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ВВЕДЕНИЕ 

 

Динамическое изменение общественно-экономических отношений, 

происходящее в нашей стране вследствие переориентации социальных 

ценностей обнажило ряд сложных проблем. Одной из них является 

увеличение числа противоправных действий, совершаемых лицами 

несовершеннолетнего возраста. Статистика свидетельствует, что за 

последние пять лет количество таких преступлений выросло в 1,5 раза, а за 

десятилетие – удвоилось. 1 

В современный период подавляющее большинство преступлений среди 

несовершеннолетних совершается с корыстной целью. Существенным 

фактором роста корыстной преступности несовершеннолетних в данное 

время является резкое ухудшение экономической ситуации в стране, падение 

жизненного уровня большинства семей и вытекающая из этого 

невозможность для многих несовершеннолетних законным путем 

удовлетворить свои материальные потребности. 

Деформация личности несовершеннолетнего правонарушителя 

остается в настоящее время недостаточно изученной во многих аспектах: со 

стороны ее содержания, структурных особенностей, предпосылок на 

различных уровнях организации поведения, внутригрупповой 

дифференциации и возрастного генезиса, чем и обусловлена актуальность 

выбранной темы.  

Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в 

сфере предупреждения преступности среди несовершеннолетних. 

Предмет исследования –уголовно-правовые  и криминологические 

аспекты преступности несовершеннолетних; статистические данные, 

отражающие состояние, динамику, структуру и характер правонарушений 

несовершеннолетних в Белгородской области. 

                                                
1 Сухарев А.Л. Феномен российской преступности в переходный период: тенденции, пути, 

средства противодействия // Криминологическая правда. 2013. № 5. С. 53. 
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Цель диссертационного исследования является анализ преступности 

несовершеннолетних и определение основных причин и условий, 

способствующих ее формированию. 

Задачи исследования: 

 исследование состояния, динамики, тенденций преступности среди 

несовершеннолетних;  

 анализ личности несовершеннолетних правонарушителей; 

 исследование социальной среды и ее влияние на лиц подросткового 

возраста; 

  анализ девиантного поведения несовершеннолетних; 

 исследование общетеоретических основ предупреждения, пресечения 

совершения преступлений несовершеннолетними; 

 анализ мер профилактики преступлений несовершеннолетних 

государственными органами и общественными объединениями. 

Степень научной разработанности темы. 

В отечественной юридической науке проблемам преступности 

несовершеннолетних и ее предупреждению уделено достаточно внимания. 

Концептуальной основой диссертационной работы являются труды таких 

ученых, как Я.И. Гилинский, Г.Н. Горшенков, A.И. Долгова, В.Д. Ермаков, 

Г.М. Забрянский, К.Е. Игошев, С.М. Иншаков, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, 

В.Д. Малков, Г.М. Миньковский, В.А. Номоконов, JI.M. Прозументов, В.Я. 

Рыбальская, Т.М. Чапурко, В.Е. Эминов и ряда других. 

Проблемам исследования личности несовершеннолетних преступников 

и особенностям их правового сознания посвятили свои труды Ю.М. Антонян, 

H.JI. Гранат, Н.Ф. Кузнецова, Н.Д. Левитов, A.B. Мальков, Ю.Г. 

Пилипейченко, И.К. Саясова, А.Р. Ратинов, С.А. Таратухин, Д.А. Шестаков и 

др. В Белгородской области в трудах Е.В. Реутова и др. 

 Методология и методика исследования. 

 При исследовании преступности несовершеннолетних, особенностей 

ее причин и условий были использованы такие общенаучные методы, как 
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диалектический, сравнительно-исторический, единство анализа и синтеза, 

системно-структурный. Кроме того, применялись такие частнонаучные 

методы, как формально-юридический, статистический, а также специальные 

методы:  анализ документов. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды по 

уголовному праву таких авторов, как: Абельцев С.Н., Векленко В.В., 

Галюкова М.И., Гуревич Л.И., Загородников Н.И., Кудрявцев В.Н., 

Никифоров А.С., Никифоров Б.С., Решетников Ф.М., Пионтковский А.А., 

Питерцев С.К., Полянский Н.Н., Рарог А.И., Расторопов С.В., Чечель 

Г.И., Шаргородский М.Д. 

Нормативную базу исследования составили: Конституция РФ, 

Уголовный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, 

Федеральный Закон «Об образовании», Федеральный закон «О средствах 

массовой информации». 

Эмпирическую основу исследования составляют: анализ 

статистических данных по РФ, опубликованные материалы судебной 

практики за период 2011-2016 г.г., статистические сведения Генеральной 

Прокуратуры РФ, конкретно-прикладные эмпирические исследования, 

осуществленные другими авторами. 

Научная новизна исследования заключается в том, что диссертация 

представляет собой исследование преступности несовершеннолетних и её 

предупреждения, что позволило автору выработать систему мер 

профилактики преступности несовершеннолетних, а также сформулировать 

предложения законодателю по внесению изменений в УК РФ.  

Совокупность выводов и выработанных диссертантом предложений и 

рекомендаций позволяет рассматривать диссертационное исследование как 

имеющее научную новизну. 

Научная новизна исследования находит свое выражение в следующих 

основных положениях, выносимых на защиту: 
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1. Преступность несовершеннолетних определяется автором как вид 

преступности, специфика которого обусловлена социальной средой, 

действующим уголовным законодательством и личностью подростков, 

совершивших преступления. Отличительными свойствами данного вида 

преступности являются: несовершеннолетний возраст преступников, 

определяющий специфику их личностных характеристик, закрепление в УК 

РФ минимальных возрастных границ субъекта преступления и особенности 

уголовной ответственности и наказания данной категории лиц. При этом 

обосновывается, что важным качеством характеристики преступности 

несовершеннолетних является способность трансформироваться в 

зависимости от социальных изменений, что определяет 

особенности причинного комплекса и требует разработки специальных мер 

профилактического воздействия. 

2. Меры по ранней и непосредственной профилактике преступности 

несовершеннолетних, применяемые в настоящее время, не вполне отвечают 

современным российским реалиям. Главной проблемой является медленное 

формирование единой государственной системы защиты прав 

несовершеннолетнего. Для более эффективного разрешения проблемы 

предупреждения социальной дезадаптации несовершеннолетних возможна 

следующая классификация мер профилактики в зависимости от сферы их 

осуществления по трем приоритетным направлениям: 1) в сфере 

законодательства; 2) в сфере образования; 3) в сфере воспитания и досуга. 

3. Для усиления роли и ответственности родителей и воспитателей в 

целях снижения уровня преступности несовершеннолетних весьма актуально 

дальнейшее совершенствование различных отраслей законодательства в этой 

сфере, в том числе и уголовного. В связи с этим предлагается 

изменить диспозицию ч. 4 ст. 150 УК РФ.  

4. В целях успешной ресоциализации в рамках профилактики 

рецидивной преступности несовершеннолетних на 

этапах исполнения наказания и после его реализации предлагается комплекс 
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мер с тем, чтобы не допустить совершения ими новых преступлений, среди 

которых доминирующими должны стать меры уголовно-правового 

и общесоциального предупреждения, основными из которых являются: 

совершенствование уголовного законодательства; перспективное 

рассмотрение вопроса о возможности использования в регионе 

модели ювенальной юстиции, успешно применяемой в других субъектах РФ; 

корректировка деятельности органов исполнения наказания и их 

взаимодействие с общественными организациями, помощь в 

трудоустройстве и быте несовершеннолетних, отбывших наказание. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что знание 

причин и детерминантов деформации личности несовершеннолетнего 

правонарушителя позволит выработать обоснованный прогноз развития 

личности и уже на его основании строить коррекционную и 

профилактическую работу среди несовершеннолетних правонарушителей 

(преступников).  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения и теоретические выводы, полученные автором в диссертации, опубликованы в 

двух научных статьях. 

Структура диссертации включает введение, три главы, 

объединяющие шесть параграфов, заключение, список используемой 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Состояние, динамика, тенденции преступности среди 

несовершеннолетних  

 

В настоящее время в Российской Федерации сохраняется комплекс 

проблем в сфере жизнедеятельности и правовой защищенности 

несовершеннолетних, вызывающих серьезную обеспокоенность 

государственных органов и общества в целом. По – прежнему чрезвычайно 

актуальны такие проблемы, как рост числа семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально – опасном положении, ухудшение физического и 

психического здоровья, социальное сиротство, безнадзорность, 

преступность, религиозный экстремизм, наркомания среди подростков и 

молодежи.  

Одной из наиболее значимых и актуальных современных проблем, 

оказывающей принципиальное влияние на уровень стабильности его 

функционирования, является тенденция криминализации 

несовершеннолетних.  

Данная проблема, безусловно, требует от современного российского 

общества комплексного социально – правового подхода к построению 

институциональной модели противодействия преступности среди 

несовершеннолетних.  

Понятие преступности несовершеннолетних связано с совокупностью 

преступлений, совершенных лицами, не достигшими совершеннолетия, т.е. в 

возрасте от 14 до 18 лет, которые, с криминологической точки зрения, 

включают три возрастные группы: 14—15, 15—16 и 17—18 лет. В то же 

время на преступность несовершеннолетних оказывают влияние совершение 

общественно опасных деяний подростками более младшего  возраста (10—13 

лет), а также совершение преступлений молодыми взрослыми (18—21 и 22—
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25 лет)1. Например, подростками до достижения ими возраста уголовной 

ответственности совершается значительное число (ежегодно более 100 тыс.) 

общественно опасных деяний, сходных по объективной стороне с 

преступлениями, но по закону не являющихся таковыми. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что преступность 

несовершеннолетних представляет собой ничто иное, как совокупность 

отрицательных, социально – правовых явлений, а именно антиобщественных 

и противоправных деяний, совершенных лицами не достигшими 16 – летнего 

возраста. 

В методологическом отношении неправильно также сравнивать 

показатели преступности несовершеннолетних и всей преступности, как 

будто речь идет о самостоятельных явлениях. Фактически в этом случае 

осуществляется сравнение части и целого, включающего эту часть. 

Сравнение необходимо вести по принципу «часть с частью», выделяя 

показатели групп различной криминальной активности: в среде 

несовершеннолетних, молодых взрослых (18-21 год) и более старших 

возрастных контингентов. Причиной того, что несовершеннолетняя 

преступность стала самостоятельным объектом криминологического 

исследования, является, значительный рост в последнее время 

несовершеннолетней преступности2.  

В условиях, когда сохранить себя как личность и члена общества 

сложно даже совершеннолетним, экономически и психологически 

состоявшимся членам общества, наименее защищенной категорией граждан 

оказались несовершеннолетние. Еще не достигшие по физическим и 

психологическим стандартам уровня, необходимого для жизни и работы в 

условиях современного производства и потребления, лишенные возможности 

самостоятельно обеспечивать свои потребности, в условиях ослабления 

                                                
1 Сухарев А.Л. Феномен российской преступности в переходный период: тенденции, пути, 

средства противодействия // Криминологическая правда. 2013. № 5. С. 55. 
2 Дуйсекеев Г. Малолетняя преступность – порождение эпохи перемен // Законность. 2011. 

№ 3.  С. 138. 
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семейного воспитания и надзора, несовершеннолетние чаще оказываются 

вовлеченными в совершение преступлений, систематическое употребление 

спиртных напитков, одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством и 

попрошайничеством. 

Не случайно, большинство экспертов отметили, что вовлечение играет 

важную детерминирующую роль в развитии преступности 

несовершеннолетних, а 16% рассматривают рост количества случаев 

вовлечения взрослыми несовершеннолетних в совершение преступлений в 

качестве одной из основных характеристик современной криминальной 

ситуации.1 

В таких условиях, как никогда ранее, несовершеннолетние нуждаются 

в активной и эффективной защите со стороны государства, которое имеет для 

этого различные средства – от общесоциальных до уголовно – правовых. 

Проблемы уголовно – правовой охраны интересов несовершеннолетних 

длительное время не были предметом специального, самостоятельного и 

подробного изучения, в отличие от проблем преступности 

несовершеннолетних. 

Характерной чертой преступлений со стороны несовершеннолетних 

становятся насилие и жестокость. При этом несовершеннолетние зачастую 

преступают тот предел насилия и жестокости, который в конкретной 

ситуации был бы вполне достаточен для достижения цели. Подростки в 

процессе совершения преступлений при неудачном для них стечении 

обстоятельств совершают такие преступления, как убийства, тяжкие 

телесные повреждения, разбойные нападения. 

Острой остается проблема подростков, оказавшихся вне образования. 

Несмотря на повышение роли воспитания в системе образования, по –

прежнему во многих случаях, школы стараются избавиться от «трудных» 

детей. Не снижается количество правонарушений, совершаемых 

                                                
1 Сухарев А.Л. Феномен российской преступности в переходный период: тенденции, пути, 

средства противодействия // Криминологическая правда. 2013. № 5. С. 56 
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несовершеннолетними, не обучающимися в общеобразовательных 

учреждениях и нигде не работающими. Сохраняется опасная тенденция 

повышения криминальной активности подростков младших возрастов, а 

также подростков женского пола. Особую тревогу вызывает 

продолжающееся распространение злоупотребления алкоголем, 

наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими 

веществами среди детей и подростков, а также массовое внутригрупповое 

насилие в молодежной и подростковой среде. Непрекращающийся процесс 

расширения масштабов преступности молодежи, повышение степени его 

общественной опасности, появление новых форм преступного поведения, 

резко обостряющих криминальную ситуацию в регионах, а также иные 

признаки кризисного положения дел в сфере борьбы с молодежной 

преступностью, убедительно свидетельствуют, что общество и государство 

далеко не полно используют резервы для борьбы с ней. Профилактика 

преступлений молодежи представляет собой очень актуальную и значимую 

составную часть предупреждения преступности в нашей стране. 

Поэтому в российском законодательстве отражен системный 

общегосударственный подход в организации работы с несовершеннолетними 

группы риска, определены субъекты социальной и профилактической 

работы.  

При этом несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной 

ситуации считаются дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей; дети – инвалиды; несовершеннолетние, имеющие недостатки в 

психическом и (или) физическом развитии, жертвы вооруженных и 

межнациональных конфликтов. 

Наблюдаются тенденция «омоложения» преступности 

несовершеннолетних, повышение криминальной активности детей младших 

возрастов. За последнее время количество 14–15-летних подростков среди 

участников преступлений увеличилось более чем на 50%, причем нередко 

преступления совершаются несовершеннолетними, не достигшими возраста 
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уголовной ответственности. По данным МВД РФ, число этих подростков, 

доставленных в органы внутренних дел за совершение общественно опасных 

деяний превысило 85 тысяч. На настоящий  же момент имеется 

значительный рост преступности несовершеннолетних женского пола. За 

последние два года его темпы увеличились с 11 до 14%, количество девочек 

– подростков, состоящих на учете достигло 50,6 тыс1. Несмотря на 

относительно небольшую распространенность преступности среди девушек, 

это таит в себе немалую общественную опасность.  

Отмечается рост преступлений, совершенных несовершеннолетними 

как мужского, так и женского пола на почве пьянства, токсикомании и 

наркомании. Имеется тенденция омолаживания «пьяной» преступности. 

Каждое пятое преступление совершается несовершеннолетними в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. Повышается удельный вес 

заранее подготавливаемых, изощренных и технически оснащенных 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Как правило, такие 

преступления являются групповыми. Ежегодно более половины всех 

несовершеннолетних совершают преступления в составе групп. Группы 

отличаются большой мобильностью, что существенно увеличивает их 

общественную опасность и криминальную активность.  

Проявляются взаимосвязанные тенденции интеграции и 

дифференциации преступности несовершеннолетних. С одной стороны, все 

большее количество преступлений совершается несовершеннолетними с 

участием взрослых, ранее судимых, происходит активное внедрение 

«авторитетов» преступного мира в подростковую среду. С другой стороны, 

заметна тенденция к автономизации преступности несовершеннолетних от 

преступности взрослых. В результате интересы групп несовершеннолетних 

преступников сталкиваются с интересами взрослых преступников в сфере 

рэкета, наркобизнеса, проституции и т.п. 

                                                
1 Антонян Ю.М. Преступность среди женщин // Своя правда. 2015. № 4. С. 41. 
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Возрастает криминальный профессионализм несовершеннолетних 

преступников. Эта особенность проявляется в наличии универсальной 

специализации, приобретении уголовной квалификации. Преступная 

деятельность становится для некоторых несовершеннолетних основным 

способом проведения досуга. По данным, полученным в ходе исследований в 

ЮИ МВД РФ, почти каждый десятый осужденный за грабеж и разбой заявил 

о своем намерении продолжать преступную деятельность и после 

освобождения из мест лишения свободы. Значительное количество 

преступлений совершается несовершеннолетними мигрантами, не 

нашедшими себе жилья и работы. В современных условиях миграционные 

процессы и связанные с ними негативные последствия в виде преступности 

приобретают все большую актуальность.  

Увеличивается количество преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними с психическими отклонениями. Речь идет о так 

называемых пограничных состояниях, не исключающих вменяемости и, 

следовательно, ответственности. Сюда относят различные виды неврозов, 

умеренную дебильность, психопатию, алкоголизм, сексуальные 

расстройства. Указанные расстройства – это не тяжелые и стойкие 

заболевания. В большинстве случаев они приобретены не в результате 

отягощенной наследственности, а вследствие неблагоприятных условий 

жизни и воспитания. 

При анализе структуры преступности несовершеннолетних, нужно 

остановиться на таком важном показателе, как групповая преступность или 

совершение преступлений в группе. Общественная опасность преступлений в 

значительной степени зависит от того, в одиночку или в группе совершены 

эти деяния. Совершая преступления в группе, человек в известной мере 

теряет присущие ему индивидуальные черты, и его поведение больше 

определяется психическим комплексом, свойственным группе в целом. 

Именно групповые преступления несовершеннолетних отличаются 

наибольшей жестокостью. Доля групповых преступлений в преступности 
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несовершеннолетних (в зависимости от вида преступлений, возрастных 

категорий, территориального распределения) в 2–5 раз выше, чем 

аналогичный показатель преступности взрослых, и составляет примерно 

70%1. 

Подавляющее большинство групп несовершеннолетних насчитывает 2-

3 чел. (около 70%), остальные объединяют более 4 человек. Группы в 

основном состоят из лиц мужского пола. Однако имеются смешанные 

группы, куда входят не только несовершеннолетние женского пола, но и 

взрослые, нередко ранее судимые. С возрастанием преступного опыта, 

дальнейшей криминализацией подростков количество лиц, участвующих в 

преступлениях в составе групп, уменьшается, ибо несовершеннолетний уже 

может совершить преступление без соучастников или при их меньшем 

количестве. Доля преступлений, совершаемых несовершеннолетними в 

группах, неодинакова для различных видов преступлений. Наиболее часто в 

группах совершаются такие преступления, как разбойные нападения, 

грабежи и кражи. 

Характерной особенностью преступности несовершеннолетних 

является также и рецидивная преступность, что связано с возрастными 

границами несовершеннолетних. Рецидивная преступность 

несовершеннолетних имеет высокую общественную опасность не только из –

за своей распространенности, но и из – за своих последствий. Повторное 

совершение преступлений свидетельствует о формировании у 

несовершеннолетних стойкой противоправной установки. Впоследствии эти 

подростки превращаются в рецидивистов, не поддающихся каким – либо 

мерам профилактического воздействия. 

Социальные факторы распространения преступности среди 

несовершеннолетних во многом являются идентичными универсальными 

факторами преступности – начиная от структурных, связанных с падением 

уровня жизни, поляризацией доходов населения, социальной маргинализации 

                                                
1 Бодалева А.А. В мире подростка // Криминология. 2011. № 2. С. 82.  
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значительной части общества, и заканчивая культурными, объясняющими 

рост преступности утратой нормативно – ценностных ориентиров в 

результате стремительных общественных трансформаций.  

Преступность несовершеннолетних характеризуется высокой степенью 

латентности. Более того, в силу особенностей правового и физического 

положения несовершеннолетних и их личностной характеристики 

статистические показатели преступности несовершеннолетних более 

регулируемы в следственной и судебной практике. Распространенность 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, реально в несколько раз 

превышает ее зарегистрированную часть.  

Для нормализации криминальной ситуации, снижения уровня 

преступности в обществе особое значение имеет противодействие и 

профилактика преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Прежде 

всего потому, что преступность несовершеннолетних через некоторое 

количество лет трансформируется во «взрослую» преступность. 

Сформировавшиеся у подростков установки и образцы поведения с высокой 

степенью вероятности сохранятся и в более старшем возрасте. Учитывая 

большую значимость для подростков идентификации с участниками 

микрогрупп, криминальное и делинквентное поведение гораздо чаще 

становится образцом для подражания, приобретая тем самым массовый 

характер. 

Тем не менее очевидна и роль достаточно специфических факторов, 

напрямую связанных с возрастными особенностями и статусно – ролевыми 

диспозициями лиц, причисляемых к несовершеннолетним. Так, выше 

отмечалась важность для подростков микрогрупповой самоидентификации и 

участия в малых группах, являющихся значимым условием для 

коллективного совершения преступлений и вовлечением в преступное 

поведение лиц, не имевших изначальной мотивации к совершению 

преступления. Огромное значение в формировании делинквентного и 

криминального поведения имеет фактор семейного неблагополучия. 
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Следует учитывать также и то, что проявление универсальных 

факторов преступности применительно к несовершеннолетним имеет свою 

специфику. Очевидно, что эрозия нормативно – ценностной системы и 

утрата моральных ориентиров, наступающие в результате радикальных 

общественных трансформаций, сказываются на уровне преступности 

несовершеннолетних в большей степени, нежели у других возрастных групп. 

Это обусловливается: 

1) во – первых, гораздо большей лабильностью морально – 

нравственных ориентиров у подростков, у которых они находятся в стадии 

формирования.  

2) во – вторых, в юном возрасте гораздо сильнее выражено стремление 

к подражанию образцам поведения (в том числе потребительского), 

демонстрируемого представителями референтных групп (как в реальной 

жизни, так и в медиапространстве).  

В условиях несформированности индивидуальной нормативно –

ценностной системы это стремление может быть трансформировано в 

достижение успеха «любой ценой». 

Слабость внутреннего локуса контроля у подростков приводит к росту 

правонарушений в тех случаях, когда ослабевают механизмы внешнего 

социального контроля. 

В настоящее время несовершеннолетние – одна из наиболее 

криминально пораженных и наименее социально – защищенных категорий 

населения. Из каждых 10 тыс. подростков в возрасте 14 – 18 лет в течение 

года совершают преступления 200 – 220 человек. Более тщательный анализ 

динамики преступности несовершеннолетних позволяет выявить ряд важных 

в криминологическом отношении обстоятельств: в целом уголовная 

статистика на протяжении длительного времени фиксировала тенденцию 

постоянно, но в тоже время относительно плавного роста преступности 

несовершеннолетних – по числу выявленных лиц, совершивших 

преступления, в среднем на 11–12% каждые пять лет. 
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Доминирующим видом преступления является – кражи и составляют 

они около 60%; грабеж, разбой – 12%; хулиганство – удельный вес 

колеблется до 60%, он практически в 3 раза сократился по сравнению с 70 –

ми годами, и в настоящее время наблюдается тенденция к его снижению1. 

Убийства, изнасилования, умышленное причинение вреда от 1 до 2 % – 

небольшие доли, но за последние годы их тенденция неблагоприятна, 

жестокие убийства стали совершать и малолетние дети. Особую тревогу 

внушает наркотизм, удельный вес которого по официальным данным 

увеличился за последние годы вдвое, втрое. Приобщаются с 12-15 лет, 

смертность от употребления наркотиков за последние 10 лет увеличилась в 

42 раза2. 

Многими исследователями (А.И. Долгова, Г.И. Забрянский, Г.М. 

Миньковский и др.) выявлена устойчивая зависимость между уровнем 

преступности и такими показателями, характеризующими регион, как 

удельный вес и общая численность детей и подростков в населении; доля 

несовершеннолетних, проживающих в общежитиях: преобладание в 

структуре взрослого населения одиноких женщин, неблагополучных, а также 

неполных семей, как и родителей, профессия которых требует частых или 

длительных отлучек, семей, прибывших из других населенных пунктов; 

высокая концентрация судимых лиц, бытовых правонарушителей (пьяниц, 

хулиганов), лиц, состоящих на различных медицинских учетах3. 

Однако наиболее тесная зависимость установлена между 

особенностями преступности и числом распавшихся семей в регионах. При 

сравнении регионов по этому показателю установлено почти полное 

совпадение минимального и максимального уровней преступности 

несовершеннолетних и соответствующими показателями распавшихся 

семей. Это дает основание рассматривать семейное неблагополучие в 

                                                
1 Минина С. П. Преступность несовершеннолетних // Юрист. 2012. № 1. С. 29. 
2 См. там же. С. 30. 
3 Миньковский Г.М. Криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних и молодежи // Криминология. 2010. № 3. С.215. 
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качестве основного показателя для объяснения различий преступности 

несовершеннолетних в регионах, прогнозирования ее тенденций, а также для 

выбора приоритетных направлений профилактической работы. 

Очевидно, что стабилизация ситуации с преступностью 

несовершеннолетних во многом будет зависеть от динамики социально –

экономического кризиса и уровня жизни населения. Тем не менее, 

необходимо применение и механизмов прямого воздействия – усиление 

воспитательной функции учреждений образования, культуры, спорта, 

молодежной политики, социального обеспечения и повышение 

эффективности правоохранительной деятельности. При этом использование 

данных механизмов, скорее всего, будет происходить в условиях ослабления 

регулятивных функций семьи, вызванного социально – экономической 

дестабилизацией и усилением процессов дезадаптации. 

 

1.2. Характеристика личности несовершеннолетних 

правонарушителей 

Личность несовершеннолетнего представляет собой еще не полностью 

сформировавшееся, крайне подвижное и изменчивое системное образование, 

в котором можно выделить: 

– не полностью выработанную, сложившуюся и укрепившуюся 

социальную направленность. В этом возрасте человек, как правило, еще не 

успел достаточно глубоко и четко определить отношение к окружающему 

миру и свое место в нем. Поэтому не всякое отклонение от принятых норм 

поведения, особенно у несовершеннолетнего, можно и нужно истолковывать 

как антиобщественную направленность личности или соответствующую 

деятельность; 

– недостаточно развитые волю и чувства. Однако чаще отмечается не 

отсутствие силы воли, а ослабление самоконтроля, завышение или занижение 

самооценки, уровня самокритичности, неумение обдумывать поступки, а тем 

более – их последствия; 
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– неспособность контролировать свое поведение и эмоции в 

различных, особенно сложных жизненных ситуациях, в которых и взрослому 

не всегда легко найти правильное решение1.Расследование преступлений, 

совершённых несовершеннолетними имеют определённую специфику, 

связанную с возрастными особенностями лиц, совершивших преступление. 

Большое значение в правильной организации расследования преступлений, 

совершённых несовершеннолетними, имеет знание подсистемы частной 

криминалистической методики расследования преступлений -

криминалистической характеристики. Именно она позволяет следователю 

получить информацию для выдвижения обоснованных следственных версий 

о расследуемом событии в целом и отдельных его обстоятельствах, 

установления основных направлений предотвращения, раскрытия и 

расследования преступлений. 

Относительно понятия и элементного содержания криминалистической 

характеристики преступлений в литературе существует множество мнений. 

Так, ряд авторов определяют её как «... модель криминальных ситуаций и 

сопутствующих им обстоятельств, а также последствия преступления 

определённой категории в форме материальных и идеальных следов, 

механизм противоправного деяния и способ совершения преступления, 

предмет преступного посягательства, позволяющие выдвигать версии о 

расследуемом событии в целом или об отдельных его обстоятельствах и 

видеть тактическую перспективу расследования». 

Н. П. Яблоков считает: «криминалистическая характеристика 

представляет собой систему описания криминалистически значимых 

признаков вида, группы и отдельного преступления, проявляющихся в 

особенностях способа, механизма и обстановки его совершения, дающая 

представление о преступлении, личности его субъекта и иных 

обстоятельствах, об определённой преступной деятельности и имеющая 

                                                
1 Замышляев Д.В. Социально-психологические предпосылки правонарушений 

несовершеннолетних // Российский следователь. 2013. №2. С. 20. 
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своим назначением обеспечение успешного решения задач раскрытия, 

расследования и предупреждения преступлений». 

Аналогичного мнения придерживается В. П. Лавров, понимая под 

криминалистической характеристикой «определённую систему сведений о 

преступлениях, анализ которых позволяет делать выводы об оптимальных 

путях их раскрытия и расследования». 

В. Г. Танасевич определяет криминалистическую характеристику как 

«систему объективных данных о механизме преступного деяния, типичных 

отражаемых и отражающих объектах, взаимодействующих в процессе 

совершения преступления, об особенностях и источниках формируемой 

информации, имеющей значение для решения задач уголовного 

судопроизводства путём применения обусловленных ими 

криминалистических средств, приёмов и методов». 

Таким образом, криминалистическая характеристика преступлений 

представляет собой совокупность типичных сведений о преступлении. 

Не менее дискуссионным остаётся вопрос о структуре 

криминалистической характеристики преступления. Определённый интерес 

представляет мнение И. А. Возгрина, который считал, что «.система 

элементов криминалистической характеристики включает 

последовательность, сроки расследования и законодательно закреплённые 

особенности производства по делам данной категории; описание состояния и 

значение борьбы с отдельными видами преступлений и классификацию 

преступлений по способу совершения и личности преступника». Однако в 

таком случае система криминалистической характеристики включает и 

данные, относящиеся к расследованию. 

Н. Г. Шурухнов, считает, что «криминалистическая характеристика 

содержит данные о типичных способах совершения и сокрытия 

преступления, механизме преступного посягательства, следах, обстановке, в 

которой готовилось и происходило преступное событие, предметах 
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преступного посягательства, чертах личности преступника и потерпевшего, а 

также обстоятельствах, способствующих совершению преступлений». 

Другие авторы включают в содержание криминалистической 

характеристики ещё более широкий перечень элементов её составляющих.  

Совершенно справедливо отмечает А. Б. Соколов, что включение 

какого-либо элемента в структуру криминалистической характеристики 

зависит от рассматриваемого преступления, поэтому не может быть единого 

подхода к указанному вопросу. 

В преступности несовершеннолетних ключевым звеном её 

криминалистической характеристики является личность преступника. 

Личность преступника - собирательное понятие, включающее весь комплекс 

характеризующих его признаков и связей. 

Следует отметить, что данная криминалистическая категория уже 

достаточно освещена в литературе профессором А. В. Варданяном, а также 

В. С. Ишигеевым и О. П. Грибуновым. Вместе с тем относительно личности 

несовершеннолетнего она заслуживает дополнительного освещения. 

Изучая типичные свойства личности несовершеннолетнего 

преступника, необходимо рассмотреть биологические (половые, возрастные 

и иные признаки), индивидуальные, социальные признаки (знания, умения, 

привычки), направленность личности (интересы, влечения, склонности). 

Основными биологическими свойствами личности несовершеннолетнего 

преступника являются возрастные признаки. 

Наиболее криминально- активной группой являются 

несовершеннолетние в возрасте 16-17 лет. Указанное обстоятельство учтено 

уголовным законодательством. Так, 16 лет - общий возраст привлечения к 

уголовной ответственности, до наступления которого возможно привлечение 

только за тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Можно сделать вывод о том, что именно данная категория подростков 

требует пристального внимания. 
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Однако в этой связи нельзя исключать и подростков в возрасте 14-15 

лет, поскольку в последние годы наблюдается снижение возраста преступной 

активности среди несовершеннолетних, повышение криминальной 

активности лиц, которые не являются субъектами преступления. 

Как видно из приведённых данных, примерно половина от всего 

количества преступлений, инкриминируемых несовершеннолетним, 

совершены лицами, не достигшими возраста уголовной ответственности. Это 

только данные о совершённых преступлениях и несовершеннолетних 

преступниках, которые учтены правоохранительными органами. Добавим 

сюда высокую латентность подростковой преступности. Две трети 

общественно опасных деяний (663) совершены несовершеннолетними в 

возрасте до 14 лет. Основная часть несовершеннолетних, не достигших 

возраста уголовной ответственности, относится к категории учащихся -986 

или 94,8 %.1 

Общее количество общественно опасных деяний, совершённых 

несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к уголовной 

ответственности («несубъектов»), составляет примерно 10,2 % от общего 

числа преступлений.2 

Таким образом, наблюдаемая в целом по стране и в регионе тенденция 

омоложения подростковых девиаций достаточно неблагоприятна, так как 

сигнализирует о том, что всё больше лиц в достаточно юном возрасте 

вовлекаются в преступную среду. Данное явление требует незамедлительной 

коррекции с помощью комплекса современных мер ранней профилактики. 

Характеризуя гендерную принадлежность несовершеннолетних 

преступников, следует справедливо отметить, что абсолютное большинство 

из них - лица мужского пола. 

М. Р. Юсупов объясняет данный факт не только более высокой 

нравственностью лиц женского пола, большей их социальной 

                                                
1 Миньковский Г.М. Криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних и молодежи // Криминология. 2010. № 3. С.216. 
2 Тамже. С.216 
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сознательностью, но и наличием социальных условий, определяющих роль 

женщины в обществе и, как следствие, влияющих на мотивационную сферу. 

Преступники женского пола среди несовершеннолетних составляют 

около 10 %.1 В целом подростковая преступность в Белгородской области 

является преимущественно «мужской». Несовершеннолетние преступницы 

совершают преступления в большинстве своём в группе с лицами мужского 

пола своего возраста. 

Несовершеннолетние преступники, как правило, отличаются 

сложностью характера, противоречивостью, несдержанностью, озорством, 

упрямством. У них развито чувство самоуверенности, самолюбия, 

недостаточной критической оценки своего поведения, в некоторых случаях 

присуща искажённость нравственных взглядов и т. п. Нередко под влияние 

антисоциальных элементов попадают подростки с заниженной самооценкой, 

дабы компенсировать недостаток самоуважения авторитетом преступного 

лидера. Психическое развитие несовершеннолетнего характеризуется 

вариативностью, в основе чего лежат условия жизни и воспитания, круг 

общения и условия обучения. 

При изучении социального положения несовершеннолетних 

преступников выявлено, что родителям данной категории преступников 

присущи типичные характеристики: низкая культура; эгоистично-

потребительские качества, что определяет безразличную позицию к 

воспитательному процессу. 

Уровень жизни и тяжёлое материальное положение большинства 

российских семей также крайне негативно влияет на воспитание детей. Роль 

семьи в воспитании и формировании личности несовершеннолетнего 

неоднократно подчёркивалась как учёными-юристами, так и социологами, и 

психологами, занимающимися данной проблемой. 

                                                
1 Самоделкин С.М. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение // 

Законность. 2016. № 2. С.89 
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Анализируя состояние современной семьи несовершеннолетнего 

преступника, следует отметить, что более половины (58 %) 

несовершеннолетних правонарушителей проживали в неполных семьях или 

же вообще являлись сиротами. При этом 40 % несовершеннолетних 

воспитывались исключительно матерью, 5 % - отцом, 13 % -родственниками 

или социальными работниками приютов, 42 % правонарушителей проживали 

в полных семьях.1 

Таким образом, социально-экономические изменения, происходящие в 

последние годы в России, вызывают как положительные изменения в 

обществе, так и порождают негативные явления: разрушаются устои 

традиционной семьи, увеличиваются численные показатели 

неблагополучных и бедных семей, распространяется социальное  

сиротство, безнадзорность, приобщение несовершеннолетних к 

употреблению наркотиков, алкоголя, в преступную деятельность. Все эти 

факторы ограничивают воспитательную функцию родителей. 

В 40 % случаев несовершеннолетние преступники воспитывались в 

семьях, где родители злоупотребляли алкогольными напитками и 

привлекались к уголовной ответственности.2 

Вызывает серьёзное опасение приобщение несовершеннолетних к 

потреблению алкогольных напитков, наркотических психотропных веществ. 

Преступная активность лиц, злоупотребляющих алкоголем, превышает 

преступную активность обычных граждан в 100 раз. Риск случайного 

преступления возрастает многократно, а связь алкоголизации и 

криминализации уже давно не вызывает сомнений у криминологов и 

социологов. Одновременно бытовое пьянство имеет тенденцию к 

«омоложению» и является одним из мощнейших факторов рецидивной 

преступности. 

                                                
1 Самоделкин С.М. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение // 

Законность. 2016. № 2.  С. 90 
2 Остапенко Н.И. Индивидуальная профилактическая работа правонарушений 

несовершеннолетних // Российский следователь. 2016. №12. С. 29 
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В состоянии опьянения несовершеннолетними в 2016 г. совершено 301 

преступление (в 2015 г. - 302 (-0,3 %), их доля составила 15,5 % от общего 

количества преступлений. 285 преступлений данной категории, или 94,7 %, 

совершены под влиянием алкоголя, 12 (4 %) - в состоянии наркотического 

опьянения, 4 (1,3 %) - в токсическом опьянении.1 

Таким образом, очевидность значимости семейного воспитания 

неоспорима. Но нельзя исключать роль в формировании личностных качеств 

и принципов несовершеннолетнего и образовательных организаций, а 

нередко их участие является первостепенным (например, в случае отсутствия 

родителей или лишения их родительских прав). В этих условиях задача 

учебно-воспитательных организаций состоит в создании в учебно-

воспитательных учреждениях условий, обеспечивающих физическое, 

социальное и интеллектуальное развитие детей. 

Так, согласно статистическим данным более половины (65 %) 

несовершеннолетних, совершивших преступления, имели полное или 

основное среднее образование, 52 % обучались в школах, около 4 % были 

студентами, около 41 % являлись безработными или не имели постоянного 

источника дохода. Около 1 % были рабочими.2 

При расследовании преступлений указанной категории практически не 

выясняется как давно и по какой причине подросток оставил учёбу или 

работу и каким образом реагировали на данный факт семья и органы 

профилактики. 

Подводя итог, следует отметить, что преступность 

несовершеннолетних на протяжении ряда десятилетий является в нашей 

стране одной из серьёзных проблем и представляет собой 

дестабилизирующий фактор. Знание личностно-психологических 

характеристик личности несовершеннолетнего преступника позволит 

                                                
1 Остапенко Н.И. Индивидуальная профилактическая работа правонарушений 

несовершеннолетних // Российский следователь. 2016. №12. С. 29 
2 Там же. С.30 
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последовательно осуществлять весь комплекс мер, направленных на 

профилактику преступлений среди подростков. 

Таким образом, несовершеннолетние правонарушители имеют 

специфические (но не столько врожденные, сколько приобретенные) 

личностные особенности. Многие из этих особенностей – результат 

внутрисемейных проблем и ошибок в воспитании детей, прежде всего — со 

стороны родителей и лиц, их заменяющих. 
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ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРИЧИН ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1. Социальная среда и ее влияние на лиц подросткового возраста 

Белгородской области 

Для нормализации криминальной ситуации, снижения уровня 

преступности в обществе особое значение имеет противодействие и 

профилактика преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Прежде 

всего потому, что преступность несовершеннолетних через некоторое 

количество лет трансформируется во «взрослую» преступность. 

Сформировавшиеся у подростков установки и образцы поведения с высокой 

степенью вероятности сохранятся и в более старшем возрасте. Во-вторых, 

учитывая большую значимость для подростков идентификации с 

участниками микрогрупп, криминальное и делинквентное поведение гораздо 

чаще становится образцом для подражания, приобретая тем самым массовый 

характер. 

И если рассматривать характер социального контроля как фактор 

преступности несовершеннолетних, огромное значение имеет, естественно, 

эффективность работы правоохранительных органов по ее профилактике и 

противодействию. 

Необходимо применение и механизмов прямого воздействия - 

усиление воспитательной функции учреждений образования, культуры, 

спорта, молодежной политики, социального обеспечения и повышение 

эффективности правоохранительной деятельности. При этом использование 

данных механизмов, скорее всего, будет происходить в условиях ослабления 

регулятивных функций семьи, вызванного социально-экономической 

дестабилизацией и усилением процессов дезадаптации. 

В настоящее время в Белгородской области деятельность по 

профилактике и противодействию преступности несовершеннолетних 
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регулируется «Планом мероприятий по межведомственному взаимодействию 

в сфере профилактики безнадзорности, правонарушений и иных асоциальных 

проявлений среди несовершеннолетних, защите их прав на 2016 год». В 

плане мероприятия сгруппированы в шесть блоков: 

1. Нормативно-правовое обеспечение и совершенствование механизмов 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики безнадзорности, 

правонарушений и защиты прав несовершеннолетних. 

2. Организация взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

вопросам предупреждения подростковой преступности, безнадзорности, 

правонарушений, суицидов несовершеннолетних, жестокого обращения с 

несовершеннолетними и защиты их прав. 

3. Организация межведомственного социального сопровождения 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении. 

4. Мероприятия по профилактике преступлений, правонарушений, 

антиобщественных действий несовершеннолетних, недопущения 

употребления психоактивных веществ несовершеннолетними. Правовое 

просвещение несовершеннолетних. 

5. Мероприятия по профилактике жестокого обращения с детьми и 

оказания помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого 

обращения, работа по профилактике семейного неблагополучия. 

6. Методическое обеспечение деятельности субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Количество мероприятий в каждом блоке варьирует от 10 до 38. Они 

отличаются друг от друга содержанием, субъектами реализации, объемом 

работы, прямым и косвенным эффектом относительно конечной цели -

«профилактики безнадзорности, правонарушений и иных асоциальных 

проявлений среди несовершеннолетних, защите их прав», и, главное, 

уровнем конкретизации содержания предполагаемой деятельности.  
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В целом, следует отметить общие при проектировании работы по 

профилактике и противодействию преступности несовершеннолетних 

проблемы, которые прослеживаются и на региональном, и на муниципальном 

уровнях. Во-первых, это слабость научно-методологического обоснования. 

Она проявляется в нечеткости взаимосвязи между планируемыми 

мероприятиями и направлениями деятельности в целом, с одной стороны, и 

их эффективностью, обоснованной и апробированной в рамках конкретных 

практик. Зачастую конкретные мероприятия по профилактике и 

противодействию преступности несовершеннолетних планируются исходя из 

традиционных представлений об их значимости, сформировавшихся 

совершенно в других социальных условиях. Во-вторых, наблюдается 

очевидная зависимость между уровнем сложности действий и степенью их 

конкретизации в программных и плановых документах. Причем эта 

зависимость имеет обратный характер - чем более комплексный характер 

имеет мероприятие, чем оно значительнее по своим последствиям, тем менее 

оно технологично по структуре реализации. Таким образом, планируется 

зачастую то, что не требует планирования в силу относительной простоты и 

очевидности и повседневной реализуемости. В конечном счете, это также 

связано со слабостью научно-методологической базы, но также и с очень 

большой степенью инертности и бюрократизации субъектов системы 

профилактики, занимающихся работой с несовершеннолетними. В-третьих, 

межведомственное взаимодействие предельно формализовано, а 

большинство субъектов профилактики и противодействия преступности 

несовершеннолетних безынициативно, пассивно и не вовлечено в процесс их 

проектирования. 

Преодоление отмеченных недостатков процесса профилактики и 

противодействия преступности несовершеннолетних видится не только в 

развитии социально-проектной компетенции ее участников, но и в развитии 

их социального кругозора, расширения представлений об эффективных 

практиках и технологиях, способствующих формированию у подростков 
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социально-нормативных качеств. Но, в итоге, ключевым условием 

декриминализации детской и молодежной среды является снижение 

социальной напряженности в обществе, повышение эффективности 

государственного управления и уменьшение разрыва между нормативными 

образами социальной справедливости и реальными практиками социальной 

эксклюзии и маргинализации молодежи. 

Факторы, порождающие преступность в обществе, детерминируют и 

преступность несовершеннолетних. Механизм же их действия в отношении 

рассматриваемой возрастной группы специфичен в силу общевозрастных 

психологических особенностей, своеобразия социального статуса 

несовершеннолетних. Для этого возраста характерны неокончательная 

сформированность собственной системы ценностей, повышенная 

зависимость поведения от оценок и мнений ближайшего окружения, его 

эмоциональность, неспособность критически оценить свои действия и 

поступки других. 

Как известно, воздействие социальной среды на преступное поведение 

осуществляется как в сфере формирования личности, так и в условиях 

конкретной ситуации, определяющей превращение возможности совершения 

преступления в действительность. Например, при совершении преступлений 

отдельных видов и групп, или в правонарушающем поведении отдельных 

категорий несовершеннолетних, значение обстоятельств ситуативного 

характера различно. Так, глубоко деморализованные, неоднократно 

совершавшие противоправные поступки чаще сами создают ситуацию 

конфликта. Другой пример: известно, что немалая часть корыстных 

преступлений, совершаемых покинувшими семью или воспитательное 

учреждения несовершеннолетними младшей группы, совершается для 

удовлетворения потребности в пище, теплой одежде, т. е. при существенной 

роли внешних, ситуативных факторов. Однако в целом в преступности 

несовершеннолетних, как уже отмечалось, роль обстоятельств ситуативного 
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характера не является определяющей. Соответственно центром внимания 

субъектов профилактики должна быть сфера формирования личности. 

Ведущая роль в формировании личности несовершеннолетних 

принадлежит семье. Ее влияние продолжительно, осуществляется с самого 

раннего детства, поэтому стереотипы поведения, нормы общения, принятая в 

семейном окружении система ценностей усваиваются очень прочно и 

приобретают обычно личностный характер. Это происходит в силу того, что 

формирование личности ребенка происходит не только посредством 

целенаправленного воспитательного воздействия со стороны старших членов 

семьи, но и стихийно, под воздействием семейного уклада жизни, 

демонстрируемых в семейном общении образцов поведения. 

Криминологический анализ дефектов семейного воспитания имеет 

специфическую задачу - установить, какие просчеты в воспитании и факторы 

семейного неблагополучия влекут не просто девиантное, но преступное 

поведение подростков. 

Неправильное воспитание в семье, имеющее своим следствием 

формирование отрицательных свойств личности, может быть обусловлено 

комплексом объективных и субъективных обстоятельств. Первая группа 

относится к демографическим показателям семьи (количество детей, состав, 

материальное и бытовое положение), связанным с условиями семейного 

воспитания. По статистическим сведениям 2010 г., 58,3% женщин имеют 

только одного ребенка, что ведет к изменению возрастной структуры 

населения, а следовательно, возникновению и упрочению внешней 

контрастности, взаимной нетерпимости поколений. Поданным нашего 

исследования в воспитательных колониях, 40% осужденных воспитывались в 

неполных семьях; неудовлетворительным свое материальное положение 

посчитали 47% опрошенных, а основным мотивом преступления его назвали 

37%. Вторая группа касается взаимоотношений между членами семьи. Вы-

деляются три формы криминогенного влияния взрослых членов семьи на 

детей: активная (вовлечение детей в пьянство, разврат, употребление 
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наркотиков) - но результатам анализа уголовных дел она наблюдается в 15% 

случаев; пассивная (подают пример безнаказанного аморального и 

противоправного поведения) — в 48%; безразличная (выталкивание детей на 

улицу, равнодушное отношение к ним) — в 37%1. Отмечается, что 

отрицательное поведение взрослых членов семьи способствует тому, что 

несовершеннолетний усваивает негативную ценностную ориентацию, 

реализуя ее в собственном антиобщественном поведении. Однако 

преступник может выйти и из хорошей семьи, где существует проблема 

неправильного воспитания (ребенок избалован, что приводит к 

неправильному формированию у него соотношения потребностей и 

возможностей). В итоге это порождает иждивенчество, социальный 

паразитизм и делинквентное поведение. Следовательно, недостатки 

семейного воспитания в совокупности с другими факторами «взращивают» в 

подростке «внутреннюю» криминогенность, которая находит свое 

выражение в девиантном, а затем и преступном поведении. Так, 29% 

опрошенных школьников считают, что если цели лете всего достигнуть 

противоправным способом, то им нужно воспользоваться, 13% не смущает, 

что их противоправные действия могут причинить вред конкретным людям2. 

Хотя те или иные дефекты внутрисемейной обстановки имеют место в 

значительной части семей, обнаруживаются они в современных условиях 

сравнительно чаще, специфика неблагополучия родительских семей 

несовершеннолетних правонарушителей состоит, как и ранее, в типичности 

наличия широкого комплекса взаимосвязанных негативных характеристик. 

Примерно в 40% этих семей способом разрешения внутренних конфликтов 

являются скандалы, драки; почти в 35% - злоупотребляют алкоголем; до 80% 

                                                
1 Реутов Е.В. Социальные факторы и характеристики преступности несовершеннолетних 

(региональный аспект) // Проблемы правоохранительной деятельности. 2016. № 3. С. 69 
2 Там же. С. 69 
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- не выполняют функции надзора за детьми; члены каждой четвертой семьи 

подростков-правонарушителей привлекались к уголовной ответственности1. 

Поведение большинства дворовых, уличных компаний отличает 

проявляющаяся в различной степени криминогенная деформация. По 

выборочным данным, около 20% их членов не исключают возможности 

добывания денежных средств преступным путем, более 60% - рассматривают 

насилие как возможный способ разрешения конфликтов, а 30% - постоянно 

прибегают к нему на практике, более половины - всегда решают конфликты с 

другими группами путем применения силы2. 

Отмеченное выше свидетельствует о типичности связей 

несовершеннолетних правонарушающего поведения с криминогенной 

средой, об устойчивости таких связей. Преобладающая часть совершивших 

преступления подростков испытывала негативное воздействие со стороны 

семьи, в ближайшем бытовом окружении при явной недостаточности 

(неуспешности) компенсирующего и коррегирующего воздействия субъектов 

общего воспитания и предупреждения. Значение этого обстоятельства для 

профилактики трудно переоценить, поскольку личность и поведение 

субъекта практически не могут быть устойчиво изменены без воздействия на 

среду, продолжающую оказывать влияние на несовершеннолетнего в 

процессе взаимодействия с ним. 

Причины и условия преступности несовершеннолетних – представляют 

собой систему негативных для общества и экономического строя России 

социальных явлений, детерминирующих преступность несовершеннолетних 

как свое следствие. 

                                                
1 Реутов Е.В. Социальные факторы и характеристики преступности несовершеннолетних 

(региональный аспект) // Проблемы правоохранительной деятельности. 2016. № 3. С. 69  
2 Там же. С. 69 
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Для формирования мотивации преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними значительную роль играют следующие 

криминогенные обстоятельства1: 

1. Отрицательное влияние в семье. Каждая десятая семья 

воспитывающая детей, криминогенно неблагополучной (передача 

преступного опыта старшими). В 30-40% случаев преступлений 

несовершеннолетних установлено интенсивное отрицательное влияние 

примера со стороны родителей и других старших членов семьи 

(злоупотребление алкоголем, грубость и жестокость, образ жизни, заведомо 

не соответствующий легальным доходам). Низкая культура родителей и 

престижно потребительские установки, обуславливают неправильное 

поведение иных родителей и неправильную воспитательную позицию в 

отношении детей. Ежегодно около 500 детей остаются с одним родителем.2 

2. Отсутствие у родителей в кризисной ситуации возможности 

обеспечивать минимально необходимые потребности детей. (В таких семьях 

порождаются настроения безнадежности, социальной зависти и 

озлобленности из-за тяжелого материального положения). При отсутствии 

социальной помощи эти обстоятельства формируют мотивацию 

преступлений – краж, хулиганства. 

3. Отрицательные влияние в ближайшем окружении – бытовом, 

учебном со стороны сверстников или взрослых. Включаясь в обособленные 

группы, для совместного времяпрепровождения и дорожа пребыванием в 

такой группе, подростки стремятся подражать лидерам и быть на них 

похожими по внешнему виду и поведению. Различающее воздействие на 

него оказывает пьяницы, тунеядцы, хулиганы; наблюдение действий и 

ситуаций, порождающих у него неправленое представление о 

«допустимости» и безнаказанности преступных действий. 

                                                
1 Остапенко Н.И. Индивидуальная профилактическая работа правонарушений 

несовершеннолетних // Российский следователь. 2013. №12. С. 29. 
2 Там же.  С. 29. 
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4. Подстрекательство со стороны взрослых преступников (не менее 

30% совершенных, несовершенных преступлений). Нередко ему 

предшествуют: вовлечение в пьянство, азартные игры, пропаганда 

«преимуществ» жизни преступников; распространение (не без помощи СМИ) 

получает уголовный жаргон; целенаправленное вовлечение в спортивные 

секции, контролируемые преступниками (Совместное современные 

преступлений за последние пять лет выросло на 80%, а вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность 170%).1 

5. Длительное отсутствие определенных занятий у 

несовершеннолетних, оставивших учебу, также обусловливает 

возникновение антиобщественных взглядов и привычек, могущих 

реализоваться в ситуационных преступлениях или повлечь вторжение в 

преступную группу. 

6. Установление стандартов повседневного поведения, несовместными 

с ценностными ориентациями общества (культа силы, жестокости, 

наркотиков, как якобы нормы современного подростка). 

В настоящее время в Белгородской области необходимо формирование 

нравственности у ее молодого поколения, данный процесс предлагает 

воспитание сознательного понимания задач, стоящих перед обществом и 

данным человеком, реальную оценку своих жизненных целей, возможностей 

и долга. Взросление нравственной молодежи способствует снижению 

условий, обусловливающих совершение ими преступлений. 

 

2.2. Девиантное поведение несовершеннолетних Белгородской 

области 

 

В среде несовершеннолетних на сегодня наиболее распространены 

следующие виды девиантного поведения: а) пьянство; б) наркомания и 

                                                
1 Реутов Е.В. Социальные факторы и характеристики преступности несовершеннолетних 

(региональный аспект) // Проблемы правоохранительной деятельности. 2016. № 3. С.71 
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токсикомания; в) сексуальные перверсии (извращения). 

Криминологический аспект пьянства заключается в постепенной 

деградации личности. Алкогольная деформация может характеризоваться 

большей или меньшей степенью криминогенности, тот или иной уровень 

такого изменения находится в прямой зависимости от степени и характера 

злоупотребления спиртным (более 71% несовершеннолетних преступников 

употребляют алкоголь). Не менее остро в подростковой среде стоит 

проблема наркомании. Среди несовершеннолетних с антиобщественной 

направленностью знакомы с действием наркотиков около 54%1. 

Несовершеннолетние не располагают достаточными денежными средствами 

для приобретения наркотиков, что зачастую и определяет главную цель 

преступления - получение необходимой суммы. 

Большую роль в механизме допреступного поведения играет не-

надлежащее половое воспитание подростков. Обилие информации, половая 

акселерация и возникающая на ее почве сексуальная агрессия ведут к 

половой распущенности и совершению несовершеннолетними преступлений 

на сексуальной почве. Отсутствие правильного педагогического подхода к 

образованию подростков в этой сфере ведет к неверному восприятию 

взаимоотношений между полами. 

Степень поведенческой деформации может служить основой про-

гнозирования не только вероятности совершения преступлений, но и их 

характера при определенных обстоятельствах, поскольку она отражается на 

степени общественной опасности преступлений несовершениолетних, 

предопределяет отчасти и те ситуации, в которых подростки могут оказаться. 

Безусловно, анализируя статистическую отчетность, необходимо иметь 

в виду, во – первых, высокую степень латентности преступности и в 

особенности преступности несовершеннолетних. По мнению специалистов, 

примерная оценка соотношения учтенных и латентных деяний подростков 

                                                
1 Реутов Е.В. Социальные факторы и характеристики преступности несовершеннолетних 

(региональный аспект) // Проблемы правоохранительной деятельности. 2016. № 3. С. 71 
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колеблется в пределах 1:5.1  Кроме этого, на характер динамики 

преступности несовершеннолетних существенным образом влияет 

государственная политика и правоохранительная практика в отношении 

преступности несовершеннолетних. Так, отрицательная динамика 

численности преступлений, совершенных несовершеннолетними, отчасти 

связана с декриминализацией ряда составов преступлений и активизацией 

правозащитной деятельности, в том числе, созданием специальных 

институтов по защите прав несовершеннолетних - уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка и уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах Федерации. 

Судя по всему, долгосрочный тренд поступательного снижения 

преступности несовершеннолетних как на общероссийском, так и на 

региональном уровне прервался. Данные ведомственной статистики МВД 

России за 2016 г. свидетельствуют о пока небольшом росте численности 

преступлений, совершенных несовершеннолетними (до 61833). 

Соответствующая динамика наблюдается и в Белгородской области. В 

2016 г. количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

увеличилось до 347. Также фиксируется незначительный, но прирост в 1,4% 

количества несовершеннолетних, совершивших преступления в течение 

рассматриваемого года, и довольно значимое увеличение на 13% количества 

преступлений, совершенных несовершеннолетними в группе. Наиболее 

существенный рост преступности несовершеннолетних произошел в г. 

Белгороде: число преступлений увеличилось с 36 до 109; количество 

несовершеннолетних, совершивших преступления, выросло с 41 до 91; 

количество преступлений, совершенных группой несовершеннолетних лиц, 

возросло с 10 до 35, в том числе со взрослыми с 6 до 17; количество 

                                                
1 Остапенко Н.И. Индивидуальная профилактическая работа правонарушений 

несовершеннолетних // Российский следователь. 2013. №12. С. 31. 
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несовершеннолетних, совершивших преступления в группе, увеличилось с 16 

до 421. 

Очевидно, что в ближайшие годы фактор социально – экономического 

кризиса будет определять негативную динамику преступности 

несовершеннолетних на федеральном и региональном уровне. Вынужденное 

ограничение потребления при сложившемся достаточно высоком его уровне 

часть подростков будет компенсировать посредством совершения 

преступлений против собственности (кражи и грабежи), а состояние 

фрустрации будет находить выход в агрессии против окружающих (в том 

числе, экстремистской направленности). Велика вероятность роста 

вовлеченности несовершеннолетних в организованную преступность (в том 

числе, связанную с незаконным оборотом наркотиков). На это указывают и 

статистические данные УМВД России по Белгородской области, 

свидетельствующие об интенсификации групповой преступности 

несовершеннолетних, особенно на территории областного центра, и 

увеличении на 50% количества преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков, совершенных несовершеннолетними2. 

В первую очередь необходимо отметить, что преступность 

несовершеннолетних является особо сложным социально-правовым 

явлением. 

Понятие преступность, в том виде, в котором мы понимаем ее сегодня, 

существуют различные точки зрения. Согласно, С. В. Бородиному, 

преступность - это процесс выделения преступности как самостоятельного 

правового и социального явления из более широкого круга нарушений норм 

права и морали. 

С данным определением невозможно не согласиться, так как 

возникновение преступности на наш взгляд, исторически сложившейся 

                                                
1 Реутов Е.В. Социальные факторы и характеристики преступности несовершеннолетних 

(региональный аспект) // Проблемы правоохранительной деятельности. 2016. № 3. С. 67 
2 Остапенко Н.И. Индивидуальная профилактическая работа правонарушений 

несовершеннолетних // Российский следователь. 2013. №12. С. 31 
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феномен антиобщественных действий и поведений против нормального 

существования общества в целом. По мнению В. Н. Кудрявцева и В. Е. 

Эминова в предисловии к современному учебнику по криминологии 

отмечают, что нельзя сказать, будто ученые не уделяли внимания 

исследованию преступности. Размышления о преступности, кто такие 

преступники, почему они совершают преступления, можно найти в трудах 

многочисленных ученых с древних времен. «Преступность» - центральное 

понятие в области криминологии. Данное понятие на сегодняшний день, - 

наименее ясное и определенное. Не случайно И. И. Карпец в своей 

монографии «Преступность: иллюзии и реальность», пытаясь дать ее 

определение, в конце концов, заключил, что можно было бы найти еще 

немало определений преступности. Многогранность всех определений, 

проистекающих из разных методологических подходов к преступности, 

очевиден, который отражает его основную специальность . 

Действительно, наше современное общество само порождает такое 

антисоциальное явление, как преступность, в том числе и среди 

несовершеннолетних. Недовольство социально - экономической, 

политической и уровнем жизни вообще одни из наиболее ярких условий 

появления преступности в нашей стране. Мы сегодня ведем речь о борьбе с 

преступностью среди взрослых. Но никто не задумывался, ведь когда-то этот 

взрослый был подростком (несовершеннолетним). Сегодняшние реалии, 

демонстрируют множество подтверждений того, что именно взрослые 

становятся основной причиной становления подростка - преступником. 

По мнению ряда авторов, а именно Ю. Ф. Кваши, А. С. Зайналабидова, 

А. П. Зрелова, Д. Ю. Тамбовцева, Н. А. Свистуновой, преступность 

несовершеннолетних объясняется: избранием несовершеннолетними 

антисоциального образа поведения в связи с неадекватной оценкой 

обстоятельств и отсутствием жизненного опыта в целях самоутверждения. 

В научной литературе, и в частности, по мнению Президента 

Российской криминологической ассоциации А. И. Долговой, преступность 
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несовершеннолетних представляет собой особый объект 

криминологического исследования, который рассматривается в следующих 

позициях: 

1) общеправовых; 

2) криминологических (преступлений несовершеннолетних (виды, 

формы, мотивы), личности несовершеннолетнего; комплекса причин и 

условий преступности; результативности мер специального 

профилактического воздействия). 

Данные позиции очень точно и полно отражают особенность характера 

причин преступлений, совершаемых несовершеннолетними подростками. 

Преступность несовершеннолетних как проблема социальная 

продолжает оставаться в центре внимания не только государственных 

органов, но и общественных институтов и даже ряда ученых. Это 

объясняется особенностями подростковой преступности, постоянным 

изменением социальных условий и законодательства. 

Итак, под преступностью несовершеннолетних, необходимо понимать 

всю значимость и особую важность негативных явлений, складывающихся на 

определенной территории и за определенный период времени. 

В условиях обострившихся социально - экономических проблем, 

связанных со снижением уровня жизни населения, углубляющимся 

расслоением общества, распадом структуры трудоустройства, с 

недостаточным финансированием спортивно - оздоровительных и 

общеобразовательных учреждений, подростки все чаще становятся 

участниками преступлений. Проблема преступности несовершеннолетних 

является одной из важнейших на сегодняшний день не только в 

Белгородской области, но и в России. 

Данную криминогенную ситуацию, в том числе преступления 

совершенными несовершеннолетними лицами, можно продифференцировать 

территориально, то есть по регионам. 
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Можно задаться вопросом, влияет ли территориальное 

местонахождение на появление и становление преступников, в том числе 

среди несовершеннолетних. 

Многоуровневый подход позволяет выявить, с одной стороны общие 

причины преступности среди несовершеннолетних, которые существуют на 

определенной территории, в конкретном регионе, в определенных 

социальных, экономических и территориальных областях, с другой стороны, 

региональные особенности преступности несовершеннолетних и ее причины. 

Борьба с преступностью среди несовершеннолетних детей - одна из 

важных, даже особо значимых вопросов на сегодняшний день, стоящие не 

только перед регионами, но и государством в целом. Наше государство 

наиболее сильно заинтересовано во взращивании «здорового» населения. А 

именно, в «здорово - адаптированных» детей - подростков. 

Рост преступности среди несовершеннолетних происходит по рядам 

причин: 

- социальное расслоение общества; 

- усугубление социальных конфликтов; 

- увеличение проявлений жестокого обращения с 

несовершеннолетними детьми. 

В этой обстановке немаловажное значение имеют экономическо - 

социальные и профилактико - воспитательные меры. 

И, тем не менее, когда преступление совершенно, встает вопрос об 

ответственности несовершеннолетнего. Преступность несовершеннолетних, 

имеет значимую особенность. Они порождаются психологией 

несовершеннолетних, их развитием, способностью реально оценивать 

происходящие события. Данные характеристики преступности 

несовершеннолетних и привели общество к необходимости тщательной 

регламентации ответственности несовершеннолетних детей, периодически 

отступающей от общих правил и начал уголовной ответственности и 
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наказания. Законом Российской Федерации предусмотрены особые условия 

установления видов наказания для несовершеннолетних детей (подростков). 

На сегодняшний день, ключевыми направлениями предупреждения 

преступности среди несовершеннолетних являются: 

- предупреждающие практики по предупреждающим мерам наказания; 

- подготовка особых кадров социальных работников, по работе с 

детьми, чье отклоняющееся поведение от социальных норм, требует особой 

работы; 

- семья как институт социализации несовершеннолетних, которыми 

осуществляются социально - правовые меры, где оказывается правовая, 

педагогическая и медико-психологическая помощь. Это семьи, прежде всего, 

находящиеся в группе социального риска; 

- меры, проводимые в области взаимодействия социальных служб и 

правоохранительными органами; 

- меры, проводимые государством в области молодежной политики, 

направленные на улучшение условий спортивно - оздоровительных 

учреждений и в заинтересованности несовершеннолетних детей своего 

досуга, в свободное от учебы время. 

Важное место в предупреждении преступлений несовершеннолетних 

отводится органам внутренних дел, которые выполняют основной объем 

работы, напрямую занимаются исправлением и перевоспитанием 

несовершеннолетних детей. Кроме того, предупредительная деятельность 

органов внутренних дел допускает обязательное включение в нее других 

субъектов. 

Органы внутренних дел занимаются предупреждением преступности 

несовершеннолетних, их работа ведется по следующим направлениям: 

1) выявление и ограничение влияния отрицательных факторов, 

связанных с причинами и условиями преступности несовершеннолетних; 

2) влияние на причины и условия, способствующие определенному 

виду преступности; 
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3) непосредственная работа с несовершеннолетними детьми, от 

которых можно ожидать совершения преступления; 

4) предупредительному воздействию подвергаются 

несовершеннолетние дети с антиобщественной направленностью. 

Для предупреждения преступности несовершеннолетних большое 

значение имеет выявление взрослых лиц, вовлекающих подростков в 

деятельность, противоречащей законам. Быстрота и своевременность такого 

выявления позволит оперативно предотвратить готовящееся преступление. 

Прямое отношение к предупреждению преступлений несовершеннолетних 

имеют также своевременное возбуждение уголовного дела, быстрое и полное 

раскрытие преступлений, изобличение виновных, а также правильное 

применение мер пресечения. 

В заключение отметим, что преступность несовершеннолетних при 

значительных масштабах распространения требует решительных, 

энергичных и целенаправленных мер по ее предупреждению. Задача в 

первую очередь, состоит, прежде всего, в снижении уровня преступности 

среди несовершеннолетних. Осуществлять эффективные меры 

предупреждения в данной области, работая с детьми из неблагополучных 

семей. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

3.1. Общетеоретические основы предупреждения, пресечения 

совершения преступлений несовершеннолетними 

 

В процессе противодействия преступности несовершеннолетних 

большую роль играет ранняя профилактика. В ее задачи входит работа по 

оздоровлению среды, в которой находится несовершеннолетний, помощи 

несовершеннолетним, оказавшимся в неблагоприятных условиях жизни и 

воспитания. К мерам ранней профилактики относят работу по выявлению 

неблагополучных семей, лиц, относящихся к группе риска, принятие мер к 

родителям и иным лицам, которые пренебрегают обязанностями по 

воспитанию детей, обеспечение содержательного досуга, помощь при 

трудоустройстве. Мы считаем, что эти меры по предупреждению 

преступности несовершеннолетних являются наиболее гуманными, 

эффективными. К тому же они требуют меньше затрат специально-

профилактической направленности. По масштабу распространения мер 

предупреждения преступности несовершеннолетних выделяют меры, 

которые реализуются на федеральном, региональном уровне, а также на 

местном уровне, групповые и индивидуальные. Следует отметить, что 

перспективным направлением, успешно реализуемым во многих регионах 

России, является разработка региональных и местных программ 

предупреждения преступности несовершеннолетних  

Участие общественных организаций, представителей духовенства 

различных конфессий, иных институтов гражданского общества в настоящее 

время является важным и перспективным направлением профилактики 

(примером служит участие церкви и  иных организаций гуманитарного 

характера в работе воспитательных колоний). Одним из важных аспектов 

исследования преступности несовершеннолетних является гуманитарный, и 
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это связано с тем, что наименее защищенной группой в социуме являются 

несовершеннолетние. В силу возрастных особенностей они более всего 

подвержены заражению «криминогенным вирусом». Обеспечение 

нормальных условий развития в воспитании детей — важнейшее 

направление защиты несовершеннолетних от поражения их преступностью. 

Таким образом, развитие и совершенствование системы предупреждения и 

профилактики преступности несовершеннолетних, их эффективность во 

многом зависят от комплекса принимаемых мер, поддержки государства и 

общества в целом. В настоящее время в деятельности правоохранительных 

органов имеется явная недооценка специфических методов, направленных на 

получение упреждающей информации в отношении несовершеннолетних, 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. Это объясняется 

следующими обстоятельствами: 

— во-первых, недостаточное число оперуполномоченных по линии 

работы с несовершеннолетними не позволяет должным образом наладить 

оперативно- розыскную деятельность в молодежной среде; 

во-вторых, сотрудники ПДН, на которых возлагается большая часть 

нагрузки по работе с подростками, навыками оперативной работы не 

обладают и соответствующие методики не используют.  

Система взаимодействия различных подразделений ОВД при переходе 

лица от состояния «несовершеннолетний» к состоянию «взрослый» сейчас не 

отработана. Профилактика преступности несовершеннолетних должна 

осуществляться на трех уровнях: общесоциальном, специально-правовом и 

индивидуальном. Мероприятия по предупреждению преступности 

несовершеннолетних должны проводиться комплексно и планомерно, с 

учетом территориальных условий. Требуется взаимодействие всех субъектов 

профилактики в решении этих проблем. Поскольку состояние преступности 

несовершенно- летних находится в прямой зависимости от социальной 

ситуации, то изучение характера этой зависимости целесообразно 

осуществлять на региональном уровне. 
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Среди причин и условий преступности и преступлений 

несовершеннолетних прежде всего нужно назвать социально негативные 

явления и процессы. Кроме того, возрастные особенности личности 

включаются и начинают действовать в механизме преступного поведения, 

причем не автоматически, а когда наличие этих особенностей не учитывается 

в воспитании и контроле несовершеннолетних, что приводит к 

возникновению безнадзорности, конфликтных ситуаций. Тем не менее 

значительная часть преступлений несовершеннолетних рассматривается 

окружающими как проявление возрастной незрелости, озорства. К ним 

относят небольшие кражи, хулиганские действия в среде подростков, 

отбирание денег у младших. Поэтому о многих преступлениях не сообщается 

в правоохранительные органы, и тем самым увеличивается латентность 

преступлений несовершеннолетних. 

В совершении преступления несовершеннолетних также играют роль: 

а) отрицательное влияние семьи;  

б) отрицательное влияние в ближайшем окружении в бытовом, 

учебном процессе;  

в) подстрекательство со стороны взрослых преступников;  

г) длительное отсутствие определенных занятий у 

несовершеннолетних, оставивших учебу;  

д) безнадзорность будущих несовершеннолетних;  

е) недостатки учебно-воспитательной работы;  

ж) недостатки в организации трудоустройства и воспитания;  

з) недостатки в организации досуга несовершеннолетних. 

Борьба с преступностью в среде несовершеннолетних (как и в среде 

молодежи в целом) представляет собой одно из ведущих направлений всей 

борьбы с преступностью. Эффективное предупреждение преступлений 

несовершеннолетних является существенным условием охраны 

нравственного здоровья подрастающего поколения, вступающего в 

самостоятельную жизнь. 
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Личностные качества несовершеннолетних преступников имеют свои 

возрастные особенности, которые хотя и присущи всем подросткам, но 

далеко не всегда играют решающую роль в мотивации преступного 

поведения. В то же время для несовершеннолетних преступников типично 

нахождение их в таких семьях, возможности которых в воспитании детей 

ограничены или которые непосредственно оказывают на них отрицательное 

влияние. 

Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления 

предполагает активные действия взрослых, связанные с физическими или 

психическим воздействием на несовершеннолетнего: простое участие 

взрослых вместе с несовершеннолетним в совершении преступления не 

образует состава этого преступления и влечет ответственность по правилам о 

соучастии (ст. 33 УК РФ). 

Большинство несовершеннолетних преступников обладают 

устойчивыми привычками и стереотипами антиобщественного поведения: 

постоянно демонстрируют пренебрежение к общепринятым нормам 

поведения, склонны к употреблению спиртных напитков, наркотиков, а 

также к бродяжничеству, побегам из дома и воспитательных учреждений. 

Все это имеет значительное сходство с вовлечением несовершеннолетнего в 

совершение преступления (ст. 151 УК). Его своеобразие состоит в том, что 

несовершеннолетний вовлекается не в преступное, а в антиобщественное 

поведение, к которому закон относит:  

а) систематическое употребление спиртных напитков, 

одурманивающих веществ;  

б) занятие проституцией;  

в) занятие бродяжничеством или попрошайничеством. 

Таким образом, в качестве актуальных проблем совершенствования 

профилактики правонарушающего поведения несовершеннолетних могут 

быть выделены такие, как совершенствование нормативной базы, 

координации и взаимодействия субъектов профилактики, рационализация 
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распределения функций между ними, кадровое обеспечение, 

криминологическая и психолого-педагогическая подготовка лиц, 

участвующих в предупредительной деятельности. Важность изучения 

преступности несовершеннолетних обусловливается тем, что она является 

резервом всей преступности. Установлено, что чем в более раннем возрасте 

человек совершил преступление, тем выше вероятность того, что он 

совершит новое преступление. 

Наряду с совокупностью мероприятий, которые создают основу для 

успешной деятельности по предупреждению преступлений, важное место 

занимают:  

1) оздоровление среды и оказание помощи несовершеннолетним;  

2) предупреждение перехода на преступный путь и обеспечение 

исправления лиц, допускающих правонарушения;  

3) создание условий для исправления лиц, допускающих 

систематически правонарушения. 

Вместе с тем, как показывают исследования, у несовершеннолетних, 

совершивших преступления, чаще встречаются нервно-психические 

расстройства, чем у их сверстников, которые соблюдают закон. Затрудняют 

борьбу с преступностью и недостатки в применении правовых актов о борьбе 

с пьянством в среде несовершеннолетних (в том числе о запрете продавать 

им спиртные напитки). Значительные резервы повышения эффективности 

борьбы с преступностью несовершеннолетних связаны прежде всего с 

устранением недостатков индивидуального предупреждения преступлений. 

Таким образом, система мер борьбы с преступностью 

несовершеннолетних базируется на мероприятиях общесоциального 

характера, призванных обеспечить надлежащий уровень жизни, 

благосостояния, культуры, воспитания и образования граждан. Все это не 

позволяет осуществлять должным образом профилактику безнадзорности, 

бродяжничества детей и подростков, усиливает социальную напряженность, 
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обрекает значительную часть детей на криминальный образ жизни, 

совершение преступлений. 

 

 

3.2. Профилактика преступлений несовершеннолетних 

государственными органами и общественными объединениями 

Профилактика преступности несовершеннолетних в настоящее время в 

России продолжает оставаться одним из актуальных направлений 

государственной политики и одной из злободневных тем, волнующих 

российское общество. В криминологии общепризнанно, что профилактика 

(предупреждение) преступности несовершеннолетних представляет собой 

систему социального управления, в которую входят объекты воздействия, его 

уровни, меры и субъекты профилактической деятельности.Не вызывает 

сомнения, что основу данной системы должна составлять единая 

нормативная правовая база. Указанная система социального управления 

имеет правовую основу в виде Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», функционирующего в России уже 

второе десятилетие. Это позволяет нам не согласиться с мнением некоторых 

ученых о том, что «к сожалению, сегодня нет единой нормативно-правовой 

базы, регулирующей вопросы защиты прав несовершеннолетних, а также 

противодействие их преступности. Действующий Федеральный закон от 24 

июня 1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» остается декларативным и не 

решающим оперативно первостепенные задачи в обозначенной сфере». 1 

Данный закон действует на протяжении значительного периода времени, в 

соответствии с его положениями организована профилактическая 

деятельность субъектов. Количественные показатели преступности 

несовершеннолетних в рамках данного периода времени 

                                                
1 Шуняева В.А. Ювенальная политика: законодательная эквилибристика // Вопр. ювенальной 

юстиции. 2015. № 1 (55). С. 21. 
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продемонстрировали устойчивую тенденцию к снижению, что может 

косвенно свидетельствовать о том, что нормы приведенного закона не могут 

быть охарактеризованы как исключительно декларативные. 

Дискуссионным является вопрос о необходимости создания 

ювенальной юстиции в России. При этом в настоящее время практика идет 

по пути применения отдельных ювенальных технологий в рамках 

действующей профилактической системы. Согласимся с тем, что факторами, 

сдерживающими формирование системы ювенальной юстиции, являются: «а) 

отсутствие единого мнения о понятии системы ювенальной юстиции и ее 

содержании; б) негативное отношение судейского сообщества к созданию 

системы ювенальных судов; в) отсутствие законодательной базы; г) 

недостаточное внедрение идей восстановительного правосудия».1 Добавим к 

этому нередко отрицательное отношение к ювенальной юстиции со стороны 

членов общества и, по существу, отсутствие каких-либо финансовых 

возможностей для очередной глобальной перестройки всей системы 

профилактики. Кроме того, заслуживает внимания позиция, согласно 

которой «в настоящее время нашему государству следует отказаться от 

внедрения специализированной системы для отправления правосудия по 

делам несовершеннолетних, поскольку существующие у нас в стране суды, а 

также органы в сфере профилактической работы с несовершеннолетними и 

так являются достаточно эффективными».2 

Однако вне зависимости от избранного направления реформирования 

представляется несомненным, что обеспечение эффективной профилактики 

преступности несовершеннолетних в значительной мере зависит от 

эффективности деятельности субъектов, осуществляющих эту работу. 

В настоящее время перечень субъектов профилактики преступности 

несовершеннолетних, преступного и иного правонарушающего поведения 

                                                
1 Романовская О.В. Ювенальная юстиция в современных диссертационных исследованиях // 

Вопр. ювенальной юстиции. 2014. № 2 (52). С. 16. 
2 Крамаров А.О. Перспективы законодательного регулирования ювенальной юстиции в 

Российской Федерации // Вопр. ювенальной юстиции. 2015. № 2 (56). С. 25.  
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несовершеннолетних - органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - определен в ст. 4 

Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Согласно ч. 1 данной статьи в систему входят десять основных субъектов 

профилактики:1) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

2) органы управления социальной защиты населения; 3) федеральные органы 

государственной власти и органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в 

сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования; 4) органы опеки и попечительства; 5) 

органы по делам молодежи; 6) органы управления здравоохранением; 7) 

органы службы занятости; 8) органы внутренних дел; 9) органы по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 10) 

учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, 

воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции).1 

Актуальными, на наш взгляд, являются следующие направления 

законодательной регламентации профилактической деятельности: 

1. Принятие федерального нормативного правового акта, 

регламентирующего деятельность по предупреждению преступности в 

целом. Согласимся с тем, что «в этом нормативно-правовом акте - 

федеральном законе -должны быть определены субъекты предупредительной 

деятельности, их права и обязанности, уровни, сферы, направления 

деятельности, формы, меры и средства предупреждения преступлений». 2 

Принятие данного закона, несомненно, позволит унифицировать 

деятельность по предупреждению преступности при условии качественной 

проработки его законопроекта. В частности, решить ранее обозначенный 

                                                
1 Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ред. от 23.11.2017) // Консуль-

тантПлюс: справ.-прав. система.  
2 Крамаров А.О. Перспективы законодательного регулирования ювенальной юстиции в 

Российской Федерации // Вопр. ювенальной юстиции. 2015. № 2 (56). С. 23.  
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вопрос о соотношении координирующей функции прокуратуры и комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

2. Совершенствование регионального законодательства в сфере 

профилактики преступности несовершеннолетних и предупреждения 

преступности в целом. Признаем обоснованным предложение «принять 

региональный закон «Об основах региональной системы предупреждения 

преступлений».1 При этом нормы данного закона должны соотноситься с 

нормами профилактического закона в отношении преступного и иного 

отклоняющегося поведения несовершеннолетних и что, на наш взгляд, 

немаловажно, с нормами соответствующего федерального закона, который в 

настоящий момент отсутствует. 

В связи с этим правильную логическую последовательность принятия 

законов следовало бы определить следующим образом: принятие 

федерального закона и только затем принятие региональных законов, 

соответствующих единым стандартам предупредительной деятельности, 

определенным в тексте федерального закона. К сожалению, в настоящее 

время практика идет по иному пути, что способствует ее разобщенности. 

3. Соотнесение принимаемых подзаконных актов и положений, 

установленных Федеральным законом от 24 июня 1999 г. Так, например, 

Распоряжением Правительства РФ от 30 июля 2014 г. № 1430-р была 

утверждена Концепция развития до 2017 г. сети служб медиации в целях 

реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе 

совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации. В 

разделе V данной Концепции, в частности, предусмотрено, что «основу 

службы медиации на региональном и местном уровнях должны составить 

                                                
1 Прозументов Л.М., Карелин Д.В., Ольховик Н.В. Причины отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних и меры их предупреждения // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2015. № 3 

(17). С. 62.  
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секретари комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав...».1 

Возникает вопрос: каким образом разработчики этой Концепции видят 

воплощение данной нормы на практике? Во-первых, ст. 11 Федерального 

закона от 24 июня 1999 г. никакой корректировке не подвергалась. Во-

вторых, является ли это целесообразным, при том, что комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав согласно действующему 

законодательству и так обязаны выполнять значительный объем функций? 

Таким образом, нами была предпринята попытка оценить 

обоснованность законодательной регламентации деятельности субъектов 

профилактики преступности несовершеннолетних, а также обозначить 

наиболее проблемные вопросы, требующие, на наш взгляд, скорейшего 

решения на федеральном и региональном уровнях. 

Важно знать, что большую роль в деле предупреждения и пресечения 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних призваны играть 

специализированные учреждения (службы) для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, создаваемые в структуре органов 

социальной защиты населения. Кстати, эта же цель реализуется 

деятельностью специальных учебно-воспитательных учреждений (СУВУ) 

органов образования для детей и подростков с девиантным поведением. К 

ним ᴏᴛʜᴏϲᴙтся специальные общеобразовательные школы и специальные 

профессионально-технические училища. В СУВУ открытого типа 

принимаются несовершеннолетние в возрасте от 8 до 18 лет, имеющие 

устойчивое противоправное поведение либо подвергшиеся любым формам 

психологического насилия, либо отказывающиеся посещать 

общеобразовательные учреждения и испытывающие трудности в общении с 

родителями. В СУВУ закрытого типа (в них установлен специальный режим) 

по постановлению комиссии по делам несовершеннолетних направляются 

                                                
1 Распоряжение Правительства РФ от 30 июля 2014 г. № 1430-р об утверждении Концепции 

развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного 

правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не 

достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской 

Федерации // КонсультантПлюс: справ.-прав. система. Версия Проф, сетевая. Электрон. дан.  
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несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет, совершившие общественно 

опасные деяния, нуждающиеся в особых условиях воспитания и обучения и 

требующие специального педагогического подхода. 

Вторым элементом системы органов профилактики преступности 

несовершеннолетних будут органы социальной защиты (ст. 12) – ϶ᴛᴏ 

территориальные центры социальной помощи, психолого-педагогической 

помощи, центры экстренной психологической помощи (телефоны доверия). 

Главная особенность данных органов состоит по сути в том, что они в 

большей степени нацелены на проведение индивидуальной содержательной 

профилактической работы с безнадзорными и беспризорными 

несовершеннолетними, с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. 

В эту работу входит и бесплатное оказание социальных услуг, тесное 

сотрудничество с семьей, помощь в организации досуга несовершеннолетних 

и т.д.  

Третьим элементом системы профилактики будут специализированные 

учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации.  

Стоит отметить, что особенность данных учреждений состоит по сути в 

том, что они оказывают срочную экстренную помощь несовершеннолетним, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации преимущественно на 

«стационарной» основе. К таким учреждениям ᴏᴛʜᴏϲᴙтся:    

 а) социально-реабилитационные центры;     

 б) социальные приюты, обеспечивающие временное проживание детей;

 в) центры помощи детям, оставшиеся без попечения родителей.  

Следующим элементом профилактики будут учреждения образования 

и органы управления образованием (ст. 14 закона). К компетенции данных 

институтов относится: введение и реализация методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения; проведение комплексных 

психолого-медико-педагогических обследований для определения 

необходимых форм обучения и воспитания; выявление детей, пропускающих 
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занятия, и помощь по получению образования; помощь семьям в воспитании 

и обучении детей; организация отдыха и досуга несовершеннолетних.  

Особенную роль среди учреждений образования в деле 

индивидуальной профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних имеют специальные учебно-воспитательные 

учреждения открытого и закрытого типа органов. В открытые учебно-

воспитательные учреждения принимаются дети по постановлениям КДН в 

целях проведения их психолого-медико-педагогической реабилитации. В 

учреждения же закрытого типа, имеющие более строгий режим, 

принимаются несовершеннолетние, кᴏᴛᴏᴩые за совершение общественно-

опасных деяний были оϲʙᴏбождены от наказания в порядке ст. 92 УК РФ, 

или не достигли возраста уголовной ответственности, либо в силу отставания 

в психическом развитии не могли в полной мере сознавать общественную 

опасность ϲʙᴏих действий (бездействий) и руководить ими.  

Пятым элементом профилактики преступности несовершеннолетних 

будут органы и учреждения по делам молодежи, учреждения культуры, 

спорта, туризма, молодежные объединения, другие общественные 

организации и движения. В пределах ϲʙᴏей компетенции они участвуют в 

организации воспитания, отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. 

Основными задачами органов по делам молодежи будет координация 

деятельности молодежных организаций, оказание им финансовой поддержки 

на конкурсной основе (ст. 17 Закона).   

Деятельность шестого элемента системы профилактики – органов 

управления и учреждений здравоохранения (ст. 18 закона), – в последнее 

время становится все более существенной. В условиях неуклонного роста 

психических отклонений, алкоголизации и наркотизации, социальная роль 

оказания психиатрической и наркологической помощи, осуществления 

лечебно-восстановительного лечения существенно возрастают.  

Седьмым элементом профилактики преступности несовершеннолетних 

будут органы и учреждения внутренних дел, среди кᴏᴛᴏᴩых ведущими будут 
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подразделения органов внутренних дел по делам несовершеннолетних (ст. 21 

Закона – далее ОППН).  

Вместе с тем полиция в лице ПППН применяет самостоятельно или 

обеспечивает применение другими органами правовых средств 

предупреждения и пресечения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. К ним ᴏᴛʜᴏϲᴙтся: 

а) вызов в полицию несовершеннолетних и их родителей для 

выяснения обстоятельств правонарушений;        

б) официальное предостережение о недопустимости 

антиобщественного поведения, применяемое к несовершеннолетним 

правонарушителям, а также к их родителям и лицам, их заменяющим; 

в) доставление в орган внутренних дел на срок не более 3 часов 

несовершеннолетних, совершивших правонарушения, их личный осмотр. 

Разбирательство с доставленным несовершеннолетним правонарушителем 

проводит сотрудник ПППН, а в его отсутствие — оперативный дежурный.   

Правовое положение ЦВСНП. В настоящее время в ЦВСНП 

содержатся несовершеннолетние, совершившие общественно-опасные 

деяния до достижения возраста уголовной ответственности, 

административные правонарушения, направляемые в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа, самовольно ушедшие из этих 

учреждений. 

Стоит заметить, что они предназначены для временного содержания 

детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет, совершивших правонарушения 

либо (при отсутствии специализированных учреждений для 

несовершеннолетних органов социальной защиты) нуждающихся в помощи 

со стороны государства и общества. В органах внутренних дел Российской 
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Федерации в настоящее время функционируют 93 ЦВСНП, 11 из кᴏᴛᴏᴩых 

будут транзитными. ЦВСНП выполняют следующие функции.1 

1.  Прием и регистрация несовершеннолетних, доставленных в ЦВИН. 

В ЦВСНП могут быть помещены: подкинутые и заблудившиеся дети; 

оставшиеся в возрасте до 16 лет без попечения родителей или лиц, их 

заменяющих, в случае необходимости оказания им помощи со стороны 

государства и общества; направляемые в СУВУ закрытого типа или ЛВП 

(если есть основания полагать, что несовершеннолетний будет заниматься 

преступной деятельностью); самовольно оставившие семью в возрасте до 16 

лет или в возрасте от 16 до 18 лет, личность кᴏᴛᴏᴩых не установлена, и 

нуждающиеся в надзоре и помощи; самовольно ушедшие из СУВУ, ЛВП, а 

также из других детских учреждений (детских домов, школ-интернатов); 

совершившие в возрасте от 11 до 14 лет общественно опасные деяния при 

необходимости немедленной изоляции. 

2.  Обеспечение режима содержания. Перед помещением в ЦВСНП 

производится личный осмотр несовершеннолетнего в присутствии двух 

других сотрудников ЦВСНП . Во время осмотра подлежат изъятию 

запрещенные к хранению предметы, а также вещи, кᴏᴛᴏᴩые могут 

свидетельствовать о возможной причастности несовершеннолетних к 

преступлениям. 

3.  Профилактическая и воспитательная работа. Стоит заметить, что 

она проводится сотрудниками ЦВСНП с несовершеннолетними, 

содержащимися в ЦВСНП , в т.ч. и за его пределами. Устанавливая причины 

и условия, способствующие безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних,  ЦВСНП направляет информацию в государственные 

органы и общественные объединения с предложениями об их устранении. 

4.  Выявление преступлений и лиц, их совершивших. Кстати, эта 

функция реализуется в процессе выяснения условий жизни и воспитания 

                                                
1 Прозументов Л.М., Карелин Д.В., Ольховик Н.В. Причины отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних и меры их предупреждения // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2016. № 3 

(17). С. 64 
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несовершеннолетних, причин самовольного прекращения ими работы,  

учебы,  ухода из семьи.  Установив факты совершения преступлений, лиц, 

принимавших в них участие, находящихся в розыске, пропавших без вести, 

места сбыта похищенного, случаи вовлечения несовершеннолетних в 

преступную деятельность, должностные лица ЦВСНП немедленно 

направляют в аппараты уголовного розыска сообщение обо всех 

обстоятельствах, имеющих значение для раскрытия преступлений. 

5. Устройство несовершеннолетних. Несовершеннолетние, имеющие 

родителей или лиц, их заменяющих, возвращаются традиционно в семью в 

сопровождении должностных лиц ЦВСНП либо передаются родителям или 

лицам, их заменяющим. Несовершеннолетние старше 16 лет и имеющие 

паспорта могут направляться к родителям самостоятельно. 

Передача несовершеннолетних родителям или лицам, их заменяющим, 

представителям ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующих учреждений или в другие ЦВСНП 

оформляется актом. 

Исходя из всего выше сказанного, мы приходим к выводу, что ЦВСНП 

— ϶ᴛᴏ специальное учреждение полиции общественной безопасности, 

обеспечивающее возможность применения административно-правовых и 

иных мер воздействия к несовершеннолетним правонарушителям и 

предупреждения новых нарушений с их стороны, а также организующее (при 

отсутствии специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, органов социальной защиты 

населения) устройство детей и подростков, кᴏᴛᴏᴩым необходима помощь 

государства и общества. 

В заключение следует отметить, что государственная система 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

переживает в настоящий момент трудный период ϲʙᴏего реформирования. 

Важно заметить, что одним из результатов проводимых преобразований 

будет некᴏᴛᴏᴩое сужение нынешних полицейских функций, часть кᴏᴛᴏᴩых 

отойдет к другим государственным и негосударственным структурам. При 
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этом, несомненно, что и впредь полиция останется в числе основных 

субъектов непосредственной реализации правовых мер предупреждения и 

пресечения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Проанализировав преступность несовершеннолетних в Белгородской 

области, как и в целом по России, важно отметить преднамеренность 

совершаемых ими действий. Для несовершеннолетних преступников 

характерны устойчивые негативные взгляды и установки, что дает им 

возможность выжить в сложных социальных условиях. Для них характерно 

активное обращение к алкоголю, наркотикам, раннее вступление в половые 

связи, а впоследствии — вовлечение в криминальную среду, в том числе в 

сферу организованной преступности. Не вызывает сомнения тот факт, что 

основное место в категориях детерминант преступности 

несовершеннолетних занимают пробелы нравственно-правового воспитания 

детей, их правовой социализации, которую призвана дать им 

общеобразовательная система. 

Все большую значимость приобретает региональный аспект в решении 

данной проблемы, потому как система профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в стране не может быть одинаковой для всех субъектов 

Российской Федерации. Анализируя проблемы профилактики преступности 

несовершеннолетних на примере Белгородской области, следует 

остановиться на краткой характеристике этого явления. 

Подростковая преступность в Белгородской области характеризуется 

видимыми изменениями, обусловленными трансформацией социально-

экономической и политической структуры общества, идеологии общества и 

государства. 

Изменения мотивации формирования умысла на противоправное 

поведение у большинства несовершеннолетних связаны с влиянием 

криминальной идеологии и потребительской психологии. 

В Белгородской области более чем на 20 % снизилось количество 

преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних. Итоги работы 
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за прошедший год подвели в профильном подразделении регионального 

УМВД, сообщили в пресс-службе ведомства. 

В минувшем году на территории области зарегистрировано 267 

преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием, а 

также 550 преступлений в отношении подростков, не достигших 

восемнадцати лет. Кроме того, в регионе зафиксировано 5,7 тыс. 

административных правонарушений, виновниками которых стали 

несовершеннолетние белгородцы. 

Для профилактики подростковой преступности полицейские провели 

более 2,9 тыс. рейдов, в результате которых в отделы полиции было 

доставлено свыше тысячи подростков-нарушителей, а также нуждающихся в 

помощи государства. 

Несмотря на некоторое снижение числа зарегистрированных 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, по сравнению с 2016 г., 

следует отметить, что официальные данные не свидетельствуют об их 

отсутствии. 

Данные статистики показывают, что удельный вес групповых 

преступлений несовершеннолетних среди всех совершенных ими 

преступлений превышает 60%, все чаще приобретая признаки 

организованности. При этом около 30% преступлений совершается 

несовершеннолетними при соучастии взрослых. Как правило, это наиболее 

опасные преступления: бандитизм, убийства, разбои.  

На высоком уровне обеспечивался общественный порядок при 

проведении мероприятий с массовым участием граждан 

(всего 1548 мероприятий). Значимых нарушений общественного порядка не 

допущено. Наши граждане могли чувствовать себя свободно и безопасно как 

на культурно-зрелищных, спортивных и развлекательных мероприятиях, так 

и во время проведения общественно-политических акций.  
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Террористических и экстремистских проявлений не допущено. 

Этноконфессиональная обстановка также была спокойной и полностью 

подконтрольной.  

По коэффициенту криминальной пораженности (число 

зарегистрированных преступлений на 100 тысяч человек населения) 

Белгородская область была и остается одним из самых спокойных и 

комфортных для проживания регионов страны (422 по итогам полугодия). 

Для сравнения: Россия - 876, ЦФО - 615, Москва - 969, Тверская область -

 759, Калужская область - 951, Смоленская область - 697, Вологодская 

область - 889)1. 

На основе анализа статистических показателей состояния преступности 

в Российской Федерации и Белгородской области можно сказать о том, что 

криминогенные процессы, происходящие в регионе, характерны для 

большинства субъектов Центрального федерального округа. Указанные 

обстоятельства обусловлены схожестью социально-экономических и 

политических факторов, лежащих в основе преступности. В целом картина 

преступности в регионе по-прежнему характеризуется наличием как 

тенденции стабилизации и смягчения остроты криминологической 

обстановки, так и тенденции роста преступности, хотя и более умеренными 

темпами. 

В рамках проблемы нашего исследования с точки зрения соблюдения 

законности в противодействии преступности, обеспечения в международно-

правовых актах и гарантированных Конституцией Российской Федерации 

прав и свобод человека и гражданина принципиальное значение имеет 

вопрос о правовом основании уголовной ответственности. 

В Российской Федерации в целом и в Белгородской области в 

частности приняты нормативные правовые акты, устанавливающие основы 

                                                
1 Прозументов Л.М., Карелин Д.В., Ольховик Н.В. Причины отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних и меры их предупреждения // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2016. № 3 

(17). С. 66 
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правового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Современные условия жизни обосновывают необходимость действий, 

ориентированных на пересмотр функций и методов работы специальных 

служб по предупреждению преступности несовершеннолетних. Это требует 

поэтапной работы по реформированию системы профилактики преступлений 

несовершеннолетних. 

Однако анализ мер по ранней и непосредственной профилактике 

преступности несовершеннолетних, применяемых в регионе, позволяет нам 

сделать вывод, что они не вполне отвечают современным российским 

реалиям. Как показывает практика, ослабление воспитательной функции 

образования, пренебрежение воспитанием при реализации образовательного 

процесса чревато тяжелыми последствиями для всего общества и 

государства. 

Укрепление правопорядка, борьба с преступностью были и остаются 

важнейшей задачей Российского государства в целом и отдельных его 

регионов. Результаты ее выполнения существенно влияют на социально-

экономическое и политическое развитие страны, на реализацию 

закрепленных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина. В 

последние годы заметно активизировалась и стала более эффективной 

деятельность правоохранительной системы, прежде всего органов 

внутренних дел, в противодействии преступности. 

Причины и условия преступности несовершеннолетних, как и 

преступности в целом, носят социально обусловленный характер. Они, 

прежде всего, зависят от конкретных культурно-исторических условий 

жизни общества, от содержания и направленности его социальных 

институтов, от сущности и способов решения основных противоречий. 

Поэтому мы рассматриваем в самом широком смысле слова 

предупреждение преступности как недопущение разрастания ее масштабов. 
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Разработка концепции предупреждения преступности 

несовершеннолетних является главнейшей задачей государства. 

Предупреждение преступности понимается в широком 

(общесоциальном) и узком (специально-криминологическом) значениях. В 

систему предупреждения преступности входят разнообразные виды 

предупредительной деятельности. Одним из таких видов является 

профилактика правонарушений. 

Профилактика правонарушений может и должна служить преодолению 

противоречий между личностью и обществом. 

Целями профилактики правонарушений являются: 

 — ограничение влияния негативных социальных факторов; 

 — устранение причин преступности, условий и обстоятельств; 

 — устранение негативного влияния ближайшего социального 

окружения; 

 — работа с лицами, которые в силу своего антиобщественного 

образа жизни могут совершить преступление. 

Последнее касается главным образом осужденных за преступления. 

Нетрудно увидеть специфику целей профилактики правонарушений. Она 

помогает отличить данный вид деятельности от иных направлений, 

включенных в общую систему контроля над преступностью. Не полностью 

совпадают цели профилактики преступлений даже с целями предупреждения 

преступности. В отличие от целей профилактики, целью предупреждения 

является сокращение преступности. Цели профилактики подчинены цели 

предупреждения. 

Достижению целей профилактики способствуют соответствующие 

задачи. Они состоят не только в том, чтобы обеспечивать соблюдение 

требований, предъявляемых к профилактическому воздействию, но и в том, 

чтобы постоянно приводить это воздействие в соответствие с данными 

требованиями. Задачи, таким образом, способствуют практическому 

достижению целей профилактики. Они сводятся к следующему: 
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 — систематическому выявлению и анализу факторов, 

способствующих преступлениям; 

 — установлению преступных намерений и изучению тех 

обстоятельств, которые привели к их возникновению; 

 — индивидуально-профилактической работе с лицами, которые 

имеют склонность к противоправному поведению. 

Эти общие задачи конкретизируются в зависимости от уровня, видов, 

форм и направлений профилактической деятельности. В каждом конкретном 

случае решаются конкретные задачи. Решение задач профилактики, 

собственно, и есть осуществление комплексного профилактического 

воздействия. Поэтому именно от того, как выполняются задачи, зависит 

степень эффективности профилактической работы. Вопрос о том, успешно 

или безуспешно решаются задачи, есть вопрос о том, эффективно или 

неэффективно осуществляется профилактика. 

Таким образом, основным видом предупреждения преступности 

несовершеннолетних выступает именно профилактика преступлений. 

В Белгородской области принята и исполняется Государственная 

программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Белгородской области на 2014- 2020 годы» , которая включает в себя и 

подпрограмму «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Белгородской области». Активно применяются нормы 

Закона Белгородской области от 31 января 2005 г. № 167 «Об 

ответственности родителей за воспитание детей», который конкретизирует 

обязанности родителей по воспитанию и образованию, всестороннему 

развитию, защите прав и интересов их несовершеннолетних детей, а также 

определяет способы профилактики неисполнения или ненадлежащего 

исполнения родительских обязанностей. Необходимо также признать, что в 

отношении законодательства, касающегося прав и законных интересов 

несовершеннолетних, существует ряд проблем, решение которых 

необходимо для обеспечения соответствия этого законодательства целям 
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обеспечения защиты прав несовершеннолетних. Причинами нарушения прав 

несовершеннолетних в России являются серьезные недостатки и пробелы в 

нормативном правовом обеспечении правовой защиты подростков и 

молодежи, отсутствие эффективной системы предупреждения преступности 

против несовершеннолетних. Следует отметить, что 30 августа 2014 года в 

прокуратуре Белгородской области состоялся совместный семинар 

работников прокуратуры, следственного комитета, полиции, управления 

федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и управления 

федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области на 

тему «Следственно-судебная практика расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, а также в отношении них. Вопросы 

взаимодействия правоохранительных органов и органов власти, местного 

самоуправления при организации профилактики указанных преступных 

деяний». На семинаре обсуждались основные ошибки и нарушения, 

допускаемые дознавателями и следователями при расследовании уголовных 

дел о преступлениях несовершеннолетних. Кроме того, проанализированы 

недостатки и просчеты межведомственного взаимодействия следственных 

органов и оперативных подразделений правоохранительных органов при 

проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий 

по выявлению, пресечению, раскрытию и рас- следованию преступлений 

против несовершеннолетних. Особое внимание было уделено 

межведомственному взаимодействию следственных органов следственного 

комитета при реализации технологий в сфере профилактики преступлений, 

связанных с несовершеннолетними, а также актуальным проблемам, 

возникающим при расследовании уголовных дел по преступлениям, 

совершенным несовершеннолетними, значению социально-психологического 

сопровождения осужденных подростков в повышении эффективности 

исполнения наказаний без изоляции от общества. Таким образом, в субъектах 

Российской Федерации принимается значительное количество нормативных 

правовых актов как по общесоциальному, так и специальному 
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предупреждению преступлений и иных правонарушений среди 

несовершеннолетних. Вместе с тем анализ законодательства субъектов 

Российской Федерации свидетельствует о недостаточно эффективной роли 

регионального законодательства в профилактике правонарушений 

несовершеннолетних в силу его несовершенства, наличия норм, 

противоречащих федеральному законодательству, отсутствия нормативных 

правовых актов по вопросам, регулирование которых относится к 

полномочиям регионов. Субъекты Российской Федерации в своем 

законодательстве, регулирующем деятельность по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в основном 

воспроизводят нормы Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

«забывая» о вышеприведенных полномочиях регионов, что приводит к 

правовым пробелам в данном виде отношений. Для решения указанных 

проблем видим целесообразным проведение мероприятий по:  

 совершенствованию государственной политики поддержки детей, 

оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах;  

 формированию правовой культуры на- селения, установок на 

правомерное поведение;  

 созданию системы антинаркотической профилактики в 

подростковой среде;  

продвижению ценностей здорового образа жизни; 

 совершенствованию государственной семейной политики с 

учетом реформирования социальной сферы и разграничения 

полномочий и предметов ведения федеральной и региональной 

власти, в том числе повышение эффективности работы с 

семьями, в которых допускаются или могут допускаться 

правонарушения;  

 организации психолого-педагогической консультации для 

родителей и несовершеннолетних с целью предупреждения 
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совершения правонарушений; - совершенствованию 

взаимодействия органов внутренних дел с государственными 

организациями и общественными объединениями. Для 

повышения качества нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, на наш взгляд, необходимо:  

 дальнейшее совершенствование регионального законодательства, 

регулирующего деятельность по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в том числе на предмет 

соответствия интересам детей и внесение необходимых 

изменений и поправок;  

 принятие субъектами Российской Федерации, с учетом местных 

особенностей и положительного опыта других регионов, 

нормативных правовых актов: по установлению порядка 

образования и компетенции комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, повышению их роли, 

определению порядка участия в деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних органов, 

учреждений и организаций, не относящихся к органам и 

учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, по организации досуга, 

профилактике наркомании и токсикомании, а также по другим 

вопросам, регулирование которых способствует предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних.  

В заключение обобщения вопроса проблем в области профилактики 

правонарушений несовершеннолетних необходимо сделать вывод, что лишь 

комплексный анализ имеющихся проблем и разработка путей их решения 

позволит сформировать политику по обеспечению комплексной и 

всесторонней профилактики правонарушений несовершеннолетних. 
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Важнейшим принципом профилактики, закрепленным в 

международных актах, является приоритет мер предупреждения перед 

уголовной репрессией. В отношении несовершеннолетних особое значение 

имеют закрепленные в уголовном и уголовно-исполнительном 

законодательстве задачи предупреждения преступлений, принципы 

гуманизма и экономии репрессии. 

К приоритетным задачам предупреждения преступности 

несовершеннолетних относятся: поддержка материнства и детства, их 

социальная защита; борьба с безнадзорностью, беспризорностью детей и 

подростков; сокращение безработицы; нравственное воспитание молодежи; 

работа по противодействию алкоголизма и наркомании; усиление 

психологопедагогической работы с подростками, имеющими нарушения 

психофизического развития; организация досуговой деятельности детей и 

подростков. 

Таким образом, деятельность органов государственной власти 

субъектов РФ по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних должна быть направлена на устранение негативных 

социальных условий, являющихся одной из причин преступного поведения. 

Для эффективной профилактики рецидивной преступности несо-

вершеннолетних необходима дальнейшая проработка вопроса о создании 

ювенальных судов, а также введение специализации не только судей судов 

обшей юрисдикции, но и мировых судей. Подобные меры могут 

способствовать профилактике первичной и предотвращению рецидивной 

преступности среди несовершеннолетних. 

Еще одной важной мерой уголовно-правовой профилактики ре-

цидивной преступности несовершеннолетних является назначение судом в 

каждом конкретном случае правильно выбранного вида наказания, 

способного достичь целей исправления и превенции. 

Важнейшей функцией ресоциализации несовершеннолетнего пре-

ступника является возвращение его к нормальной жизни. Здесь необходимо 
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использовать социальные методы исправления подростка, совершившего 

преступление. По мнению диссертанта, суду при назначении наказания 

нужно давать соответствующим органам указание об осуществлении 

контроля над получением подростком среднего образования, 

трудоустройства, а также подготовки и переподготовки без отрыва от 

производства. 

Таким образом, исправление несовершеннолетнего преступника, 

возвращение его к правопослушной жизни осуществимы только при полном 

и своевременном оказании ему правовой и социальной помощи со стороны 

государства, правоохранительных и пенитенциарных органов, общественных 

организаций. «Выпадение» хотя бы одного из указанных элементов влечет за 

собой невозможность ресоциализации подростков, что скрывает в себе 

повышенную опасность того, что в скором времени общество получит 

профессиональных преступников, исправить которых будет очень трудно. 

Меры индивидуальной профилактики должны воздействовать как на 

саму личность несовершеннолетнего преступника, так и на окружающую ее 

среду. Такое воздействие базируется на тщательном изучении 

несовершеннолетних, способных совершить преступления; определении 

основных мер и мероприятий, осуществляя которые можно добиться 

поставленных целей; выработке рациональных методов организации, 

контроля и определения эффекта индивидуального профилактического 

воздействия. 

Целью индивидуальной профилактики преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, являются исправление и перевоспитание подростка 

либо изменение его криминогенной ориентации. Эта цель определяет 

содержание индивидуальной профилактики, складывающейся из следующих 

действий: выявление несовершеннолетних, поведение, взгляды, мотивы 

поступков которых свидетельствуют о возможности совершения 

преступлений; изучение личности этих подростков; определение и 

устранение источников отрицательного влияния на них; исследование 
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возможностей создания благоприятной обстановки с тем, чтобы не допустить 

реализации преступных намерений; осуществление контроля за поведением 

таких несовершеннолетних и образом их жизни; периодический анализ 

полученных результатов и внесение соответствующих корректив в работу. 

Особое внимание при этом (с постановкой на учет) сотрудники органов 

внутренних дел уделяют несовершеннолетним: 

 ведущим антиобщественный образ жизни (употребляющим 

спиртные напитки, наркотики, не занятым учебой и общественно 

полезным трудом); 

 группирующимся на антиобщественной основе; 

 вернувшимся из специальных школ и профтехучилищ; 

 осужденным условно или к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы, а также тем, к кому применена отсрочка 

исполнения приговора; 

 освобожденным из воспитательных колоний.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение необходимо отметить, что преступность 

несовершеннолетних требует энергичных, решительных и целенаправленных 

мер по ее предупреждению. Эффективность же указанных мер во многом 

зависит от комплексности принимаемых мер, поддержки со стороны 

общества и государства в целом. 

Социально-криминологический анализ личности преступника, 

совокупности факторов, детерминирующих его преступное поведение, 

изучение показателей преступности несовершеннолетних и ее тенденций, а 

равно изучение организации профилактической работы всех субъектов 

профилактики правонарушений несовершеннолетних позволили 

сформулировать следующие основные выводы и предложения. 

1. Преступность несовершеннолетних и молодежи представляет 

определенный социолого-криминологический интерес, соответственно 

изучение ее проблем должно рассматриваться в виде основных направлений 

фундаментальных комплексных социолого-криминологических 

исследований. 

2. Основными направлениями специально-криминологической 

профилактики преступлений несовершеннолетних являются: выявление 

указанных категорий правонарушителей и источников отрицательного 

воздействия на них, прогнозирования индивидуального поведения, 

планирования мер профилактики и непосредственное профилактическое 

воздействие. 

3. Повышение эффективности всего комплекса предупредительных мер 

в отношении несовершеннолетних преступников может быть достигнуто 

только на основе комплексного программно-целевого подхода к реализации 

социально-экономических, политико-правовых, культурно-досуговых и 

психолого-педагогических мер. 
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4. Представляется целесообразным выведение всей системы 

специализированных учреждений, осуществляющих предупреждение 

преступности несовершеннолетних, из уголовной юстиции и 

переподчинении, в частности, Министерству образования и науки 

Российской Федерации, что будет способствовать непрерывному процессу 

социализации подростков с девиантным поведением. 

Исходя из сделанных выводов, предлагаются некоторые рекомендации 

по предупреждению преступности среди несовершеннолетних: 

1. Органам государственной власти и муниципальным органам 

целесообразно обеспечить реальное планирование, правовое 

регулирование деятельности по предупреждению преступности 

несовершеннолетних, а также контроль за ее ходом и результатами. 

2. Развивать помощь семьям, воспитывающим детей в условиях ниже 

прожиточного минимума, в условиях отсутствия одного из родителей, 

осуществлять защиту семьям с детьми от материальных и моральных 

последствий безработицы родителей или вынужденной смены места работы. 

3. Образовательным учреждениям восстановить роль школы в жизни 

детей и подростков на основе диалога и сотрудничества, совместной 

деятельностью с семьей. 

4. Содействовать трудоустройству подростков и их трудовой 

адаптации. 

5.  Учреждениям организующим досуг несовершеннолетних 

выделить специальные задачи и программы в отношении детей и подростков 

из неблагополучных семей, других групп риска. 

6. Оказание неотложной помощи (телефоны доверия, кабинеты 

анонимного приема, дома-убежища и т. п.); 

Установление условий жизни и воспитания подростков, совершивших 

преступления, особенностей личности, влияния старших.  
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