или асоциальных элементов (пьяниц, бродяг, наркоманов, 

проституток, мошенников и т. д.); 

 - групп подростков (особенно по месту жительства), членами которых являются 

взрослые, их криминальной субкультуры (целях, неписаных нормах поведения, 

характере и т. д.); 

 - притонов и других мест, где возможно осуществление вовлечения подростков 

в антиобщественную деятельность; 

 - поведения и образа жизни взрослых, ранее судимых по ст. ст. 134, 150, 

151, 230 УК РФ, а также судимых за преступления, совершенные совместно с 

несовершеннолетними; 

- лиц, осведомленных о намерениях или преступной деятельности взрослых в 

отношении несовершеннолетних и т.д. 

Всю названную выше деятельность сотрудники УР осуществляют как во 

время повседневного исполнения служебных обязанностей, так и при 

проведении конкретных мероприятий, например, во время операций, рейдов, 

лекций и бесед в различных учреждениях и организациях. 
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Сотрудники следственных подразделений в ходе расследования 

уголовных дел в отношении несовершеннолетних, руководствуясь УПК РФ, 

положениями приказа МВД России № 19 от 17.01.2006 г. «О деятельности 

органов внутренних дел по предупреждению преступлений» и обеспечивая 

производство предварительного расследования по делам несовершеннолетних, 

устанавливают сведения о личности правонарушителей и информируют об этом 

подразделения по делам несовершеннолетних. Для этого следователь, кроме 

подробных анкетных данных, обязан установить условия жизни и воспитания, 

причины, способствующие совершению преступления подростком, наличие 

взрослых подстрекателей и иных соучастников, а также круг его интересов, 

положительные и отрицательные черты характера. 

При выявлении нарушений прав несовершеннолетнего, недостатков и 

злоупотреблений при его воспитании, создании условий, способствующих 

совершению им преступлений, со стороны родителей, граждан, их заменяющих, 

и должностных лиц следователь информирует соответствующие 

государственные органы с целью применения к нарушителям прав 

несовершеннолетних мер, предусмотренных законом. Представление 

следователя обязательно для исполнения адресатом. 

Многое зависит от того, насколько успешно осуществляется общение 

следователя с подследственным и другими несовершеннолетними в период 

работы по уголовному делу. Профессионализм и знание психологии 

подростков, проявленные в ходе допросов, могут способствовать более полному 

и скорому расследованию. 

Нельзя оставить без внимания работу следователя по предупреждению 

рецидива среди подростков. При наличии достаточных оснований только 

следователь может решить вопрос о задержании несовершеннолетнего 

преступника и содержании его под стражей. Тем самым не только пресекается 

последующая преступная деятельность одного или группы 
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несовершеннолетних, но и другие подростки предостерегаются от подобных 

действий. 

Большое значение имеет работа следователя с родителями 

несовершеннолетнего или лицами, их заменяющими. Во многом от родителей 

зависит, каким будет поведение подростка в период следствия и после его 

окончания. Именно следователь, используя беседы с родителями, может 

установить факторы, повлиявшие на противоправное поведение их ребенка, 

получить информацию, важную для следствия и дальнейшей работы с 

подростком. 

В случаях, когда родители или лица, их заменяющие, сами 

способствовали противоправному поведению подростка, следователь имеет 

право направить сообщение об этом в соответствующий орган для принятия 

мер. Если же в ходе расследования будет установлено и участие родителей или 

лиц, их заменяющих, то следователь обязан привлечь их к уголовной 

ответственности. 

Общая профилактика, проводимая сотрудниками следственных 

подразделений, заключается, прежде всего, в проведении бесед и лекций в 

различных организациях и учреждениях. При этом аудитория может быть самой 

различной. Кроме того, участие следственных работников в заседаниях 

педсоветов, родительских комитетов, присутствие на родительских собраниях и 

других мероприятиях имеет большое значение как для сотрудников следствия, 

так и для присутствующих. Родители, несовершеннолетние и другие лица в 

ходе общения пополняют запас правовых знаний, который помогает им 

ориентироваться в некоторых ситуациях, контролировать и координировать 

своё поведение. Следователи, в свою очередь, могут получить нужную 

информацию. 

Основная же нагрузка по предупреждению преступности 

несовершеннолетних возложена на подразделения по делам 
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несовершеннолетних, сотрудники которых осуществляют раннюю, 

непосредственную профилактику и профилактику рецидива. На всех 

перечисленных этапах предупредительной деятельности данные подразделения 

проводят: общую, групповую и индивидуальную профилактику 

правонарушений несовершеннолетних. Деятельность сотрудников 

подразделений по делам несовершеннолетних строится с учетом требований 

Приказа МВД России от 26 мая 2000 года № 569 (в ред. Приказов МВД РФ от 

09.10.2004 N 639, от 06.04.2007 N 338) «Об утверждении Инструкции по 

организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел». [33] 

Общепрофилактическая работа подразделений по делам 

несовершеннолетних ОВД. 

К общепрофилактическим мероприятиям относятся специфические акции, 

проводимые совместно с другими заинтересованными учреждениями и 

организациями, которые носят массовый характер и имеют пропагандистскую 

направленность. Например, телемарафоны по борьбе с наркотиками, концерты 

и спортивные мероприятия с тематикой, направленной на предупреждение 

детской безнадзорности. 

Этой же цели служат издание специальных буклетов и плакатов, 

публикации статей и заметок просветительного характера, разъясняющих 

правовые последствия правонарушений и девиантного поведения подростков, 

подготовка и распространение методических материалов и т.д. 

К обшепрофилактическим мероприятиям вполне можно отнести 

выступления работников ПДН перед населением, в том числе в родительских 

аудиториях и педагогических коллективах, а также перед подростками. 

Как правило, общепрофилактические мероприятия носят долгосрочный 

характер, организуются на плановой основе. К примеру, ежегодно проводится 

общероссийская оперативно-профилактическая операция «Подросток» в три 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=66960#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=66960#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=107938#l0
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этапа. В рамках осуществления обшей профилактики преступности 

несовершеннолетних на ранней стадии сотрудники подразделений по делам 

несовершеннолетних (далее ПДН) обязаны выявлять причины и условия, 

способствующие совершению несовершеннолетними преступлений и 

правонарушений: запрашивать информацию из дошкольных, учебных, 

трудовых коллективов, медицинских учреждений, других органов и 

организаций о несовершеннолетних, совершивших антиобщественные поступки 

или правонарушениях неуголовного характера, а также родителях или лицах, их 

заменяющих, ведущих антиобщественный образ жизни и этим способствующих 

совершению их детьми преступлений, и т.д. 

Общая профилактика правонарушений несовершеннолетних проводится 

инспекторами ПДН в ходе рейдов, во время посещений общеобразовательных и 

иных учреждений, встреч с несовершеннолетними, а также педагогами, 

родителями, представителями учреждений и организаций. 

Групповая профилактика преступности несовершеннолетних 

подразделениями по делам несовершеннолетних ОВД. 

Она осуществляется в отношении групп подростков, имеющих 

антиобщественную или криминогенную направленность. Эта деятельность 

требует от сотрудников ПДН умения выявить лидера(ов) и активных 

участников группы, найти средства и методы к разобщению или 

переориентации этого коллектива. Переориентация возможна в том случае, если 

у большинства членов группы или лидера есть общие социально-одобряемые 

интересы. Изменившаяся социально-экономическая ситуация, к сожалению, 

резко снизила возможности удовлетворения таких интересов. Кроме того, 

участники группы нередко не имеют каких-либо стойких позитивных 

интересов. Их заинтересованность носит временный характер. Поэтому на 

практике, как правило, используется метод разобщения группы. 
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Сотрудники ОВД, непосредственно работающие с несовершеннолетними, 

относят работу с группами подростков к наиболее сложной. Основными 

причинами этого являются: недостаточный объем оперативной информации о 

группе, дефицит рабочего времени для постоянного контакта с членами группы, 

недостаток теоретических знаний о группах несовершеннолетних с асоциальной 

направленностью. К сожалению, подчас принято считать, что работа с группами 

подростков - задача исключительно ПДН. Нередко негативная оценка 

деятельности сотрудников ПДН ставится в прямую зависимость от 

совершенного группой преступления. При этом не учитываются уровень 

оперативной отработки такой группы, наличие или отсутствие реальной 

информации из оперативных источников. 

Групповая профилактика осуществляется и в отношении 

неблагополучных семей, в которых родители уклоняются от воспитания детей 

либо выполняют эти обязанности не должным образом. Во всех случаях, когда 

меры убеждения не приносят положительного результата, сотрудники данных 

подразделений применяют принудительные меры вплоть до лишения названных 

лиц родительских прав. Работа с любыми семьями, где проживают подростки, 

тем более важна, что семья является первым и наиболее важным союзником 

инспекторов ПДН в исправлении несовершеннолетнего правонарушителя. В 

случаях отсутствия взаимопонимания и контакта между родителями и 

сотрудниками ОВД, а тем более противодействия со стороны родителей работе 

последних, достижение положительного результата вряд ли возможно. Как 

показывает практика, в абсолютном большинстве случаев сотрудник ПДН 

наталкивается на упорное нежелание членов неблагополучных семей осознавать 

неправомерность своего антиобщественного поведения. В этом проявляются 

сложность и специфика работы с неблагополучными семьями. 

Индивидуальная профилактика преступности несовершеннолетних 

подразделениями по делам несовершеннолетних ОВД. 
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 Однако наибольший объём и особую важность в деятельности 

инспекторов ПДН составляет индивидуальная профилактика правонарушений 

несовершеннолетних. Она направлена, прежде всего, в отношении 

несовершеннолетних: 

- вернувшихся из воспитательных колоний, специальных учебно-

воспитательных учреждений; 

- освобожденных от уголовной ответственности или осужденных за совершение 

преступлений с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

 - освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии, а также 

совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность; 

 - обвиняемых в совершении преступлений и не заключенных под стражу в 

период предварительного следствия; 

 - употребляющих спиртные напитки и наркотические средства, а также 

лекарственные или другие средства, влекущие одурманивание; 

 - систематически самовольно уходящих из семьи в возрасте до 16 лет или 

самовольно уходящих из специальных учебно-воспитательных учреждений, а 

также ведущих иной антиобщественный образ жизни. 

В рамках индивидуальной профилактики инспекторы ПДН выявляют и в 

течение не более трех часов с момента обнаружения направляют 

заблудившихся, подкинутых, а в неотложных случаях и других оставшихся без 

родительского попечения детей и подростков в учреждения органов 

здравоохранения, образования, социальной защиты населения, центры 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. 

Важное значение в деятельности инспекторов ПДН имеет 

информирование местных государственных органов, общественных 

организаций, администраций по месту учебы или работы несовершеннолетних, 



 

 64 

а также по месту работы родителей, лиц, их заменяющих, о правонарушениях 

несовершеннолетних, причинах и условиях, способствовавших совершению 

правонарушений. 

Важнейшей задачей полиции по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних можно считать виктимологическую профилактику. Для 

этого сотрудники полиции должны быть готовы учитывать в своей работе 

особые потребности несовершеннолетних, а также знать и использовать в 

максимально возможной степени программы и имеющиеся службы помощи, 

чтобы не допускать столкновения несовершеннолетних с правоохранительной 

системой, а также чтобы избежать ситуаций, в результате которых 

несовершеннолетний может стать жертвой преступления. Для достижения цели 

виктимологической профилактики сотрудники милиции должны принять самое 

активное участие в правовом воспитании несовершеннолетних. 

Необходимо отметить то, что важность правового воспитания 

осознавалась с давних лет. Так, в Древней Греции и Риме законам обучали с 

детства. В Риме дети моложе 14 лет выучивали наизусть 12 таблиц законов. В 

настоящее время проблемы правового воспитания подростков обсуждались и 

решались во Франции, Италии, Англии, США. При этом всегда подчеркивалось 

понимание того, что правовое воспитание — это одновременно и политическое, 

и нравственное воздействие на подрастающее поколение. 

Правовое воспитание необходимо начинать с раннего возраста, при этом 

надо заложить основы правовых взглядов и установок личности как составной 

части ее общего мировоззрения и социальной направленности. Опоздав с этим, 

придется не только формировать соответствующие убеждения, установки, но и 

преодолевать уже сложившиеся, которые, будучи сформированными стихийно, 

могут носить негативный характер. 

Именно поэтому большое значение должно придаваться осуществлению 

правового воспитания в общеобразовательных учреждениях. 
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Вышеизложенное позволяет констатировать, что, учитывая реалии 

современного состояния и дальнейшего развития российского государства и 

общества, целью деятельности органов внутренних дел в отношении 

несовершеннолетних должна быть защита их прав и законных интересов. 

Следует изменить сам подход к профилактической работе, в центре внимания 

которой должна быть не преступность, а образ жизни личности, группы, слоя. 

При этом и в законодательстве в отношении несовершеннолетних необходимо 

предусматривать не только профилактику преступлений, но и предупреждение 

антиобщественного образа жизни. 

 

Заключение 

 

Подростковая преступность традиционно понимается как обладающая 

отдельными признаками системы и структурными характеристиками 

совокупность преступлений, осуществленная лицами в возрасте 14 – 17 лет за 

конкретный временной промежуток на конкретной территории. 

Особенности данного вида преступности: возраст (в подростковом 

возрасте осуществляется развитие личности, а значит, данный этап имеет 

огромное значение ввиду того, что определяет судьбу каждого лица; уровень 

образования подростков-преступников более низкий, чем у сверстников (об 

указанном говорит то, что среди них зачастую встречаются второгодники, 

бросившие учебу в школах, техникумах, и др.); взаимовлияние подростков 

(малолетние преступники оказывают негативное воздействие на иных 

несовершеннолетних, что способствует большему распространению 

преступности); специфическое правовое сознание, в котором имеются изъяны 

(наблюдается негативное отношение подростков к социальным нормам (конечно 

же, не ко всем), большей частью, к моральным, правовым, а как результат ‒ отказ 

исполнять их; у несовершеннолетних правонарушителей в 2-3 раза больше 
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свободного времени, чем у их законопослушных сверстников. В настоящее 

время, несмотря на снижение количественных показателей преступности 

несовершеннолетних, в ней присутствуют отрицательные качественные 

изменения: удельный вес тяжких и особо тяжких преступных деяний, 

осуществляемых подростками, остается стабильно высоким, наблюдается 

устойчивый рост групповой подростковой преступности, повышается доля 

несовершеннолетних, совершивших преступное деяние в состоянии 

наркотического опьянения. Причем, в результате того, что подростки- 

преступники выступают социальной базой рецидивной преступности, эти 

процессы оказывают воздействие на «взрослую» преступность и на 

преступность в целом. 

Большую часть в общем числе зарегистрированных преступных деяний 

подростков образуют преступные деяния против собственности. Высокая 

латентность подростковой преступности всегда была одной из ее 

криминологических особенностей. 

Как правило, выделяют следующие причины осуществления преступных 

деяний подростками:  

1) Социально-экономические (отсутствие нормальных условий 

существования у несовершеннолетних, необходимость самостоятельно искать и 

добывать средства существования; безработица, обнищание семей, 

неспособность родителей обеспечить детей полноценным питанием и одеждой; 

социальное расслоение, существенный разрыв в материальном обеспечении 

детей из различных социальных групп, что вызывает зависть и разрушает 

запреты при осуществлении преступного деяния; недостатки законодательства, 

правоохранительной деятельности и социальной политики страны.  

2) Семья (неблагополучная семья). Каждый год порядка 50 тыс. граждан 

представляются к лишению родительских прав. Значительная часть лиц, 

осуществивших насильственные преступные деяния, подвергалась в детстве 
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унижениям и наказаниям, страдала от жестокого обращения взрослых; неполная 

семья (криминальная активность подростков из данных семей в несколько раз 

выше, чем из семей, где есть и отец, и мать).  

3) Психологические (отсутствие волевых качеств при давлении 

посторонних. Нередко подростки осуществляют преступные деяния под 

влиянием взрослых либо тех, кто оказывается эмоционально сильней; 

психологическая склонность подростков к осуществлению преступлений; 

психологическое унижение. Подросток подвергается насмешкам со стороны 

сверстников);  

4) Отсутствие организованного досуга. 

Среди мер по предупреждению подростковой преступности можно указать 

следующие:  

Развитие социальной политики в государственной политике в целом. 

Самое основное в социальной политике, проводимой государством, ‒ это 

проявлять заботу о семье, предоставлять всемерную поддержку ее укреплению.  

Формы данной поддержки могут быть разными:  

Во-первых, воспрепятствование развалу семьи: материальная поддержка 

молодых семей, обеспечение жильем, увеличение жилищного строительства; 

воспитание молодежи в духе лучших национальных традиций, взращивание 

нравственности, формирование определенных моральных норм.  

Во-вторых, педагогическая помощь родителям.  

В-третьих, образование социальных механизмов компенсации дефектов 

родительского воспитания (школа, уличные воспитатели, спортивные секции, 

семейные детские дома и др.).  

Совершенствование системы государственных структур, которые 

реализуют функции профилактики подростковой преступности (комиссии по 

делам несовершеннолетних, специальные профилактические подразделения 

органов внутренних дел, участковые инспекторы, комитеты по делам молодежи).  
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Объединение усилий государственных и общественных организаций в 

воздействии на подростковую преступность.  

Развитие сферы досуга, активное приобщение несовершеннолетних к 

занятию физической культурой и спортом.  

Организация военно-патриотического и правового воспитания 

несовершеннолетних.  

Увеличение в школьной деятельности воспитательной составляющей.  

Организация ювенальной юстиции, которая специализируется на 

расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел в отношении 

подростков.  

Увеличения числа наказаний, не связанных с лишением свободы, но 

достаточно результативных в плане удержания подростков от правонарушений.  

Ужесточение карательных мер в отношении лиц, использующих насилие в 

отношении подростков, вовлекающих их в преступную деятельность (ст. 150 УК 

РФ), в систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих 

веществ, в занятие проституцией, бродяжничеством либо попрошайничеством 

(ст. 151 УК РФ), а также за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ).  

Таким образом, причиной преступности несовершеннолетних является 

целый комплекс факторов, влияющих на несовершеннолетних. Именно поэтому 

организация профилактики возможна только в комплексе, с учетом всех тех 

проблем, которые вызывают преступления, включая нормативно правовую базу, 

работу с семьями, а также организованный досуг несовершеннолетних.  
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Приложение А 

 

Таблица «Структура преступности несовершеннолетних по 

категориям тяжести совершенных преступлений в 2010–2016 гг.» 

 

Годы 

Общее 

число 

преступл

ений, 

совершен

ных 

несоверш

еннолетн

ими 

Преступ

ления 

неболь

шой 

тяжести 

Прест

уплен

ия 

средне

й 

тяжест

и 

Тяж-

кие 

престу

пления 

Особо 

тяжкие 

преступл

ения 

    

Абс. 

число 

Уд. вес 

от 

общ. 

числа 

Абс. 

число 

Уд. вес 

от общ. 

числа 

Абс. 

число 

Уд. вес 

от общ. 

числа 

Абс. 

число 

Уд. вес 

от общ. 

числа 

2010 78 540 16 355 20,8 38 732 49,3 20 910 26,6 2551 3,2 

2011 71 910 15 011 20,9 37 037 51,5 17 897 24,9 1965 2,7 
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2012 64 270 16 608 25,8 33 133 51,6 12 817 19,9 1712 2,7 

2013 67 225 17 861 26,6 34 730 51,7 12 877 19,2 1757 2,6 

2014 59 240 15 598 26,3 29 856 50,4 12 009 20,3 1777 3,0 

2015 61 153 17 369 28,4 30 473 49,8 11 169 18,2 2142 3,5 

2016 

(окт.) 

43 191 11 763 27,2 22 166 51,3 7925 18,3 1337 3,1 

 

 


