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ВВЕДЕНИЕ 

Преступность молодёжи в современной России – проблема, требующая к 

себе самого пристального внимания как со стороны государства, так и самого 

общества. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации в 2015 году на территории России 

несовершеннолетними и при их соучастии было совершено 61,8 тыс. 

преступлений, что на 2,3 тыс. преступлений больше по сравнению с 2014 

годом 1 . Данная статистика позволяет нам говорить о том, что процессы 

криминализации в среде молодёжи протекают достаточно интенсивно, вовлекая 

в лоно преступности всё новых и новых молодых граждан России. Она же 

заставляет нас обратиться к причинам, непосредственно толкающим молодых 

людей на совершение преступлений, а также возможным мерам, направленным 

на противодействие преступности в молодёжной среде. 

Молодёжная преступность относится к числу наиболее масштабных и 

опасных криминальных феноменов. Она отличается в большинстве случаев 

наивысшей интенсивностью роста, негативными структурными изменениями. 

41% от общего числа лиц, совершивших преступления являются молодыми 

людьми в возрасте от 14 до 29 лет. Притом основная часть всех преступлений в 

России приходится на эту долю преступников2. Молодёжная преступность в 

решающей степени определяет на долгие годы вперёд тенденции преступности 

во всей её массе и по большинству конкретных видов преступлений. Чаще 

всего именно молодые люди совершают наиболее тяжкие и опасные 

преступления. Из их числа и с их участием формируются наиболее 

организованные, обладающие криминальным опытом, вооружённые 

преступные группы, осуществляющие самые дерзкие посягательства. 

                                                           
1  Сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 

[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 

29.11.2016) 
2 Сайт Генеральной прокуратуры РФ. Портал правовой статистики. URL: http://crimestat.ru/ 

(дата обращения: 27.03.2017) 



4 
 

Познание молодёжной преступности - это не только ключ к разработке 

наиболее эффективных методов борьбы с ней, а еще и познание завтрашнего 

дня всей организованной преступности. В связи с этим успешная борьба с 

молодёжной преступностью не только снизит криминальную напряжённость в 

стране, а также, по сути, будет являться профилактикой организованной 

преступности завтрашнего дня.  

Борьба с данным негативным социальным явлением важное дело для 

государства и общества, для которых соблюдение прав и свобод граждан - 

фундаментальные ценности, которые лежат в основе их деятельности и 

организации. 

Одно из направлений данной борьбы - это выявление, раскрытие и 

расследование конкретных преступлений, составляющие в своей массе 

рассматриваемый вид преступности. 

Конечно же, борьба с молодёжной преступностью не ограничивается 

лишь деятельностью правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и 

расследованию преступлений, которые составляют это негативное социальное 

явление. Она многогранна и должна включать в себя целый комплекс 

мероприятий, которые предотвращают криминализацию молодёжи. При этом, 

данные мероприятия не должны ограничиваться лишь мерами уголовно-

правового воздействия, а еще должны охватывать собой действия, которые 

относятся к другим сферам деятельности государства и общества. 

Как показывает практика, в этом направлении деятельности 

правоохранительных органов приходится сталкиваться с большими 

трудностями, обусловленными во многом особенностями преступлений, 

которые составляют молодёжную преступность. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие при реализации преступной деятельности молодежью 

Предмет исследования – особенности молодежной преступности и ее 

профилактики. 
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Данная работа имеет своей целью охарактеризовать молодежную 

преступность как негативное социальное и правовое явление, а также выявить 

основные меры противодействия ей. 

Для достижения поставленных цели в работе поставлены следующие 

задачи: 

1) изучить понятие, сущность и особенности молодежной субкультуры в 

Российской Федерации;  

2) изучить показатели молодежной преступности в Российской Федерации; 

3) выявить особенности молодежной преступности в общей системе 

преступности; 

4) выявить основные факторы молодежной преступности в Российской 

Федерации; 

5) дать характеристику мер по предупреждению молодежной 

преступности в Российской Федерации. 

В работе применен всеобщий диалектический метод познания, 

общенаучные методы синтеза и анализа, а также частно-научные методы: 

статистический и сравнительно-правовой. 

Эмпирическую основу работы составили опубликованные в научной 

литературе и размещенные в официальных сайтах статистические данные, 

относящиеся к рассматриваемой теме, практика судов общей юрисдикции. 

Теоретической основой исследования послужили труды ученых, как Кон 

И.С.1, Кудрявцев В.Н., Долгова А.И.2, Антонян Ю.М.3 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Выделение и анализ особенностей молодежной преступности в своей 

многогранности позволил определить ее место среди иных видов преступности 

и сделать вывод о том, что молодежная преступность – это самостоятельный, 

весьма специфический вид преступности, которая опасна не только сама по 

                                                           
1 Кон И.С. Психология ранней юности. - М.: Просвещение, 2011.-  257 с. 
2 Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. – М., 2013. – 

323 с. 
3 Антонян Ю.М. Криминология: учебник/ Ю.М. Антонян. – М.: Юрайт, 2015. – 411 с. 
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себе, но и оказывает существенное влияние на характер и динамику развития 

будущей преступности в целом. 

2. Выявление социальных, психологических и иных факторов, 

оказывающих влияние на состояние и динамику развития молодежной 

преступности имеют не только криминологическое значение, которое 

заключается в определении направлений борьбы с преступностью, разработке 

конкретных предупредительных мер, предупреждении рецидива преступлений, 

усиления организованных начал в преступности, но также и 

криминалистическое значение, поскольку позволяют в каждом конкретном 

случае определить механизм преступного поведения отдельного молодого 

человека и молодежной группировки. Благодаря знанию данного механизма 

следователь может определять в своей деятельности ключевые действия, 

которые способствуют эффективности решения, стоящих перед расследованием 

задач. 

3. Знание таких особенностей молодежной преступности, как высокая 

агрессивность, жестокость, отсутствие криминальных навыков, стремление к 

четкому определению территории преступной деятельности молодежных 

группировок, позволяет определить направление в деятельности по раскрытию 

и расследованию, совершенных ими преступлений. 

4. По результатам исследования молодежной преступности предложены 

меры по борьбе с данной преступностью. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

1.1.Особенности молодежной преступности 

Преступность той или иной социальной (в том числе и демографической)

группы выражает «в снятом виде» особенности демографической и социальной

характеристики соответствующего  контингента, условий  жизни членов  этой 

группы,  типичных, негативных  и позитивных ситуаций,  оказывающих 

«давление» на личность и условия ее формирования, и т.д. 

Исходя из этого и с учетом целого ряда признаков, необходимо выделить 

молодежную преступность как специфический, своеобразный объект 

криминологического анализа.  Подобно преступности  в целом,  молодежная 

преступность  выступает одновременно  в двух ипостасях.  Как статистическая 

величина она определяетсяпоказателями, характеризующими  возраст молодых 

людей, совершившихпреступления, а также абсолютными или относительными 

показателями числа таких деяний. 

Основным критерием, отграничивающим молодежную преступность от 

других проявлений преступности, выступает возраст лиц, вовлеченных в 

преступную деятельность. Указывает на данный критерий упоминание в 

названии того, что она «молодежная». Однако при этом само определение 

возраста в конкретном количестве лет жизни сталкивается с определенными 

трудностями. В социологической, психологической и криминологической 

литературе нет единообразного понимания того, что такое молодежь и какими 

временными границами определяется данный возраст. Так, к молодежи одни 

исследователи относят лиц не старше 25 лет 1 , другие отодвигают этот 

временной порог до 30 лет 2 , «а в общественном мнении вообще бытует 

слишком расширительное понимание молодости (до 40 лет), когда к нему 

                                                           
1 Кон И.С. Психология ранней юности. М.: Просвещение, 2011. С. 67. 
2 Лисовский В.Т. Социология молодежи. СПб., 2006. С. 32. 
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относят и «молодого ученого» за тридцать, и «молодого поэта» за сорок, и даже 

«молодого режиссера» за пятьдесят»1. Сложность при определении возраста 

состоит в том, что следует принимать за основу в определении того, что 

именуют «молодежным возрастом», «юностью». Это могут быть происходящие 

в организме физиологические изменения (к примеру - половое созревание), 

процессы психического развития, адаптация к жизни в обществе. Единого 

мнения здесь нет. 

Молодость - это смена социального статуса ребенка на социальный 

статус взрослого, которая не бывает одномоментной, а всегда предполагает 

достаточно длительный временной период. В этот период происходит 

привыкание к взрослому образу жизни, который состоит из ответственного 

подхода к планированию своей деятельности, самостоятельности суждений и 

взглядов. 

В настоящее время в основном преодолено стремление установить 

непосредственную зависимость между молодостью и физиологическими 

процессами, которые переживает человек. Безусловно, что такая зависимость 

существует, но она не настолько непосредственна, чтобы только ее одну брать 

за основу выделения молодости как периода человеческой жизни. Несомненно, 

имеются иные процессы, которые с большим основанием могут претендовать 

на то, чтобы быть основой определения возрастного периода, именуемого 

«молодостью». Как отмечает английский ученый-социолог Саймон Фрис 

«понятие «молодежь» описывает аспекты социальной позиции людей, которые 

влияют на их биологический возраст».2 Понимая это, многие ученые склонны 

считать, что молодость определяется процессом социализации, который 

переживает всякая личность в один из ранних периодов своей жизни. Так, 

отмечают, что «в качестве основного критерия выделения молодежи как 

                                                           
1 Сапогова Е.Е. Психология развития человека. М.: Аспект Пресс, 2011. С. 374. 
2  Фрис С. Социология молодежи. URL: http://www.studfiles.ru/preview/6152501/ (дата 

обращения: 12.14.2016) 
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социальной общности обычно избирается период первичной социализации»1, а 

возрастом, до которого продолжается молодость, называют 30 лет. 

В криминологии не сложилось четкого представления о том, какими 

возрастными рамками следует ограничивать молодость. Так, Каневский Л.Л. 

писал: «Когда мы говорим о правонарушениях молодежи, мы имеем в виду две 

группы лиц: прежде всего несовершеннолетние в возрасте 14 - 17 лет и 

молодые взрослые в возрасте 18 - 25 лет»2. Большинство исследователей «под 

молодежью подразумевают лиц в возрасте от 14 или 16 до 30 лет».3  

Определение верхнего предела молодости 30 годами основано на 

нормативных документах. Так, в Постановлении Верховного Совета РФ от 

03.06.1993 г. № 5090-1 «Об основных направлениях государственной 

молодежной политики в Российской Федерации» 4 было отмечено, что 

государственная молодежная политика проводится в отношении граждан и 

иных лиц в возрасте от 14 до 30 лет. Такие же рамки отражены и в 

Распоряжении Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р «Об утверждении 

Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года» 5: «…"молодежь" - социально-демографическая группа, 

выделяемая на основе возрастных особенностей, социального положения и 

характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. Эта группа 

включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, - до 35 и более лет, имеющих постоянное место 

                                                           
1 Там же. 
2  Каневский Л.Л. Актуальные проблемы профилактики преступности и иных 

правонарушений молодежи // Проблемы предупреждения и пресечения преступности и иных 

правонарушений молодежи, защиты их прав: материалы республиканской научно-

практической конференции. Уфа, 2012. С. 9. 
3  Конев А.А., Муравьев В.В. Преступность молодежи и рецидив. Н. Новгород: 

Нижегородская правовая академия, 2013. С. 35 
4  Об основных направлениях государственной молодежной политики в Российской 

Федерации: Постановление Верховного Совета РФ от 03.06.1993 г. № 5090-1 // Ведомости 

СНД и ВС РФ. 1993. 24 июня. 
5 Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года: Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р // Гарант-

Информационно-правовой портал. 
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жительства в Российской Федерации или проживающих за рубежом (граждане 

Российской Федерации и соотечественники)…» Вполне очевидно, что 

подобное упоминание о том, на кого распространяется молодежная политика, 

является прямым указанием на то, кого следует считать молодежью. 

Следовательно, можно говорить о нормативно определенном возрасте, при 

котором любой человек считается относящимся к молодежи, а именно - 

возрасте с 14 до 30 лет. Понятно в связи с этим, что всякое исследование 

криминологических и криминалистических проблем преступности также 

должно исходить из того, что молодежь - это лица в возрасте с 14 до 30 лет. 

Преступность среди молодежи всегда вызывает повышенный интерес и 

тревогу. Это вполне обоснованно, поскольку молодое поколение является 

естественным резервом социального развития, а нарушение уголовного 

законодательства свидетельствует о существенных недостатках условий, 

обеспечивающих успешную социализацию молодежи, ее интеграцию в 

общественную и экономическую жизнь страны. 

Молодежная преступность – специфический, но весьма точный 

индикатор состояния и тенденций развития мотивационных и ценностных 

структур поведения значительных социальных групп, показатель их реакции на 

социально экономические трансформации. Распространенность преступлений 

среди лиц молодежной возрастной группы, их качественные характеристики с 

определенными коррективами могут расцениваться как прогностические для 

всей преступности. 

Реальную сущность молодежной преступности можно  определить как 

социальную  и нравственную  «болезнь» молодого  поколения и одновременно 

«болезнь» общества  и государства,  не способных  обеспечить достаточно 

эффективное предупреждение  процессов распространения  ее среди  молодых 

людей. 

Преступность молодежи  есть своего  рода симптом  болезненного 

состояния жизненно важных  центров нашего  общественного организма: 

экономики, политических  структур, социальных  механизмов, культуры, 
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правовой системы  и т.д. В этом смысле  познание преступности  молодежи  

решению общесоциальных  задач самого  высокого уровня  и, таким  образом, 

выходит далеко за рамки чисто криминологических проблем. 

Масштабы молодежной преступности и ее социальных последствий 

позволяют рассматривать ее в качестве одного из самых значимых 

криминальных факторов дестабилизации общественной системы. 

Уже само по себе данное обстоятельство делает необходимым не только 

осознание опасности, но и концентрацию на этом направлении необходимых 

сил и средств, имеющихся в распоряжении общества. 

 Молодежная преступность - это не только неизбежное, но и 

специфическое зло. Эта специфика должна быть познана во всех своих 

основных чертах и положена в основу деятельности системы противодействия, 

без чего последняя не сможет стать эффективной. 

Актуализация проблемы преступности в молодёжной среде необходимо 

связана с рассмотрением её современных тенденций.  

Первая тенденция – рост количества преступлений, относящихся к 

категории тяжких и особо тяжких в среде несовершеннолетних. Так, по данным 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2016 году в Татарстане 

количество совершённых несовершеннолетними и при их соучастии тяжких 

преступлений возросло на 5,38%, а особо тяжких – на 39,47%.1 

Вторая тенденция – тенденция к омоложению молодёжной преступности. 

Так, если ещё 20 лет назад основная часть преступности несовершеннолетних и 

молодёжи формировалась за счёт преступлений, которые совершались лицами, 

достигшими возраста 16 лет, то сегодня основная масса таких преступлений 

образуется за счёт совершения преступлений лицами, которым ещё не 

исполнилось и 16 лет. Более того, с очевидной остротой в последнее время 

встаёт проблема преступности несовершеннолетних, не достигших возраста 14 

                                                           
1 Сайт Генеральной прокуратуры РФ. Портал правовой статистики. URL: http://crimestat.ru/ 

(дата обращения: 27.03.2017) 
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лет. При этом значительная часть из них пренебрежительно относится к 

существующим нормам морали и права.  

Третья тенденция – тенденция к усилению преступной организации в 

молодёжной среде. Так, если ещё порядка 15 – 20 лет назад, преступления, 

совершаемые несовершеннолетними, совершались в основном ими 

индивидуально, то сегодня довольно часто можно встретить преступления, 

которые совершены группой лиц по предварительному сговору либо 

организованной группой. Помимо этого, в подобных группах часто 

встречаются употребление спиртных напитков и наркотиков. В последнее 

время в состав таких групп более интенсивно вовлекается молодежь женского 

пола.  

Ленинским районным судом г. Ульяновска от 05.08.2014 г. вынесен 

обвинительный приговор в отношении НИКИТИНА В. П., (персональные 

данные несоврешеннолетнего исключены), обвиняемого в совершении 

преступлений, предусмотренных ст. ст. 158 ч.2 п. «а,б,в», 162 ч.2,161 ч.2 п. «г» 

УК РФ. 

Преступления совершены несовершеннолетним Никитиным при 

следующих обстоятельствах: 

xx.05.2014 года примерно в 19 часов у несовершеннолетнего подсудимого 

Никитина, который находился возле дома 23 по ул. Гоголя г. Ульяновска, 

возник преступный умысел, который был направлен на завладение чужим 

имуществом, путем открытого хищения, реализуя который 

несовершеннолетний подсудимый Никитин, находясь в указанное время у дома 

23 по ул. Гоголя г. Ульяновска потребовал у находившегося возле того же дома 

несовершеннолетнего Р. передать денежные средства либо сотовый телефон. 

Несовершеннолетний Р. ответил отказом на требование Никитина, после 

этого подсудимый Никитин потребовал передать ему надетую на 

потерпевшем Р. спортивную куртку «Адидас», но потерпевший Р. отказался 

выполнить указанное требование. Тогда подсудимый Никитин расстегнул 

куртку, надетую на Р., и в целях пресечения сопротивления 
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несовершеннолетнего потерпевшего Р., сдавливал в области правого плеча его 

руку, применяя, тем самым, в отношении Р. насилие не опасное для жизни и 

здоровья, снял с несовершеннолетнего Р. спортивную куртку «Адидас» 

стоимостью хххх рублей.  

Помимо этого, xx.05.2014 г. примерно в 2 часа 20 минут, подсудимый 

Никитин, находясь возле торгового павильона «Нина», который расположен 

по адресу г. Ульяновск ул. Промышленная 153, вступил в предварительный 

преступный сговор с неустановленными лицами, на тайное хищение чужого 

имущества, который находился в холодильнике вышеназванного торгового 

павильона. Далее, реализуя совместный преступный умысел, который был 

направлен на тайное хищение чужого имущества, подсудимый Никитин, 

действуя согласованно с неустановленными лицами, взломал замок и разбил 

стекло на дверце холодильника, который расположен в торговом павильоне, 

открыл дверцу холодильника, незаконно проникнул туда и тайно похитил 

имущество, которое принадлежало ИП «Н. ». 

Помимо этого, xx.05.2014 г. примерно в 15 часов 30 минут 

несовершеннолетний Никитин, будучи на ул. Волкова г. Ульяновска, вступил с 

третьим лицом в предварительный преступный сговор, который был 

направлен на разбойное нападение. 

Далее, реализуя, совместный преступный умысел, который был 

направлен на разбойное нападение, подсудимый Никитин вооружился ножом и 

совместно с третьим лицом проследовал к торговому павильону «Глобус», 

который расположен по адресу г. Ульяновск ул. Дальняя 76 и, убедившись в 

том, что в указанном павильоне кроме продавщицы Л. никого не находилось, в 

целях быть неузнанными, надели на голову вязаные шапки, которые принесли с 

собой, и около 18 часов хх мая 2014 года, через незапертую дверь, 

одновременно проследовали в торговый павильон «Глобус», который 

расположен по указанному выше адресу, продолжая реализовывать 

преступно-корыстный умысел, направленный на разбойное нападение на 

продавщицу павильона, подсудимый Никитин, вооруженный ножом, 
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проследовал за прилавок, где стояла потерпевшая Л, тем временем, третье 

лицо обеспечивая безопасность совершения преступления, наблюдал за 

окружающей обстановкой и пресекал возможность перемещения 

потерпевшей Л. из-за прилавка, в то же время подсудимый Никитин, 

вооруженный ножом и демонстрируя его потерпевшей Л., потребовал 

передать ключ от кассы и высказал одновременно с этим угрозы убийством. 

Потерпевшая Л., воспринимая угрозы высказанные подсудимым Никитиным, 

как опасные для жизни и здоровья, пояснила как открывается кассовый 

аппарат. После этого, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в 

отдельное производство, которое находилось у кассы, стало открывать 

кассовый аппарат, а Никитин тем временем, действуя согласованно, не давал 

возможности передвигаться потерпевшей Л., демонстрируя ей нож. Третье 

лицо после того как открыл кассовый аппарат, совместно с подсудимым 

Никитиным похитили из кассы денежные средства в размере ххххх рублей, 

карты оплаты сотовой связи на сумму ххххх рублей., после этого 

несовершеннолетний Никитин продолжил реализовывать преступный умысел, 

который был направлен на совершение разбойного нападения, и демонстрируя 

потерпевшей Л. нож, потребовал потерпевшей Л. о передаче золотой цепочки, 

стоимостью ххххх рублей. После чего несовершеннолетний Никитин с 

третьим лицом выбежали из павильона и скрылись с места совершения 

преступления с похищенным имуществом, которым распорядились 

впоследствии по своему усмотрению.1 

Указанный материал судебный практики свидетельствует о том, что 

несовершеннолетние действительно в целях облегчения либо совершения более 

тяжкого преступления образовывают группы, в которых предварительно 

обговариваются детали предстоящего противоправного деяния. При этом не 

всегда взрослые вовлекают несовершеннолетних к совершению преступлений. 

Нередко инициаторами преступного сговора, в которую входят, в том числе,  

                                                           
1Приговор Ленинского районного суда г. Ульяновск от 05.08.2014 г. №Х-ХХХ/2014 // URL: 

https:// https://rospravosudie.com (дата обращения: 01.03.2017) 
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совершеннолетние, выступают и сами подростки. Также важно отметить, что 

эти группы отличаются крайней дерзостью и неряшливостью своих действий.  

Молодежная преступность в настоящий момент переживает стадию 

сращивания, зачастую даже перерастания молодежных преступных групп во 

«взрослые» группировки.  

Можно сказать, что некоторые из этих групп, существуя длительное 

время, «взрослеют» в зависимости от увеличения возраста своих членов. 

Есть еще одна уникальная черта преступности молодежной. Сегодня 

наблюдается рост правонарушений, совершаемых молодежью публично. По 

этой причине не общежитие либо общественный транспорт, а магазины, клубы, 

улицы стали основным местом правонарушений, совершаемых молодежью. 

Молодежной преступности присущи такие мотивы криминального 

поведения, как неограниченное самоутверждение, безответственность, 

агрессивность. Указанные качества можно увидеть в следующем материале 

судебной практики. 

15 июля 2013 года  Черемшанским районным судом Республики 

Татарстан был вынесен обвинительный приговор в отношении 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, * * * [данные несовершеннолетнего изъяты], и 

Ибрагимова В.Р. по ч.1 ст.318, ст.319 УК РФ  По результатам расследования 

было установлено: ДАТА около ВРЕМЯ государственный инспектор 

дорожного надзора отделения ГИБДД Черемшанского ОВД М.., совместно с 

патрульным экипажем, на служебной автомашине, с включенными 

проблесковыми сигналами, в присвоенном форменном обмундировании, при 

исполнении своих должностных обязанностей, * * * попытался жезлом 

остановить двигающуюся по автодороге автомашину марки ВАЗ 111130, но, 

водитель автотранспорта, не подчинился законным требованиям инспектора 

ГИБДД М., и в целях скрыться продолжил движение. В результате 

преследования автотранспорт ВАЗ 11130 * * *, под управлением 

несовершеннолетнего, который находился в состоянии алкогольного 

опьянения, совместно с собственником автомашины Ибрагимовым В.Р., был 
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остановлен в лесопосадке. Инспекторы ГИБДД Черемшанского ОВД, действуя 

согласно Федеральному закону «О полиции», потребовали от 

несовершеннолетнего и Ибрагимова В.Р. выйти из автомобиля, представить 

документы для проверки и пройти в патрульную автомашину для составления 

протокола об административном правонарушении. Во время сопровождения в 

патрульный автомобиль, видя, что государственный инспектор ГИБДД М. 

находится в присвоенном форменном обмундировании при исполнении своих 

должностных обязанностей, зная, что он является представителем власти, 

действуя умышленно, с целью применения насилия, не опасного для жизни и 

здоровья, несовершеннолетний толкнул инспектора М. плечом в грудь, повалил 

его на багажник патрульного автомобиля, выхватил из его руки электрический 

фонарик и нанес им один удар по голове инспектора М. От второго удара М. 

уклонился, и несовершеннолетний фонарем разбил заднее лобовое стекло 

патрульного автомобиля марки «Фиат Альбея». В  этот же момент 

Ибрагимов В.Р. нанес М. более двух ударов руками по голове, а 

несовершеннолетний нанес еще 3 удара руками и ногами по различным частям 

тела последнего.1 

Средний правонарушитель в России имеет возраст 27–29 лет. Пик 

вовлеченности в противоправные действия достигается в возрасте от 17 до 25 

лет: доля правонарушителей в возрасте 14–30 лет (54,6%) больше чем в два раза 

превышает долю данной возрастной группы к численности всего населения. 

Для сравнения доля правонарушителей в возрасте 30–49 лет (36,7%) выше доли 

своей возрастной группы в составе населения только в 1,2 раза2.  

В последние десять лет прослеживается тенденция к неуклонному росту 

абсолютного числа преступлений, совершенных молодыми людьми 14–30 лет, 

и их доли в общей совокупности преступлений. Вместе с этим прослеживается 

некоторое отличие в динамике молодежной и подростковой преступности. 

                                                           
1  Приговор Черемшанского районного суда от 15.07.2013 г. №1-43/2013 // URL: https:// 

https://rospravosudie.com (дата обращения: 01.03.2017) 
2 Статистические данные МВД. URL: http://5klass.net/pravo-10-klass/Molodjozh-

prestupnost/011-Statisticheskie-dannye-MVD.html (10.23.2016). 
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Так доля преступлений несовершеннолетних (14–17 лет) имеет 

незначительные колебания с общей тенденцией к постепенному сокращению и 

достигла в 2014 году наименьшей отметки в 10,2% от общего количества 

преступлений, но затем вновь стала повышаться. Молодежная же преступность 

(18–29 лет) ежегодно растет, ее доля с 2007 по 2016 год увеличилась на 7 

процентных пунктов. 

В структуре преступности молодежи преобладают изнасилования, 

разбойные нападения и преступления, связанные с наркотиками. Наблюдается 

тенденция возрастания доли молодежи в России с 2008 г. в таких 

преступлениях, как причинение тяжкого вреда здоровью, разбойные нападения, 

грабежи, кражи.1 

Большинство преступников имеют среднее полное или основное общее 

образование: в 2016 году – их доля в общей численности преступников 

составила 66,6%.2 

Доля лиц, совершивших преступление, со средним профессиональным 

образованием постепенно увеличивается, в 2001 году она составляла 15,2%, а в 

2016 – 18,9% от общего количества преступников.3 

И лишь каждый двадцатый правонарушитель имеет высшее образование. 

Структура «преступного сообщества» по образованию существенно отличается 

от структуры населения в целом. 

Эксперты это объясняют несколькими причинами. Так люди с высшим 

образованием имеют больше шансов и возможностей по достижению своих 

целей законным путем. Они в большей степени контролируют свое поведение и 

продумывают его последствия, в то время как результаты различных 

социологических исследований говорят о том, что почти половина 

преступников в момент преступления или не посредственно перед ним не 

                                                           
1 Дудин, Н. П. Судебное разбирательство дел в отношении несовершеннолетних: учебное 

пособие / Н. П. Дудин, С. А, Луговцева. – СПб.: СПбЛТА, 2014 . – С. 99- 101. 
2 Сайт Генеральной прокуратуры РФ. Портал правовой статистики. URL: http://crimestat.ru/ 

(дата обращения: 27.03.2017). 
3 Там же. 
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задумывалась о его последствиях. Кстати, спонтанность в совершении 

преступления чаще присуща более молодым правонарушителям. Некоторые 

эксперты считают, что люди с высшим образованием могут лучше 

спланировать свое преступление и соответственно имеют более высокий шанс 

уйти от ответственности. Специалисты отмечают, что за последние несколько 

лет появилась тенденция к увеличению количества преступников, имеющих 

только начальное образование. Зафиксировано также увеличение количества 

безграмотных преступников1. 

18 ноября 2015 года Авиастроительным районным судом города Казани 

Республики Татарстан был вынесен обвинительный приговор в отношении 

Алексеевой И.К., имеющей среднее образование, не замужней, имеющей на 

иждивении малолетнего ребенка, не трудоустроенной, обвиняемой в 

совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 

116; пунктом «а» части 2 статьи 161 УК РФ, и несовершеннолетней Зуевой 

А.Е., имеющей неоконченное среднее образование, учащейся <адрес>», не 

замужней, детей не имеющей, обвиняемой в совершении преступления, 

предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 161 УК РФ. Судом 

установлено, что около 19 часов, Алексеева И.К., находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, возле <адрес>, действуя с прямым умыслом, из 

хулиганских побуждений, умышленно нанесла ногами и руками более 4 ударов в 

область лица, туловища, а также нижних и верхних конечностей 

потерпевшей Н., тем самым последней была причинена сильная физическая 

боль и телесные повреждения. 

В результате преступных действий Алексеевой И.К., потерпевшей Н. 

были причинены телесные повреждения в виде кровоподтеков левого плеча, 

левого бедра, правой голени, ссадины с кровоподтеком правой голени, перелома 

коронки зуба нижней челюсти справа с кровоизлиянием окружности 

указанного зуба, что расценивается как не причинившие вреда здоровью. 

                                                           
1 Статистические данные МВД. URL: http://5klass.net/pravo-10-klass/Molodjozh-

prestupnost/011-Statisticheskie-dannye-MVD.html (дата обращения: 10.23.2016). 
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Помимо того в промежутке времени с 18 часов 30 минут до 19 часов 00 

минут, точное время не установлено, Алексеева И.К. и Зуева А.Е. находясь во 2 

подъезде <адрес>, осознавая то, что малолетняя И. в силу своего возраста не 

может оказать должного сопротивления, действуя группой лиц по 

предварительному сговору из корыстных побуждений, Алексеева И.К. 

вытащила из левого бокового кармана куртки малолетней И. сотовый 

телефон марки «<данные изъяты>». Затем Алексеева И.К. передала 

вышеуказанный сотовый телефон Зуевой А.Е., которая на законные 

требования И. вернуть принадлежащий ей сотовый телефон ответила 

отказом, и отдала его Алексеевой И.К. В последующем, данный телефон был 

заложен Алексеевой И.К. в ломбард за 6 500 рублей, которыми она с Зуевой 

А.Е. распорядились по своему усмотрению. В результате совместных 

действий Алексеевой И.К. и Зуевой А.Е., малолетней И. причинен 

материальный ущерб на 28 900 рублей.1 

Из материала видно, что в преступном поведении подсудимых, одна из 

которых имеет среднее образование, а вторая и вовсе является учащейся, ярко 

выражен примитивизм. У девушек отсутствуют элементарные проявления 

воспитанности и образованности. Употребление алкоголя, притом в тех 

количествах, которые приводят к состоянию опьянения, совершение 

преступления из хулиганских побуждений, учитывая при всем этом, что одна 

из них «воспитывает» малолетнего ребенка, а другая ходит в школу, говорит о 

низком уровне их интеллектуального развития. 

Важной характеристикой молодежной преступности является 

рецидивность. Ее состояние в России на данном этапе следует оценивать как 

неблагоприятное. Уровень рецидива колеблется в границах 34,3–36,3%. 

Коэффициент же рецидива увеличился с 60,8 рецидивных преступлений на 10 

тыс. населения в возрасте 14–30 лет в 2002 году, до 93,2 – в 2015 г. Удельный 

вес повторных тяжких и особо тяжких преступлений составляет более четырех 

                                                           
1  Приговор Авиастроительного районного суда г. Казани от 18.11.2015 г. №1-190/2015 // 

URL: https:// https://rospravosudie.com (дата обращения: 01.03.2017) 
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пятых от совокупного числа преступлений. Многократный рецидив молодежи 

выявлен в 58% рецидивных преступлений. Во время анализа факторов, которые 

влияют на рецидив преступлений, была замечена такая тенденция: чем моложе 

человек, который совершил преступление, тем большая вероятность того, что в 

будущем он снова совершит преступление. Такая вероятность еще больше 

усиливается, когда молодому человеку было назначено наказание в виде 

лишения свободы. 

Общественная опасность преступлений молодежи усугубляется 

вовлечением в незаконный оборот оружия, связанный с хищением, незаконным 

ношением, хранением, приобретением, изготовлением и сбытом 

огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ. 

Распространенность преступлений, совершаемых молодежью, реально в 

несколько раз превышает ее зарегистрированную часть. Особенно высокой 

латентностью отличаются кражи, грабежи и хулиганства. 

Таким образом, выделение молодежной преступности в отдельную 

криминологическую категорию является совершенно обоснованным. При этом 

указанная категория требует, в виду особого положения молодежи в обществе, 

пристального к себе внимания. 

1.2.Показатели молодежной преступности в Российской Федерации 

Преступность – это социально-правовое явление, представляющее собой 

совокупность всех преступлений (уголовно наказуемых деяний), совершенных 

в конкретном обществе (стране) за тот или иной промежуток времени, и 

характеризующееся соответствующими количественными и качественными 

показателями, что весьма важно для более глубокого понимания сущности 

рассматриваемого нами явления, а также выявления его внутренних 

взаимосвязей, зависимости от внешних факторов1.  

                                                           
1 Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2013. С. 81 
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Общей задачей анализа преступности в криминологии является 

выявление ее закономерностей с тем, чтобы прейти к анализу закономерностей 

ее детерминации, причинности, определить закономерности ее подверженности 

различным воздействиям и, соответственно, правильно построить борьбу с 

преступностью в конкретных условиях места и времени. 

Анализ преступности должен быть подчинен выявлению ее реальных 

качественных и количественных характеристик в их диалектической 

взаимосвязи.  

Содержание качества включает: 

1) определенность явления, выражающуюся в его границах, 

пространственно-временных свойствах, с этой точки зрения необходимо 

изучение распространенности преступности, ее изменений во времени;  

2) определенную системность преступности, характеризующуюся 

разными ее элементами, структурой, их устойчивостью и изменчивостью и т.п.  

Поэтому важно исследование структуры преступности, взаимосвязей 

различных преступлений и их субъектов. Все это требует применения 

комплекса методов,  в том числе изучения уголовных дел и иных материалов, 

проведения опросов, осуществления наблюдения, использования 

математических методов, а также моделирования и т.д. Уголовная статистика 

остается важным источником информации, при ее содержательном анализе 

можно получить даже определенные данные о латентности преступности. 

Количество является пространственно-временным свойством явления. 

В процессе анализа учитываются те закономерности преступности и ее 

изменений, которые уже выявлены криминологами и описаны в литературе. 

Это позволяет точнее оценивать особенности преступности в конкретных 

условиях, своевременно выявлять новые тенденции и специфические 

соотношения разных ее структурных элементов1. 

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

политика, экономика, право. 2011. №4. URL: http://cyberleninka.ru (дата обращения: 

31.11.2016). 
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При изучении преступности наряду с абсолютными данными 

используются относительные: коэффициент, удельный вес или доли. 

Коэффициент исчисляется путем сопоставления сведений о преступности 

с данными о населении. 

Именно по коэффициентам происходит сравнение преступности в разных 

странах, регионах страны и разных промежутков времени, представителей 

разных социальных групп. 

Коэффициент преступности рассчитывается или на все население, или на 

население в возрасте уголовной ответственности. 

Когда расчет делается на все население, коэффициент фактически 

отражает лишь то, как население страдает от преступности. Ведь потерпевшим 

может быть и малолетний ребенок. 

Коэффициент, рассчитанный на население в возрасте 14 лет и старше, 

показывает криминальную активность населения в возрасте уголовной 

ответственности, то, насколько интенсивно оно продуцирует преступное 

поведение1. 

Расчет коэффициента по лицам на все население считается некоренным, 

так как такой коэффициент в принципе должен показывать, каков удельный вес 

лиц, совершающих преступления, в общем числе лиц возраста уголовной 

ответственности.  

В процессе изучения структуры преступности и анализа отдельных ее 

видов высчитывается удельный вес последних в общей преступности. 

Удельный вес числа отдельных преступлений может высчитываться также от 

общего числа преступлений соответствующего вида. Удельный вес 

показывается в процентах к общему количеству либо всех зарегистрированных 

преступлений, либо преступлений определенного вида 2 . О структуре 

                                                           
1 Там же. 
2  Морев М.В. Состояние и динамика преступности несовершеннолетних // Проблемы 

развития территории. 2011. №2. URL: http://cyberleninka.ru (дата обращения: 14.12.2016). 
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преступности судят по соотношению удельного веса разных видов 

преступности.  

Следует отметить, что преступность изучается в динамике. Различаются: 

1) текущий анализ – сопоставление данных о преступности за год с 

данными за предыдущие годы; 

2) систематический анализ, при котором преступность анализируется 

последовательно по годам, при этом выделяются временные периоды или 

периоды, соответствующие определенным этапам развития общества; 

3) анализ сезонных колебаний преступности, если в нем есть 

необходимость. Он бывает актуален, например, для курортных мест, 

туристических центров, поселений с притоком сезонных работников. 

Рассмотрев коэффициенты, структуру, динамику преступности, следует 

перейти к рассмотрению коэффициентов, структуры, динамики преступности 

несовершеннолетних. 

К данному виду преступности относятся уголовно наказуемые деяния, 

совершаемые лицами в возрасте от 14 до 18 лет. По криминологическим 

характеристикам к ним примыкают общественно опасные действия лиц, не 

достигших возраста, с которого может наступать уголовная ответственность, а 

также «молодых взрослых». 

Преступность среди молодежи вызывает повышенное внимание, и это 

вполне обоснованно, так как она является своеобразным индикатором 

социальной ситуации в стране 1 . Этот вид преступности чрезвычайно чутко 

реагирует на состояние общества. 

От того какие перспективы развития в настоящее время будет иметь 

исследуемая нами проблема, во многом зависят состояние и тенденции 

преступности в будущем, и даже более широко – нравственный климат в 

обществе. 

                                                           
1 Демидова-Петрова Е.В. О преступности несовершеннолетних и ее особенностях // Вестник 

Казанского юридического института МВД России. 2013. №14. URL: http://cyberleninka.ru 

(дата обращения: 20.12.2016). 
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За 1997 год (вступил в законную силу новый УК) в России было 

зарегистрировано 182,2 тыс. преступлений, в которых приняли участие 162 968 

несовершеннолетних. Дальнейшая динамика преступлений несовершенно-

летних конца 1990-х годов отражала возрастание. Начиная с 2000 года 

преступность несовершеннолетних уменьшилась, но стабильно удерживалась в 

удельном весе около 9,4% от общего количества расследованных 

преступлений1. 

Вопреки проводимой органами внутренних дел и другими субъектами 

профилактику беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, в 2004-

2005 годах на территории России был отмечен рост преступности 

несовершеннолетних на 4,2% и 6,3% соответственно. 

В последующие годы начала ХХI в. число зарегистрированных 

преступлений, которые совершены несовершеннолетними и при их соучастии, 

снижалось. Например, в 2008 году составило 116,2 тыс., а в 2016 – 48,7 тыс.  

Общее количество молодых людей, совершающих преступления, в 

определенной степени зависит от численности молодежи в регионе, а также от 

его демографического изменения. В связи с этим необходимо проанализировать 

коэффициент состояния преступности, рассчитав число несовершеннолетних 

преступников и количество преступлений, ими совершенных, в соотношении 

на 100 тыс. лиц в возрасте 14-17 лет. 

Таблица 1 

Распределение выявленных лиц, совершивших преступления, по 

возрастным группам в Российской Федерации2 

Годы 14-17 лет 18-24 года 

1997 162 988 359 431 

1998 163 797 386 442 

                                                           
1  Демидова-Петрова Е.В. Современное состояние и тенденции преступности 

несовершеннолетних как одного из видов преступности в российской Федерации // Вестник 

Казанского юридического института МВД России. 2014. №2. URL: http://cyberleninka.ru (дата 

обращения: 25.01.2017). 
2  Сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 

[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 

25.10.2016). 
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1999 184 457 461 635 

2000 178 861 467 381 

2001 173 821 430 533 

2002 141 393 358 110 

2003 146 587 369 251 

2004 141 870 357 630 

2005 159 982 365 531 

2006 149 596 387 797 

2007 132 975 352 821 

2008 117 880 344 139 

2009 86 462 321 544 

2010 73 682 287 628 

2011 66 953 255 133 

2012 60 161 234 626 

2013 60 659 222 533 

2014 54 447 207 812 

2015 56 048 203 647 

2016 48 023 180 541 

 

Исходя из данной таблицы мы видим, что в обеих возрастных группах 

идет снижение количества преступлений. Однако в первой группе 

прослеживается более интенсивный спад преступности. По сравнению с 1997 

годом количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 2016 

году сократилось почти на 3,5 раза, тогда как среди лиц, в возрасте от 18 до 24 

лет, оно уменьшилось менее чем на 2 раза. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что проводимые государством в указанный период меры по 

предупреждению преступности более эффективно повлияли на 

несовершеннолетних, чем на молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.  

Таблица 2 

Уровень (коэффициент) и динамика основных показателей преступности 

несовершеннолетних в России за 1997-2016 гг. 

Год Расследовано 

преступлений 

несовершенно- 

летних и при 

их соучаствии 

Рост / 

сниже- 

ние, % 

Удельный вес 

общего числа 

всех раскры-

тых преступ- 

лений, % 

Коэффициент преступ- 

лений несовершенно- 

летних в расчете на 

100 тыс. населения в 

возрасте 14-17 лет 

1997 182 798 - 10,9 2 030,2 
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1998 189 293 + 3,6 10,3 2 029,4 

1999 208 313 + 10,0 9,6 2 183,2 

2000 195 426 - 6,2 8,9 2 012,1 

2001 185 379 - 5,1 9,0 1 877,5 

2002 139 681 - 24,7 9,1 1 414,7 

2003 145 368 + 4,1 9,6 1 488,8 

2004 154 414 + 6,2 9,8 1 581,9 

2005 154 734 + 0,2 9,1 1 671,8 

2006 150 264 - 2,9 8,4 1 761,2 

2007 139 099 - 7,4 7,8 1 782,2 

2008 116 090 - 16,5 6,8 1 651,0 

2009 94 720 - 18,4 5,7 1 476,5 

2010 78 548 - 7,1 5,5 1 314,3 

2011 71 910 - 8,5 5,5 1 203,0 

2012 64 270 - 8,9 5,1 1 216,5 

2013 67 185 +4,5 5,7 1 254,1 

2014 59 547 -11,3 5,0 1 193,8 

2015 61 839 +3,8 4,9 1 164,5 

2016 53 796 -13,0 4,8 1 157,3 

 

Таблица показывает, что в период с 1997 по 2016 год преступления 

несовершеннолетних и при их соучастии сократилось почти на 3,5 раза, а 

удельный вес их от общего числа преступлений стал меньше на 2 раза. 

Несмотря на значительное сокращение количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, их удельный вес от общего числа всех преступлений за 

последние 8 лет не претерпел особых изменений. За последние 5 лет резкие 

изменения не наблюдаются и в уровне преступности несовершеннолетних.  

Таблица 3 

Динамика выявленных участников преступлений в возрасте 14-17 лет по 

России за 1997-2016 гг.1 

Год Выявлено лиц 

14-17 лет 

Рост / снижение к 

предыдущему году, 

% 

Удельный вес всех 

выявленных 

преступников, % 

1997 161 978 - 11,8 

1998 164 787 + 1,7 11,1 
                                                           
1  Сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 

[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 

30.10.2016). 
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1999 183 447 + 11,3 10,7 

2000 177 851 - 3,1 10,2 

2001 172 811 - 2,8 10,5 

2002 140 392 - 18,8 11,2 

2003 145 577 + 3,7 11,8 

2004 151 890 + 4,3 12,4 

2005 149 981 - 1,3 11,6 

2006 148 595 - 0,9 10,9 

2007 131 965 - 11,2 10,0 

2008 107 890 - 18,3 8,6 

2009 85 452 - 20,8 7,0 

2010 72 692 - 14,9 6,5 

2011 65 963 - 9,3 6,3 

2012 59 461 - 9,9 5,9 

2013 60 659 + 2,0 5,8 

2014 54 447 - 10,2 5,3 

2015 56 048 + 3,0 5,3 

2016 48 023 - 14,7 4,9 

 

В таблице видно как более чем в 3 раза сократилось число участников 

преступлений в возрасте 14-17 лет. В то же время удельный вес их от общего 

числа преступников уменьшился лишь в 2 раза. 

Таблица 4 

Динамика зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в Российской Федерации и Республике Татарстан в 

1997-2016 гг.1 

Годы Число зарегистрированных 

преступлений в России 

Число зарегистрированных 

преступлений в Татарстане 

1997 182 798 3 134 

1998 189 293 3123 

1999 208 313 4 201 

2000 195 426 4 056 

2001 185 379 4 205 

2002 139 681 3 504 

2003 145 368 3 328 

2004 154 414 3 484 

                                                           
1  Сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 

[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 

27.10.2016). 
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2005 154 734 3 538 

2006 150 264 3 675 

2007 139 099 3 132 

2008 116 090 2 388 

2009 94 720 2 100 

2010 78 548 1 655 

2011 71 910 1 594 

2012 59 461 1 376 

2013 60 659 1 314 

2014 54 447 1 197 

2015 56 048 1 303 

2016 48 023 1 125 

 

Динамика снижения зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в Татарстане несколько отличается от аналогичного 

показателя в целом по стране. Так, в Татарстане за указанный в таблице период 

мы наблюдаем снижение чуть более 2,5 раза, тогда как по России количество 

указанных преступлений снизился почти в 4 раза.  

Таблица 5 

Удельный вес расследованных преступлений  

несовершеннолетних (14-17 лет)1 

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

удельный 

вес, в % 

9,6 9,8 9,1 8,4 7,8 6,8 5,7 5,5 5,5 2,6 

Таблица 6 

Удельный вес преступности молодежи (14-29 лет)2 

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

удельный 

вес, в % 

57,0 57,3 56,9 56,4 55,6 53,5 51,3 50,3 49,3 47,96 

Следует отметить, что доля преступности несовершеннолетних во всей 

преступности относительно невелика и составляет в среднем 7,5% (таблица 5), 

а вот молодежная преступность составляет в среднем около 50%, если привести 

                                                           
1  Формы и методы предупреждения преступности несовершеннолетних в РТ: учебное 

пособие / Е.В. Демидова-Петрова. - Казань : КЮИ МВД России, 2016. С. 50. 
2  Формы и методы предупреждения преступности несовершеннолетних в РТ: учебное 

пособие / Е.В. Демидова-Петрова. – Казань : КЮИ МВД России, 2016. С. 53. 
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данные не по преступлениям, а по лицам, их совершившим, то есть по 

преступникам – лицам молодежного возраста (таблица 6). 

Преимущественно преступления несовершеннолетних характеризуется 

групповым характером. Так, несовершеннолетними преступления совершались 

в группе с 2003 по 2011 гг. в среднем от 41 % до 58 % (таблица 7). 

Таблица 7 

Динамика удельного веса групповой преступности  

несовершеннолетних (в %) 

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

удельный  

вес, в % 

58,5 56,0 52,7 48,7 48,1 45,1 41,7 40,9 42,5 

 

Нельзя оставить без внимания и уровень рецидива преступлений среди 

несовершеннолетних. С 2003 по 2011 гг. наблюдается постоянное увеличение 

удельного веса таких преступлений (таблица 8). 

Таблица 8 

Динамика удельного веса рецидива преступлений  

несовершеннолетних (в %) 

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

удельный  

вес, в % 

15,5 14,6 16,1 16,0 17,0 17,6 18,5 19,1 19,6 

 

Ряд данных, которые характеризуют личность несовершеннолетних 

преступников приведен в предлагаемой таблице (таблица 9). 

Таблица 9 

Характеристика несовершеннолетних осужденных в Республике 

Татарстан1 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Пол        

мужчины 1 970 1 981 1 939 1 828 1 380 1 209 982 

женщины 145 145 162 137 116 123 93 

Социальное положение        

учащиеся 1 247 1 236 1 330 1 187 1 030 950 775 

                                                           
1 Сайт Управления Судебного департамента в Республике Татарстан [Электронный ресурс] – 

Режим доступа. – URL: http://usd.tat.sudrf.ru (дата обращения: 19.11.2016). 

http://usd.tat.sudrf.ru/
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работающие 203 158 136 100 74 52 32 

трудоспособные, неработа-

ющие и неучащиеся 

647 709 613 561 389 328 252 

нерудоспособные 40 52 42 18 13 10 7 

Воспитание        

полная семья 1 150 1 144 1 135 1 183 1 035 907 635 

семья с одним родителем 832 855 804 562 400 368 380 

вне семьи (детский дом, 

интернат) 

133 127 162 83 61 57 60 

Совершили преступления        

в группе лиц 1 283 1 190 1 094 962 656 591 472 

с участием взрослых 512 450 362 458 268 275 200 

в состоянии алкогольного 

опьянения 

486 392 367 283 209 152 127 

в состоянии наркотического 

или иного опьянения 

10 7 14 7 5 3 0 

 

Анализ вышеуказанных данных позволяет сделать вывод о существенной 

угрозе национальной безопасности страны на сегодня со стороны подростковой 

преступности, преодоление которой заставляет совершенствовать всю систему 

профилактики, которая основана на глубоком, всеобъемлющем изучении, 

определении условий и причин преступности несовершеннолетних.  Исходя из данных таблиц, мы видим, что в обеих возрастных группах идет снижение количества преступлений. Однако в первой группе прослеживается более интенсивный 

спад преступности. По сравнению с 1997 годом количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 2016 году  сократилось почти на 3,5 раза, тогда как среди лиц, в возрасте от 18 до 24 лет, оно уменьшилось менее чем  2 раза. Таким образом, можно сделать вывод о том, что проводимые государством в указанный период меры по предупреждению преступности более эффективно повлияли на несовершеннолетних, чем на молодых лю дей в возрасте от 18 до 24 лет. Таблица показывает, что в период с 1997 по 2016 год преступления несовершеннолетних  и при их соучастии сократилось почти на 3 ,5 раза, а удельный вес их от  общего числа преступлений стал меньше на 2 раза. За последние 5 лет резкие изменения не наблюдаются и в уровне преступности несовершеннолетних. В таблице видно как более чем в 3 раза сократилось число участников преступлений в возрасте 14-17 лет. В то же время удельный вес их от общего числа преступников уменьшился лишь в 2 раза.  

Исходя из данных таблиц, мы видим, что в обеих возрастных группах идет снижение количества преступлений. Однако в первой груп пе прослеживается более интенсивный спад преступности. По сравнению с 1997 годом количество преступлений, совершенных несовершеннолетними,  в 2016 году  сократилось почти на 3,5  раза, тогда как среди лиц, в в озрасте от 18 до 24 лет, оно уменьшилось менее чем  2 раза. Таким образом, можно сделать вывод о том, что проводимые государством в указанный период меры по предупреждению преступности более эффективно повлияли на несовершенноле тних, чем на молодых  людей в в озрасте от 18 до 24 лет. Таблица показывает, что в период  с 1997 по 2016  год преступления несовершеннолетних и при их соучастии сократилось почти на 3,5  раза, а удельный вес их от общего числа преступлений стал меньше  на 2 раза. За последние 5 лет резкие изменения не наблюдаются и в уровне преступности несовершеннолетних. В таблице в идно как более чем в 3 раза сократилось число участников 

преступлений в возрасте 14-17 лет. В то же время удельный вес их от общего числа преступников уменьшился лишь в 2 раза.  

Исходя из данных таблиц, мы видим, что в обеих возрастных группах идет снижение количества преступлений. Однако в первой груп пе прослеживается более интенсивный спад преступности. По сравнению с 1997 годом количество преступлений, совершенных несовершеннолетними,  в 2016 году  сократилось почти на 3,5  раза, тогда как среди лиц, в в озрасте от 18 до 24 лет, оно уменьшилось менее чем  2 раза. Таким образом, можно сделать вывод о том, что проводимые государством в указанный период меры по предупреждению прест упности более эффективно повлияли на несовершеннолетних, чем на молодых  людей в в озрасте от 18 до 24 лет. Таблица показывает, что в период  с 1997 по 2016  год преступления несовершеннолетних и при их соучастии сократилось почти на 3,5  раза, а удельный вес их от общего числа преступлений стал меньше  на 2 раза. За последние 5 лет резкие изменения не наблюдаются и в уровне преступности несовершеннолетних. В таблице в идно как более чем в 3 раза сократилось число участников 

преступлений в возрасте 14-17 лет. В то же время удельный вес их от общего числа преступников уменьшился лишь в 2 раза.  

Исходя из данных таблиц, мы видим, что в обеих возрастных группах идет снижение количества преступлений. Однако в первой груп пе прослеживается более интенсивный спад преступности. По сравнению с 1997 годом количество преступлений, совершенных несовершеннолетними,  в 2016 году  сократилось почти на 3,5  раза, тогда как среди лиц, в в озрасте от 18 до 24 лет, оно уменьшилось менее чем  2 раза. Таким образом, можно сделать вывод о том, что проводимые государством в указанный период меры по предупреждению преступности более эффективно повлияли на несовершенноле тних, чем на молодых  людей в в озрасте от 18 до 24 лет. Таблица показывает, что в период  с 1997 по 2016  год преступления несовершеннолетних и при их соучастии сократилось почти на 3,5  раза, а удельный вес их от общего числа преступлений стал меньше  на 2 раза. За последние 5 лет резкие изменения не наблюдаются и в уровне преступности несовершеннолетних. В таблице в идно как более чем в 3 раза сократилось число участников 

преступлений в возрасте 14-17 лет. В то же время удельный вес их от общего числа преступников уменьшился лишь в 2 раза.  

Исходя из данных таблиц, мы видим, что в обеих возрастных группах идет снижение количества преступлений. Однако в первой группе прослеживается более интенсивный спад преступности. По сравнению с 1997 годом количество преступлений, совершенных несовершеннолетними,  в 2016 году  сократилось почти на 3,5  раза, тогда как среди лиц, в в озрасте от 18 до 24 лет, оно уменьшилось менее чем  2 раза. Таким образом, можно сделать вывод о том, что проводимые государством в указанный период меры по предупреждению преступности более эффективно повлияли на несовершеннолетних, чем на молодых  людей в в озрасте от 18 до 24 лет. Таблица показывает, что в период  с 1997 по 2016  год преступления несовершеннолетних и при их соучастии сократилось почти на  3,5  раза, а удельный вес их от общего числа преступлений стал меньше  на 2 раза. За последние 5 лет резкие изменения не наблюдаются и в уровне преступности несовершеннолетних. В таблице в идно как более чем в 3 раза сократилось число участников 

преступлений в возрасте 14-17 лет. В то же время удельный вес их от общего числа преступников уменьшился лишь в 2 раза.  

Исходя из данных таблиц, мы видим, что в обеих возрастных группах идет снижение количества преступлений. Однако в первой группе прослеживается более интенсивный спад преступности. По сравнению с 1997 годом количество преступлений, совершенных несовершеннолетними,  в 2016 году  сократилось почти на 3,5  раза, тогда как среди лиц, в в озрасте от 18 до 24 лет, оно уменьшилось менее чем  2 раза. Таким образом, можно сделать вывод о том, что проводимые государством в указанный период меры по предупреждению преступности более эффект ивно повлияли на несовершеннолетних, чем на молодых  людей в в озрасте от 18 до 24 лет. Таблица показывает, что в период  с 1997 по 2016  год преступления несовершеннолетних и при их соучастии сократилось почти на 3,5  раза, а удельный вес их от общего числа преступлений стал меньше  на 2 раза. За последние 5 лет резкие изменения не наблюдаются и в уровне преступности несовершеннолетних. В таблице в идно как более чем в 3 раза сократилось число участников 

преступлений в возрасте 14-17 лет. В то же время удельный вес их от общего числа преступников уменьшился лишь в 2 раза.  

 

1.3. Понятие, сущность, особенности молодежной субкультуры  

B последние десятилeтия устойчивым интересом иcследователей 

пользуется молодёжная субкультура. Это связанo с тeм, что молодёжная 

субкультурa является средствoм обновления современного обществa и 

транcформацией егo в постсовременноe, тo есть этo часть механизмa 

культурной инновации. 

Фенoмен молодежной субкультуры привлекaет вниманиe социологов, 

педагогов, культурологов, психoлогов. Притом причины интересa довольно 
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разнообразны. Молодежные субкультуры могут рассматриватьcя в качестве 

богатого иcточника открытий и инноваций в моде, искусствe, формаx досуга; в 

качестве варианта примитивной массовoй культуры, продукт медиa индустрии; 

в качестве формы творческой активности молодежи, которая нe находит 

поддержки и принятия сo стороны официальнoй культуры; в качестве 

источника опасноcти духовного и социальногo здоровья молодых. 

Молодежная субкультура – это культурa определенного молодого 

пoколения, которая обладает общностью cтиля жизни, поведения, стереотипов, 

групповыx норм и ценноcтей. Феномен молодежной субкультуры довольно 

длительный период рассматривался в наукe в качестве «девиации», сами же 

субкультурныe сообщества в качестве угрозы позитивной социализации 

рeбенка1. 

Современныe же подходы в изучeнии молодежных субкультур ноcят 

дoстаточно либеральный характер. На западе обществo допускает выражение 

молодeжью себя в этoй сферe, акцентирyя внимание нa социализирующей 

(интегративной, aдаптивной) функции молодeжных субкультур. Субкультурa 

интерпретируетcя в качестве пространства игры, экспериментирования c 

иерархией, нормами, ценностями взрослого мирa. 

Особенное внимание в сoвременных иcследованиях уделяют 

экспериментaм c чувственностью и телесностью: нe только через одeжду, (что 

является хaрактерным для предыдущиx субкультур), нo и через телo: нанесение 

шрамов, татуировки, бритьe головы. В данном контекстe употребление 

наркотических средств тоже рассматриваетcя в качестве своеобразного спосoба 

экспериментирования. Молодежная субкультурa прослеживаетcя нa уровне 

собственно культyрных стереотипoв: есть «наше» общение, «нашa» музыкa, 

«наша» мода. Аспект отчуждения cубкультуры молодежи - культурноe 

отчуждение. Именнo нa данном уровне субкультурa молодежи приобретает 

явные контркультурныe элементы: досyг, в oсобенности юношествoм, 

воспринимаетcя в качестве основной сферы жизнедеятельности, oт 

                                                           
1 Омельченко Е.Л. Молодежные культуры и субкультуры. М.: Ин-т социологии РАН, 2010. 
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удовлетворенноcти которым зависит удовлетворенность жизнью мoлодого 

человекa в целом. Профессиональное образование для студента и общее для 

школьникa будто отходят нa другой план перед реализацией экономическиx и 

досуговыx потребностeй. 

Рассматривая молодежную субкультуру, надo отметить то, чтo в ней нет 

избирательности в культурнoм поведении, преoбладают групповой конформизм 

и стереoтипы. 

Bсе более онa становитcя культурой неформальной, а ее носителями  

являются неформальныe подростковые группы. 

Появление молодежной субкультуры обусловливается рядoм причин, 

наиболее значимыми среди которыx представляютcя следующие: 

а) Молодeжь находится в общем культурном и сoциальном пространстве 

и по этой причине кризис общества, его главных институтов не мог быть 

неотраженным на направленности и содержании молодежной субкультуры. Из-

за этого небесспорна разработка любых специальных молодежных программ, 

кроме социально-адаптационных либо профориентационных. Какое общество 

— такая и молодежь, а, соответсвенно, молодежная субкультура; 

б) Кризис семейного воспитания, подавление инициативности и 

индивидуальности ребенка, подростка, молодых людей как родителями, так и 

педагогами, всеми представителями «взрослого» мира, обязательно приводит к 

культурному и социальному инфантилизму, а также к социальной 

неадаптированности и прагматизму (в некоторых случаях опосредованно), к 

проявлениям противоправного либо экстремистского характера. Агрессивную 

молодежь порождает агрессивный стиль воспитания; 

в) Коммерциализация СМИ, в какой-то степени и художественной 

культуры, создает определенный «образ» молодежной субкультуры как и 

главные агенты социализации — система образования и семья. Ведь именно 

просмотры телепередач совместно с общением является наиболее получившим 

распространение видом досуговой самореализации. В большинстве своих 

чертах субкультура молодежи просто копирует телевизионную субкультуру. 
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 «Просоциальные» неформальныe клубы или обьединения – это 

социально-положительныe, приносящие пользу обществy организации. Эти 

обьединения решают социальныe проблемы культурно-защитного характерa 

(защита памятникoв, памятникoв архитектуры, реставрация храмoв, решают 

экологическиe проблемы).  

К объединениям решающим экологические проблемы относятся 

«зеленые». Так называют себя объединения экологической направленности, 

которые существуют почти повсеместно, популярность и активность которых  

растет. У них есть свои цели, задачи. Среди самых острых проблем, проблема 

охраны окружающей среды стоит на одном из первых мест. «Зеленые» взялись 

за решение  проблем, связанных с экологическими последствиями 

строительных проектов, эксплуатацией и размещением крупных предприятий 

без учета их влияния на природу, здоровье людей.  

Также к «просоциальным» неформальным объединениям можно отнести 

общественное движение «Волонтеры Победы Республики Татарстан», которое 

преследуют цель – воспитание патриотического духа среди молодежи.  

Помимо просоциальных существуют антисоциальные молодёжные 

субкультурные объединения. Антисоциальность - ярко выраженный 

агрессивный характер, стремление утвердить себя за счет других, нравственная 

глухота. К антисоциальным проявлениям можно отнести деятельность 

молодёжных «банд». 

«Банды» - это объединения (в основном подростков) по признаку 

территориальности. «Банды» делят город на зоны влияния. На «своей» 

территории члены банды являются хозяевами, с появляющимися «чужаками»  

расправляются очень жестоко. 

В «бандах» свои законы, свои нравы. «Законом» является подчинение 

лидеру и выполнение поручений банды. Процветает культ силы, ценится 

умение драться, однако заступиться «свою» девушку в большинстве банд 

считается позором. Любовь не признается, есть лишь партнерство со «своими 

девушками». Все «банды» вооружены, в том числе огнестрельным оружием, 
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который пускается в дело без особых размышлений. «Банды» враждуют не 

только между собой, а еще осуществляют террор и в отношении «чушпанов», 

то есть нейтральных подростков. Они вынуждены платить «дань» «бандам» или 

вступать в ее ряды1. 

Неформальные объединения молодёжи - явление массовое. Число 

подобных объединений насчитывается десятками тысяч, количество же их 

участников — вплоть до миллиона. В последние годы, с целью найти 

возможность для реализации своих потребностей, которые не могут найти их в 

существующей организации, молодежь начала объединяться в  

«неформальные» группировки или по-другому «самодеятельные любительские 

объединения молодежи». Исходя от направленности такие объединения могут 

выступать в качестве дополнения к организованным коллективам, так и в 

качестве их антиподов. 

Большой город создает благоприятные условия для объединения молодых 

людей в различные группы и движения, которые являются сплачивающим 

фактором, формируют коллективное сознание внутри этих групп, 

коллективную ответственность, общее понятие о социальных и культурных 

ценностях. В итоге, появляются разнообразные молодежные субкультуры. 

Можно выделить такие основные признаки неформальной организации: 

а) неформальный коллектив не имеет официального статуса; 

б) слабо выражена внутренняя структура; 

в) большинство объединений имеют неясно выраженные интересы; 

г) слабая внутренняя связь; 

д) очень трудно выделить лидера; 

е) отсутствует программа деятельности; 

ж) действует по инициативе небольших групп со стороны; 

з) представляют альтернативу государственной структуре; 

                                                           
1Тайбаков А.А. Преступная субкультура. Социс. 2011, №3. С.90-93.  
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и) тяжело поддаются структурированной классификации 1. 

Молодежные субкультуры формируются под прямым воздействием 

общей культуры, поэтому обусловлены ею и в контркультурных проявлениях. 

Формальная молодёжная культура (по определению) базируется На Ценности 

массовой культуры, цели государственной политики и официальная идеология 

является базой для формальной массовой культуры.  

Специфику субкультурных объединений среди молодежи в России во 

многом предопределяют 3 фактора. 

Первый – это экономическая и социальная нестабильность российского 

общества в последние два десятилетия. Это несмотря на определенный рост 

уровня жизни и принятие различных социальных проектов, таких как 

«материнский капитал». Сильная зависимость нашей экономики от нефти в 

последние годы вынуждает многих работодателей сокращать рабочие места. 

Притом, ситуация усугубляется ростом цен на товары потребления.  

Вторым фактором являются сложившиеся в российском обществе 

особенности социальной мобильности. В девяностые годы каналы 

прогрессирующей социальной мобильности претерпели базовые изменения, 

тем самым молодежь получила шанс достичь престижное статусное положение 

в обществе в совсем короткие сроки. Изначально это привело оттоку молодежи 

из системы высшего, послевузовского образования: для скорейшего успеха 

высокое образование было больше помехой, нежели помощью. Однако позже 

снова усилился интерес к образованию как гаранту персонального жизненного 

успеха. 

Третий фактор представляет собой аномию российского общества в 

дюркгеймовом смысле, то есть утеря нормативно-ценностных оснований, 

необходимых для обеспечение приемлемой идентичности с обществом и 

поддержания общественной солидарности. В среде молодежи аномия приводит 

                                                           
1 Салагаев А. Л., Шашкин А. В. Молодежные группировки – опыт пилотного исследования. 

Социс . 2013. № 9.  
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к  парадоксальной связи глубинных ценностных предпочтений и актуальных 

оценок. 

В плане актуальных оценок в особенности значимым является отношение 

молодежи относительно органов государственной власти, а также высших 

должностных лиц. В середине девяностых годов отрицательные оценки 

повсеместно преобладали, однако последние исследования также фиксируют 

относительно невысокие показатели доверия молодых людей государственным 

структурам. Позитивный сдвиг наметился в отношении к Президенту России 

(по мониторингу ВЦИОМ, ноябрь 2013 г., В.В. Путин вызывает доверие у 

79,6% респондентов в возрасте до 29 лет). 

Однако, во-первых, такая тенденция слишком не продолжительна, во-

вторых, любая оценка деятельности президента не приводит к автоматическому 

повышению доверия в целом к органам власти. В итоге недоверие к власти 

порождает установку у многих молодых людей, что они могут полагаться лишь 

на свои силы1. 

Молодежные субкультуры не имеют конкретно выраженного 

социального статуса. Установленные в ней символы и нормы несколько иные, 

чем предписанные обществом. Но в ней присутствуют остатки прежних легенд, 

мифов, ростки нынешних явлений. Информация, которая проникает от чуждых 

культур, не проникает в основную культуру, оседает в молодежных 

субкультурах. 

Ценности, принятые в молодежных субкультурах, противопоставлены 

«общепринятым» ценностям. Молодежная культура характеризуется 

бунтарским духом, аполитичностью, непринятием либо даже абсолютным 

отторжением официальной идеологии. Представители разнообразных 

молодежных субкультур настаивают на своей социальной независимости. 

Независимость является одной из важнейших черт самосознания. 

В молодежной среде часто формируется контркультурная ценностная 

ориентация, главным принципом которой выступает принцип наслаждения, 

                                                           
1 Луков В.А. Особенности молодёжных субкультур в России. Социс. 2014, №10. С.79-88.  
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который выступает побудительным мотивом, целью поведения. В связи с этим 

мораль вседозволенности становится составной и органической частью 

контркультуры. 

Связь с субкультурами криминала является чертой, которая свойственна 

разным молодежным субкультурным образованиям. 

Криминализация молодежной субкультуры носит общесоциальный 

характер. Огромное число молодых россиян осуждены и отбывают наказание в 

местах лишения свободы. Некоторая доля вернувшихся из заключения активно 

принимают участие в организации молодежных групп криминальной 

направленности. Такие группировки являются важнейшими каналами 

проникновения и распространения делинквентных субкультур в молодежной 

среде, однако это не единственная проблема. Масштаб российской 

организованной преступности таков, что большая часть молодежи прямо либо 

косвенно связана с криминальными структурами, имеет с ними контакты в 

сферах развлечений, бизнеса, политики и так далее. Организованная 

преступность в действительности представляет параллельную реальность, 

поэтому принятые в ней социальные и культурные ориентиры получают 

ценностное значение среди молодежи. Из указанных ориентиров особым 

значением пользуется культ физической силы и ориентация на здоровый образ 

жизни как одну из главных жизненных ценностей. Есть случаи, когда молодые 

люди добровольно лечатся от наркомании, мотивированные тем, что это 

обязательное условие для их возвращения в криминальную группировку. 

Часто солидарность преступной молодежной группировки укрепляется 

совместным «оздоровлением» общества. Сегодня в этом активно проявляют 

себя экстремистские радикальные группы с очень интенсивным уровнем 

субкультурной определенности и организованности (скинхеды).  

Молодежная субкультура в России несет на себе влияние 

криминализации общества, тяги к преодолению рутины повседневности, 

западной культурной экспансии, «родимых пятен» советской эпохи. Данные 

воздействия переплетаются и в разной степени присущи тем либо иным 
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субкультурным феноменам. Важным же является то, что специфика 

субкультуры не свойственна молодым россиянам как таковым, это мозаика 

социально-культурных образований, которая фрагментарно рассеяна в среде 

молодежи. Некоторые молодежные субкультуры создают платформу, где 

развиваются негативные тенденции в среде молодежи (проблемы насилия, 

наркотизма так далее), иные больше имеют позитивное социальное значение 

(экология, патриотических дух населения и так далее). Всегда является 

важным, что через субкультурные формы для некоторой доли молодежи 

проложен путь к освоению социальности. Анализ некоторых субкультурных 

феноменов в нынешней России свидетельствует, что в социальной практике 

страны появляются те формы общественного взаимодействия молодежи, 

которые в советское период осуществлялись в деятельности комсомола. 

Утеря данного института социализации по соображениям политического 

характера не восполнилась на уровне обыденности, что приводит к некоторой 

неудовлетворенности и вызывает поиск новейших форм коллективности. 

Данное обстоятельство нужно учитывать, рассматривая вопрос о молодежномх 

субкультурном феномене в нынешней России. С этой точки зрения прояснится 

характер организованных структур в молодежном движении страны. 

Собственно, что и позволяет шире представить субкультуру молодежи в стране 

в их генезисе, специфике и возможном воздействии на стили жизни в 

ближайшее время. 

Сделаем выводы по главе: 

Молодежная преступность  – специфический, но весьма точный 

индикатор состояния и тенденций развития мотивационных и ценностных 

структур поведения значительных социальных групп, показатель их реакции на 

социально экономические трансформации. Распространенность преступлений 

среди лиц молодежной возрастной группы, их качественные характеристики с 

определенными коррективами могут расцениваться как прогностические для 

всей преступности. Одним из основных критериев отграничения молодежной 

преступности от иных проявлений преступности является возраст лиц, которые 
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оказываются вовлеченными в преступную деятельность. В социологической, 

психологической и криминологической литературе нет единообразного 

понимания того, что такое молодежь и какими временными границами 

определяется данный возраст. На наш взгляд, следует согласиться с таким 

критерием молодежной преступности как возраст – с 14 лет до 30 лет. 

Общий рост молодежных преступлений с 1998 г. по 2016 г. - в 1,8 раза - 

несколько ниже, чем темпы роста всех преступлений. Но с 2008 г. наблюдается 

повышение доли преступлений молодежи в общей преступности, что 

свидетельствует об определенном неблагополучии этой части населения 

страны. В целом тенденции молодежной преступности неблагоприятные, так 

как единая статистическая информация о числе преступлений, совершаемых 

молодежью, отсутствует, высока латентность молодежной преступности. 

Повсеместно развивается молодежная групповая преступность.  Исходя из данных таблиц, мы видим, что в обеих возрастных группах идет снижение количества преступлений. Однако в первой группе прослеживается более интенсивный спад преступности. По сравнению с 1997 годом количество 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 2016 году  сократилось почти на  3,5 раза, тогда как среди лиц, в возрасте от 18 до 24 лет, оно уменьшилось менее чем  2 раза. Таким образом, можно сделать вывод о  том, что проводимые государством в указанный период меры по предупреждению преступности более эффективно повлияли на не совершеннолетних, чем на молодых люде й в возрасте от 18 до 24 лет. Таблица показывает, что в период с 1997 по 2016 год  преступления несовершеннолетних и при их соучастии сократилось почти на 3,5 раза, а удельный вес их от общего числа преступлений стал меньше на 2 раза. За последние 5 лет резкие изменения не наблюдаются и в уровне преступности несовершеннолетних. В таблице видно как более чем в 3 раза сократилось число участников преступлений в в озрасте 14-17 лет. В то же время удельный вес их от обще го числа преступников уменьшился лишь в 2 раза.  

Исходя из данных таблиц, мы видим, что в обеих возрастных группах идет снижение количества преступлений. Однако в первой груп пе прослеживается более интенсивный спад преступности. По сравнению с 1997 годом количество преступлений, совершенных несовершеннолетними,  в 2016 году  сократилось почти на 3,5  раза, тогда как среди лиц, в в озрасте от 18 до 24 лет, оно уменьшилось менее чем  2 раза. Таким образом, можно сделать вывод о том, что проводимые государством в указанный период меры по предупреждению преступности более эффективно повлияли на несовершеннолетних, чем на молодых  людей в в озрасте от  18 до 24 лет. Таблица показывает, что в период  с 1997 по 2016  год преступления несовершеннолетних и при их соучастии сократилось почти на 3,5  раза, а удельный вес их от общего числа преступлений стал меньше  на 2 раза. За последние 5 лет резкие изменения не наблюдаются и в уровне преступности несовершеннолетних. В таблице в идно как более чем в 3 раза сократилось число участников  

преступлений в возрасте 14-17 лет. В то же время удельный вес их от общего числа преступников уменьшился лишь в 2 раза.  

Исходя из данных таблиц, мы видим, что в обеих возрастных группах идет снижение количества преступлений. Однако в первой груп пе прослеживается более интенсивный спад преступности. По сравнению с 1997 годом количество преступлений, совершенных несовершеннолетними,  в  2016 году  сократилось почти на 3,5  раза, тогда как среди лиц, в в озрасте от 18 до 24 лет, оно уменьшилось менее чем  2 раза. Таким образом, можно сделать вывод о том, что проводимые государством в указанный период меры по предупреждению преступности более эффективно повлияли на несовершеннолетних, чем на молодых  людей в в озрасте от 18 до 24 лет. Таблица показывает, что в период  с 1997 по 2016  год преступления несовершеннолетних и при их соучастии сократилось почти на 3,5  раза, а удельный вес их от общего числа преступлений стал меньше  на 2 раза. За последние 5 лет резкие изменения не наблюдаются и в уровне преступности несовершеннолетних. В таблице в идно как более чем в 3 раза сократилось число участников 

преступлений в возрасте 14-17 лет. В то же время удельный вес их от общего числа преступников уменьшился лишь в 2 раза.  

Исходя из данных таблиц, мы видим, что в обеих возрастных группах идет снижение количества преступлений. Однако в первой группе прослеживается более интенсивный спад преступности. По сравнению с 1997 годом количество преступлений, совершенных несовершеннолетними,  в 2016 году  сократилось почти на 3,5  раза, тогда  как среди лиц, в в озрасте от 18 до 24 лет, оно уменьшилось менее чем  2 раза. Таким образом, можно сделать вывод о том, что проводимые государством в указанный период меры по предупреждению преступности более эффективно повлияли на несовершеннолетних, чем на молодых  людей в в озрасте от 18 до 24 лет. Таблица показывает, что в период  с 1997 по 2016  год преступления несовершеннолетних и при их соучастии сократилось почти на 3,5  раза, а удельный вес их от общего числа преступлений стал меньше  на 2 раза. За последние 5 лет резкие изменения не наблюдаются и в уровне преступности несовершеннолетних. В таблице в идно как более чем в 3 раза сократилось число участников 

преступлений в возрасте 14-17 лет. В то же время удельный вес их от общего числа преступников уменьшился лишь в 2 раза.  

Исходя из данных таблиц, мы видим, что в обеих возрастных группах идет снижение количества преступлений. Однако в первой груп пе прослеживается более интенсивный спад преступности. По сравнению с 1997 годом количество преступлений, совершенных несовершеннолетними,  в 2016 году  сократилось почти на 3,5  раза, тогда как среди лиц, в в озрасте от 18 до 24 лет, оно уменьшилось менее чем  2 раза. Таким образом, можно сделать вывод о том, что проводимые государством в указанный период меры по предупреждению преступности более эффективно повлияли на несовершеннолетних, чем на молодых  людей в в озрасте от 18 до 24 лет. Таблица  показывает, что в период  с 1997 по 2016  год преступления несовершеннолетних и при их соучастии сократилось почти на 3,5  раза, а удельный вес их от общего числа преступлений стал меньше  на 2 раза. За последние 5 лет резкие изменения не наблюдаются и в уровне преступности несовершеннолетних. В таблице в идно как более чем в 3 раза сократилось число участников 

преступлений в возрасте 14-17 лет. В то же время удельный вес их от общего числа преступников уменьшился лишь в 2 раза.  

Исходя из данных таблиц, мы видим, что в обеих возрастных группах идет снижение количества преступлений. Однако в первой груп пе прослеживается более интенсивный спад преступности. По сравнению с 1997 годом количество преступлений, совершенных несовершеннолетними,  в 2016 году  сократилось  почти на 3,5  раза, тогда как среди лиц, в в озрасте от 18 до 24 лет, оно уменьшилось менее чем  2 раза. Таким образом, можно сделать вывод о том, что проводимые государством в указанный период меры по предупреждению преступности более эффективно повлияли на несовершеннолетних, чем на молодых  людей в в озрасте от 18 до 24 лет. Таблица показывает, что в период  с 1997 по 2016  год преступления несовершеннолетних и при их соучастии сократилось почти на 3,5  раза, а удельный вес их от общего числа преступлений стал  меньше  на 2 раза. За последние 5 лет резкие изменения не наблюдаются и в уровне преступности несовершеннолетних. В таблице в идно как более чем в 3 раза сократилось число участников 

преступлений в возрасте 14-17 лет. В то же время удельный вес их от общего числа преступников уменьшился лишь в 2 раза.  

Исходя из данных таблиц, мы видим, что в обеих возрастных группах идет снижение количества преступлений. Однако в первой группе прослеживается более интенсивный спад преступности. По сравнению с 1997 годом количество преступлений, совершенных несовершеннолетними,  в 2016 году  сократилось почти на 3,5  раза, тогда как среди лиц, в в озрасте от 18 до 24 лет, оно уменьшилось менее чем  2 раза. Таким образом, можно сделать вывод о том, что проводимые государством в указанный период меры по предупреждению преступности более эффективно повлияли на несовершеннолетних, чем на молодых  людей в в озрасте от 18 до 24 лет. Таблица показывает, что в период  с 1997 по 2016  год преступления несовершеннолетних и при их соучастии сократилось почти на 3,5  раза, а удельный вес их от общего числа преступлений стал меньше  на 2 раза. За последние 5 лет резкие изменения не наблюдаются и в уровне преступности несовершеннолетних. В таблице в идно как более чем в 3 раза сократилось число участников 

преступлений в возрасте 14-17 лет. В то же время удельный вес их от общего числа преступников уменьшился лишь в 2 раза.  

Исходя из данных таблиц, мы видим, что в обеих возрастных группах идет снижение количества преступлений. Однако в первой группе прослеживается более интенсивный спад преступности. По сравнению с 1997 годом количество преступлений, совершенных несовершенноле тними,  в 2016 году  сократилось почти на 3,5  раза, тогда как среди лиц, в в озрасте от 18 до 24 лет, оно уменьшилось менее чем  2 раза. Таким образом, можно сделать вывод о том, что проводимые государством в указанный период меры по предупреждению преступности более эффективно повлияли на несовершеннолетних, чем на молодых  людей в в озрасте от 18 до 24 лет. Таблица показывает, что в период  с 1997 по 2016  год преступления несовершеннолетних и при их соучастии сократилось почти на 3,5  раза, а удельный вес их от  общего числа преступлений стал меньше  на 2 раза. За последние 5 лет резкие изменения не наблюдаются и в уровне преступности несовершеннолетних. В таблице в идно как более чем в 3 раза сократилось число участников 

преступлений в возрасте 14-17 лет. В то же время удельный вес их от общего числа преступников уменьшился лишь в 2 раза.  

Исходя из данных таблиц, мы видим, что в обеих возрастных группах идет снижение количества преступлений. Однако в первой груп пе прослеживается более интенсивный спад преступности. По сравнению с 1997 годом количество преступлений, совершенных несовершеннолетними,  в 2016 году  сократилось почти на 3,5  раза, тогда как среди лиц, в в озрасте от 18 до 24 лет, оно уменьшилось менее чем  2 раза. Таким образом, можно сделать вывод о том, что проводимые государством в указанный период меры по предупреждению преступности более эффективно повлияли на несовершеннолетних, чем на молодых  людей в в озрасте от 18 до 24 лет. Таблица показывает, что в период  с 1997 по 2016  год преступления несовершенн олетних и при их соучастии сократилось почти на 3,5  раза, а удельный вес их от общего числа преступлений стал меньше  на 2 раза. За последние 5 лет резкие изменения не наблюдаются и в уровне преступности несовершеннолетних. В таблице в идно как более чем в 3 раза сократилось число участников 

преступлений в возрасте 14-17 лет. В то же время удельный вес их от общего числа преступников уменьшился лишь в 2 раза.  

Исходя из данных таблиц, мы видим, что в обеих возрастных группах идет снижение количества преступлений. Однако в первой группе прослеживается более интенсивный спад преступности. По сравнению с 1997 годом количество преступлений, совершенных несовершеннолетними,  в 2016 году  сократилось почти на 3,5  раза, тогда как среди лиц, в в озрасте от 18 до 24 лет, оно уменьшилось менее чем  2 раза. Таким образом, можно сделать вывод о том, что проводимые государством в указанный период меры по предупреждению преступности более эффективно повлияли на несовершеннолетних, чем на молодых  людей в в озрасте от 18 до 24 лет. Таблица показывает, что в период  с 1997 по 2016  год преступления несовершеннолетних и при их соучастии сократилось почти на 3,5  раза, а удельный вес их от общего числа преступлений стал меньше  на 2 раза. За последние 5 лет резкие изменения не наблюдаются  и в у ровне преступности несовершеннолетних. В таблице в идно как более чем в 3 раза сократилось число участников 

преступлений в возрасте 14-17 лет. В то же время удельный вес их от общего числа преступников уменьшился лишь в 2 раза.  

Исходя из данных таблиц, мы видим, что в обеих возрастных группах идет снижение количества преступлений. Однако в первой группе прослеживается более интенсивный спад преступности. По сравнению с 1997 годом количество преступлений, совершенных несовершеннолетними,  в 2016 году  сократилось почти на 3,5  раза, тогда как среди лиц, в в озрасте от 18 до 24 лет, оно уменьшилось менее чем  2 раза. Таким образом, можно сделать вывод о том, что проводимые государством в указанный период меры по предупреждению преступности более эффективно повлияли на несовершеннолетних, чем на молодых  людей в в озрасте от 18 до 24 лет. Таблица показывает, что в период  с 1997 по 2016  год преступления несовершеннолетних и при их соучастии сократилось почти на 3,5  раза, а удельный вес их от общего числа преступле ний стал меньше  на 2 раза. За последние 5 лет резкие изменения не наблюдаются и в уровне преступности несовершеннолетних. В таблице в идно как более чем в 3 раза сократилось число участников 

преступлений в возрасте 14-17 лет. В то же время удельный вес их от общего числа преступников уменьшился лишь в 2 раза.  

Исходя из данных таблиц, мы видим, что в обеих возрастных группах идет снижение количества преступлений. Однако в первой груп пе прослеживается более интенсивный спад преступности. По сравнению с 1997 годом количество преступлений, совершенных несовершеннолетними,  в 2016 году  сократилось почти на 3,5  раза, тогда как среди лиц, в в озрасте от 18 до 24 лет, оно уменьшилось менее чем  2 раза. Таким образом, можно сделать вывод о том, что проводимые государством в указанный период меры по предупреждению преступности более эффективно повлияли на несовершеннолетних, чем на молодых  людей в в озрасте от 18 до 24 лет. Таблица показывает, что в период  с 1997 по 2016  год преступления несовершеннолетних и при их соучастии сократилось почти на 3,5  раза, а удельный вес их от общего числа преступлений стал меньше  на 2 раза. За последние 5 лет резкие  изменения не наблюдаются и в уровне преступности несовершеннолетних. В таблице в идно как более чем в 3 раза сократилось число участников 

преступлений в возрасте 14-17 лет. В то же время удельный вес их от общего числа преступников уменьшился лишь в 2 раза.  

Исходя из данных таблиц, мы видим, что в обеих возрастных группах идет снижение количества преступлений. Однако в первой груп пе прослеживается более интенсивный спад преступности. По сравнению с 1997 годом количество преступлений, совершенных несовершен нолетними,  в 2016 году  сократилось почти на 3,5  раза, тогда как среди лиц, в в озрасте от 18 до 24 лет, оно уменьшилось менее чем  2 раза. Таким образом, можно сделать вывод о том, что проводимые государством в указанный период меры по предупреждению преступности более эффективно повлияли на несовершеннолетних, чем на молодых  людей в в озрасте от 18 до 24 лет. Таблица показывает, что в период  с 1997 по 2016  год преступления несовершеннолетних и при их соучастии сократилось почти на 3,5  раза, а удельный вес их  от общего числа преступлений стал меньше  на 2 раза. За последние 5 лет резкие изменения не наблюдаются и в уровне преступности несовершеннолетних. В таблице в идно как более чем в 3 раза сократилось число участников 

преступлений в возрасте 14-17 лет. В то же время удельный вес их от общего числа преступников уменьшился лишь в 2 раза.  

Исходя из данных таблиц, мы видим, что в обеих возрастных группах идет снижение количества преступлений. Однако в первой группе прослеживается более интенсивный спад преступности. По сравнению с 1997 годом количество преступлений, совершенных несовершеннолетними,  в 2016 году  сократилось почти на 3,5  раза, тогда как среди лиц, в в озрасте от 18 до 24 лет, оно уменьшилось менее чем  2 раза. Таким образом, можно сделать вывод о том, что проводимые государством в указанный период меры по предупреждению преступности более эффективно повлияли на несовершеннолетних, чем на молодых  людей в в озрасте от 18 до 24 лет. Таблица показывает, что в период  с 1997 по 2016  год преступления несовершеннолетних и при их соучастии сократилось почти на 3,5  раза, а удельный вес их от общего числа преступлений стал меньше  на 2 раза. За последние 5 лет резкие изменения не наблюдаются и в уровне преступности несовершеннолетних. В таблице в идно как более чем в 3 раза сократилось число участников 

преступлений в возрасте 14-17 лет. В то же время удельный вес их от общего числа преступников уменьшился лишь в 2 раза.  

Исходя из данных таблиц, мы видим, что в обеих возрастных группах идет снижение количества преступлений. Однако в первой груп пе прослеживается более интенсивный спад преступности. По сравнению с 1997 годом количество преступлений, совершенных несовершеннолетними,  в 2016 году  сократилось почти на 3,5  раза, тогда как среди лиц, в в озрасте от 18 до 24 лет, оно уменьшилось менее чем  2 раза. Таким образом, можно сделать вывод о том, что проводимые государством в указанный перио д меры  по предупреждению преступности более эффективно повлияли на несовершеннолетних, чем на молодых  людей в в озрасте от 18 до 24 лет. Таблица показывает, что в период  с 1997 по 2016  год преступления несовершеннолетних и при их соучастии сократилось почти на 3,5  раза, а удельный вес их от общего числа преступлений стал меньше  на 2 раза. За последние 5 лет резкие изменения не наблюдаются и в уровне преступности несовершеннолетних. В таблице в идно как более чем в 3 раза сократилось число участников 

преступлений в возрасте 14-17 лет. В то же время удельный вес их от общего числа преступников уменьшился лишь в 2 раза.  
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ГЛАВА 2. ФАКТОРЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, СУЩНОСТЬ И 

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ МОЛОДОГО ПРЕСТУПНИКА 

2.1.Основные факторы молодежной преступности в Российской Федерации 

Причины и условия преступности молодежи, как и преступности в целом, 

носят социально обусловленный характер. Они, прежде всего, зависят от 

конкретных исторических условий жизни общества, от содержания и 

направленности его институтов, от сущности и способов решения основных 

противоречий. 

Среди криминологов бытует устойчивое мнение о том, что главной 

причиной молодежной преступности является резкое ухудшение 

экономической ситуации и возросшая напряженность в обществе. Конечно, все 

это влияет и на взрослую преступность, однако стремительное снижение 

уровня жизни сказывается сильнее всего на подростках, ибо во все времена 

молодежь была и остается наиболее «уязвимой» частью общества. 

«Уязвимость» заключается в том, что отличающие молодых людей особенности 

(неустоявшаяся психика, не сформированная до конца система ценностей) 

делают их более подверженными влиянию факторов, которым взрослые люди 

противостоят гораздо успешнее1. 

Не имея возможности законным путем удовлетворять свои потребности, 

многие молодые люди начинают «делать деньги» и добывать необходимые 

вещи и продукты в меру своих сил и возможностей, зачастую путем 

совершения преступления. Молодежь активно участвуют в рэкете, 

наркобизнесе и других видах преступной деятельности. Как правило, молодежь 

занимается распространением наркотиков в своей среде по поручению 

представителей организованных групп. При этом имеется разработанная схема 

вовлечения, состоящая из двух способов. В первом случае выбранные 

                                                           
1 Петровский А.В. Криминологическое прогнозирование преступного поведения молодежи. 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2013. С. 117. 
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подростки целенаправленно приучаются к наркотикам, иначе – «сажаются на 

иглу». Во втором - они берутся «под крышу», т.е. им дают средства для, так 

называемой, «красивой жизни»: посещение баров, приобретение дорогих вещей 

и. т. п. После того, как юношам становится достаточно привычна такая 

ситуация, денежный источник резко перекрывается, и ставится условие, что для 

дальнейшего получения денег нужно реализовать наркотики. 

Одно из негативных проявлений экономического кризиса - сокращение 

рабочих мест. Это привело к уменьшению возможностей устройства на работу 

подростков, в первую очередь отбывших наказание в воспитательных 

учреждениях. 

Одной из наиболее распространённых причин преступного поведения в 

среде молодёжи является неспособность современной школы оказать 

существенное и решающее значение на процесс воспитания молодёжи в самой 

школе. В связи с этим необходимо отметить, что наряду с семьёй именно школа 

традиционно воспринимается гражданами Российской Федерации как один из 

основных каналов социализации подрастающего поколения. К сожалению, 

сохраняющиеся социально- экономические трудности и постоянно 

продолжающееся реформирование системы среднего и средне-специального 

образования в России не позволяют школе в полной мере осуществлять 

социально-воспитательные функции и контролировать процесс социализации 

обучающихся. По мнению Е.А. Писаревской, с которым трудно поспорить, 

такое положение вещей обусловлено двумя обстоятельствами. Во-первых, 

невысоким профессиональным уровнем отдельных педагогов, их 

психологической неподготовленностью к работе с детьми и подростками, чьё 

поведение является делинквентным.  

Во-вторых, недостатками, связанными с неправильным педагогическим 

подходом к учащимся, склонным нарушать установленные правила и нормы 

поведения. Администрация школ, в значительном числе случаев, пытается 

разрешить возникающий конфликт наиболее лёгким для себя способом – путём 

удаления «проблемного» подростка из школьного коллектива, переводом его в 
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другую школу или средне-специальные учебные заведения. Вместе с этим, 

взять под свой контроль данный процесс администрация школ просто не может, 

не обязана она контролировать и дальнейшую судьбу таких подростков. 

Раньше «проблемная» молодёжь продолжала обучение в профессиональных 

училищах, шла на производство, сейчас эти подростки, как правило, нигде не 

учатся и не работают, что приводит их на преступный путь1.  

Не менее важной причиной распространения преступности в молодёжной 

среде является правовой нигилизм молодёжи. Современная российская 

молодёжь, к нашему глубокому сожалению, очень чутко воспринимает 

социальные процессы, происходящие в обществе. По этой причине не может 

остаться не замеченной ею и случаи нарушения прав человека, закона, 

имеющие место со стороны представителей органов государственной власти. 

Подобные ситуации вызывают в молодёжной среде стойкое недоверие к закону 

и сотрудникам правоохранительных органов, стоящим на его охране. Именно 

таким путём возникает правовой нигилизм, представляющий серьёзную 

опасность как для подрастающего поколения, так и для общества в целом.  

Как отмечает Г.Ш. Хамитова, социальная опасность правового нигилизма 

молодёжи заключается в том, что, если молодые люди не уважают законы 

своего государства, не боятся преступать их, законопослушные граждане 

вынуждены жить в обществе, в котором не чувствуют себя в безопасности, не 

видят реальной защиты со стороны государства. Более того, ведущая 

нигилистический образ жизни молодёжь очень часто вовлекает в преступный 

образ жизни молодёжь, склонную к соблюдению законов и правопорядка. Тем 

самым состояние правового нигилизма в молодёжной среде только 

                                                           
1 Писаревская Е.А. К вопросу о социально-психологических детерминантах насильственной 

преступности несовершеннолетних // Вестник Томского государственного педагогического 

университета. 2006. Выпуск 11 (62). Серия: Гуманитарные науки (юриспруденция), С. 58. 
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усугубляется, что непосредственным образом отражается на уровне и динамике 

преступности среди подрастающего поколения1.  

Ещё одной причиной, подталкивающей современную российскую 

молодёжь на совершение преступлений, является слабая профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних, которая в совокупности с 

отсутствием системы пробации в нашей стране, сводит на нет возможности 

предупредительного воздействия на потенциальных преступников в 

молодёжной среде. Как известно, в настоящее время профилактической 

работой в молодежной среде занимаются в основном школа и сотрудники 

органов внутренних дел. Полагаем, что одних их усилий в проведении 

профилактической работы в среде молодёжи явно недостаточно, к этой работе 

должны активно быть подключены трудовые коллективы, представители 

органов местного самоуправления, волонтёры.  

Также причиной молодежной преступности является пристрастие к 

алкоголю и наркотическим средствам. В настоящий момент наблюдается 

устойчивая тенденция к снижению возраста людей, в котором они начинают 

прием наркотических средств. Подростки, которые допускают первый опыт 

употребления наркотиков, начинают заниматься этим сегодня обычно с 

двенадцати-шестнадцати лет. Опросы, которые проводились среди 

несовершеннолетних, обнаружили то, что доля подростков женского пола, 

потребляющих наркотики (10,3% в среднем) не намного ниже, чем у мальчиков 

(14,8% в среднем). Лидирующее место среди подростков - потребителей 

наркотиков занимают учащиеся школ, лицеев и гимназий - 35,3%. Немного 

ниже этот показатель среди лиц, не имеющих постоянного источника доходов, - 

32,3%. Далее следуют учащиеся колледжей - 14,5%, студенты - 7,3% и рабочие 

- 2,6%. Поскольку доходы таких лиц недостаточны для покупки наркотических 

средств, то таким лица находятся в группе потенциальных будущих 

                                                           
1  Хамитова Г.Ш. Правовой нигилизм молодёжи как национальной и социальной 

безопасности России и пути его преодоления // Вестник Башкирского университета. 2010. Т. 

5. № 4, С. 256 
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преступников.1 Исходя из  данных таблиц, мы в идим, что в обеих возрастных группах идет снижение количества преступлений. Однако в первой груп пе прослеживается более интенсивный спад  преступности. По сравнению с 1997  годом количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 2016 году  сократилось почти на 3,5 раза, тогда как среди лиц, в возрасте от 18 до 24 лет, оно  уменьшилось менее чем  2  раза. Таким образом, можно сделать вывод о том, что пров одимые государством в указанный период меры по  предупреждению преступности более эффективно  повлияли на несовершеннолетних,  чем на молодых людей в возрасте от 18 до 24 ле т. Таблица показывает, что в период с 1997  по 2016 год преступления несовершеннолетних и при их соучастии сократилось почти на 3,5 раза, а удельный вес их от общего числа преступлений стал меньше на 2 раза. За последние 5 лет резкие изменения не  

наблюдаются и в уровне преступности несовершеннолетних. В таблице в идно как более чем в 3 раза сократилось число участников преступлений в возрасте 14-17 лет. В то же время удельный вес их от общего числа преступников уменьшился лишь в 2 раза.  

Исходя из данных таблиц, мы видим, что в обеих возрастных группах идет снижение количества преступлений. Однако в первой группе прослеживается более интенсивный спад преступности. По сравнению с 1997 годом количество пре ступлений, совершенных несовершеннолетними,  в 2016 году  сократилось почти на 3,5  раза, тогда как среди лиц, в в озрасте от 18 до 24 лет, оно уменьшилось менее чем  2 раза. Таким образом, можно сделать вывод о том, что проводимые государством в указанный период меры по предупреждению преступности более эффективно повлияли на несовершеннолетних, чем на молодых  людей в в озрасте от 18 до 24 лет. Таблица показывает, что в период  с 1997 по 2016  год преступления несовершеннолетних и при их соучастии сократилось почти на 3,5  раза, а удельный вес их от общего числа преступлений стал меньше  на 2 раза. За последние 5 лет резкие изменения не наблюдаются и в уровне преступности несовершеннолетних. В таблице в идно как более чем в 3 раза сократилось число участников 

преступлений в возрасте 14-17 лет. В то же время удельный вес их от общего числа преступников уменьшился лишь в 2 раза.  

 

Для организации предупреждения преступности важно знать и условия, 

которые провоцируют несовершеннолетних на совершение преступлений. 

А.В. Селянин указывает, что к условиям, способствующим преступности 

несовершеннолетних, можно отнести: безнадзорность, безнаказанность, 

недостатки и упущения в работе правоохранительных органов по организации 

предупреждения и пресечения правонарушений среди подростков, серьезные 

проблемы в правовом воспитании несовершеннолетних, высокую латентность 

преступлений, совершаемых этими лицами2.  

Родители, стремясь обеспечить достойное существование, игнорируют 

процесс воспитания детей, считая несовершеннолетних вполне взрослыми, 

которые уже могут отдавать отчет своим поступкам. Однако не все подростки и 

юноши могут реально оценить свои действия. Родителей, которые ведут 

асоциальный образ жизни, также не заботит время препровождения детей, 

поэтому, когда несовершеннолетний уже втянут в преступления, поздно 

понимают, что упущено время и воспитание. 

Следовательно, безнадзорность провоцирует несовершеннолетних на 

преступления, считая, что им многое дозволено, их не найдут или в силу 

возраста не привлекут к ответственности. Такое поведение обусловлено тем, 

что подростки не знают своих обязанностей. Поэтому вторым условием 

преступности несовершеннолетних является безнаказанность. Большинство 

подростков, зная, что уголовная ответственность несовершеннолетних 

начинается с 16 лет, в исключительных случаях с 14 лет (ст. 20 УК РФ), 

безнаказанно совершают преступления. 

В последние годы прослеживается тенденция развития молодежной 

организованной преступности. Объединение молодежи в группы - это 

                                                           
1  Статистические данные МВД. URL: http://5klass.net/pravo-10-klass/Molodjozh-

prestupnost/011-Statisticheskie-dannye-MVD.html (дата обращения: 10.23.2016). 
2 Селянин А.В. Криминология. М.: МИЭМП, 2012. С. 125. 
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простейший акт ее социализации. Вначале это выглядит как стадность, «когда 

подростки оказываются собранными на ограниченном пространстве и большую 

часть суток находятся на виду у всех, для проявления чувства стадности 

создаются особые благоприятные условия» 1 . Затем каждый член группы 

начинает отождествлять себя с ней, принимает господствующие в ней 

ценности, ориентиры, разделяет цели ее деятельности. При этом «каждый 

должен удовлетворять требованиям, предъявляющимся в кругах, к которым он 

принадлежит»2. И это, с точки зрения безопасности общества, является нормой. 

Психологические особенности возраста создают благоприятные условия к 

тому, что молодежь чаще, чем лица зрелого возраста, создает устойчивые 

криминальные формирования, ориентированные на совершение не одного, а 

массы преступлений, которые могут быть не объединены единым умыслом и 

целями. Преступления они воспринимают как стиль поведения, поэтому они 

всегда нуждаются в тех, кто мог бы оценить этот стиль. 

Одной из причин, по которой несовершеннолетние оказываются в 

преступных группах и в их составе совершают преступления являются 

особенности процесса их социализации. Эти особенности приводят к кризисам, 

которые в свою очередь могут оказаться причиной психопатической 

акцентуации, являющейся основой криминализации личности. Кризис 

подросткового возраста и другие кризисы, характерные для молодежного 

возраста, как указывает на то современная психология, оказываются 

приуроченными «не к созреванию организма, а к особенностям «социализации» 

в современной культуре»3. Это позволяет сделать вывод о том, что причины, 

лежащие в основе приобретения склонности к преступному поведению у 

формирующейся личности, связаны не с конкретным биологическим возрастом, 

а с процессами ее социализации, которая не может быть жестко привязанной к 

                                                           
1 Башкатов И.П. Психология неформальных подростково-молодежных групп. М., 2012. С. 

256. 
2 Шибутани Т. Социальная психология. Ростов н/Д.: Феникс, 2008. С. 429. 
3  Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве: Норма и 

отклонения. М.: Педагогика, 2011. С. 43. 
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определенному возрасту. Поэтому преступность, причиной которой являются 

сложности процесса социализации, следует связывать не с понятиями 

«совершеннолетие» и производного от него - «несовершеннолетие», а с 

понятием «молодежь», под которым традиционно понимаются люди, чья 

личность еще продолжает формироваться и адаптироваться к социальным 

условиям жизни. Закономерным является то, что «только к 30 годам человек, 

как правило, начинает осознавать всю глубину ответственности за 

совершаемые им поступки» 1 . Поэтому молодежь как возрастную группу 

следует ограничивать 30 годами. 

Большое влияние в возникновении молодежных преступных группировок 

играет романтизация преступной деятельности. И огромную роль в этом 

играют литературные произведения и фильмы. Легенды о Робин Гуде – это, 

пожалуй, один из наиболее ярких примеров, когда жизнь разбойников была 

преподнесена так, будто это вовсе не жизнь преступников, изгоев общества, а 

людей, полезных и ценных для общества. После выхода на экраны 

многосерийного фильма «Бригада» в стране был всплеск активности 

группировок. Молодежь подражая героям сериала сами организовывали 

похожие «бригады» и совершали различного рода преступления. Огромной 

популярностью пользовались также среди молодежи такие фильмы как 

«Бумер», «Рекитир», «Решало» и т.д. Все они так или иначе отражали в 

подсознании молодежи, что насилие и вымогательство это куда более 

привлекательнее, чем быть законопослушным гражданином. 

Благоприятным условиям процветания молодежных группировок 

является то, что пострадавшие от их рук лица, которыми обычно становятся их 

же сверстники, стараются всячески скрыть применяемы по отношению к ним 

акт насилия или угрозы ее применения. Происходит это по разным причинам. 

Одним из них является страх мести у жертвы. Потерпевший боится, что если он 

даст показания против своих обидчиков, то непременно последует за этим 

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

2012. № 3. С. 112. 
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ответные действия с их стороны. Важно отметить, что данная причина 

сопряжена с недоверием к полиции. Люди не верят, что полиция может 

обеспечить их безопасность. По сути, такое недоверие является оправданной. 

Сотрудники, озадаченные разоблачением и поимкой преступных элементов, 

часто игнорируют и не обращают внимания на личную безопасность 

потерпевших. Также препятствует написанию заявления жертвами актов 

вымогательства «уличная идеология». Потерпевшие хоть сами и не являются 

активными членами группировок, тем не менее, придерживаются их правил, 

считают отступление от них неправильным и позорным проявлением. Именно 

такая идеология и не позволяет пострадавшим «стучать», иначе им будет 

прикреплен ярлык «красного». 

Образование молодежных преступных группировок обусловлено 

психологическими особенностями конкретных молодых людей, что стало 

очевидным еще до появления фундаментальных работ1, раскрывающих суть 

организованной преступности. Так, И.С. Кон, подчеркивая психологическую 

обусловленность возникновения молодежных преступных группировок, 

отмечал, что «бороться с такого рода мафией трудно»2. Трудность эта состоит в 

том, что психологические механизмы, лежащие в основе возникновения таких 

группировок и составляющие основу их сплоченности, не всегда поддаются 

рациональному объяснению, а это порождает целый ряд проблем, связанных с 

подысканием методов и средств борьбы с ними. Большое в лияние в возникновении молодежных преступных группиров ок играет романтизация преступной деятельности. И огромную роль в этом играют литературные произведения и фильмы. Легенды о Робине Гуде – это, пожалуй, один из наиболее ярких примеров, когда жизнь разбойников была пре поднесена так, будто это вовсе не жизнь преступников, изгоев общества, а людей, полезных и ценных для общества. После выхода на 

экраны многосерийного фильма « Бригада»  в стране был всплеск активности группировок. Молодежь, подражая героям сериала, сами организов ывали похожие « бригады»  и совершали различного  рода преступления. Огромной популярностью поль зовались также среди молодежи такие фильмы как « Бумеранг» , «Решало»  и т.д. Все они, так или иначе, отражали в подсознании молодежи, что насилие и в ымогательство это куда более привлекательнее, чем быть законопослушным граждан ином. 

2.2.Сущность и особенности личности молодого преступника 

Борьба с преступностью вряд ли будет успешной и эффективной, если не 

уяснить, по какой причине то либо иное лицо преступило закон и по какой 

причине именно указанный вариант криминогенного поведения стал для него 

                                                           
1  Лисовский В.Т., Лисовский А.В. Социализация молодежи // Возрастная психология: 

Детство, отрочество, юность: Хрест-я. М.: Издательский центр «Академия», 2011. С. 501. 
2 Кон И.С. Психология ранней юности. М.: Просвещение, 2011. С. 143. 
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предпочтительным. Ответить на данный вопрос можно решив проблему 

личности преступника. 

В криминологии выделение преступников из всей массы людей 

производится, прежде всего, на основе юридического критерия, а именно – 

факта совершения лицом преступления. В связи с этим под личностью 

преступника ряд авторов понимают личность человека, умышленно или по 

неосторожности совершившего общественно опасное деяние, предусмотренное 

уголовным законом1.  

Как отмечают многие криминологи, изучение личности преступника 

подчинено выявлению закономерностей преступного поведения, преступности, 

как массового явления, их детерминации, причинности и разработке научно 

обоснованных рекомендаций по борьбе с преступностью2. 

Отмечается, что обобщение данных о лицах, совершающих преступления, 

типизация этих лиц позволяют точнее прогнозировать динамику преступности, 

масштабы ее влияния на другие социальные явления и процессы. 

Изучение личностных особенностей любой категории преступников 

связано с установлением, прежде всего, их распределения по половому 

(гендерному) признаку. Под гендерным разрывом в научной 

литературе3 понимается социально, экономически и культурно обусловленный 

разрыв между мужчинами и женщинами в использовании благ и преимуществ в 

сфере образования, занятости и услуг. Доля лиц мужского пола среди 

преступников (90-95%) всегда существенно выше их удельного веса в 

населении данной возрастной группы, проживающего в соответствующих 

регионах страны (48-52%); доля девушек, совершающих преступления (4-10%), 

наоборот, значительно меньше их удельного веса в населении. 

Доля лиц женского пола в молодежной преступности в 3-4 раза меньше 

по сравнению с аналогичными показателями взрослой преступности. Многими 

                                                           
1 Овчинский B.C. Криминология и биотехнологии. М., 2013. С. 56. 
2 Антонян Ю.М. Криминология: учебник/ Ю.М. Антонян. – М.: Юрайт, 2015. С. 127. 
3  Денисова А.А. Словарь гендерных терминов. Региональная общественная организация 

«Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты». М.: Информация XXI век, 2002.  
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исследователями отмечается более высокий, по сравнению с юношами, процент 

преступлений, совершаемых девушками в трезвом состоянии, в одиночку, в 

жилых помещениях, а не на улице1 . Их преступления носят более скрытый 

характер, менее дерзки и опасны. У девушек несколько иная, чем у юношей, 

видовая структура преступлений. Наиболее часто они совершают кражи денег, 

ценностей, вещей. 

Половину всех общественно опасных и иных асоциальных деяний как в 

целом, так и практически по всем отдельно учитываемым составам, подростки 

совершают в возрасте до 16 лет. Каждое четвертое правонарушение совершают 

лица, не достигшие 14-летнего возраста. Только в части употребления 

спиртных напитков 16–17-летние занимают доминирующее положение среди 

всех подростков, выявленных по этому основанию. Максимальный удельный 

вес этой возрастной группы отмечен почти по всем составам преступлений. 

Исключения зафиксированы по кражам государственного и общественного 

имущества, хищениям огнестрельного оружия и боеприпасов, где доминируют 

14-летние, а также по угонам авто-, мотосредств, где явно преобладают 17-

летние. Большое влияние в возникновении молодежных преступных группиров ок играет романтизация преступной деятельности. И огромную роль в этом играют литературные произведения и филь мы. Легенды о Робине Гуде – это, пожалуй, один из наиболее ярких примеров, когда жизнь разбойников была преподнесена так, будто это вовсе не жизнь преступников, изгоев общества, а людей, полезных и ценных для общества. После выхода на экраны многосерийного фильма « Бригада»  в стране был всплеск активности группировок. Молодежь, по дражая героям сериала, сами организов ывали похожие « бригады»  и совершали различного рода преступления. Огромной популярностью пользовались также среди молодежи такие фильмы как « Бумеранг» , «Решало»  и т.д. Все они, так или иначе, отражали в подсознании молодежи, что насилие и вымогательство это куда более привлекательнее, чем быть законопослушным гражданином. 

 

В криминологии разработана типология молодежных преступников. Она 

представляет собой следующее: 

- Криминогенный тип, состоящий из следующих подтипов: 

а) Последовательно криминогенный. Этот тип формируется в 

микросреде, где нормы морали и права систематически нарушаются. 

Преступление вытекает из привычного стиля поведения и обуславливается 

стойкими антиобщественными взглядами, социальными установками личности. 

Как правило, ситуация, в которой совершается преступление, активно создается 

самой личностью; 

                                                           
1 Саблина Л.С., Гомонов Н.Д., Баженов А.В. Криминогенное поведение несовершеннолетних. 

СПб.: Фонд «Университет», 2014. С. 117.  
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б) Ситуативно-криминогенный. Данный тип характеризуется нарушением 

моральных норм и совершением правонарушений непреступного характера. 

Причиной же преступления в большинстве случаев является неблагоприятная 

ситуация, т.е. в данном случае к преступлению подталкивает микросреда и вес 

предшествующий образ жизни, следствием которого становится совершение 

преступления; 

в) Ситуативный. Для этого типа характерно незначительное присутствие 

«безнравственных элементов» сознания и поведения такой личности и ее 

микросреды. Преступления в данном случае совершаются под влиянием 

ситуации, которая возникает не по вине лица, и в которой другими субъектами 

нарушаются установленные нормы поведения. В отличие от случайного 

преступника такая личность может оправдывать в означенной выше ситуации 

свое и чужое противоправное поведение, даже безнравственное. 

- Случайный тип. Эти преступники, встречающиеся сравнительно редко, 

по своим личностным качествам практически не отличаются от тех, для кого 

характерно устойчивое законопослушное поведение. Однако и им присущи 

какие-то негативные черты, относящиеся не столько к самой личности, сколько 

к ее проявлениям в конкретной ситуации: отсутствие осмотрительности, 

беспечность, чрезмерная импульсивность и т.п. 

Криминологи определяют существенные различия преступной 

активности контингентов подростков, выделяемых в зависимости от их рода 

занятий. «По степени этой активности все они ранжируются (если идти по 

убывающей) в строго определенном порядке: неработающие и неучащиеся - 

работающие - учащиеся профессионально-технических училищ - учащиеся 

общеобразовательных школ - учащиеся техникумов и студенты вузов»1.  

На протяжении ряда лет идет процесс заметного сближения почти всех 

(за исключением неработающих и неучащихся) категорий подростков по 

уровню проявляемой ими активности в совершении преступлений. Причем, с 

                                                           
1 Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология: Учебник / В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – 

М.: Юристъ, 2014. С. 173. 
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криминологической точки зрения, особенно важен тот факт, что сближение 

различных контингентов правонарушителей происходило в основном из-за 

возрастания числа преступных проявлений, зафиксированных статистикой 

применительно к таким ранее благополучным группам, как учащиеся 

техникумов, студенты вузов, школьники. 

Особенности интересов, потребностей, отношений в сфере ведущей 

деятельности, характерные для молодежных преступников, включают стойкую 

утрату связей с учебным или трудовым коллективом, полное игнорирование их 

правовых и нравственных оценок. 

В производственной сфере этих подростков характеризуют отсутствие 

интереса к выполняемой трудовой деятельности, отсутствие связанных с ней 

планов, отчужденность от задач производственного коллектива, его нужд. 

Такие подростки не испытывают боязни увольнения, так как полагают, и не без 

основания, что всегда смогут без труда устроиться в другое учебное заведение, 

на другое предприятие и даже, более того, обеспечить себе высокий денежный 

и другой потребительский доходы, используя условия рыночного беспредела, 

сложившиеся в последние годы в стране. 

Стремление к достижению успехов в учебной и производственной 

деятельности, общественной работе у правонарушителей замещено, как 

правило, досуговыми потребностями и интересами. Сама система оценок и 

предпочтений у таких людей все больше ориентируется на эту сферу. Именно 

здесь фиксируются и гипертрофированные потребности и интересы, связанные 

с погоней за модной одеждой, информацией, значимой для данной микросреды, 

и т. д. 

В отличие от личности с позитивными, одобряемыми обществом 

интересами и потребностями, развитие их у правонарушителей часто идет как 

бы в обратном направлении. Фактическое, в основном бесцельное, 

времяпрепровождение формирует соответствующий негативный интерес. Он 

закрепляется в привычках, которые, в свою очередь, ведут к формированию 

социально-негативных потребностей. Соответственно искаженному развитию 
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потребностей на поведенческом уровне вырабатываются привычки к 

общественно опасным, противоправным способам их удовлетворения. 

Наличие явно выраженных негативных по своей социальной сущности 

потребностей и интересов к употреблению алкоголя, бесцельному пребыванию 

на улице, в подъездах и т. п. зафиксировано не менее чем у 2/3 лиц, 

совершивших преступления и иные правонарушения. В соответствующей 

микросреде высокой оценкой пользуются азартные игры, выпивки, 

демонстрация пренебрежения к нормам общественного поведения, 

культивируемая вражда к определенным группам подростков и т. п.1 

Интересы в сфере техники, художественной самодеятельности, занятий 

спортом проявляются в три-четыре раза реже, чем у подростков с позитивным 

поведением. И дело здесь не просто в ограниченности их интересов, а именно в 

весьма раннем, по возрасту, замещении интересами и потребностями явно 

асоциальными. 

К числу характерных личностных особенностей лиц, совершающих 

преступления, относятся и существенные деформации их нравственных и 

правовых ценностных ориентации. 

Понятия товарищества, долга, совести, смелости и т. п. 

переосмысливаются этими подростками, исходя из групповых интересов. 

Жизненные цели смещаются у них в сторону психологического комфорта 

компанейско-группового характера, сиюминутных удовольствий, 

потребительства, наживы. Совершая аморальные и противоправные поступки, 

они стремятся всячески «облагораживать» их мотивы, искаженно негативно 

оценивать поведения потерпевших, У них четко фиксируется позиция 

одобрения или «понимания» большинства преступлений, отрицания и полного 

игнорирования собственной ответственности за противоправное поведение. 

В среде молодежных правонарушителей признается допустимым 

нарушение уголовно-правового или любого другого правового запрета, если 

                                                           
1 Саблина Л.С., Гомонов Н.Д., Баженов А.В. Криминогенное поведение несовершеннолетних. 

СПб.: Фонд «Университет», 2014. С. 135. 
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очень нужно, в том числе если этого требуют интересы группы. Необходимость 

соблюдения требований закона соотносится, главным образом, со степенью 

вероятности наказания за допущенные нарушения. 

В эмоционально-волевой сфере подростков, совершивших преступления, 

чаще всего фиксируются ослабление чувства стыда, равнодушное отношение к 

переживаниям других, несдержанность, грубость, лживость, 

несамокритичность. Выраженное ослабление волевых качеств констатируется 

лишь в 15-25% случаев.1 

Эмоциональная неуравновешенность, тщеславие, упрямство, 

нечувствительность к страданиям других, агрессивность также можно отнести 

к наиболее распространенным характерологическим чертам молодежных 

преступников. При этом речь вновь идет не о возрастных особенностях, 

которые были бы присущи основной массе подростков вообще, а именно о 

криминогенных сдвигах, деформациях в морально-эмоциональной, 

нравственной сферах, характерных именно для лиц, совершающих 

преступления. 

Основной причиной более интенсивного возникновения и развития 

психогенно обусловленных аномалий у молодежи являются неблагополучные 

условия их семейного воспитания, выражающиеся в том числе и в наличии 

различных нервно-психических заболеваний у родителей, в их алкоголизме и 

пьянстве, противоправном и аморальном образе жизни, жестокости в семьях. 

Итак, для личности молодежного преступника характерны такие 

качества: искаженное представление о подлинной сущности и значении таких 

важнейших нравственных понятий, как смелость, трусость, верность, 

предательство, дружба, измена, героизм, мужество, скромность; ошибки в 

оценках отдельных лиц, явлений, событий, неумение оценить человека в 

совокупности всех его свойств и качеств; предпочтение внешним проявлениям 

человека без учета его подлинных мотивов и целей; эмоциональная 

                                                           
1 Саблина Л.С., Гомонов Н.Д., Баженов А.В. Криминогенное поведение несовершеннолетних. 

СПб.: Фонд «Университет», 2014. С. 140. 
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неуравновешенность, неустойчивость, повышенная возбудимость, резкая смена 

настроений; обостренное отношение к окружающему, ко всему новому, 

незнакомому при отсутствии необходимых знаний и опыта; повышенная 

физическая активность, инициативность, избыток сил и энергии, 

обусловленные подъемом жизнедеятельности; стремление к 

самостоятельности, самовыражению и самоутверждению «любой 

ценой»; неприятие «чужих советов», педагогических сентенций старших и 

иных форм воспитательного воздействия; желание показать и доказать свою 

«зрелость», стремление к лидерству; внушаемость, излишняя доверчивость, 

склонность к подражательству, конформизм. 

Подведем итог второй главы: 

Причины и условия преступности молодежи, как и преступности в целом, 

носят социально обусловленный характер. Они, прежде всего, зависят от 

конкретных исторических условий жизни общества, от содержания и 

направленности его институтов, от сущности и способов решения основных 

противоречий. В качестве основных причин молодежной преступности можно 

выделить экономические причины (низкий уровень доходов, безработица и 

т.п.), однако эта причина определяет не столько уровень преступности, сколько 

ее характер – с ростом реальных доходов, снижением неравенства в доходах и 

уровня безработицы происходит замещение насильственных преступлений 

корыстными; неблагополучное непосредственное окружением; рост 

употребления наркотиков и алкоголизм. 

К условиям, способствующим преступности несовершеннолетних, можно 

отнести: безнадзорность, безнаказанность, недостатки и упущения в работе 

правоохранительных органов по организации предупреждения и пресечения 

правонарушений среди подростков, серьезные проблемы в правовом 

воспитании несовершеннолетних, высокую латентность преступлений, 

совершаемых этими лицами. 

Для личности молодежного преступника характерны такие качества: 

искаженное представление о подлинной сущности и значении таких 
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важнейших нравственных понятий, как смелость, трусость, верность, 

предательство, дружба, измена, героизм, мужество, скромность; ошибки в 

оценках отдельных лиц, явлений, событий, неумение оценить человека в 

совокупности всех его свойств и качеств; предпочтение внешним проявлениям 

человека без учета его подлинных мотивов и целей; эмоциональная 

неуравновешенность, неустойчивость, повышенная возбудимость, резкая смена 

настроений; обостренное отношение к окружающему, ко всему новому, 

незнакомому при отсутствии необходимых знаний и опыта; повышенная 

физическая активность, инициативность, избыток сил и энергии, 

обусловленные подъемом жизнедеятельности; стремление к 

самостоятельности, самовыражению и самоутверждению «любой 

ценой»; неприятие «чужих советов», педагогических сентенций старших и 

иных форм воспитательного воздействия; желание показать и доказать свою 

«зрелость», стремление к лидерству; внушаемость, излишняя доверчивость, 

склонность к подражательству, конформизм. 

В основе формирования и существования молодежных преступных 

группировок лежит целый комплекс социально-психологических причин. 

Многие из этих причин, как правило, самими членами этих группировок либо 

не осознаются, либо осознаются, но не полностью, то есть данные причины 

лежат за пределами рационального осмысления самими молодыми людьми. Большое влияние в возникновении молодежных 

преступных группировок играет романтизация преступной деятельности. И огромную роль в этом играют литературные произведения и  фильмы. Легенды о Робине Гуде – это, пожалуй, один из наиболее ярких примеров, когда жизнь разбойников была преподнесена так, будт о это вовсе не жизнь преступников, изгоев общества, а людей, полезных и ценных для общества. После выхода на экраны многосерийного фильма « Бригада»  в стране был всплеск активности группировок. Молодежь, подражая героям сериала, сами орга низовывали похож ие « бригады»  и совершали различного рода преступления. Огромной популярностью пользовались также среди молодежи такие фильмы как  « Бумеранг» , «Решало»  и т.д. Все они, так или иначе, отражали в подсознании молодежи, что насилие и вымогательство это куда более привлекательнее, чем быть законопослушным гражданином. 
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ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1. Общесоциальное предупреждение молодежной преступности в 

Российской Федерации 

В ходе исторического развития человечество пользовалось двумя 

основными способами противодействия посягательствам преступной 

направленности на права и законные интересы личности, общества и 

государства: предупреждение преступлений и наказание за совершение 

преступления. 

Хотя и справедливое, своевременное и неотвратимое наказание 

преступника в целях сдерживания преступности, а также для обеспечения 

спокойствия общества имеет неоспоримое значение, параллельно развитию 

человеческой цивилизации более укреплялось понимание того, что 

предупреждение преступности – самый перспективный метод борьбы с 

указанным явлением, который многократно умножает «издержки» прогресса 

общества.1 

Осознание преступности как социально негативного явления 

подразумевает соответствующую стратегию борьбы с ней, важнейшим 

направлением в которой являются воздействия на порождающие ее причины.2 

Наиболее распространенными в криминологии видами предупреждения 

преступности являются общее и специальное предупреждение. 

Базой общего предупреждения исследуемого нами социального явления – 

преступности – является создание достойных условий формирования, а также 

жизнедеятельности человека для того, чтобы заблаговременно предупредить 

зарождение у него негативных потребностей, привычек (алкоголь, 

                                                           
1  Демидова-Петрова, Е.В. Преступность несовершеннолетних в аспекте взаимодействия 

социальной среды и личности: монография/Е.В. Демидова-Петрова. – Казань: КЮИ МВД 

России, 2014. С. 168. 
2 Там же. С. 169. 
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наркотические, психотропные вещества и т.п.) и обеспечить эффективное 

решение им своих проблем в рамках закона, поощрять, стимулировать 

общественно полезное, правомерное поведение. 

Функция общесоциальной профилактики последовательно 

осуществляется всем прогрессивным развитием общества: развитием 

экономики, обеспечением прав, свобод, законных интересов граждан, 

поддержанием культуры и нравственности, укреплением законности, 

социальной защиты всего населения. 

Говоря об общесоциальном предупреждении преступности, мы не можем 

оставить без должного внимания субъектов исследуемого нами вида 

предупреждения. 

В Федеральном законе «Об основах системы профилактики 

правонарушений в РФ»1 в качестве субъектов профилактики правонарушений 

указаны федеральные органы исполнительной власти, органы прокуратуры 

Российской Федерации, следственные органы Следственного комитета 

Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления. 

Согласно вышеуказанному закону профилактика правонарушений 

осуществляется по следующим основным направлениям: защита личности, 

общества и государства от противоправных посягательств; предупреждение 

правонарушений; развитие системы профилактического учета лиц, склонных 

к совершению правонарушений; охрана общественного порядка, в том числе 

при проведении спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий; 

обеспечение общественной безопасности, в том числе безопасности 

дорожного движения и транспортной безопасности; противодействие 

незаконной миграции; предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; 

противодействие терроризму и экстремистской деятельности, защита 

                                                           
1 Об основах системы профилактики правонарушений в РФ: Федеральный закон Российской 

Федерации от 23 июня 2016 г. №182-ФЗ // Российская газета. 2016. 28 июня. 
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потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе 

критически важных и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры 

и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей; 

противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров; обеспечение защиты и охраны частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности; обеспечение 

экономической безопасности; противодействие коррупции, выявление и 

устранение причин и условий ее возникновения; обеспечение экологической 

безопасности, охрана окружающей среды; обеспечение пожарной 

безопасности; предупреждение, ликвидация и (или) минимизация 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан. 

В дополнение к Федеральному закону « Об основах системы профилактики 

правонарушений в РФ» на уровне субъекта принят Закон Республики 

Татарстан «О профилактике правонарушений в Республике Татарстан»1.  

Субъекты общей профилактики призваны выявлять и анализировать 

причины и условия, которые способствуют совершению преступных деяний, 

принимать всевозможные меры по их устранению. В частности, 

правоохранительными органами разрабатываются и, если это возможно, 

самостоятельно осуществляются необходимые мероприятия, направленные на 

устранение либо ограничение действий негативных факторов, которые они 

выявляют. Правоохранительные органы зачастую  вносят коррективы в 

соответствующие инстанции, органы, учреждения либо предлагают им 

варианты конкретного решения вопросов, при осуществлении которых и 

нейтрализуют указанные факторы. 

Основными задачами органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений согласно Инструкции, утвержденном приказом МВД России от 

                                                           
1 О профилактике правонарушений в Республике Татарстан: Закон Республики Татарстан 

от 11.01.2017 №3-ЗРТ // Республика Татарстан. 2017. 12 декабря.  
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17.01.2006 №19 «О деятельности ОВД по предупреждению преступлений» 1 , 

являются:  

- выявление и анализ причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, принятие мер по их устранению; 

- выявление и постановка на профилактические учеты лиц, имеющих 

намерение совершить преступление; 

- установление лиц, осуществляющих приготовление к преступлению и 

(или) покушение на преступление, и принятие мер по пресечению их 

противоправной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- привлечение к работе по предупреждению преступлений общественных 

объединений правоохранительной направленности и граждан; 

- предупреждение безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- осуществление контроля (надзора) за соблюдением лицами 

установленных для них в соответствии с законодательством запретов и 

ограничений. 

Сегодня в рамках общего предупреждения молодежной преступности в 

стране реализуются различные долгосрочные программы, принимаются и 

издаются соответствующие поставленным целям нормативные акты. Однако 

предпринятые меры до конца не приводят к желаемому результату. В частности 

необходимо ввести ограничения на фильмы про «братву», на фильмы, в 

которых одобряется и восхваляется преступный образ жизни. Наоборот же 

выпускать кино, где бы криминальные элементы показывались немощными, 

жалкими, вызывающими отвращение. Тем самым прекратить культ пропаганды 

насилия среди населения и молодежи в том числе. 

До сих пор в России острым остается проблема, связанная с 

потреблением алкоголя, которая приводит к совершению преступлений. Так в 

                                                           
1 О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: Приказ МВД 

России от 17.01.2006 №19. // Гарант-Информационно-правовой портал. 
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2015 году треть лиц, совершивших преступление, на момент своих 

противоправных действий находились в состоянии опьянения. В частности 

данная проблема воздействует и на молодежь. Пагубность алкоголя 

проявляется не только в том, что в момент опьянения человек более склонен к 

насилию, совершению аморальных и противоправных деяний, употребление 

спиртосодержащей продукции также приводит к моральной деградации 

молодых людей, разрушает нервную систему, приводит к умственной 

отсталости. Поэтому законодателю следует тщательно пересмотреть 

алкогольную политику в стране. А именно необходимо принять Федеральный 

закон, который будет ограничивать количество производимого и 

импортируемого в страну алкоголя, будет запрещать продажу, ставших среди 

молодежи достаточно популярными, спиртосодержащих энергетических 

напитков, а также запрещать всякую рекламу и открытую продажу алкоголя 

вообще. 

3.2. Специальное предупреждение молодежной преступности в Российской 

Федерации 

В настоящее время одной из актуальных проблем, привлекающих 

внимание как средств массовой  информации, так и представителей 

государственных структур, является молодежная преступность. 

Предупреждение преступлений среди молодежи, устранение причин, этим 

преступлениям способствующих, уже давно провозглашено одним из главных 

направлений правоохранительной деятельности. 

Специальная профилактика преступности включает в себя меры, 

направленные на выделение, нейтрализацию, ослабление, устранение 

криминогенных факторов, на исправление лиц могущих совершить или 

повторно совершающих преступления. Такого рода понимание указанного 

явления позволяет нам понять всю сущность исследуемого процесса. 



61 
 

Специальное предупреждение преступности, в отличие от общего, имеет 

целенаправленный на предотвращение преступлений характер. Специальная 

предназначенность для выявления и устранения причин, условий, иных 

детерминантов преступности – его профилирующий признак, главная 

особенность. 

Специальное предупреждение осуществляется путём воздействия на 

социальные группы, отдельных лиц и организации или сферы деятельности, в 

отношении которых есть основания полагать, что они обладают повышенной 

криминогенностью или виктимностью. 

Так, например, повышенная криминогенность отдельной личности может 

определяться предшествующими фактами совершения преступлений (в этом 

случае криминологическое предупреждение направлено на недопущение 

рецидива), административных и должностных правонарушений, аморальных 

поступков, поведением, которое явно не соответствуют выполняемой 

социальной роли, целевыми установками, достижение которых невозможно 

для данного человека с использованием законных средств. Схожими являются и 

криминогенные характеристики социальных групп: сюда может быть отнесена 

антиобщественная, протестная направленность группы, политический или 

социальный радикализм, входящие в противоречие с присущими обществу в 

целом нравственные установки и системы ценностей. 

Предупреждение молодежной преступности, так же как и 

предупреждение преступности в целом, представляет собой определенную 

систему, состоящую из субъектов, осуществляющих эту деятельность, 

объектов, на которые направлено воздействие, а также непосредственно тех 

мер, с помощь которых происходит соответствующее воздействие. 

Применительно к рассматриваемому нами контингенту 

несовершеннолетних, субъекты предупреждения преступлений могут быть 

классифицированы следующим образом: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20463
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/100351
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/12629
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/236982
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/594096
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/413423
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/43246
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1) государственные и негосударственные органы, общественные 

организации и граждане, осуществляющие функцию профилактического 

контроля за несовершеннолетними с отклоняющимся поведением; 

2) специализированные государственные органы и организации, 

осуществляющие функцию профилактического надзора за 

несовершеннолетними правонарушителями. 

К первой группе можно отнести органы управления социальной защиты 

населения, органы управления образованием и образовательные учреждения, 

органы опеки и попечительства, органы управления здравоохранением, органы 

культуры, досуга, спорта и туризма. 

Ко второй группе специализированных субъектов относятся комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделения по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел и центры временного содержания 

несовершеннолетних, входящих в их структуру, специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа органов управления образованием. 

Деятельность подразделений ОВД по делам несовершеннолетних 

осуществляется в соответствии с Инструкцией по организации деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

Российской Федерации, утвержденном Приказом МВД России от 15 октября 

2013 г. № 845 1 . Помимо перечисления прямых функций и обязанностей 

специализированных подразделений по делам несовершеннолетних, в 

упомянутом приказе присутствует указание на то, что в осуществлении 

деятельности по предупреждению правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в пределах своей 

компетенции участвуют все подразделения органов внутренних дел. Так, 

например, согласно Наставлению по организации деятельности участковых 

                                                           
1  Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД России 

от 15 октября 2013 г. №845 // Гарант-Информационно-правовой портал. 
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уполномоченных полиции, утвержденном Приказом МВД от 31 декабря 2012 г. 

№11661, в обязанности участковых уполномоченных полиции вменяется:  

- участвовать в пределах компетенции в профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- участвовать в пределах компетенции в розыске несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей или специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа органа 

управления образованием; 

- участвовать в выявлении лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

совершение преступлений и иных антиобщественных действий, в том числе в 

систематическое употребление спиртных напитков, наркотических средств, 

психотропных и одурманивающих веществ, занятие проституцией, 

бродяжничеством и попрошайничеством. Принимать в пределах компетенции 

меры по пресечению их деятельности, в том числе информировать об 

указанных лицах заинтересованные подразделения полиции; 

- выявлять несовершеннолетних, проживающих в ненадлежащих 

условиях, информировать об этом подразделения по делам 

несовершеннолетних территориального органа МВД России. 

Основными законодательными актами, регламентирующими 

деятельность подразделений органов внутренних дел в работе с состоящими на 

учете группами несовершеннолетних антиобщественной направленности, 

является Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции» 2  и 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»3.  

                                                           
1 Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции: Приказ МВД 

РФ от 31 декабря 2012 г. №1166 // Гарант-Информационно-правовой портал. 
2  О полиции: Федеральный закон Российской Федерации от 2 февраля 2011 г. №3-ФЗ // 

Российская газета. 2011. 4 февраля. 
3 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них: Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ (по состоянию на 1 марта 2016 г.) // 

Гарант-Информационно-правовой портал. 
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Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений 

в РФ» предусматривает право должностных лиц органов внутренних дел в 

рамках установленной компетенции осуществлять такие формы специального 

профилактического воздействия, как профилактическая беседа, 

профилактический учет, внесение представления об устранении причин и 

условий, способствующих совершению правонарушения, профилактический 

надзор.1 

В ст. 217 Приказа МВД РФ от 29 января 2008 г. №80 предусмотрены 

специальные меры предупреждения и пресечения правонарушений среди 

несовершеннолетних, применяемые нарядами ППСП.2  

В рамках специального предупреждения сегодня огромную роль играет 

обеспечение занятости молодежи. Сюда относится как обеспечение трудовой 

деятельностью молодых людей, так и поддержка молодежного спорта. В 

частности нужно принимать специальные меры по трудоустройству и 

социально-профессиональной адаптации молодежи и подростков, отбывших 

наказание в местах лишения свободы. 

Также нам хорошо известен пример советской модели общенациональной 

идеи государства, в которой молодые люди, пройдя школу октябрят и 

пионеров, вступали в комсомол, где всячески могли проявлять свои 

способности и развиваться. Конечно, идеология коммунизма сегодня не 

является приемлемой, однако запуск схожей программы, соответствующей 

современным реалиям, способствовало бы моральному и патриотическому 

воспитанию молодежи, ее сплочению, готовило бы достойные кадры в 

государственные структуры. Что-то подобное есть сегодня в Татарстане – 

молодежная организация «Лига студентов Республики Татарстан». В рамках 

данной организации реализуются различные программы, которые в какой-то 

                                                           
1 Об основах системы профилактики правонарушений в РФ: Федеральный закон Российской 

Федерации от 23 июня 2016 г. №182-ФЗ // Российская газета. 2016. 28 июня. 
2 Вопросы организации деятельности строевых подразделений патрульно-пастовой службы: 

Приказ МВД РФ от 29 января 2008 г. №80 (Приказом МВД РФ от 11 марта 2012 г. №160 

внесены изменения) // Гарант-Информационно-правовой портал.  
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степени решают насущные проблемы студенчества, помогают развивать 

лидерские качества студентов, учат их сплочению и работе в команде. 

Несмотря на весомую поддержку со стороны руководства Татарстана «Лига 

студентов» не включена в республиканскую программу развития молодежи. По 

этой причине деятельность студенческой организации не охватывает весь 

массив республиканского молодежи, а лишь активную ее часть. Политизация 

такой организации как «Лига студентов», при чем в масштабах не только 

Татарстана, но и всей страны, как раз и являлась бы отчасти решением той 

проблемы, которая оговаривалась выше. В рамках данного направления нужно 

развивать сети молодежных и подростковых клубов, кружков художественной 

самодеятельности.  

Следующей мерой, призванной оказать влияние на умы подрастающего 

поколения россиян и противодействовать совершению ими преступлений, 

должно стать снижение возраста уголовной ответственности. Как известно, в 

настоящее время в Российской Федерации общий возраст уголовной 

ответственности составляет 16 лет, а по отдельным наиболее тяжким 

преступлениям – 14 лет. Мы полагаем, что общий возраст уголовной 

ответственности в России должен составлять 15 лет, по статьям указанным в 

части 2 статьи 20 УК РФ – 13 лет, кроме убийства (статья 105), умышленного 

причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), похищения человека (ст. 

126), изнасилования (ст. 131), насильственных действий сексуального 

характера (ст. 132), террористического акта (ст. 205), акта международного 

терроризма (ст. 361), за которые следует привлекать к ответственности с 12 лет. 

Представляется, что уже в таком возрасте несовершеннолетний может 

осознавать всю тяжесть им содеянного, а с другой стороны, боязнь претерпеть 

уголовную ответственность за содеянное будет сдерживать подростков от 

совершения преступлений. Тем более этот вопрос уже обсуждался в 

Государственной Думе Российской Федерации. Депутатами Государственной 

Думы Российской Федерации предлагалось снизить возраст для привлечения к 

уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких 
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преступлений до 12 лет.  По словам члена комитета Государственной Думы по 

конституционному законодательству и государственному строительству В.А. 

Поневежского, эта мера вызвана тем, что поражает жестокость 

несовершеннолетних, которых привлечь сегодня к ответственности по закону 

нельзя. Парламентарий уверен, что страх перед наказанием будет 

останавливать малолетних преступников1. 

За привлечение к уголовной ответственности с 12 лет выступал 

Следственный комитет Российской Федерации и Министерство внутренних дел 

Российской Федерации. Помимо них, данную позицию поддерживало 

множество других правоведов. Так, преподаватель МГЮА имени 

О.Е. Кутафина  Д. Дорогин, подчеркнул, что «настоящая система с общим 

и пониженным возрастом уголовной ответственности функционирует уже 

достаточно давно и оправдала себя». Д. Дорогин вспомнил позицию 

профессора Б. Разгильдиева, который некоторое время назад предложил ввести 

для несовершеннолетних новую иную меру уголовно-правового характера. 

«Действительно, почему наш Уголовный закон предусматривает 

принудительные меры медицинского характера для психических больных, а не 

предусматривает мер воспитательного воздействия для лиц, совершивших 

общественно-опасные деяния до достижения возраста уголовной 

ответственности»,  – заключил Дорогин2 . 

В свою очередь, научный сотрудник этой же Академии А. Игошин, 

отметил: «Я поддерживаю данную инициативу. В условиях современного 

развития информационных технологий, подростки взрослеют гораздо быстрее и 

уже в более юном возрасте могут в полном объеме осознавать значение своих 

действий»3. 

                                                           
1 Бабич К. Госдума предлагает «сажать» в тюрьмы с 12 лет // Аргументы и факты. 2012. № 

18. С. 28 
2 Инютина М.Г., Миронюк И.В., Хвостенко А.И. «За» и «Против» понижения возраста 

уголовной ответственности до 12 лет // Научно-практические конференции студентов 

СибАК. 2012. № 4. С. 8 – 10. 
3 Законопроект о снижении возраста уголовной ответственности внесут в ГД // РИА Новости. 

URL: http://ria.ru/society/20120301/583378493.html  (04.05.2017). 
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Отдельно хотелось бы остановиться на проблеме отсутствия в России 

системы пробации для несовершеннолетних. Пробация – своего рода форма 

условного осуждения, при которой лицо, осуждённое к лишению свободы, 

фактически не отправляется в места лишения свободы, а поступает под надзор 

уполномоченного лица, которое призвано контролировать поведение 

осуждённого на свободе. Как правило, оставленному на свободе осуждённому 

устанавливается специальный режим поведения, при котором он не имеет права 

посещать определённые места (ночные клубы, увеселительные заведения), 

также ему предписывается пройти курс лечения или обучения, проживать по 

строго установленному адресу, ограничить круг своего общения.  

В апреле 2015 г. Президент РФ поручил правительству проработать 

вопрос о создании службы пробации на базе действующих УИИ. Результатом 

деятельности совместной комиссии аппарата уполномоченного и руководства 

ФСИН России стали законопроект «О пробации в Российской Федерации» и 

проекты иных нормативных актов. 

Расчеты показали, что для выполнения УИИ всех возможных, 

предусмотренных «Европейскими правилами», функций служб пробации 

нужны дополнительные штаты в количестве 56380 чел. или увеличение штатов 

инспекций в шесть раз - с 10444 до 66824 человек. Понятно, что в 

правительстве эти данные отклика не нашли и указание Президента в конце 

2015 г. было снято с контроля. В докладе Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации за 2015 г. появился раздел «О необоснованном 

затягивании создания службы пробации в Российской Федерации» с выводом: 

«В правительстве вновь возобладал недальновидный подход: экономия на 

«капле воды», способной погасить «искру», приводит к миллиардным тратам на 

тушение разгорающихся от разного рода «искр» социальных и иных пожаров, а 

также к не предотвращенным вовремя человеческим трагедиям».1 

                                                           
1  Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 год // 

Российская газета. 2016. 24 марта. N 61 (6929). С. 19. 
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Мы абсолютно согласны с позицией Уполномоченного по правам 

человека и считаем необходимым принятие Федерального закона «О пробации 

в РФ». Представляется, что введение системы пробации для 

несовершеннолетних осуждённых в Российской Федерации сыграло бы 

определённую роль в профилактике преступности среди молодёжи, поскольку, 

оставаясь на свободе, несовершеннолетние смогут избежать нежелательного 

контакта со своими сверстниками, уже вставшими на преступный путь и 

впитавшими в себя криминальную субкультуру.  

3.3. Международно-правовые основы и опыт предупреждения молодежной 

преступности 

Осуществляя профилактику молодежной преступности непременно 

нужно учитывать международно-правовые акты, которые регламентируют 

вопросы по борьбе с преступностью несовершеннолетних и зарубежный опыт. 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации на 

территории России действуют общепризнанные принципы и нормы 

международного права. Это положение в полной мере относится к нормам 

международного права, регулирующим отношения в сфере предупреждения 

противоправного поведения несовершеннолетних. Наиболее важными из них 

являются: 

1.   Конвенция ООН о правах ребенка1 (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 5 декабря 1989 г., ратифицирована Верховным Советом СССР 13 июня 

1990 г.). 

Конвенция признает ребенка носителем всех общечеловеческих прав с 

момента его рождения и неотъемлемость этих прав приобретает силу нормы 

международного права. Впервые на межгосударственном уровне озвучены 

                                                           
1 Конвенция ООН о правах ребенка, принята Генеральной Ассамблеей ООН 05.12.1989 г., 

ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.1990 г. // Сборник международных 

договоров СССР. - Выпуск XLVI, 1993. 
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такие гуманистические понятия, как право ребенка на жизнь и право ребенка на 

родителей. 

К ведению правоохранительных органов государств – участников 

Конвенции отнесены вопросы предупреждения всех форм насилия в отношении 

детей, сексуальной эксплуатации, употребления наркотиков, нарушения их 

личных прав при отправлении правосудия. 

2. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 1 , план действий по осуществлению Всемирной декларации об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей в 90-е года. Документы 

посвящены не только правовым аспектам защиты детства, но и новым 

принципам и программам реальных действий в пользу детей. 

Декларация и План определяют принципы образованности и грамотности, 

регулируют положение детей, находящихся в особо трудных условиях, т.е. 

сирот и инвалидов, формулируют принципы спасения детей во время 

вооруженных конфликтов, планируют снижение уровня нищеты, защиту от 

всех форм эксплуатации и применения наркотиков и рассматривают вопросы 

зашиты окружающей среды применительно к охране детства (п. 7 ст. 20). 

3. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила») 2 

разработаны на Межрегиональном подготовительном совещании к VII 

Конгрессу ООН, состоявшемуся в г. Пекине (КНР) в мае 1984 г., в связи с чем и 

получили название «Пекинские». 

«Пекинские правила» – основополагающие нормы-принципы, принятые 

ООН, касающиеся минимальных стандартных (т.е. общих для всех государств – 

участников ООН) правил отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних. Они регулируют процессуальную форму судебного 

                                                           
1  Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (принята в г. 

Нью-Йорке 30.09.1990 г.) // Дипломатический вестник. 1992. № 6. С. 10 - 13. 
2  Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) (Приняты 29.11.1985 Резолюцией 

40/33 на 96-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Документ опубликован 

не был. СПС Гарант. 
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разбирательства, определяют систему мер воздействия на несовершеннолетнего 

правонарушителя, ориентируют на устранение причин и условий совершения 

преступления, ставят своей целью его исправление и перевоспитание. 

4. Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних («Эр-Риядские принципы») 1  (приняты на Генеральной 

Ассамблее ООН в 1990 г.). Принципы разработаны на Международном 

совещании экспертов в г. Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в марте 1988 г., в связи 

с чем получили название – «Эр-Риядские». В этом документе определено, что 

предупреждение преступности среди несовершеннолетних является 

важнейшим аспектом предупреждения преступности в обществе. Он 

предусматривает тесное сотрудничество между национальными, 

государственными, местными органами управления с участием частного 

сектора, представителей общин. 

Зарубежный опыт профилактики несовершеннолетних вызывает интерес 

тем, что его можно использовать в России наиболее эффективно проявившие 

себя на практике меры профилактики. Так, интересным является опыт 

предупреждения молодежной преступности в Германии. Там с 2001 г. 

создаются Отделы по превентивным мерам профилактики преступлений, 

работающие с потенциальными правонарушителями, каковыми часто 

оказывается молодежь. Как утверждают немецкие правоохранительные органы 

«этот отдел - важное звено в работе с молодежью, поскольку зачастую 

оказывается, что подросток даже не знает, что нарушает закон. К тому же 

молодые люди доверяют полиции, поэтому нам несколько легче, чем 

остальным общаться с ними»2. 

Отделом был разработан проект ролевых игр для подростков, основной 

задачей которого являлось доведение до ребенка информации о его 

                                                           
1  Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы)  (Приняты 14.12.1990 

Резолюцией 45/112 на 68-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // 

Документ опубликован не был. СПС Гарант. 
2 Молодежная преступность? Nein danke! // Личное дело. 2008. № 132. С. 2. 
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обязанностях и правах, о том, какой вид наказания он получит за то либо иное 

преступление. Разработчики проекта убеждены, когда подросток хотя бы раз в 

игровой форме увидит, какую структуру имеет преступление с момента его 

исполнения до назначения за него наказания, в реальной жизни он много раз 

задумается, перед тем как нарушить закон. 

В качестве участников игры выбираются старшеклассники района. В 

основном работа выполняется по такой схеме: из школы в управление 

поступает звонок с сообщением о том, что совершено то либо иное 

правонарушение. Полицейский осуществляет выезд в класс, где проводит 

трехдневные ролевые игры. По ходу такой игры воссоздается детальный 

«проект» преступного деяния. В конце дело направляется в участковый суд, 

разбирательство в котором ведёт настоящий судья. В игре принимает участие 

25-30 человек (школьный класс). B первый день они на протяжении 2-3 часов 

беседуют на тему прaв подростков и часто совeршаемых ими прeступных 

деяниях, после - o различных видах нaказания за данные прeступления. 

Тематику выбирaют соответствующую проблеме, по кoторой вызвали 

полицию. Нa следующий день их просят нaписать проект какoго-нибудь 

преступления. Всe школьников делят нa группы: жeртвы, преступники, 

очевидцы, свидетeли, адвокаты. В последующий день учащиеся встречаютcя с 

участковым судoм, где делo проигрывается вплoть дo постановления 

приговора. 

Самым типичным преступлением здeсь является грабёж. Рассмотрим 

случай конкретного делa, пo которому проводилась ролевая игрa c 

девятиклассниками одной школы Nеukolln'а 1 . Парень и две девyшки 

прогyливаются пo парку, после чего собираютcя сходить нa дискотеку. Им нa 

встречу попадаютcя два агрессивных парня, которые затевают словесную 

cсору, после чего избивают всеx, грабят и исчезают. Потерпевшие обращаютcя 

за помощью в полицию, последняя находит грабителей, проиcходит суд. 

                                                           
1 Молодежная преступность? Nein danke! // Личное дело. 2008. № 132. С. 2. 
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B Германии уверены, что результаты подобного непосредcтвенного 

просвещения налицo. Косвенно oб этом свидетельствуeт и то, чтo многие из 

участвовавшиx в проекте в последующем приходят за правовой консультaцией 

в  Дoм прав молoдых людей при пoлицейском участке. Естественно, такая 

«антикриминальная инъeкция» не можeт давать стопроцентной гарантии. 

Однако помимо прочегo в процессе провeдения проекта полицейские 

знакомится с «трудной молодежью», и если подросток совершает 

преступление, полиция уже знает, с кем имеет дело, что, непременно, помогает 

в проведении расследовании. 

В 2003 году Главный департамент по образованию Канады предложил 

выработать меры, которые направлены на профилактику проявлений 

правонарушающего поведения, в особенности насилия в школах. В итоге были 

разработаны около двадцати моделей работы. Их можно объединить в четыре  

группы: 

1) изменение организации работы в школах; 

2) проведение воспитательных мероприятий; 

3) улучшение качества жизни в школах; 

4) улучшение материального обеспечения школ. 

В целях изменения организации работы в школах были приняты 

следующие меры: оказание большего внимания учащимся, более строгий 

контроль за всеми, приходящими в школу и уходящими из нее; деление 

учащихся на мелкие группы; создание помещений для пребывания учеников, 

которые удалены из классов, и открытие школ до начала занятий. 

В качестве воспитательных мер нужно отметить организацию 

обязательного курса индивидуальной социальной подготовки, которая 

включает изучение вопросов, которые непосредственно либо косвенно связаны 

с преступностью и обозначением таких тем, как основные жизненные ценности, 

жизнь в обществе, самоуважение и уважение других людей. 

Для школьного персонала в городах Канады организованы разные 

тренинги по повышению квалификации на различные темы, в том числе и 
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такие, как преступность и насилие, законы, которые касаются 

несовершеннолетних. 

Подобная мера, как улучшение условий обучения в школах, направлена 

на повышение чувства причастности учащихся к ее организации, в целях чего 

они привлекаются к работе над изменением правил внутреннего распорядка и 

по созданию программ борьбы со стрессами. Эти адресованные всем учащимся 

меры, несомненно, являются мерами первичной профилактики. 

Особым интересом пользуется философия законов о подростках. 

Известная исследовательница проблем подростковой профилактики 

Патриция Ханиган в своей книге «Молодежь, которая испытывает трудности», 

так описывает положение дел в Канаде: «Впервые поставив проблему детской 

преступности на законодательный уровень еще в 1908 году, государством было 

продекларировано свое отношение к вопросам деструктивного поведения 

несовершеннолетних. Речь идет о философии parens patriac, когда государство 

заменяет родителей, то есть государство, в лице судьи, становится «хорошим 

отцом семейства», который должен обращаться с молодым человеком «со всей 

добротой отца, а не со всей строгостью хозяина, который хочет наказать 

провинившегося ребенка» 1. 

И вплоть до сегодняшнего дня социальные институты Канады 

используют в работе с подростками именно такую философию, что является 

первой принципиальной особенностью в системе профилактики социальной 

девиации подростка. Следующей существенной особенностью ювенальной 

системы Канады является наличие возможности не подвергать подростков 

судебному разбирательству, а применять к ним альтернативные меры 

воздействия. 

Несмотря на гуманистический подход ювенального правосудия 

канадской системы она не может быть эффективно применена во всех 

государствах. В 1978-1979 годах Движение Примирения Жертв и Преступников 

                                                           
1  Антонян Ю.М. Проблема причин преступного насилия в период восстановления 

криминологии // Криминологический журнал. 2011. №1. 
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проникает из Канады в США. Согласно данным рубежа 1990-2000-х гг. 44% 

несовершеннолетних заключенных находились в тюрьмах США не из-за того, 

что совершили преступление, а по той причине, что «попали в категорию лиц, 

которые нуждаются в надзоре из-за того, что допоздна бродили по улицам, 

курили в учебном заведении, не посещали школу. По просьбе родителей 

непослушных несовершеннолетних в США могут поместить в специальный 

центр по перевоспитанию, в котором режим идентичен с тюремным. В США 

каждый год 700 тысяч несовершеннолетних подвергают аресту на основании 

поставленного диагноза «дети, которые нуждаются в надзоре».1 

Надзор за девиантным поведением подростков, который был учрежден и 

воплощен в работе органов ювенальной юстиции США, привел к широкому 

распространению «организационного принуждения» как способа обращения с 

молодыми людьми. Изолирование от общества, дисциплинарные санкции и 

жесткий контроль - вот в чем виделись условия надлежащего изменения 

поведения подростков-правонарушителей. 

В последнее время ряд штатов принял законы, которые облегчают 

передачу дел несовершеннолетних правонарушителей в суды для взрослых. Как 

считают некоторые исследователи, это было следствием разочарования как 

специалистов, так и общественности в реабилитационной доктрине». 

Выводы по третьей главе: 

Наиболее распространенными в криминологии видами профилактики 

преступности являются общее и специальное предупреждение. 

Базой общего предупреждения является создание достойных условий 

формирования, а также жизнедеятельности человека для того, чтобы 

заблаговременно предупредить зарождение у него негативных потребностей, 

привычек и обеспечить эффективное решение им своих проблем в рамках 

закона, поощрять, стимулировать общественно полезное, правомерное 

поведение. 

                                                           
1  Ананич В.А.,Серебрякова И.М. Предупреждение преступности: зарубежный опыт, 

международное сотрудничество. М., 2012. 
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Функция общесоциальной профилактики последовательно 

осуществляется всем прогрессивным развитием общества: развитием 

экономики, обеспечением прав, свобод, законных интересов граждан, 

поддержанием культуры и нравственности, укреплением законности, 

социальной защиты всего населения. 

Специальная профилактика преступности включает в себя меры, 

направленные на выделение, нейтрализацию, ослабление, устранение 

криминогенных факторов, на исправление лиц могущих совершить или 

повторно совершающих преступления. 

Специальное предупреждение осуществляется путём воздействия на 

социальные группы, отдельных лиц и организации или сферы деятельности, в 

отношении которых есть основания полагать, что они обладают повышенной 

криминогенностью или виктимностью. 

Предупреждение молодежной преступности, так же как и 

предупреждение преступности в целом, представляет собой определенную 

систему, состоящую из субъектов, осуществляющих эту деятельность, 

объектов, на которые направлено воздействие, а также непосредственно тех 

мер, с помощь которых происходит соответствующее воздействие.   Большое влияние в возникновении молодежных преступных группировок  играет романтизация преступной деятельности. И огромную роль в этом играют литературные произведения и 

фильмы. Легенды о Робине Гуде – это, пожалуй, один из наиболее ярких примеров, когда жизнь разбойников была преподнесена так, будто это вовсе не жизнь преступников, изгоев общества, а людей, полезных и це нных для общества. После выхода на эк раны многосерий ного фильма «Бригада»  в стране был всплеск активности группировок. Молодежь, подражая героям сериала, сами организов ывали похожие « бригады»  и совершали различного рода преступления. Огромной популярностью пользовались также среди молодежи такие фильмы как «Бумеранг» , «Решало»  и т.д. Все они,  так или иначе, отражали в подсознании молодежи, что насилие и вымогательство это куда более привлекательнее, чем быть законопослушным гражданином. 

  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20463
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/100351
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Молодежная преступность – специфический, но весьма точный 

индикатор состояния и тенденций развития мотивационных и ценностных 

структур поведения значительных социальных групп, показатель их реакции на 

социально экономические трансформации. Распространенность преступлений 

среди лиц молодежной возрастной группы, их качественные характеристики с 

определенными коррективами могут расцениваться как прогностические для 

всей преступности. Одним из основных критериев отграничения молодежной 

преступности от иных проявлений преступности является возраст лиц, которые 

оказываются вовлеченными в преступную деятельность. В социологической, 

психологической и криминологической литературе нет единообразного 

понимания того, что такое молодежь и какими временными границами 

определяется данный возраст. На наш взгляд, следует согласиться с таким 

критерием молодежной преступности как возраст – с 14 лет до 30 лет. 

Общий рост молодежных преступлений с 1998 г. по 2008 г. - в 1,8 раза - 

несколько ниже, чем темпы роста всех преступлений. Но с 2008 г. наблюдается 

повышение доли преступлений молодежи в общей преступности, что 

свидетельствует об определенном неблагополучии этой части населения 

страны. В целом тенденции молодежной преступности неблагоприятные, так 

как единая статистическая информация о числе преступлений, совершаемых 

молодежью, отсутствует, высока латентность молодежной преступности. 

Повсеместно развивается молодежная групповая преступность. 

Причины и условия преступности молодежи, как и преступности в целом, 

носят социально обусловленный характер. Они, прежде всего, зависят от 

конкретных исторических условий жизни общества, от содержания и 

направленности его институтов, от сущности и способов решения основных 

противоречий. В качестве основных причин молодежной преступности можно 

выделить экономические причины, однако эта причина определяет не столько 

уровень преступности, сколько ее характер – с ростом реальных доходов, 
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снижением неравенства в доходах и уровня безработицы происходит 

замещение насильственных преступлений корыстными; неблагополучное 

непосредственное окружением; рост употребления наркотиков и алкоголизм. 

К условиям, способствующим преступности несовершеннолетних, можно 

отнести: безнадзорность, безнаказанность, недостатки и упущения в работе 

правоохранительных органов по организации предупреждения и пресечения 

правонарушений среди подростков, серьезные проблемы в правовом 

воспитании несовершеннолетних, высокую латентность преступлений, 

совершаемых этими лицами. 

Для личности молодежного преступника характерны такие качества: 

искаженное представление о подлинной сущности и значении таких 

важнейших нравственных понятий, как смелость, трусость, верность, 

предательство, дружба, измена, героизм, мужество, скромность; ошибки в 

оценках отдельных лиц, явлений, событий, неумение оценить человека в 

совокупности всех его свойств и качеств; предпочтение внешним проявлениям 

человека без учета его подлинных мотивов и целей; эмоциональная 

неуравновешенность, неустойчивость, повышенная возбудимость, резкая смена 

настроений; обостренное отношение к окружающему, ко всему новому, 

незнакомому при отсутствии необходимых знаний и опыта; повышенная 

физическая активность, инициативность, избыток сил и энергии, 

обусловленные подъемом жизнедеятельности; стремление к 

самостоятельности, самовыражению и самоутверждению «любой ценой»; 

неприятие «чужих советов», педагогических сентенций старших и иных форм 

воспитательного воздействия; желание показать и доказать свою «зрелость», 

стремление к лидерству; внушаемость, излишняя доверчивость, склонность к 

подражательству, конформизм. 

В основе формирования и существования молодежных преступных 

группировок лежит целый комплекс социально-психологических причин. 

Многие из этих причин, как правило, самими членами этих группировок либо 

не осознаются, либо осознаются, но не полностью, то есть данные причины 
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лежат за пределами рационального осмысления самими молодыми людьми. 

Молодежная групповая преступность говорит о повышенной общественной 

опасности молодежных преступных группировок. 

Наиболее распространенными в криминологии видами профилактики 

преступности являются общее и специальное предупреждение. 

Базой общего предупреждения является создание достойных условий 

формирования, а также жизнедеятельности человека для того, чтобы 

заблаговременно предупредить зарождение у него негативных потребностей, 

привычек и обеспечить эффективное решение им своих проблем в рамках 

закона, поощрять, стимулировать общественно полезное, правомерное 

поведение. 

Функция общесоциальной профилактики последовательно 

осуществляется всем прогрессивным развитием общества: развитием 

экономики, обеспечением прав, свобод, законных интересов граждан, 

поддержанием культуры и нравственности, укреплением законности, 

социальной защиты всего населения. 

Специальная профилактика преступности включает в себя меры, 

направленные на выделение, нейтрализацию, ослабление, устранение 

криминогенных факторов, на исправление лиц могущих совершить или 

повторно совершающих преступления. 

Специальное предупреждение осуществляется путём воздействия на 

социальные группы, отдельных лиц и организации или сферы деятельности, в 

отношении которых есть основания полагать, что они обладают повышенной 

криминогенностью или виктимностью. 

Предупреждение молодежной преступности, так же как и 

предупреждение преступности в целом, представляет собой определенную 

систему, состоящую из субъектов, осуществляющих эту деятельность, 

объектов, на которые направлено воздействие, а также непосредственно тех 

мер, с помощь которых происходит соответствующее воздействие. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20463
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/100351
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В работе для решения существующих проблем по исследованной 

тематике нами предложены ряд конкретных мер по их разрешению. В 

частности необходимо принять Федеральный закон, который будет 

ограничивать количество производимого и импортируемого в страну алкоголя, 

будет запрещать продажу, ставших среди молодежи достаточно популярными, 

спиртосодержащих энергетических напитков, а также запрещать всякую 

рекламу и открытую продажу алкоголя вообще. 

Следующей мерой, призванной оказать влияние на умы подрастающего 

поколения россиян и противодействовать совершению ими преступлений, 

должно стать снижение возраста уголовной ответственности. Как известно, в 

настоящее время в Российской Федерации общий возраст уголовной 

ответственности составляет 16 лет, а по отдельным наиболее тяжким 

преступлениям – 14 лет. 

Также мы считаем необходимым принятие Федерального закона «О 

пробации в РФ». Представляется, что введение системы пробации для 

несовершеннолетних осуждённых в Российской Федерации сыграло бы 

определённую роль в профилактике преступности среди молодёжи, поскольку, 

оставаясь на свободе, несовершеннолетние смогут избежать нежелательного 

контакта со своими сверстниками, уже вставшими на преступный путь и 

впитавшими в себя криминальную субкультуру.  

Резюмируя сказанное выше, необходимо ещё раз отметить, что проблема 

преступности в молодёжной среде в современной России является проблемой, 

актуальность которой возрастает каждый день. Решение данной проблемы 

зависит как от комплекса государственно-правовых мер, нацеленных на 

профилактику молодёжной преступности, так и от активных действий самого 

общества, которое просто не может оставаться безучастным к данной проблеме. 
Большое влия ние в возник новении молодежных преступных группировок играет романтиза ция преступной деятельности. И огромную роль в этом играют литературные произведения и фильмы. Легенды о Робине Гуде – это, пожалуй, один из на иболее ярких примеров, когда жизнь разбойников была пре поднесена так, будто это вовсе не жизнь преступников, изгоев общества, а людей, полезных и ценных  для общества. После выхода на экраны многосерийного фильма « Бригада»  в стране был всплеск активности группировок.  Молодежь, подражая героям сериала, сами организов ывали похожие « бригады»  и совершали различного рода преступления. Огромной популярностью пользовались также среди молодежи такие фильмы как «Бумеранг» , «Решало»  и т.д. Все они, так или иначе, отражали в подсознании молодежи,  что насилие и вымогательство это куда более привлекательнее, чем быть законопослушным гражданином. 
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