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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Понятие преступности несовершеннолетних связано 

с совокупностью преступлений, совершенных лицами, не достигшими 

совершеннолетия, т.е. в возрасте от 14 до 18 лет, которые с 

криминологической точки зрения, включают три возрастные группы: 14-15, 

15-16 и 17-18 лет. В то же время на преступность несовершеннолетних 

оказывают влияние совершение общественно опасных деяний подростками 

более младшего возраста (10-13 лет), а также совершение преступлений 

молодыми взрослыми (18-21 и 22-25 лет). Например, подростками до 

достижения ими возраста уголовной ответственности совершается 

значительное число (ежегодно более 100 тыс.) общественно опасных деяний, 

сходных по объективной стороне с преступлениями, но по закону не 

являющимися таковыми.  

Преступность несовершеннолетних требует специального изучения, а ее 

предупреждение - особенно актуальная и сложная задача, поскольку:  

- для общества чрезвычайно важно успешное решение масштабных задач 

охраны жизни, здоровья, развития подрастающего поколения; борьбы с 

первичной преступностью, составляющей около 70% всего ее объема, с 

безнадзорностью несовершеннолетних (своеобразным резервом 

преступности);  

- существуют особенности генезиса и мотивации совершения 

преступлений несовершеннолетними, обусловленные спецификой их 

жизнедеятельности и воспитания, их личностными, социально-групповыми и 

психологическими характеристиками;  

- многие криминогенные факторы, оказывающие решающее негативное 

воздействие на взрослых преступников, зарождаются в среде 

несовершеннолетних;  

- значительная часть преступлений совершается несовершеннолетними в 

соучастии со взрослыми преступниками;  
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- рост преступности несовершеннолетних происходит в период 

сокращения общей численности этой возрастной группы населения;  

- преступность несовершеннолетних имеет более интенсивную 

негативную динамику по сравнению с преступностью в целом;  

- несовершеннолетние склонны к отклоняющемуся поведению, поскольку 

принадлежат к так называемой криминогенно активной части населения;  

- криминально активные несовершеннолетние продолжают преступную 

деятельность и после достижения возраста уголовной ответственности, что 

приводит к постоянному возрождению преступности.  

Проблемы преступности несовершеннолетних всегда находились в 

центре внимания отечественной криминологической науки. Им посвятили 

свои труды З.А. Астемиров, М.М. Бабаев, Е.В. Болдырев, Г.С. Гаверов, А.И. 

Долгова, Т.М. Дроздов, В.Д. Ермаков, Г.И. Забрянский, К.Е. Игошев, Н.И. 

Крюкова, Г.М. Миньковский, В.П. Ревин, В.Я. Рыбальская и др. Ученые, 

анализируя методологические вопросы предупреждения подростковой 

преступности и ее отдельных видов, создали золотой фонд отечественной 

ювенальной криминологии, заложили прочный фундамент современной 

государственной политики предупреждения преступности 

несовершеннолетних. Вместе с тем нельзя не признать, что выполненные в 

иной социально-экономической, политико-правовой и идеологической 

ситуации соответствующие исследования не в полной мере отражают 

трансформации, произошедшие как в самой подростковой преступности, так и 

в стратегических подходах к ее предупреждению. 

Цель работы состоит в решении комплекса криминологических, правовых 

и организационных проблем теоретического и прикладного характера, 

связанных с анализом преступности несовершеннолетних, и выработке 

основных направлений оптимизации социального контроля над 

преступностью. 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих 

исследовательских задач: 
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- дать криминологическую характеристику преступности 

несовершеннолетних, показав тенденции развития и структуру данного вида 

преступности как в масштабах страны в целом, так и применительно к 

Республике Татарстан; 

- оценить современное состояние системы профилактики преступности 

несовершеннолетних; 

- обосновать приоритетные направления повышения эффективности 

социально-профилактического и карательного компонентов системы 

социального контроля над подростковой преступностью. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сферах профилактики и социального контроля над 

преступностью несовершеннолетних. 

Предмет исследования - преступность несовершеннолетних, ее 

социальные последствия, связь преступности подростков с негативными 

процессами и явлениями, выступающими в качестве ее детерминант. 

Методологическую основу работы составляют законы и категории 

диалектики как универсальной философской системы познания 

действительности. В качестве частнонаучных методов в работе использованы 

методы статистического и сравнительно-криминологического анализа; метод 

функционального анализа; метод системного и догматического анализа 

правовых норм и ряд других методов исследования. 

Работа состоит из введения‚ трех глав‚ заключения и списка литературы. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

§1. Понятие преступности несовершеннолетних и ее специфические 

черты 

Правонарушения, совершаемые несовершеннолетними‚ относятся к числу 

наиболее масштабных и социально значимых криминальных проблем в 

современном обществе. Криминологическая ситуация во многом 

предопределяется состоянием подростковой преступности на фоне общего 

социально-экономического положения в стране, в рамках которого перед 

правоохранительными органами возникают непосредственные задачи по 

противодействию их противоправному поведению. Следует заметить, что  

преступная активность несовершеннолетних является одной из основ для 

воспроизводства преступности в целом. 

В настоящее время преступность несовершеннолетних, являясь 

разновидностью общей преступности, не должна рассматриваться абстрактно, 

вне зависимости от конкретной территориальности и определенного времени. 

При этом, следует говорить о наличии  особенностей в подходе, а не о другом 

подходе, отделяющем процесс изучения преступности несовершеннолетних от 

иных ее видов. В связи с этим предмет исследования преступности 

несовершеннолетних в обязательном порядке включает вопросы о местах 

преступлений, которые совершаются указанной категорией лиц, о 

соотношении с молодежной и взрослой преступностью
1
. При изучении 

современной преступности несовершеннолетних и разработке мер по борьбе с 

ней следует учитывать общие положения криминологии и уголовного права, 

общую концепцию политики борьбы с преступностью данной категории лиц. 

Преступность несовершеннолетних – это разновидность преступности, 

выделяемая на основании несовершеннолетнего возраста субъектов 

                                                           
1
Грудинин‚ Н.С., Грязнова‚ Д.В. Преступность молодѐжи в современной России: причины, тенденции, 

пути противодействия/ Н.С. Грудинин‚ Д.В. Грязнова // Nauka-rastudent.ru. – 2015. – No. 04 (16) / 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://nauka-rastudent.ru/16/2522/ 
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преступлений. Преступность несовершеннолетних связана с преступлениями, 

совершаемыми лицами, которые не достигли совершеннолетнего возраста. К 

числу несовершеннолетних согласно ст. 89 УК РФ относятся лица, которые ко 

времени совершения преступления достигли четырнадцати, но не достигли 

восемнадцати лет. 

При этом, на преступность несовершеннолетних влияют общественно 

опасные деяния, совершаемые подростками, имеющими более младший 

возраст (10 -13 лет), а также преступления, совершаемые молодыми 

взрослыми (18 -21 и 22 - 25 лет). Так, подростки, не достигшие возраста 

наступления уголовной ответственности, совершают довольно большое 

количество (около 100 тыс. в год) общественно опасных деяний, которые 

являются сходными по объективной стороне с преступлениями, но согласно 

уголовному законодательству не являются таковыми. Криминологическая 

особенность преступности несовершеннолетних заключается в ее 

относительно плавном росте в течение длительных периодов времени. Таким 

образом, от эффективности разрешения проблем подростковой преступности в 

настоящее время во многом зависит состояние и тенденции преступности в 

будущем. 

В числе всех лиц, совершивших преступления, уровень 

несовершеннолетних преступников в целом по РФ составляет около 11 - 12%, 

что в 2,5 раза превышает удельный вес самих несовершеннолетних в 

структуре населения России
2
. Указанный уровень является весьма 

значительным, поскольку, в соответствии с экспертными оценками, успешная 

борьба с преступностью и осуществление контроля за ее основными 

показателями возможны при условии, если доля несовершеннолетних 

                                                           
2
Аликова‚ О.П. Анализ динамики и тенденций состояния преступности несовершеннолетних / О.П. 

Аликова // Электронный научно-практический журнал «Молодежный научный вестник.  -2017. - апрель 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http: //www.consultant.ru. 
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преступников составляет не более 4 - 5%
3
. В противном случае преступность 

начинает развиваться лавинообразно. 

Преступности несовершеннолетних, как в целом и всей преступности, 

характерна высокая степень латентности. Латентность данного вида 

преступности связана с правовым положением и физическим состоянием 

несовершеннолетних, их личностными характеристиками, большой 

«регулируемостью» следственной и судебной практикой статистических 

показателей. В исследованиях отмечается, что реальный уровень 

распространенности преступлений, которые совершаются 

несовершеннолетними, в несколько раз выше их зарегистрированной части. 

Наиболее высокая латентность отмечается у краж, грабежей и хулиганств. 

Имеет место «омоложение» преступности несовершеннолетних, повышение 

уровня криминальной активности среди подростков младших возрастов. За 

девяностые годы прошлого века  число 14-15 летних подростков среди 

преступников возросло более чем вдвое
4
. 

Возрастает число преступлений, которые совершаются 

несовершеннолетними, имеющими психические отклонения, а также на почве 

пьянства, токсикомании, наркомании. Имеются в виду так называемые 

пограничные состояния, не исключающие вменяемости и, следовательно, 

уголовной ответственности виновных. К их числу обычно относятся не 

тяжелые и стойкие заболевания, а различные виды неврозов, умеренная 

дебильность, психопатия, алкоголизм, сексуальные расстройства. В настоящее 

время подобные аномалии выявляются у каждого седьмого-десятого 

несовершеннолетнего преступника. При этом, подобные отклонения чаще 

всего (в 80- 85% случаев) являются результатами не наследственности, а 

условий жизни, воспитания подростков. 

                                                           
3
Акбаров‚ Н.Г. Преступность несовершеннолетних как социальное явление: региональный аспект (по 

материалам Республики Татарстан). Дис. ... канд. социол. наук / Н.Г.Акбаров. -Казань, 1999. 
4
Акбаров‚ Н.Г. Преступность несовершеннолетних как социальное явление: региональный аспект (по 

материалам Республики Татарстан). Дис. ... канд. социол. наук / Н.Г.Акбаров. -Казань, 1999. 
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Подростки наиболее болезненно реагируют на негативные последствия 

кризисного состояния общества. Несовершеннолетние являются своеобразным 

«барометром», определяющим катастрофически ухудшающееся «здоровье» 

общества, которое оставляет желать лучшего. Люди все чаще боятся 

неизвестности, болезней, преступности. В то же время тревожность является 

основой преступного поведения, в том числе и среди несовершеннолетних, 

которые для ее преодоления зачастую используют разнообразные 

возбуждающие средства. Почти каждое пятое преступление совершается 

несовершеннолетними в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 

Структурной особенностью преступности несовершеннолетних является 

более узкий круг совершаемых преступлений; меньшая доля в их числе 

тяжких преступлений (в основном преобладают кражи - 60%, грабежи и 

разбои - 10% и хулиганство - 7%; до недавнего времени были относительно 

редки убийства (1%), причинения тяжкого вреда здоровью (1,5%), 

изнасилования (0,5%); незначительная часть преступлений, совершаемых по 

неосторожности
5
. В то же время в последнее время несовершеннолетними 

«осваиваются» и новые для них виды преступлений (вымогательства, захваты 

заложников, валютные мошенничества, торговля оружием, наркотиками, 

компьютерные преступления и т.п.). 

Наличие неблагоприятных тенденций имеет место и в структуре 

насильственной преступности несовершеннолетних. Значительная часть 

подобных преступлений совершается несовершеннолетними в отношении 

членов их семей или других родственников, иных лиц из их бытового 

окружения. Потерпевшими при этом являются также несовершеннолетние, 

принадлежащие зачастую к бытовой микросреде преступников, а каждое 

третье изнасилование и десятое хулиганство совершаются 

несовершеннолетними в квартирах. 

                                                           
5
Аликова‚ О.П. Анализ динамики и тенденций состояния преступности несовершеннолетних / О.П. 

Аликова // Электронный научно-практический журнал «Молодежный научный вестник.  -2017. - апрель 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http: //www.consultant.ru. 



10 
 

Характерными чертами подобных преступлений несовершеннолетних 

являются немотивированная агрессивность и жестокость. Достаточно часто 

несовершеннолетними преступаются те пределы насилия и жестокости, 

которые в конкретных ситуациях были бы вполне достаточны для достижения 

целей. Подростками в ходе совершения преступлений при неудачном для них 

стечении обстоятельств совершаются убийства, разбойные нападения, 

причиняются тяжкие телесные повреждения. Зачастую прослеживается 

обратно пропорциональная зависимость агрессивности их поведения от 

собственного страха перед силой своих противников. 

Несовершеннолетние, как правило, не в состоянии чувствовать чужую 

боль. У них либо снижено, либо совсем отсутствует чувство страха перед 

смертью. Нередко, они совершают какие-либо агрессивные действия не 

потому, что они являются особенно смелыми, а потому что не могут адекватно 

оценить опасность своих поступков для жизни и здоровья. 

На агрессивность несовершеннолетних оказывает большое влияние 

непродуманность информационной политики со стороны ведущих средств 

массовой информации и заполнение кинотеатров, пунктов видеопроката и 

телевизионных программ фильмами как отечественного, так и иностранного 

производства, демонстрирующими и пропагандирующими насилие. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

несовершеннолетними признаются лица, которые не достигли 18 лет. 

Законные интересы несовершеннолетних (полностью или частично) 

осуществляются их родителями, иными законными представителями, 

опекунами, попечителями. По общему правилу лицо подлежит уголовной 

ответственности после достижения 16-летнего возраста. За совершение 

отдельных преступлений, прямо перечисленных в УК РФ, ответственность  

наступает с 14 лет.  

Несовершеннолетние в возрастной категории 14-16 лет имеют степень 

умственного и волевого развития, позволяющую им критически осознавать 

свои поступки. В указанном возрасте у них имеются возможности для 
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обдумывания общественной опасности своих действий и для контроля за 

ними. Несовершеннолетние правонарушители обладают индивидуальными 

особенностями личности, исследование которых может помочь в выборе 

наиболее целесообразных мер для корректировки, индивидуальной 

воспитательной работы, действенной профилактики, своевременного 

устранения причин совершаемых преступлений.  

Под личностью подразумевается человек с учетом его психологических 

черт, являющихся социально обусловленными, проявляющимися в 

общественных по природе связях и отношениях, являющихся устойчивыми, 

определяющих нравственные поступки человека, имеющих немаловажный 

смысл для него самого и окружающих. В данное понятие традиционно 

включаются характеристики, являющиеся наиболее или наименее 

устойчивыми и свидетельствующие об особенностях человека, 

определяющими его важные для людей поступки
6
.  

Правонарушениями несовершеннолетних являются противоправные 

виновные действия лиц, носящие общественно опасный характер, посягающие 

на установленный порядок отношений в обществе. Если нарушения не 

достигают уровня уголовно наказуемых деяний, то подобное поведение 

несовершеннолетних считается делинквентным. Для делинквентного 

поведения характерна асоциальная, противоправная направленность, 

имеющаяся в деяниях,  наносящих вред людям, организациям, обществу и 

государству. Подобное поведение проявляется в уклонении от учѐбы, работы, 

примыкании к асоциальным группам (ровесникам или более старшим по 

возрасту), совершении хулиганских действий, отбирании у младших 

школьников денег, издевательствах над ними и т. д.  

Возрастание интереса к общегуманитарным темам, вопросам жизненного 

пути и смерти, своему социальному положению в данном жизненном периоде 

зачастую сочетается с недостаточно развитыми способностями к объективным 

                                                           
6
Гурьев‚ М.Е. Детерминирующее влияние социально-психологических факторов на формирование 

личности несовершеннолетнего преступника. В сборнике: Психология и педагогика: методика и проблемы 

практического применения / М.Е. Гурьев. - Новосибирск, 2014. - С. 82. 
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оценкам конкретных действий, к самоконтролю над поведением. В особые 

противоречия данные стороны развития личности несовершеннолетнего 

вступают при их соединении со стабильным плохим отношением к 

общественной морали, установкам родителей, стилю семейных отношений.  

Стремления к демонстрации своей независимости, воплощению себя в 

жизнь нередко являются обстоятельствами, подталкивающими данных лиц к 

совершению асоциальных деяний. В связи с тем, что лица, не достигшие 

совершеннолетия, имеют достаточно большой уровень активности, их легче 

привлечь к совершению правонарушений. Помимо этого, в их умственных и 

физиологических способностях проявляются довольно большие 

криминогенные возможности.  

В личности несовершеннолетних правонарушителей можно выделить 

особенности, заключающиеся в следующем:  

- в отсутствии способностей к состраданию, неглубоком чувстве 

сопереживания, безразличии к эмоциям других наряду с неспособностью к 

поддержанию эмоционально сконцентрированных, постоянных 

взаимоотношений;  

- в отсутствии стремления к получению знаний, общей запущенности, 

стремлении к получению удовольствий без приложения необходимой воли и 

трудовых затрат;  

- в высокой эмоциональности, сопровождающейся стремлением к замене 

ощущений пустоты и плохого душевного состояния, связанных с 

употреблением алкоголя и других психически активных веществ; 

- в неустойчивости душевного состояния и постоянной 

раздражительности, наличии гневного состояния, выражающегося в 

безосновательном личностном напряжении вместе с неправильной, 

аффективной ответной реакцией в конфликтных ситуациях;  

- в выраженной слабости к персональной и, в особенности, групповой 

бесчеловечности, равнодушном либо брезгливом отношении к 
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общечеловеческим ценностям, облегченном усвоении асоциального поведения 

и общем социальном и правовом нигилизме;  

- в выраженной эгоцентричности и ощущении законности собственного 

антисоциального поведения, в регулярных оправданиях или обвинениях 

окружающих лиц в последствиях своих действий;  

- в отсутствии личных ощущений вины за наступление общественных 

последствий своего поведения, высокой подверженности влиянию 

совершеннолетних преступников либо групповому воздействию и т.д. 

С криминалистических позиций большое значение придается изучению 

семейного положения несовершеннолетних преступников. Это объясняется 

тем, что в семьях формируются социально значимые качества личности и 

свойственные ей оценочные критерии.  

Семьей может быть заблокировано криминогенное влияние со стороны 

многих негативных факторов социальной жизни. Родители способны принять 

меры к пресечению формирования отрицательных взглядов и привычек у 

детей, скорректировать стихийно сформировавшиеся у них криминогенные 

качества. В указанном смысле у семейной педагогики имеются самые большие 

потенциальные возможности. К сожалению, реализация этих возможностей 

осуществляется далеко не в полном объеме.  

Криминогенный характер воздействия семьи на ребенка может 

проявляться в следующем:  

1) в несостоятельности семьи как фактора, препятствующего 

формированию преступного поведения;  

2) в выступлении самой семьи в качестве фактора формирования 

криминогенных качеств ребенка;  

3) в способствовании семьи формированию психофизической патологии 

ребенка
7
.  

                                                           
7
Баскакова‚ А. В., Данилова‚ М. В. Характеристика основных причин совершения правонарушений 

несовершеннолетними / А.В. Баскакова, М.В. Данилова // Молодой ученый. - 2014.- №20.- С. 552.  
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У семьи имеются большие возможности для удержания детей от 

совершения преступлений. К сожалению, зачастую данные возможности 

остаются не реализованными. Причины этому могут заключаться:  

- в педагогической безграмотности родителей, их неспособности оказать 

правильное воздействие на детей, особенно на трудных подростков 

(гиперактивных, имеющих патологии психики);  

- в отсутствии одного из родителей либо родителей вообще (дети 

находятся на воспитании у бабушек или иных родственников), что влечет 

много педагогических, психологических и материальных трудностей;  

- в тяжелой болезни (инвалидности) родителей;  

- в занятости родителей на работе, недостатке времени для общения с 

детьми;  

- в  наличии конфликтов в семье, ведущих к противоречиям в семейной 

педагогике (дискредитация родителями друг друга);  

- в утрате родителями авторитета, взаимном отчуждении детей и 

родителей, в результате чего последними утрачиваются способности по 

оказанию положительного влияния на детей (советы и замечания родителей 

либо не воспринимаются, либо дети специально поступают вопреки воле 

родителей);  

- в безразличном отношении родителей к детям (индифферентные семьи, 

где дети предоставлены сами себе);  

- в отсутствии у родителей контактов с педагогами, общественными 

родительскими организациями, представителями правоохранительных 

органов (в случаях, когда дети попадают в криминальные компании и семьи 

собственными силами не способны пресечь криминализацию подростков).  

Семья - это основная среда для формирования личности. При этом, 

далеко не всегда в результате семейного воспитания у подростков 

формируются положительные качества. Нередко, вольно или невольно, 

родители способствуют формированию у детей криминогенных качеств. 

Причины этого заключаются:  
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- в попустительстве, вседозволенности либо, наоборот, грубом обращение 

с детьми;   

- в отрицательных примерах со стороны родителей (проявлениях 

жестокости, черствости, агрессивности, жадности, нравственной 

нечистоплотности и т.п.);  

- в сознательном формировании родителями, старшими братьями или 

другими родственниками отрицательных взглядов и привычек у 

несовершеннолетних, а в некоторых случаях втягивании их в пьянство, 

употребление наркотиков, преступную деятельность (криминальные семьи).  

Таким образом, преступность несовершеннолетних можно определить в 

качестве самостоятельного вида преступности, характеризуемого 

особенностями количественных и качественных показателей ее состояния и 

развития, обусловленного прежде всего личностью преступников, в основе 

поведения которых находятся эгоцентрические мотивы и неустойчивая 

психика. 

 

§2. Причины и условия преступности несовершеннолетних 

 

Можно утверждать о наличии социально – обусловленного характера 

причин и условий преступности несовершеннолетних, как и преступности в 

целом. И, в первую очередь, о ее взаимосвязи с конкретными историческими 

условиями жизни общества, содержанием и направленностью его институтов, 

сущностью и способами разрешения основных противоречий. 

Многим несовершеннолетним свойственно наличие, если можно так 

выразиться, «робин - гудовской» психологии мести за несправедливое 

отношение к ним, облегчающей для них совершение преступлений. Им также 

присуще внутреннее не согласие с навязанным им клеймом «социального 

аутсайдерства». 

При этом, делать утверждения о том, что проблемы, связанные с 

преступностью несовершеннолетних, возникли только за последние 
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десятилетия, было бы неверно. Латание общественных дыр с помощью 

молодежи, наличие постоянного потребительского отношения к ней вовлекло 

за собой разрастание форм дезадаптивного поведения. Неудивительно, что у 

несовершеннолетних отсутствует доверие официальной пропаганде. 

Таким образом, причины преступности несовершеннолетних можно 

подразделить на две большие группы: связанные с личностными 

особенностями несовершеннолетних; отражающие недостатки общественного 

устройства
8
. 

Первая группа причин связана с наличием подросткового нигилизма, 

когда в душах внешне беспристрастных людей нередко кипят страсти, а за 

грубостью у юношей скрывается робость; катастрофическим снижением 

интеллектуального потенциала (до 6% учащихся не в состоянии усвоить 

школьную программу, 30% - испытывают при этом затруднения, 70% 

школьников имеют дефектный генотип). 

Кроме того, следует особо подчеркнуть, что, по подсчетам специалистов, 

акцентуированных личностей среди граждан - около 40%, а среди 

несовершеннолетних этот процент еще выше
9
. В результате у 

несовершеннолетних проявляется рост корыстной и сексуальной 

агрессивности, хулиганства. 

Ко второй группе относятся причины, связанные с противоречиями 

социального и экономического состояния общества. 

В криминологических исследованиях последних лет сформировалась 

устойчивая позиция о том, что главная причина преступности 

несовершеннолетних и ее стремительного роста заключается в резком 

ухудшении экономической ситуации и возросшей напряженности в обществе. 

Конечно, указанные факторы влияют и на состояние взрослой преступности, 

однако стремительное снижение уровня жизни оказывает наиболее сильное 

                                                           
8
Баскакова‚ А. В., Данилова‚ М. В. Характеристика основных причин совершения правонарушений 

несовершеннолетними / А.В. Баскакова, М.В. Данилова // Молодой ученый. - 2014.- №20.- С. 552.  
9
Грудинин‚ Н.С., Грязнова‚ Д.В. Преступность молодѐжи в современной России: причины, тенденции, 

пути противодействия/ Н.С. Грудинин‚ Д.В. Грязнова // Nauka-rastudent.ru. – 2015. – No. 04 (16) / 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://nauka-rastudent.ru/16/2522/ 
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влияние на подростков, поскольку во все времена именно 

несовершеннолетние были и остаются наиболее уязвимой частью общества. 

Их повышенная уязвимость связана с тем, что имеющиеся у 

несовершеннолетних особенности (не устоявшаяся психика, не 

сформированная до конца система ценностей) способствуют их более сильной 

подверженности влиянию факторов, которым взрослые люди противостоят 

значительно успешнее. 

При отсутствии возможностей удовлетворения своих потребностей 

законными путями, многие подростки пытаются «делать деньги» и доставать 

интересующие их вещи и продукты в меру своих сил и возможностей, часто 

посредством совершения преступления. Несовершеннолетние активно 

включаются в рэкет, незаконный бизнес и другие виды преступной 

деятельности. 

Рост проблемных вопросов семейного благосостояния на общем фоне 

постоянной нужды, моральная и социальная деградация, происходящие в 

семьях, влекут за собой  крайне негативные последствия. 

Можно утверждать, что в настоящее время родители меньше уделяют 

времени своим детям, занимаются с ними. В большинстве своем они 

стараются переложить свои воспитательные функции на школы, СМИ и т.д. 

Между тем. семьи играют важнейшую роль в воспитании 

несовершеннолетних детей. Родители для подростков являются неким 

«психологическим центром». С момента рождения в семьях детям 

прививаются основные моральные требования, правила поведения в обществе. 

Недостатки в семейном воспитании являются одной из главных причин 

правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними.  

В настоящее время в РФ имеется достаточно много неблагополучных 

семей. Дети в подобных семьях подвержены негативному влиянию со стороны 

родителей, вследствие чего подростками получается дурной пример 

аморального образа жизни, приобретаются негативные личностные качества. 

В подобных семьях наблюдаются систематические разногласия между 
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старшими членами семей, между родителями и детьми, проявляющиеся в 

открытых конфликтах. Это также оказывает негативное влияние на 

формирующуюся психику подростков.  

Большое количество правонарушений и преступлений совершаются 

несовершеннолетними по причине того, что их семьями подается 

отрицательный пример: пьянство, употребление наркотиков, скандалы, драки 

и т.д. В результате у детей происходит деградация личности. Для подростков 

из девиантных семей привычными явлениями становятся жестокость, 

неуважение к другим людям, грубость.  

Ежегодно около 50 тыс. родителей лишаются родительских прав; 

выявляется около 150 тыс. детей и подростков, оставшихся без попечения 

родителей; в органах внутренних дел ставится на учѐт более 100 тыс. 

родителей, оказывающих отрицательное влияние на поведение детей. Из всех 

детских травм 70% имеют семейный характер
10

.  

Также в нашей стране большое количество несовершеннолетних 

подростков из маргинальной среды, фактически являющихся 

беспризорниками. Они вынуждены совершать преступления, чтобы выжить. 

Наряду с поиском пищи на помойках, попрошайничеством, они идут на 

совершение краж денег. Зачастую подростками из такой среды нарушаются 

права владения, они забираются в дачные дома, квартиры для временного 

проживания. Такие подростки склонны к употреблению наркотиков, оказанию 

сопротивления при задержании, вандализму и т.д. Достаточно часто ими 

совершаются уличные кражи, грабежи магазинов и даже убийства.  

Следующая важная причина заключается в трудных материальных 

условиях. Можно наблюдать, что в условиях экономического кризиса 

происходит ухудшение социально-экономического положения беднейших 

слоѐв нашего общества. У семей, находящихся в затруднительном 

материальном положении, отсутствуют возможности покупки вещей, которые 

                                                           
10

Ережипалиев‚ Д.И. Преступность несовершеннолетних: современное состояние и деятельность 

органов прокуратуры по ее предупреждению / Д.И. Ережипалиев // Вестник академии Генеральной 

прокуратуры РФ. - 2014. - № 1 (39). - С. 120.  
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желают их дети, что подталкивает данных детей к совершению краж и 

грабежей. Среди малообеспеченных слоев наиболее ярко выражен уровень 

наркотизации и алкоголизации, которые во многом являются причинами 

преступности. Очень часто подросткам из бедных семей приходится 

совершать преступления, чтобы просто выжить.  

Одним из негативных проявлений экономического кризиса является 

процесс сокращения рабочих мест, приводящий к безработице среди 

подростков, в частности, отбывших наказание в воспитательных учреждениях. 

Рост безработицы, как известно, в первую очередь, оказывает негативное 

влияние на молодежь, поскольку именно ей тяжело найти подходящие 

рабочие места из-за отсутствия надлежащей квалификации и опыта работы. 

Как установлено проведенными исследованиями, безработица выступает 

мощным стимулом формирования криминальной психологии 

несовершеннолетних. 

Одной из специфических причин преступности несовершеннолетних на 

современном этапе жизни общества является катастрофическое положение с 

организацией досуга детей и подростков по месту жительства. Многие детские 

учреждения, организации прекратили свое существование, а помещения, 

принадлежавшие им, переданы в аренду коммерческим структурам. 

Продолжается процесс разрушения системы оздоровления и летней 

занятости. Многие оздоровительные лагеря для детей и подростков закрыты, а 

в оставшиеся дети из неполных малообеспеченных семей не всегда могут 

попасть из-за высокой стоимости путевок. 

На сегодняшний день даже дети из нормальных семей совершают 

правонарушения и идут на преступления. Несовершеннолетние, попадая в 

дурные компании, злоупотребляют психотропными и наркотическими 

веществами, алкоголем. В следствии, несовершеннолетний подвергается 

психическому расстройству. Правоохранительные органы принимают меры по 

борьбе с нелегальной продажей наркотиков и алкоголя. Как показывает 
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практика, эти меры недостаточно эффективны, так как несовершеннолетним 

всѐ равно удаѐтся их приобрести.  

Следующая причина – распространение криминальной мотивации 

поведения среди молодѐжи. В данном случаи молодые люди целенаправленно 

или насильственно приобщаются к идеалам, нормам поведения, которые 

приняты в криминальной среде. К сожалению, сейчас молодѐжь сама 

проявляет криминогенное тяготение. Российская молодѐжь зачастую берѐт 

пример преступных традиций, обычаев, образцов поведения преступных 

молодѐжных группировок в зарубежных странах. А телевидение, СМИ дают 

обильную пищу для переосмысления старых традиций, их переориентации и 

вестернизации
11

. Молодѐжные группировки стремятся к самовыражению. 

Именно самовыражение является стартовым стержнем мотивации к 

совершению преступлений.  

В последние годы наблюдается рост неформальных молодежных 

организаций (группировок) экстремистско-националистической 

направленности. Так анализ современной российской молодежной 

экстремистской преступности позволяет выделить следующие основные 

причины, порождающие экстремизм и способствующие его росту:  

1) распространение в средствах массовой информации экстремистских 

материалов (например, националистических выступлений в прессе, по 

телевидению, экстремистских публикаций, фото- и видеоматериалов в 

Интернете и т.п.). Особо следует отметить наличие в Интернете 

экстремистско-националистических сайтов, активно пропагандирующих 

идеологию экстремизма и национализма, содержащих призывы к совершению 

преступлений экстремистской направленности против людей другой 

национальности или вероисповедания, иностранных граждан, а также 

подробные инструкции по изготовлению взрывных устройств, совершению 

террористических актов, «националистических» убийств и т.п.  

                                                           
11

Баскакова А. В., Данилова М. В. Характеристика основных причин совершения правонарушений 

несовершеннолетними // Молодой ученый. - 2014.- №20.- С. 553. 
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2) существующие негативные тенденции в сфере правоохранительного 

противодействия экстремистской преступности в Российской Федерации. В 

частности, это выражается в том, что правоохранительные органы нередко 

своевременно не реагируют или даже «не замечают» факты распространения в 

средствах массовой информации экстремистских материалов; их действия в 

этой области в основном носят фрагментарный характер и не приносят 

желаемых результатов; пытаются замалчивать факты совершения 

преступлений по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды, не регистрировать их или «списывать» на хулиганские 

проявления, не связанные с националистической мотивацией, деяния, 

совершаемые на «бытовой почве».  

3) отсутствие необходимой профилактики в сфере экстремистской 

преступности
12

.  

Таким образом, причины правонарушения и преступности среди 

несовершеннолетних связаны с социальными, психологическими и другими 

особенностями несовершеннолетних, которые попадают в ситуации риска; 

обстоятельствами, способствующими совершению правонарушений. Борьба с 

преступностью несовершеннолетних требует решительных, 

целенаправленных мер по еѐ предупреждению. Чтобы уменьшить число 

преступлений среди несовершеннолетних и молодѐжи следует усилить меры 

общей и индивидуальной профилактики, применяемые органами внутренних 

дел. Чтобы несовершеннолетний не стал преступником, родителям следуют 

правильно воспитывать, проводить больше времени со своим ребѐнком. В 

образовательных учреждениях следует чаще проводить культурно-массовые 

мероприятия, показательные выступления на данную тему. 

Несовершеннолетний должен знать о самой проблеме, и для этого в школах 

нужно проводить классные часы с участием специалистов.  

                                                           
12

Мусаелян М.Ф. О причинах современного российского молодежного экстремизма // Российская 

юстиция. – 2012. – № 4. – С. 47.  
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Наличие причин и условий, способствующих преступности 

несовершеннолетних, не означает то, что совершение ими преступлений 

является неизбежностью. Данные причины и условия в определенной степени 

подлежат регулированию, нейтрализации и устранению. Важное значение в 

связи с этим приобретает общая и индивидуальная профилактика - система 

мер предупреждения преступности, применяемых государственными 

органами, в том числе органами внутренних дел, в отношении 

несовершеннолетних, совершающих преступления. 
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

§1. Состояние, структура, динамика современной преступности 

несовершеннолетних в Республике Татарстан 

 

Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними и при 

их соучастии‚ в структуре преступности‚ в целом‚ сравнительно невелик‚ о 

чем свидетельствует официальная статистика, демонстрирующая устойчивую 

тенденцию спада и относительной стабильности криминальной активности 

несовершеннолетних в последние годы
13

. Тем не менее‚ опасность 

преступности данного вида, безусловно, не стоит недооценивать‚ поскольку 

подростковая преступность оказывает существенное влияние на рецидивную, 

профессиональную и организованную преступность. Другими словами, 

преступность несовершеннолетних сегодня – это своего рода резерв для 

взрослой преступности завтра.  

 

Таблица 1. Удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их соучастии в общем числе зарегистрированных 

преступлений в Российской Федерации 

год 

Число преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними и 

при их соучастии 

Удельный вес в общем 

объеме преступности, % 

2005 154 734 4,35 

2006 150 264 3,90 

2007 139 099 3,88 

2008 116 090 3,62 

                                                           
13

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

Петрова // Вестник Казанского юридического института МВД России. - 2013. - № 4 (14).- С.34. 
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год 

Число преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними и 

при их соучастии 

Удельный вес в общем 

объеме преступности, % 

2009 94 720 3,16 

2010 78 548 2,99 

2011 71 910 2,99 

2012 64 270 2,79 

2013 67 225 3,05 

2014 59 549 2,78 

2015 61 833 2,59 

2016 53 074 2,49 

 

В последние годы Республика Татарстан входит в число регионов страны, 

характеризующихся стабильной социальной обстановкой, что во многом 

обусловлено, в том числе, эффективной работой органов внутренних дел. 

Данный вывод подтверждается значениями основных показателей состояния 

преступности на территории республики, в первую очередь, ее уровня в 

расчете на 100 тысяч населения, а также результатами ежегодно проводимых 

независимых исследований общественного мнения по данному вопросу
14

.  

 

Таблица 2. Удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их соучастии в общем числе зарегистрированных 

преступлений в Республике Татарстан 

год 

Число преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними и 

при их соучастии 

Удельный вес в общем 

объеме преступности, % 

2005 3538 8‚6 

2006 3675 8‚1 

                                                           
14

Валеева‚ Р.Р., Фардетдинова‚ Л.А. некоторые особенности профилактики преступности 

несовершеннолетних в Республике Татарстан / Р.Р. Валеева‚ Л.А. Фардетдинова // Новая наука: стратегия и 

векторы развития. - 2017. - № 2. - С.190. 
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год 

Число преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними и 

при их соучастии 

Удельный вес в общем 

объеме преступности, % 

2007 3132 7‚1 

2008 2388 5‚8 

2009 2100 5‚5 

2010 1655 5‚2 

2011 1595 5‚6 

2012 1376 5‚7 

2013 1314 5‚4 

2014 1127 4‚9 

2015 1303 4‚9 

2016 1125 4 

 

Таким образом, динамика несовершеннолетней преступности в 

Республике Татарстан выглядит вполне положительно, о чем свидетельствует 

наметившаяся тенденция существенного снижения количественных 

показателей преступности данного вида. В 2015 г. имеет место негативное 

изменение тенденции, происходит количественное увеличение показателей 

преступности среди несовершеннолетних (с 1127 до 1303 преступлений) при 

сохранении удельного веса преступлений несовершеннолетних на уровне 

предыдущего года (4.9%). Однако в 2016 г. динамика вновь изменяется в 

лучшую сторону. Благодаря консолидации усилий органов власти и 

управлений всех уровней, общественных организаций, по итогам 2016 г. 

удалось добиться рекордных показателей снижения количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними‚ до 1125  и снижения их удельного веса 

до 4%. 

Тем не менее, удельный вес преступности несовершеннолетних в 

структуре общей преступности в Республике Татарстан (4%) по - прежнему 

превышает среднероссийский показатель (2‚49%)‚ в связи с чем пока 
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преждевременно говорить об успешности принимаемых республикой мер, 

способных обеспечить долгосрочный спад в динамике преступности 

несовершеннолетних. 

По данным проведенных исследований в 2012 и в 2013 году наибольшее 

число несовершеннолетних осуждено за преступления, отнесенные к 

категориям средней тяжести и тяжким преступлениям. Так, удельный вес 

подростков, совершивших в 2013 году тяжкие преступления, составляет 

40,2%, удельный же вес подростков, совершивших преступления средней 

тяжести, - 34,9%.  

Средний возраст несовершеннолетнего преступника -неполных 16 лет 

(94,3% правонарушителей ). 

По статистике, более половины несовершеннолетних преступников - 

иногородние. Приток беспризорных в Республику Татарстан наблюдается из 

Украины, Молдовы, Московской области, из иных субъектов Российской 

Федерации, а также из Средней Азии.  

В 2013 году в Республике Татарстан расследованы 1 314 преступлений, 

совершенных несовершеннолетними или с их участием (2012 г. - 1 376), их 

удельный вес от общего числа расследованных преступлений составил 5,4% 

(2012 г. - 5,7%). В структуре подростковой преступности в 2013 г. 

наибольшую долю составили кражи - 719 преступлений (54,7%) и грабежи - 

136 (10,4%). С участием подростков совершены 4 убийства, 24 умышленных 

причинения тяжкого вреда здоровью, 30 разбоев и 136 грабежей
15

.  

В 2014 году прослеживается снижение уровня преступности 

несовершеннолетних. Так, было расследовано 1 127 преступлений, 

совершенных несовершеннолетними или с их участием, их удельный вес от 

общего числа расследованных преступлений составил 4,9%. В структуре 

данного вида преступности наибольшую долю составили кражи - 635 

преступлений (56,3%), угоны автотранспорта - 108 (9,6%), преступления в 
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Демидова-Петрова‚ Е.В. О преступности несовершеннолетних и ее особенностях / Е.В. Демидова - 

Петрова // Вестник Казанского юридического института МВД России. - 2013. - № 4 (14).-С.35. 
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сфере незаконного оборота наркотиков -101 (9%) и грабежи - 78 (6,9%). Также 

при участии подростков совершено 9 убийств, 14 умышленных причинений 

тяжкого вреда здоровью, 37 разбоев, 17 вымогательств, 10 мошенничеств, 3 

изнасилования.  

Динамика совершения несовершеннолетними отдельных видов 

преступлений за 2014-2016 годы приведена в таблицах 3‚4. 

 

Таблица 3. Сведения об отдельных видах преступлений‚ совершенных 

несовершеннолетними в Республике Татарстан 

Вид 
Зарегистрировано 

2014 2015 +/- абс. +/- % 

Всего преступлений 1127 1303 +176 +15‚6 

Особо тяжкие и тяжкие 197 261 +64 +32‚5 

Убийства 9 - -9 -100 

УПТВЗ 14 9 -5 -35‚7 

Изнасилования 3 6 +3 +100 

Разбои 37 23 -14 -37‚8 

Грабежи 78 110 +32 +41‚0 

Кражи 635 819 +184 +29‚0 

Хулиганства 5 4 -1 -20‚0 

 

Таблица 4. Сведения об отдельных видах преступлений‚ совершенных 

несовершеннолетними в Республике Татарстан 

Вид 
Зарегистрировано 

2015 2016 +/- абс. +/- % 

Всего преступлений 1303 1125 -178 -13‚7 

Особо тяжкие и тяжкие 261 288 +27 +10‚3 

Убийства - 3 +3 - 

УПТВЗ 9 14 +5 +55‚6 
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Вид 
Зарегистрировано 

2015 2016 +/- абс. +/- % 

Изнасилования 6 11 +5 +83‚3 

Разбои 23 28 +5 +21‚7 

Грабежи 110 107 -3 -2‚7 

Кражи 819 652 -167 -20‚4 

Хулиганства 4 10 +6 +150 

 

По итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом   возросло количество 

тяжких и особо тяжких преступлений‚ совершенных несовершеннолетними‚ 

на 27 преступлений (+10‚3%). В том числе‚ наблюдается рост убийств (на 3 

преступления)‚ умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (на 5 

преступлений или 55‚6%)‚ изнасилований ( на 5 преступлений или 83‚3%)‚ 

разбоев (на 5 преступлений или 21‚7%). 

В то же время снизилось количество совершенных несовершеннолетними 

краж (на 167 преступлений или на 20‚4%) и грабежей (на 3 преступления или 

на 2.7%). 

С 1271 до 704 или на 44‚6% сократилось количество зарегистрированных 

преступлений против семьи и несовершеннолетних ( ст.150-157 УК РФ). 

На 5‚6% (с 72 до 68 преступлений) сократилось количество фактов 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений. При этом‚ на 

20% (с 15 до 18 преступлений) возросло количество фактов вовлечения 

несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. 

По итогам 2016 года в Республике Татарстан состоит на учете 

- всего несовершеннолетних - 3772 (+2‚3% по сравнению с 2015 годом); 

- групп несовершеннолетних - 40 ( в 6‚7 раз больше 2015 года); 

- несовершеннолетних членов групп - 121 ( в4‚3 раза больше 2015 года); 

- неблагополучных семей - 4521 (+ 18‚2% по сравнению с 2015 годом). 
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Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что как в 

преступности несовершеннолетних, так и в преступности в целом 

прослеживается динамика снижения. Явные тому доказательства -

статистические данные Министерства внутренних дел по Республике 

Татарстан. Полагаем, что снижение преступности несовершеннолетних 

возможно только при скоординированной, комплексной работе 

правоохранительных органов и иных государственных органов, 

осуществляющих деятельность по данному направлению.  

 

§2. Тенденции развития преступности несовершеннолетних в Республике 

Татарстан 

 

Благодаря консолидации усилий органов власти и управлений всех 

уровней, общественных организаций, по итогам 2016 г. в целом по Российской 

Федерации удалось добиться рекордных показателей снижения количества 

преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии на 

14,17% . Удельный вес преступности несовершеннолетних в целом по стране 

составил 2,49% в общем объеме преступности.  

Таким образом, динамика несовершеннолетней преступности в целом на 

федеральном уровне выглядит вполне положительно, о чем свидетельствует 

наметившаяся тенденция существенного снижения количественных 

показателей преступности данного вида. А именно сокращение числа 

зарегистрированных преступлений и выявленных лиц, их совершивших. Но, 

несмотря на это, преждевременно говорить об успешности принимаемых 

государством мер, в частности в сфере изменения уголовно-правового 

законодательства, способных обеспечить долгосрочный спад в динамике 

преступности несовершеннолетних.  

Возможно, на столь резкое снижение абсолютных показателей 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними и при их соучастии, 

повлияли, в том числе и демографические процессы, объясняющие 
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сокращение общей численности подростков уголовно наказуемого возраста, 

проживающих на территории России (таблицы 5‚ 6). 

 

Таблица 5.Динамика общей численности подростков в РФ с 1979 по 2008 

годы 

Год 1979 1989 2002 2004 2005 2006 2007 2008 

Все 

население 

(тысяч 

человек), 

в том числе 

в возрасте, 

лет: 

137410 147022 145167 144134 143801 143236 142863 142748 

10-14 9512 10592 10406 9314 8604 7940 7458 7056 

15-19 12385 9968 12801 12544 12212 11852 11244 10485 

 

Таблица 5.Динамика общей численности подростков в РФ с 2009 по 2016 

годы 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Все 

население 

(тысяч 

человек), 

в том числе 

в возрасте, 

лет: 

142737 142857 142865 143056 143347 143667 146267 146545 

10-14 6891 6610 6601 6567 6689 6823 7126 7254 

15-19 9650 8389 8237 7631 7152 6956 6829 6731 

 

Из приведенных статистических данных очевидна не очень 

благоприятная динамика демографической ситуации несовершеннолетнего 

населения России. Начиная с 90-х годов, уменьшение численности населения 

несовершеннолетнего возраста находится на стабильно высоком уровне, что 

закономерным образом отразилось на сокращении показателей преступности 

несовершеннолетних в стране. Проведенный анализ демографической 

ситуации в целом, позволяет сделать вывод о том, что снижение численности 
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населения несовершеннолетнего возраста связано с высокой естественной 

убылью населения России с 1990 г. по 2011 г. 

Тем не менее, начиная с 2012 г. наблюдается стабильный и устойчивый 

естественный прирост населения страны. Следовательно, на основе данных об 

увеличении рождаемости в последние годы можно сделать вывод о том, что 

уже через 10 – 15 лет численность несовершеннолетнего населения возрастет, 

что соответственно напрямую повлияет на состояние преступности 

рассматриваемой возрастной группы. 

Однако не только динамика демографических процессов в стране 

оказывает существенное влияние на состояние и показатели преступности 

среди несовершеннолетних. Во многом характер формирования 

несовершеннолетней преступности определяет специфика и особенности 

развития регионов.  

Так‚ в Республике Татарстан детское население республики по состоянию 

на начало 2017 года составило 795 959 человек, или 20,6 % от общей 

численности населения. Анализ статистических данных последних лет 

свидетельствует о ежегодном увеличении общей численности детей с 2010 

года. При этом наблюдается положительная динамика роста детского 

населения. 

Количество малолетних детей (в возрасте от 0 до 13 лет включительно) 

составило 647 403 человека, подростков (в возрасте от 14 до 17 лет 

включительно) – 148 556 человек. Из анализа численности детского населения 

следует, что в 2016 году отмечается увеличение численности детей школьного 

возраста (7–17 лет). Этот возрастной контингент увеличился с 420 544 до 427 

591 человека, т. е. на 7 047 человек. Сохраняется тенденция увеличения общей 

численности детей дошкольного возраста (0–6 лет). На начало 2017 года в 

республике проживало 368368 дошкольников. Вместе с тем следует отметить, 

что динамика роста численности дошкольников уменьшается. Если в 2014 

году по сравнению с 2013 годом рост численности детей дошкольного 
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возраста составил 18 745 человек, в 2015 году по сравнению с 2014 годом – 15 

370 человек, то в 2016 году по сравнению с 2015 годом – 11 663 человека
16

. 

Анализ территориального распределения по количеству преступлений‚ 

совершенных несовершеннолетними и при их соучастии‚ демонстрирует 

долговременную устойчивость ряда важных в криминологическом отношении 

тенденций, а также весьма устойчивые в количественном выражении различия 

в уровне преступности между отдельными регионами РФ. 

Так‚ по данным Портала правовой статистики Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации за последние годы самые высокие показатели 

преступной активности несовершеннолетних лиц были зафиксированы в 

Сибирском федеральном округе (2011 г. - 16 074; 2012 г. - 14 271; 2013 г. - 15 

391; 2014 г. - 14 431; 2015 г. - 14 577; 2016 г. - 12 408). Второе место по 

степени интенсивности криминогенной активности несовершеннолетнего 

населения занимает Приволжский регион (2011 г. - 14 859; 2012 г. - 12 352; 

2013 г. - 12 584; 2014 г. - 11090; 2015 г. - 11751; 2016 г. - 10 467). Третьим по 

уровню несовершеннолетней преступности является Центральный 

федеральный округ (2011 г. - 11 136; 2012 г. - 10 471; 2013 г. - 10 821; 2014 г. - 

8 936; 2015 г. - 8 928; 2016 г. - 7 780)
17

. Однако, несмотря на столь высокие 

показатели преступности несовершеннолетних, вышеуказанные территории 

Российской Федерации демонстрируют достаточно устойчивую и стабильную 

тенденцию существенного снижения количества зарегистрированных 

преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами и при их 

соучастии.  

Самые же низкие показатели преступности несовершеннолетнего 

населения демонстрируют Чукотский автономный округ, Ненецкий 

автономный округ, Республика Калмыкия, Магаданская область и др. Причем 

любые изменения годовых колебаний, динамики роста или тенденции спада, 

                                                           
16Доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан и соблюдении 

прав и законных интересов ребенка в Республике Татарстан в 2016 год[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.gossov.tatarstan.ru/fs/site_documents_struc/13_26.pdf (15.05.2017). 
17

Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры РФ. [Электронный ресурс] -  Режим доступа: 

http://crimestat.ru/ (15.05.2017). 
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фиксируемые в статистике на протяжении долгих лет в перечисленных 

регионах, как правило, не оказывают существенного влияния на неизменно 

низкую преступность несовершеннолетних лиц.  

Анализируя статистические данные субъектов РФ по численности 

преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, 

можно отметить неравномерную динамику и периодическую смену тенденций 

развития преступности данного вида (Архангельская область, Волгоградская 

область, Ивановская область, Иркутская область, Республика Адыгея и др.). 

Следовательно, современное состояние преступности несовершеннолетних 

лиц можно охарактеризовать колебанием показателей интенсивности 

криминогенной активности несовершеннолетних преступников при общей 

тенденции ее спада на всей территории РФ. Таким образом, статистический 

анализ динамики преступности данного вида - это своего рода окно, в которое 

можно увидеть многое из происходящего не только в обществе, но и в целом в 

стране. 

Применительно к Республике Татарстан следует отметить‚ что несмотря 

на снижение уровня преступности несовершеннолетних ситуация 

складывается непростая, в ряде районов республики, например в 

Приволжском и Авиастроительном районах города Казани, Атнинском, 

Балтасинском, Камско-Устьинском и Новошешминском районах, наблюдается 

рост числа преступлений, совершенных подростками и детьми
18

. 

В целом законодательная база по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних сформирована, однако некоторые правовые акты 

реализуются не в полной мере. В частности, речь идет об общественных 

воспитателях. В настоящее время лишь у 67% несовершеннолетних, 

поставленных на учет, есть свой «общественный воспитатель». В 26 районах 

республики - 100-процентная охваченность воспитателями, в то время, как в 

Казани – 33%. Особенно тяжелая ситуация в Кировском, Московском и 

                                                           
18

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан и соблюдении 

прав и законных интересов ребенка в Республике Татарстан в 2016 год [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.gossov.tatarstan.ru/fs/site_documents_struc/13_26.pdf (15.05.2017). 
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Приволжском районах столицы. При этом именно в Приволжском, 

Авиастроительном и Вахитовском районах Казани зафиксирован рост 

криминальной активности несовершеннолетних. 

Особая категория правонарушений, совершенных несовершеннолетними, 

- это преступления, совершенные в ночное время. Согласно действующему 

законодательству, после 22.00 дети и подростки не могут находиться в 

общественных местах без сопровождения взрослых. По мнению Ларисы 

Осиповой‚ это является необходимой мерой, поскольку в это время 

несовершеннолетний может или сам совершить преступление, или стать 

жертвой преступных деяний. Если ранее сотрудники полиции ограничивались 

предупреждением, то сейчас переходят к практике штрафов. По словам 

Ларисы Осиповой, необходимо усилить разъяснительную работу в школах и 

семье
19

.  

Главная задача профилактики состоит в предотвращении совершения 

преступлений, ограждении несовершеннолетних от попадания в тюрьму.  

Сегодня 72 ведомства республики занимается вопросами профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних, каждое – в своей сфере. 

Необходимо добиться более тесного межведомственного взаимодействия. В 

настоящее время эти функции переданы Республиканской комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

 

Таким образом, современное состояние преступности 

несовершеннолетних лиц можно охарактеризовать колебанием показателей 

интенсивности криминогенной активности несовершеннолетних преступников 

при общей тенденции ее спада на всей территории РФ. Таким образом, 

статистический анализ динамики преступности данного вида - это своего рода 

окно, в которое можно увидеть многое из происходящего не только в 

обществе, но и в целом в стране. 

                                                           
19

Газета "Республика Татарстан". - 2016. - 25 ноября Режим доступа: http://rt-online.ru/p-rubr-prav-

25610/ 

http://rt-online.ru/p-rubr-prav-25610/
http://rt-online.ru/p-rubr-prav-25610/
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ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

§ 1. Система профилактических мер воздействия на преступность 

несовершеннолетних 

 

Меры и средства, направленные на профилактику преступлений среди 

несовершеннолетних, базируются на общем и индивидуальном воздействии на 

объекты, призванном повысить грамотность, культурный уровень и 

сознательность несовершеннолетних, устранить и нейтрализовать причины, 

порождающие преступность. 

В зависимости от масштабов профилактические меры подразделяются на: 

- меры федерального уровня; 

- меры регионального уровня; 

- меры групповые; 

- меры индивидуальные. 

Меры общей профилактики, которые используются субъектами 

государственной системы профилактики преступности среди 

несовершеннолетних, заключаются в следующем: 

1) в сборе и анализе сведений о преступлениях, которые совершаются 

несовершеннолетними; 

2) в разработке и реализации муниципальных, ведомственных 

(отраслевых), объектовых программ по профилактике преступности среди 

несовершеннолетних; 

3) в повышении уровня правовой грамотности и правосознания 

несовершеннолетних; 

4) в снижении уровня криминализации отношений среди 

несовершеннолетних; 

5) в компенсации недостатков воспитания несовершеннолетних в семьях, 

оказании государственной и общественной поддержки тем, кто в ней 
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нуждается (посредством установления опеки и попечительства, направления в 

детские дома, школы-интернаты); 

6) в осуществлении контроля за соблюдением запретов и ограничений, 

направленных на обеспечение интересов надлежащего развития 

несовершеннолетних (например, ограничений по их пребыванию в вечернее 

время в общественных местах, запрета на продажу табачных изделий и 

спиртных напитков несовершеннолетним и т. д.);  

7) в применении предусмотренных законодательством мер в отношении 

лиц, вовлекающих несовершеннолетних в пьянство, и иные виды 

антиобщественной деятельности; 

8) в устранении недостатков и нарушений в деятельности органов, 

ответственных за обучение, воспитание, охрану прав и интересов 

несовершеннолетних; 

9) в правовой пропаганде и правовом воспитании среди 

несовершеннолетних жизненной позиции, связанной с недопустимостью 

совершения преступлений; 

10) в организации правовой и педагогической пропаганды среди лиц, 

осуществляющих воспитание несовершеннолетних;  

11) в выявлении и устранении (нейтрализации) факторов, оказывающих 

отрицательное влияние на несовершеннолетних, способствующих 

формированию антиобщественной позиции личности и совершению 

преступлений; 

12) в изучении объектов профилактики преступлений, выявлении и 

устранении причин и условий совершения преступлений и антиобщественных 

действий; 

13) в применении мер, направленных на оздоровление неблагополучных 

условий семейного воспитания несовершеннолетних и связанных с 

воздействием на их родителей;  
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14) в оказании социальной поддержки несовершеннолетним, 

оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, а также правовой и 

психологической помощи; 

15) в изъятии несовершеннолетних из обстановки, оказывающей на них 

отрицательное воздействие; 

16) в обеспечении охраны общественного порядка и общественной 

безопасности в общеобразовательных учебных заведениях.  

Меры индивидуальной профилактики преступности среди 

несовершеннолетних включают в себя: 

1) профилактическая беседа (разъяснение ответственности, убеждение); 

2) направление информации в государственные органы о причинах и 

условиях преступного поведения;  

3) оказание помощи профилактируемому несовершеннолетнему; 

4) осуществление наблюдения за поведением (по месту жительства, 

учебе); 

5) привлечение родственников, других лиц к воздействию; 

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

контроль).  

Меры индивидуальной профилактики преступности среди 

несовершеннолетних могут применяться как среди несовершеннолетних лиц, 

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

ненадлежащим образом исполняют или не исполняют вовсе свои обязанности 

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

когда взрослые отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних лиц 

или жестоко с ними обращаются. 

Правовую основу системы профилактики правонарушений составляют 

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, нормативные 

правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов 
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исполнительной власти, законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, а также 

общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации, регулирующие вопросы профилактики 

правонарушений. 

В качестве основных задач нормативно-правового обеспечения системы 

профилактики преступности среди несовершеннолетних Федеральный закон 

от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"  определяет: 

1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ предусматривает 

основания применения профилактики правонарушений: 

Основаниями осуществления мер общей профилактики правонарушений 

являются наличие социально-экономических, правовых и иных условий и 

предпосылок для совершения правонарушений. 

Основаниями осуществления индивидуальной, специальной 

профилактики правонарушений могут являться:  

1) решения суда; 

2) решения прокурора, руководителя следственного органа, следователя, 

органа дознания, дознавателя, соответствующих должностных лиц органов 

внутренних дел, Федеральной службы безопасности, уголовно-

исполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ;  
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3) сообщения или заявления физических и (или) юридических лиц, а 

также сообщения в средствах массовой информации; 

4) материалы, поступившие из органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

5) иная информация, свидетельствующая о намерении лица совершить 

правонарушение. 

Порядок осуществления мер общей и индивидуальной профилактики 

правонарушений определяется вышеуказанным Федеральным законом и 

нормативными правовыми актами субъектов профилактики правонарушений. 

Профилактическая работа – это сложный и довольно продолжительный 

по времени процесс. Профилактика правонарушений подростков включает в 

себя ранние предупредительные меры, направленные на формирование 

личности ребенка и предотвращение преступной деятельности.  

В Российской Федерации‚ в целом‚ и в Республике Татарстан‚ в 

частности‚ огромное внимание уделяется профилактике преступлений среди 

несовершеннолетних. Ведется профессиональная подготовка специалистов 

для работы с подрастающим поколением. В ВУЗах установлена система 

образования по специальности «социальные педагог», также на базе 

педагогических и юридических институтов проходят переподготовку 

профессионалы, которые специализируются на работе с «трудными» 

подростками.  

Для проведения профилактических мер привлекаются общественно-

государственные, образовательные и культурно-спортивные учреждения. 

Ранняя профилактика помогает выявить и предупредить девиантное поведение 

подростка, что повышает вероятность предотвращения преступлений.  

К сожалению, количество подростков «группы риска» увеличивается с 

каждым годом, что отражается на количестве совершаемых ими 

преступлений.  

На наш взгляд, наиболее эффективной является ранняя профилактика 

несовершеннолетних, проводимая в рамках школьного обучения. Основой 
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ранней профилактики является создание условий, обеспечивающих 

возможность нормального развития детей, своевременное выявление 

типичных кризисных ситуаций, возникающих у учащихся определенного 

возраста.  

Одной из эффективных мер профилактического воздействия на стадии 

ранней подростковой преступности является направление 

несовершеннолетних правонарушителей в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа. В 2013 году в такие учреждения 

направлены 58 подростков-правонарушителей, из них 34 - в специальное 

училище, 24 - в специальную школу. В Центр временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) МВД по Республике 

Татарстан помещены 364 подростка. В 2014 году в подобные учреждения 

направлены 49 подростков-правонарушителей, из них 25 - в специальное 

училище, 24 - в специальную школу. На сегодняшний день в ЦВСНП МВД по 

Республике Татарстан помещено 300 неблагополучных подростков. 

За рубежом существует обширная система профилактических форм и 

мер, направленных на предотвращение преступности среди подростков. Так, 

например, в США полицейский департамент реализует несколько социальных 

программ: Учащиеся начальной школы знакомятся с основными задачами 

правоохранительных органов, правилами и обязанностями граждан, а также 

мерами обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности в рамках 

учебного курса, который рассчитан на 6 уроков. Курсы проводятся специально 

подготовленными сотрудниками правопорядка. В ходе программы, 

предназначенной для 7-8 классов, дети знакомятся с основами уголовного 

права и обязанностями гражданина, а также формированием представлений о 

том, что ждет нарушителя правопорядка.  

Достаточно высокий уровень организованной работы с подростками-

правонарушителями достигнут в Западном Берлине. В составе управлении 

полиции создан специальный орган – комиссариат, который принимает меры 

по всем донесениям и протоколам о правонарушениях, совершенными 
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несовершеннолетними. Сотрудники данного органа не только расследуют эти 

дела, но и проводят профилактическую работу
20

.  

Перечисленные зарубежные методы являются крайне эффективными в 

предотвращении детской преступности и могут быть заимствованы Россией.  

Как показывает практика, проводимых государством мер недостаточно 

для снижения и предотвращения детской преступности, поэтому, на наш 

взгляд, необходимо:  

1. Усилить контроль государственными органами за неблагополучными 

семьями и детьми, находящимися в «группе риска». 

2. В школах и других учебных заведениях проводить занятия, 

развивающие нравственные и патриотические качества, а также на 

профилактику предупреждения правонарушений. 

3. Заимствовать опыт в профилактике правонарушений 

несовершеннолетних зарубежных стран.  

Вышеперечисленные меры по предотвращению детской преступности 

будут способствовать значительному снижению уровня противоправных 

деяний в Российской Федерации.  

 

§2. Учет психологических особенностей несовершеннолетних 

преступников в процессе профилактики правонарушений 

 

Основной особенностью анализируемой категории правонарушителей 

является их несовершеннолетний возраст. В указанный период жизни 

подростков происходят достаточно сложные изменения на биологическом и 

психологическом уровнях, которые влекут за собой изменения в структуре 

формирующейся личности несовершеннолетних детей. Всем этим 

обусловливаются физическое развитие, интеллектуальные возможности, 

влечения и желания, которые во многом определяют наличие у подростков 

                                                           
20

Гусейнов А.Б. Профилактика правонарушений несовершеннолетних за рубежом // Теория и практика 

общественного развития. - №3. – 2013. – С.186.  
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направленности на совершение определенных правонарушений. Подростки 

вступают в социализацию с тех периодов жизни, когда они включаются в 

систему усвоения социальных ролей, участвующую в формировании их 

личностных качеств, в том числе, эмоциональных и волевых. С детских лет  

происходит формирование активности, целеустремленности, настойчивости, 

инициативы, самоконтроля; самостоятельности, развитого самосознания, 

собственного достоинства. Указанные качества личности в последующем 

начинают активно проявляться в поведении подростков. 

Для несовершеннолетних характерно наличие культа различий, 

связанных с возрастом, в том числе даже различий в один год. Указанные 

различия могут являться причинами межличностных конфликтов, и даже 

совершения на этой почве правонарушений. В тоже время, необходимо 

отметить, что какого-либо среднестатистического возраста, в котором 

подростки совершают основную массу правонарушений, в реальности не 

существует. В связи с этим является некорректным отнесение конкретных 

возрастных особенностей подростков к разряду криминогенно опасных. 

Учитывая возрастные особенности правонарушителей, криминологами 

выделяются две основные группы: 

−  подростково - малолетняя, в которой возраст подростков 12-15 лет; 

−  несовершеннолетняя, в которой возраст подростков 16-17 лет. 

Возрастные особенности психики несовершеннолетних проявляются в ее 

неустойчивости, которая вызвана процессом ее становления, духовного и 

физического развития, а также половым созреванием подростка. Эти 

особенности могут способствовать проявлению антиобщественных действий в 

среде несовершеннолетних. Данная зависимость может быть истолкована и 

объяснена следующим: 

− у подростков может быть искажена подлинная сущность представлений 

о таких нравственных качествах личности человека, как: героизм, мужество, 

верность, смелость, скромность, дружба, предательство, трусость и ложь; 
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− подростки могут совершать ошибки в характеристике отдельных 

людей, событий и явлений, не в полной мере уметь давать оценку действиям 

человека в сочетании всех его качеств и свойств; 

−   часто подростки предпочитают внешние проявления человека его 

внутренним качествам; 

− многие подростки, особенно в переходном возрасте, характеризуются 

эмоциональной неуравновешенностью, неустойчивостью, повышенной 

возбудимостью, резкой сменой настроений; 

− подростки характеризуются повышенной физической активностью, 

инициативностью, избытком сил и энергии; 

− подростки стремятся к показной самостоятельности, самовыражаются и 

самоутверждаются «любой ценой»; 

− у некоторых подростков проявляется собственная политика поведения, 

они не принимают «чужие советы», педагогическое воздействие взрослых и 

любые другие формы воспитательного воздействия, желая тем самым 

показать, что они уже достаточно «зрелые» и самостоятельные; 

− вместе с тем, в силу возраста и отсутствия как такового жизненного 

опыта подростки отличаются внушаемостью, излишней доверчивостью, 

склонностью к подражательству. 

Возрастной период жизни 12-15 лет связан с включением школьника-

подростка в доступные для него формы общественной жизни. Вместе с тем 

меняется и реальное место, которое он занимает в повседневной жизни 

окружающих  его взрослых людей. Вместе с тем, жизненная позиция, шкала 

нравственных идеалов, оценочные суждения, принципы морали, в 

соответствии с которыми подросток этой возрастной группы строит свое 

поведение, еще достаточно не сформировались и подвержены разрушению 

под воздействием жизненных ситуаций, мнений сверстников, а также 

настроений. Таким образом, решающая роль для позитивного развития 

личности школьника-подростка принадлежит воспитанию, которое дает ему 
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тот нравственный опыт, который в дальнейшем будет оказывать влияние на 

формирование личностных качеств взрослеющего человека. 

Период жизни подростка старшего школьного возраста 15-17 лет также 

непосредственно связан с выработкой и формированием мировоззрения, 

жизненной позиции, ведущих черт характера, взглядов и убеждений. Этот 

жизненный период связан с бурным ростом самосознания, планированием 

своего будущего, здесь наиболее активно складываются социально и 

нравственно значимые качества личности старшеклассника. Все это находит 

активное выражение в проявлении своей индивидуальности. И здесь для 

грамотного направления подростка по жизни необходимы терпимость и 

заинтересованность взрослых людей. 

Особенность подросткового возраста заключается в том, что в этот 

период жизни еще продолжается физическое и духовное развитие 

взрослеющего ребенка. Вместе с тем, это этап завершающего формирования 

личности, который ярко ставит перед подростками проблемы, связанные с 

осознанием самого себя и своей жизненной перспективы. Желание выразить 

свою самостоятельность, самореализоваться в данной возрастной группе 

выступает часто в качестве причины совершения противоправных поступков. 

Это объясняется тем, что подростки более склонны к совершению 

противоправных действий. Помимо этого, их физические и интеллектуальные 

возможности могут содержать значительный криминогенный запас, которым 

могут воспользоваться уже состоявшиеся преступники. 

Значительная часть подростков, связанных с совершением общественно 

опасных деяний, до достижения того возраста, когда к ним могли бы быть 

применены меры административной и уголовной ответственности, состояли 

на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, бросили посещать школу 

или это посещение осуществлялось достаточно редко. 

Помимо этого, возможность совершения противоправного действия 

подростками объясняется их недостаточным жизненным опытом, который 

порой приводит к слепому копированию ими поступков и поведения 
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взрослых, неумению руководить самостоятельно своими поступками, а также 

это может быть обусловлено ранним взрослением подростка. Подростки 

порой становятся драчливые, грубые, начинают отрицательно относится к 

учебе. В своем поведении они проявляют замкнутость, изолированность, 

грубость и конфликтность с окружающими его людьми. Таких подростков, 

которые демонстрируют такие качества, называют «трудными» или 

девиантными. 

Данные свидетельствуют, что участие несовершеннолетних в совершении 

правонарушений, соучастие в них вместе со взрослыми является довольно 

значительным. Только за совершение административных правонарушений, 

включая распитие спиртных напитков  или нахождение в  общественных 

местах в алкогольном опьянении, ежегодно правоохранительные органы 

задерживают не одну сотню тысяч подростков, подавляющее число из 

которых состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, многие 

родители этих подростков, своим поведением, отрицательно влияют на своих 

детей, не выполняют своих родительских обязанностей по обучению, 

воспитанию, развитию, содержанию,  защите интересов и прав 

несовершеннолетних. Статистика также свидетельствует, что подавляющее 

большинство подростков, совершивших правонарушение, являются 

шестнадцати - семнадцатилетними. Причем подавляющее большинство среди 

правонарушителей составляют подростки, являющиеся представителями 

мужского пола. Это обусловлено особенностями поведения женского и 

мужского пола этой возрастной категории несовершеннолетних. Так‚ на 

каждые десять  правонарушений, совершенных несовершеннолетними 

подростками, только одно совершается представительницей женского пола. 

Вместе с этим, в последние годы наметился круг правонарушений, которые 

совершают девушки-подростки, это: занятие проституцией, пьянство, 

наркомания, ведение аморального образа жизни. 

При составлении обобщенного психологического портрета личности 

несовершеннолетнего преступника прежде всего необходимо отметить 
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деформацию правосознания у несовершеннолетних преступников. Среди них 

является допустимым нарушение уголовно-правового или иного правового 

запрета. Негативное отношение к нормативно-правовым запретам коррелирует 

у несовершеннолетних с установкой на их нарушение. 

Деформации в ценностно-мотивационной сфере отражают, с одной 

стороны, отсутствие интереса к обучению или производительному труду, с 

другой стороны‚ гипервлечение к отдыху, проведению досуга, обладанию 

модной одеждой и т.д. Совершение преступлений как раз имеет своей целью 

удовлетворение гипертрофированных досуговых потребностей и интересов. 

Проведение досуга несовершеннолетними правонарушителями связано с 

употреблением алкогольных напитков, наркотиков, вступлением в 

сексуальные связи и т.п. 

У несовершеннолетних правонарушителей значительно деформирована 

эмоциональная сфера, наблюдается эмоциональная «тупость», 

нечувствительность к страданиям других, агрессивность. Одновременно 

отмечается эмоциональная неуравновешенность, аффективность, склонность к 

неадекватным ситуации реакциям. Часто отмечаются также отрицательные 

изменения воли и волевых качеств. 

Среди несовершеннолетних преступников в последнее время 

наблюдается проявление психопатических черт, которые не связаны с 

наследственностью и в основном приобретены вследствие неблагоприятных 

условий жизни и воспитания. Выборочное изучение нервно-психического 

здоровья подростков, состоящих на учете в инспекциях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, показало, что у 12% 

присутствует психопатия, у 50% - акцентуации характера. У 60% испытуемых 

диагностирована акцентуация по неустойчивому типу, характеризующаяся 

расторможенностью, у 20% имеется акцентуация по гипертимному типу, 

которая близка по своим поведенческим характеристикам к неустойчивому 

типу. Главные отличия этих подростков заключаются в отсутствии 
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самоконтроля, «бестормозности», чрезмерной подвижности, поведенческой 

неустойчивости
21

. 

Педагогическая коррекция поведения акцентуированных подростков 

требует строго индивидуального подхода, в основе которого лежат 

особенности конкретной акцентуации. Так, гипертимный, расторможенный 

подросток требует особых мер коррекции, ориентированных на социально 

организованный выход энергии, шумливости, подвижности путем 

переключения его на занятия спортом, активные виды деятельности, 

требующие повышенного расхода энергии. Наоборот, шизоидный тип 

акцентуации, характеризующийся склонностью к углубленным 

размышлениям и страдающий коммуникативными расстройствами, нуждается 

в расширении взаимоотношений со сверстниками на основе излюбленных 

занятий. Если в воспитательной работе игнорировать особенности 

акцентуированных подростков и вместо индивидуального подхода применять 

авторитарные методы, то неизбежны нервные срывы и антисоциальные 

проявления. 

 

§3. Проблемы совершенствования социального контроля за 

преступностью несовершеннолетних 

 

Из имеющегося социального опыта следует, что эффективность, 

устойчивость и динамичность развития общества напрямую зависит от 

степени отлаженности системы социального контроля за поведением и 

деятельностью различных социальных групп и субъектов. Жизнеспособность 

данной позиции находит дальнейшее подтверждение в условиях возрастания 

нестабильности, неустойчивости и неопределенности факторов внешней и 

внутренней среды. Современное состояние Российской Федерации полностью 

охватывается экономическими, социально-политическими и культурными 
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характеристиками, требующими принятия незамедлительных мер по 

разработке концептуальных основ социального управления и контроля в 

новых условиях. 

В современном обществе указанная задача особенно актуальна в связи с 

нарастанием девиантного поведения и преступности среди подростков. И если 

проблемы‚ связанные с предупреждением и профилактикой девиантного 

поведения‚ сами по себе представляют сложности, связанные со спецификой 

возраста и психологических особенностей несовершеннолетних, то положение 

усугубляется и тем, что отклоняющееся поведение и уровень преступности в 

подростковой среде обусловлены и социальным несовершенством самого 

общества, его духовной деградацией, то есть разрешение проблем 

отклоняющегося поведения и преступности среди несовершеннолетних 

связано с социальными отклонениями в обществе в целом. Тем не менее‚ 

задачи сегодня ставятся следующим образом: сложно ли или просто решить 

проблемы обеспечения социального контроля за поведением подростков, их 

необходимо решать и иных путей нет. При этом недопустимо оправдывать 

бездеятельность сложностью задач, поскольку ухудшение криминальной 

обстановки связано‚ в том числе‚ и с ослаблением позиций социального 

контроля за поведением несовершеннолетних.  

Под социальным контролем за преступностью несовершеннолетних  

подразумеваются процессы‚ связанные с противодействием со стороны 

органов власти государства и социальных групп общественно опасному 

поведению подростков, являющихся частично дееспособными гражданами и 

находящимися в стадии первичной социализации.  

На территории России осуществление социального контроля 

преступности несовершеннолетних реализуется на двух уровнях: на уровне 

уголовно-правового контроля, предполагающего применение принудительных 

мер воспитательного и карательного характера, и конвенционального 

контроля, заключающегося в предупреждении общественно опасных деяний 
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несовершеннолетних с привлечением общественных институтов
22

. Оба 

данных уровня в той или иной степени оказывают влияние на 

несовершеннолетних. При этом‚ при конвенциональном подходе приоритет 

отдается моральным, неформальным или же административным и 

дисциплинарным средствам‚ которые используются преимущественно в 

семьях и учебных заведениях, поскольку именно в них подростки проводят 

наибольшее количество времени. 

Профилактика преступности несовершеннолетних осуществляется  

комиссиями по делам несовершеннолетних, органами опеки и попечительства 

и другими организациями. Ими осуществляется контроль за поведением лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, организационная, методическая, 

информационно-аналитическая, правовая деятельность,  защита прав 

несовершеннолетних. 

При этом, всѐ большую популярность‚ к сожалению‚ приобретает 

уголовно-правовой контроль. Вынесением обвинительных приговоров 

демонстрируется большая степень  социального контроля, нежели  

оправдательными приговорами. Обвинительные приговоры могут включать в 

себя несколько карательных мер: лишение права заниматься определенной 

деятельностью (например, если несовершеннолетние управляли 

транспортными средствами), штрафы, исправительные работы, а также арест. 

Мотивация несовершеннолетних на совершение преступлений 

обуславливается личностными, социальными, психологическими, 

воспитательными факторами. Воспитание относится к одному из важнейших 

условий формирования девиантного поведения, которое может явиться 

причиной совершения преступлений. 

Для того‚ чтобы общество могло претендовать на статус 

цивилизованного, в нем должны быть созданы условия для того, чтобы 

сделать каждого из своих членов полезным гражданином‚ и должны 
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прилагаться усилия к этому‚ даже в случае падения граждан или совершения 

ими ошибок. 

В тоже время‚ несмотря на ограниченность эффективности  применения 

мер правовой ответственности и наказаний за отклоняющееся поведение, в 

настоящее время пока нецелесообразно и не допустимо отказаться от 

подобных средств социального контроля. На несовершеннолетних 

правонарушителей наказания оказывают хотя и временное, но ощутимое 

карательное, воспитательное и предупредительное воздействие. 

При этом‚ неоспоримой является необходимость значительной 

модернизации системы мер правовой ответственности и наказаний. Сказанное 

относится не только к совершенствованию уголовного законодательства, но и 

подразумевает разработку совершенно новой гуманистической системы 

социального контроля, в которой одно из ведущих мест должно отводиться 

социальной профилактике отклоняющегося поведения, а не ответственности и 

наказанию. 

Предупреждение отклоняющегося поведения должно рассматриваться в 

качестве разновидности социального управления и регулирования 

общественных отношений и социальных процессов. Социальная 

профилактика должна основываться на закономерностях социальной и 

личностной детерминации отклоняющегося поведения. При этом наиболее 

приоритетные направления такой профилактики должны заключаться в 

следующем: 

создании условий для социального благополучия большинства населения, 

развитии форм по содействию и помощи, неприкосновенности и защите 

естественных прав, свобод и интересов личности; 

нейтрализации и устранении социальных и личностных детерминант 

отклоняющегося поведения в целом и отдельных его видов; 

гуманизации мер ответственности и наказаний за девиантное поведение, 

индивидуальной профилактической работе по воспитанию лиц, склонных к 

отклоняющемуся поведению или совершающих правонарушения в сфере 
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правовой культуры, воспитании чувства личной ответственности за свое 

поведение, а также качеств, навыков и привычек, восполняющих недостатки и 

дефекты их социализации. 

Существенную роль имеют меры по вытеснению и замене негативных 

форм поведения на полезные формы социальной деятельности. Значительный 

эффект может быть достигнут от поощрения социально-позитивной 

деятельности, использования нравственно-воспитательного потенциала и 

позитивного воздействия на подростков со стороны авторитетных для них 

лиц. Необходима разработка мер по оздоровлению ближайшего окружения 

несовершеннолетних делинквентов и снижению уровня их конфликтности. 

Важное значение принадлежит также ситуационным предупредительным 

мерам, направленным на сокращение объективных и субъективных 

возможностей для совершения правонарушений, повышение эффективности 

деятельности правоохранительных органов. И, наконец, особо значимым 

моментом является организация и развитие системы социальной реабилитации 

несовершеннолетних делинквентов, социальной поддержки и 

психологической помощи подросткам, склонным к отклоняющемуся 

поведению и входящим в группы «социального риска». 

В настоящее время индивидуальная профилактика отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних проводится полицией, комиссиями по делам 

несовершеннолетних, которыми осуществляется профилактический учет 

подростков, склонных к отклоняющемуся поведению, работа с 

неблагополучными семьями и т.п. Однако‚ указанная профилактика зачастую 

проводится формально. При этом, субъекты профилактики руководствуются в 

большей степени интуицией и здравым смыслом, а не имеющимися 

разработками социологии, педагогики и психологии. Для предупреждения 

отклоняющегося поведения как социального явления необходимо проведение 

широкого комплекса экономических, социальных, культурных, нравственно-

воспитательных, правовых и иных мероприятий, связанных  с улучшением 

условий жизни большинства граждан, развитием их духовной культуры и 
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качества жизни. Решение вышеуказанных проблем возможно только при 

совершенствовании мер по регулированию и управлению социальными 

процессами и придание в социальной политике приоритета деятельности по 

предупреждению отклоняющегося поведения. Следует принять меры к 

снижению уровня материального и социального неравенства и социальной 

напряженности, развитию духовно-культурного единства и солидарности в 

обществе, повышению уровня духовной культуры населения, прямо или 

косвенно воздействуя тем самым на общесоциальные детерминанты 

отклоняющегося поведения. 

Отсюда является очевидной необходимость проведения по всем 

социальным программам социологических и криминологических экспертиз, 

которые должны проводиться комплексно‚ с привлечением практических 

работников и ученых. 

К числу важнейших субъектов контроля над преступностью 

несовершеннолетних следует отнести не институты формального контроля 

(полицию, прокуратуру, суд и т.п.), а родителей, друзей, соседей, 

одноклассников, добровольные объединения родителей, подростков и иные 

неформальные институты. Их влияние особенно значимо в переходные 

периоды развития общества. Одно из наиболее опасных проявлений таких 

периодов  заключается в дисфункции формальных институтов контроля над 

преступностью несовершеннолетних и системы мер по ее предупреждению. 

Для сохранения в подобных условиях поведенческого равновесия среди 

несовершеннолетних (одним из выражений которого является относительная 

стабильность преступности), необходимо усиление неформального контроля. 

Между тем, подобный контроль не только не усиливается, но даже  

существенно снижается. Наряду с дисфункцией социальных институтов 

происходит дезорганизация социальных общностей. Это та реальность, в 

которой находится современное российское общество. Это та реальность, 

которая, которая в большей степени стимулирует преступное поведение, чем 

препятствует ему.  
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Отсутствие должной эффективности формального социального контроля 

является стимулом для попыток принятия мер по раннему предупреждению 

преступности несовершеннолетних с использованием методов неформального 

контроля. Подобные попытки предпринимаются во многих регионах, однако 

желаемые результаты пока не достигаются. Причин этому много. Но, по-

видимому, основная из них заключается в том, что предупреждение 

преступности несовершеннолетних посредством институтов неформального 

социального контроля зачастую пытаются осуществлять административными 

методами‚ а не стимулированием и развитием инициативы объединений 

взрослых и подростков. 

У неформального социального контроля имеются не только 

положительные, так и отрицательные стороны. Поведение подростков в 

большей степени определяется обычаями, традициями господствующего в 

окружении общественного мнения, нежели правовыми нормами. Наиболее 

благоприятным вариантов является ситуация‚ когда принятые и 

поддерживаемые сообществом нормы и стандарты поведения совпадают с 

правовыми нормами. Но так происходит далеко не всегда. Как показывает 

практика, общественное мнение нередко не только не осуждает, но и 

поддерживает поступки, которые противоречат моральным и правовым 

нормам (известная терпимость к проявлениям пьянства, бытового 

хулиганства, оскорблениям и т.д.). Подростковая среда достаточно часто 

сталкивается с расхождениями между представлениями законодателя и 

господствующим общественным мнением о том, какие деяния должны 

преследоваться в уголовно-правовом порядке. Расхождения между нормами 

права и принятыми стандартами поведения по-разному проявляются в 

различных элементах социально-поселенческой структуры общества (город и 

село) и в различных социальных группах. Процессы урегулирования 

конфликтов могут идти двумя путями и зависят от того, между «своими» или 

«чужими» происходят данные конфликты. В первом случае конфликты часто 

разрешаются без помощи юстиции. Например, в селах между преступниками и 
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жертвами нередко возникают группы (родственники, соседи, сослуживцы, 

общие знакомые и т.п.), в рамках и по нормам которых осуществляется 

примирение. Видимо поэтому жители сельской местности реже обращаются в 

суды за защитой своих прав, чем городские жители, о чем свидетельствует 

значительно меньшее число дел частного обвинения в сельских районах. При 

возникновении конфликтов между «чужими» возможности к примирению 

преступников и жертв в промежуточных группах ограничены. Исследования 

показывают, что определенный рост сельских хулиганств в отдельных 

районах происходит в основном за счет преступлений, совершенных 

«чужими»
23

. Подобную тенденцию можно наблюдать и по преступлениям 

против личности и собственности. Конфликты между «чужими» происходят в 

основном в сфере досуга, конфликты между «своими» – в быту. Современные 

подростки напоминают мигрантов. Они покинули привычную среду обитания‚ 

связанную с понятными ценностями, ясными идеалами, прогнозируемым 

будущем, но остались во многом носителями социально-психологических черт 

прошлого образа жизни. Этим осложняются процессы адаптации к новым 

жизненным реалиям.  

Поведение молодежи чаще всего связано не столько с отсутствием, 

сколько с рассогласованностью условий адаптации. Влияние дезадаптации 

особенно заметно при исследовании механизмов выбора 

несовершеннолетними противоправных вариантов поведения. Из 

предварительного анализа среднестатистической модели подобного поведения 

можно сделать вывод о его обусловленности по меньшей мере тремя 

факторами: 1) несовпадение норм и ценностей, принятых молодыми людьми, 

с нормами и ценностями, господствующими в новой микросреде; 2) 

неадекватная реакция на сложные жизненные ситуации, определяемая низким 

потенциалом адаптации многих несовершеннолетних; 3) несоответствие 

между социальными (и‚ в первую очередь, адаптационными) возможностями 

                                                           
23

Назарова‚ Ю.С. Социально-психологические причины совершения подростками правонарушений / 

Ю.С. Назарова // Законность и правопорядок в современном обществе.-2014.-№17.- С.28.  
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подростков и предъявляемыми к ним требованиями со стороны нового 

общества.  

У характера взаимоотношений между людьми, который господствует в 

городах, имеются отрицательные и положительные стороны, связанные тем, 

что у таких отношений отсутствует прошлое («я его первый раз вижу», «нас 

ничего не связывает») и будущее («я его вижу в последний раз»). В результате 

городские жители чаще попадают в конфликтные ситуации. Однако 

отсутствие прошлого и будущего во взаимоотношениях между ними с 

позиций предмета нашего исследования имеет и положительные стороны, так 

как оно, во-первых, не позволяет конфликтам перерастать за рамки 

конкретных событий, по поводу которых они возникли; во-вторых, не 

вовлекает в конфликты иных лиц. Данные обстоятельства делают конфликты 

между подростками в городских условиях менее напряженными и более 

кратковременными. В отличие от городов в селах взаимоотношения между 

людьми являются персонифицированными, имеют личностный характер. У 

подобных взаимоотношений также имеются как положительные‚ так  и 

отрицательные стороны, обусловленные наличием в этих отношениях 

прошлого и будущего. С одной стороны, у сельских жителей реже возникают 

конфликты («мы росли вместе», «как завтра смотреть в глаза друг другу»); с 

другой стороны, наличие давних взаимоотношений, их эмоциональная 

составляющая влекут за собой выход конфликтов за рамки конкретных 

событий, послуживших причиной конфликтов‚ вовлекают в конфликты 

третьих лиц‚ являющихся родственниками, друзьями, соседями и т.д. 

Указанные обстоятельства делают конфликты между сельскими жителями 

более напряженными и длительными, чем конфликты между жителями 

городов. Этим объясняется большая жестокость, присущая насильственным 

преступлениям в селах, по сравнению с городами. Острота проблемы с 

подростковым и юношеским отчуждением‚ вставшая в 90-е годы прошлого 

столетия, обусловлена кризисными явлениями в экономике, морали и 

идеологии. Взрослые оказались бессильными перед вопросительными 
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взглядами молодого поколения. Раскаяния старших вызывают раздражение, 

презрение и озлобление младших. Наметился, а может быть, произошел 

нравственный раскол поколений. Этот процесс усиливается из-за ослабления и 

распада традиционных механизмов неформального социального контроля (со 

стороны родственников, соседей, территориальных и профессиональных 

общностей и т.п.). Забываются обычаи, традиции, привычки. Отказываясь от 

наследования лозунгов-обманок, принципов и догм, противоречащих логике 

развития общества, молодое поколение «бросилось в объятия» особого 

института социального контроля – неформальных объединений, в первую 

очередь – объединений‚ имеющих негативную направленность. Подобные 

неформальные объединения - носители субкультуры подростков-

правонарушителей. В них присутствуют свои системы норм и стандартов 

поведения, прав и обязанностей, наказаний и поощрений. Ими оказывается 

существенное влияние на процессы формирования ценностных ориентаций и 

правосознания не только членов таких групп, но и других молодых людей. 

Привлекательность таких объединений заключается в том, что они 

представляют подросткам-аутсайдерам нелегальные формы параллельной 

жизни, позволяющие им найти защиту и возможности для самоутверждения. В 

настоящее время усилилось расслоение молодежи, не основанное ни на труде, 

ни на уровне интеллектуального развития. Явление несправедливого 

расслоения, усиливаемое другими негативными факторами среды, порождает 

разочарование, отчуждение и ставит определенную часть молодежи в 

унизительное положение аутсайдера. Аутсайдерство – то общее, что сближает 

подростков и притягивает их друг к другу. Это социально-психологическая 

действительность, которая питает образование неформальных групп с 

антиобщественной ориентацией, а ограниченные возможности 

удовлетворения потребностей и реализации интересов ускоряют превращение 

субъективной готовности к выбору противоправных способов протеста и 

самореализации в объективную реальность. Росту аутсайдерства способствует 

распространившаяся в последние годы нереальность потребностей 
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несовершеннолетних. Чем потребности подростка менее реалистичны, тем 

выше готовность к использованию преступных способов их достижения. 

Аутсайдерство выступает в трех видах: территориальное, социальное и 

этническое. Каждый из них может иметь самостоятельное «криминальное 

эхо». Однако особую опасность представляет пересечение трех видов 

аутсайдерства. Аутсайдеры включены в сеть негативных отношений. 

Механизм такого включения достаточно прост. Сначала происходит разрыв 

позитивных связей и как следствие – выключение из сети позитивных 

отношений. Затем происходит освоение негативных социальных связей и как 

следствие – включение в сеть негативных социальных отношений.  

Если обществу не удастся создать для всех молодых людей (независимо 

от того, какое место в обществе занимают их родители и в какой социально-

территориальной зоне они проживают) одинаковые возможности (равенство 

«стартовых» условий) для выявления способностей, их проявления и полной 

реализации, оно постоянно будет сталкиваться с эскалацией молодежного 

насилия, цинизма и жестокости.  

Дефективности социального контроля способствует распространившееся 

в обществе безнормативное пространство, которое охватило основные сферы 

жизнедеятельности несовершеннолетних. Сущность подобного пространства 

состоит в том, что в нем оценки, благоприятствующие нарушению 

социальных норм, преобладают над оценками, не благоприятствующими 

этому . В таком жизненной круге меняется структура отношений к 

социальным институтам и социальным нормам. Социологи считают, что 

существуют три формы отношения к социальным институтам: партнерство, 

иждивенчество и вражда. Исследования показывают, что сокращается доля 

тех, кто готов к партнерству, и растет доля тех, кто относится к социальным 

институтам враждебно. Юристы выделяют три формы отношения к 

социальным нормам: поддержку, безразличие, неприятие. Исследования 

показывают, что сокращается доля тех, кто поддерживает социальные нормы, 

и растет доля тех, кто их не принимает. Возникает ситуация, когда нарушение 
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нормы становится нормой. Такая ситуация, с одной стороны, - следствие 

непрочности законопослушных ориентаций в среде несовершеннолетних, с 

другой стороны, она сама способствует ослаблению законопослушных 

ориентаций подростков. 

Таким образом‚ система предупреждения преступности 

несовершеннолетних как элемент формального социального контроля 

эффективна, если в ней:  

1) точно определены содержание и границы предупредительной работы с 

учетом функциональных возможностей каждого субъекта;  

2) охвачены все объекты предупредительного воздействия и учтены их 

особенности;  

3) разработан механизм управления, контроля и координации 

предупредительной деятельности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги работы‚ необходимо отметить следующее. 

Преступность несовершеннолетних можно определить как 

самостоятельный вид преступности, характеризуемый особенностями 

количественных и качественных показателей ее состояния и развития, 

обусловленный прежде всего личностью преступника, в основе поведения 

которого лежат эгоцентрические мотивы и неустойчивая психика. 

Причины правонарушений и преступности среди несовершеннолетних 

связаны с социальными, психологическими и другими особенностями 

несовершеннолетних, которые попадают в ситуации риска; обстоятельствами, 

способствующими совершению правонарушений.  

Динамика несовершеннолетней преступности в Республике Татарстан 

выглядит вполне положительно, о чем свидетельствует наметившаяся 

тенденция существенного снижения количественных показателей 

преступности данного вида. По итогам 2016 г. удалось добиться рекордных 

показателей снижения количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними‚ до 1125  и снижения их удельного веса до 4%. 

Тем не менее, удельный вес преступности несовершеннолетних в 

структуре общей преступности в Республике Татарстан (4%) по - прежнему 

превышает среднероссийский показатель (2‚49%)‚ в связи с чем пока 

преждевременно говорить об успешности принимаемых республикой мер, 

способных обеспечить долгосрочный спад в динамике преступности 

несовершеннолетних. 

Полагаем, что снижение преступности несовершеннолетних возможно 

только при скоординированной, комплексной работе правоохранительных 

органов и иных государственных органов, осуществляющих деятельность по 

данному направлению.  

Наличие причин и условий, способствующих преступности 

несовершеннолетних, не означает то, что совершение ими преступлений 
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является неизбежностью. Данные причины и условия в определенной степени 

подлежат регулированию, нейтрализации и устранению. Важное значение в 

связи с этим приобретает общая и индивидуальная профилактика - система 

мер предупреждения преступности, применяемых государственными 

органами, в том числе органами внутренних дел, в отношении 

несовершеннолетних, совершающих преступления. 

Главная задача профилактики – не допустить преступления, оградить 

несовершеннолетнего от тюрьмы.  Сегодня 72 ведомства Республики 

Татарстан занимаются вопросами профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, каждое – в своей сфере. Необходимо добиться более 

тесного межведомственного взаимодействия. В настоящее время эти функции 

переданы Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав.  

Система предупреждения преступности несовершеннолетних как элемент 

формального социального контроля эффективна, если в ней:  

- точно определены содержание и границы предупредительной работы с 

учетом функциональных возможностей каждого субъекта;  

- охвачены все объекты предупредительного воздействия и учтены их 

особенности;  

- разработан механизм управления, контроля и координации 

предупредительной деятельности.  

Как показывает практика, проводимых государством мер недостаточно 

для снижения и предотвращения детской преступности, поэтому, на наш 

взгляд, необходимо:  

- усилить контроль государственными органами за неблагополучными 

семьями и детьми, находящимися в «группе риска»; 

- в школах и других учебных заведениях проводить занятия, развивающие 

нравственные и патриотические качества, а также на профилактику 

предупреждения правонарушений; 
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- заимствовать опыт в профилактике правонарушений 

несовершеннолетних зарубежных стран.  

Вышеперечисленные меры по предотвращению детской преступности 

будут способствовать снижению уровня противоправных деяний в Республике 

Татарстан.  
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

На выпускную квалификационную (дипломную) работу 

слушателя учебной группы № 312 Хурамшина И.М. по теме  

«Преступность несовершеннолетних: состояние‚ тенденции и 

совершенствование социального контроля» 

  

В целом представленная дипломная работа отвечает требованиям, 

предъявляемым к написанию выпускных квалификационных работ: во 

введении обоснована актуальность темы, определена цель: решение комплекса 

криминологических, правовых и организационных проблем теоретического и 

прикладного характера, связанных с анализом преступности 

несовершеннолетних, и выработка основных направлений оптимизации 

социального контроля над преступностью.  

В соответствии с целью дипломной работы сформулированы три задачи, 

которые были последовательно реализованы в ходе написания дипломной 

работы. Поставленные  задачи, на наш взгляд, раскрыты в содержании 

параграфов. 

В работе достаточно подробно описаны состояние, структура, динамика 

современной преступности несовершеннолетних в Республике Татарстан, 

приведены многочисленные статистические данные, рассмотрена система 

профилактических мер воздействия на преступность несовершеннолетних с 

учетом их психологических особенностей.    

Автор в процессе исследования применяет: общенаучный диалектический 

метод познания и вытекающие из него частнонаучные методы, включающие в 

себя статистический и сравнительно-криминологический анализ,  метод 

функционального анализа; метод системного и догматического анализа 

правовых норм и ряд других методов исследования. 

Полагаем, что выпускная квалификационная дипломная работа, 

предоставленная слушателем КЮИ МВД России Хурамшиным Ильдаром 

Мабруровичем, заслуживает оценки «хорошо». 
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