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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

На сегодняшний день в связи с развитием и реформированием социально-

экономической, политической и иных сфер жизни современного общества и 

государства в целом, с учетом рыночного характера общественных отношений, 

чрезвычайно важное значение приобретает состояние подростково-молодежной 

преступности. 

Рассматриваемая преступность – это противоправные деяния в обществе, 

которые совершаются группой населения подросткового и молодежного 

возраста. Это важная проблема современного общества в целом. Преступная 

деятельность составная часть преступности в общем, но все-таки ей присуще 

некоторые особенности, и это дает возможность рассмотреть ее как 

самостоятельный объект в криминологии. На сегодняшний день преступность 

несовершеннолетних одна из серьезных проблем государства, связано это с 

меняющимися условиями политической, экономической и социальной жизни. 

Важность данного выделения обусловлено особенностью социальной 

незрелости несовершеннолетних. Подростковый, юношеский возраст 

характеризуется тем, что в этом возрасте накапливается опыт, как 

положительный, так и отрицательный. Преступность подростков охватывает, 

определенный возраст (14-18 лет), и определенный промежуток времени. 

Данные критерии показывают различие преступлений несовершеннолетних и 

взрослых. Подростки от 14 до 18-летнего возраста, достигают определенный 

уровень социализации (независимость, настырность, отстаивание своих прав, 

своего мнения), следом идет другой этап социализации (продолжение или 

завершение учебы в школе, колледже, вузе). После чего подросток уясняет свое 

место в жизни, идет накопление опыта межличностного общения. Данному 

возрасту характерна несдержанность, вспыльчивый характер, стремление 

доказать свою правоту, импульсивность и др. Исходя из этого преступным 

действиям именно подростков свойственна безжалостность, грубость в 
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отношении своих жертв, преследуя корыстную цель, желание утвердиться в 

глазах своих товарищей.   

Оставаясь одним из важнейших индикаторов криминогенной обстановки 

в стране, подростково-молодежная преступность, ее динамика и структура в 

значительной степени характеризуют социальный климат, уровень развития и 

нравственный облик современного общества. 

Актуальность исследования данной проблемы не вызывает сомнений и 

связана, прежде всего, с необходимостью разработки комплексных мер, 

направленных на искоренение причин и снижение роста подростково-

молодежной преступности. Необходимо отметить, что в последнее время, 

государство, применяя опыт зарубежных коллег, совершенствует и 

разрабатывает нормы права по данной тематике, тем самым достигая высоких 

результатов.  

Объект исследования состоит из правовых отношений, складывающихся 

по вопросам правового регулирования криминологической характеристики 

преступности.  

Предмет исследования составляют закономерности подростково-

молодежной преступности, ее предупреждения, особенности подростково-

молодежной преступности в Республике Татарстан, меры, принимаемые МВД 

Республики Татарстан по предупреждению подростково-молодежной 

преступности.  

Цель работы заключается в исследовании криминологической 

характеристики и предупреждения подростково-молодежной преступности (по 

материалам МВД РТ). Для достижения поставленной цели были определены 

следующие задачи: 

1.охарактеризовать структуру подростково-молодежной преступности; 

2.выявить причины и условия подростково-молодежной преступности; 

3.проанализировать отдельные виды подростково-молодежной 

преступности (женская, мужская, групповая и т.п.); 
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4. рассмотреть вопросы совершенствования законодательства с целью 

повышения результатов предупреждения подростково-молодежной 

преступности. 

Для написания работы использовались методы анализа, сравнения и 

статистический метод.  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованной литературы.  
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДРОСТКОВО-

МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

 

 

§1. Понятие и признаки подростково-молодежной преступности 

 

 

 

Вопросам подростково-молодежной преступности на протяжении 

длительного времени уделяется большое внимание. О необходимости 

кардинального решения этой проблемы декларируется с трибун различного 

уровня. Несмотря на снижение год от года уровня подростково-молодежной 

преступности в процентном соотношении, абсолютные цифры не утешительны, 

поскольку за каждой такой цифрой чье-то здоровье, жизнь, судьба. Так, если 

рассмотреть динамику совершаемых преступных деяний несовершеннолетними 

на примере Республики Татарстан, то в течение последних пяти лет количество 

преступлений, совершённых рассматриваемой категорий лиц, либо при их 

соучастии имело тенденцию незначительно снижаться, затем – возрастать и 

снова снижаться. В 2014 году несовершеннолетними или при их соучастии 

было совершено 470 преступлений, в 2015году – 342; в 2016 году наблюдался 

рост на 113 преступлений – 455; в 2017 году их количество снизилось до 412; а 

по итогам 2018 года на счету несовершеннолетних 370 преступлений. 

Аналогичная тенденция прослеживается и по тяжким и особо тяжким 

преступлениям, совершённым несовершеннолетними или при их соучастии: 

2014 – 90; 20/*15 – 88; 2016 – 100; 2017 – 75; 2018 – 53. Наибольшая доля 

преступных посягательств рассматриваемой категории лиц приходится на 

кражи (2015 – 239; 2016 – 306; 2017 – 304; 2018 – 244), большая часть из 

которых – это квартирные кражи1.   

Аналогичная картина имеет место и в масштабах страны в целом. 

Следует отметить, что наблюдаемая тенденция является проблемой не только 
                                                             
1 Статистические сборники МВД России по Республике Татарстан за 2015, 2016, 2017, 2018 

годы. Министерство внутренних дел по РТ. Официальный сайт. URL: https://16.xn--b1aew.xn-

-p1ai/deyatelnost/Otcheti_dolzhnostnih_lic (Дата обращения: 12.09.2018). 

https://16.мвд.рф/deyatelnost/Otcheti_dolzhnostnih_lic
https://16.мвд.рф/deyatelnost/Otcheti_dolzhnostnih_lic
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правоохранительных органов, призванных пресекать преступные деяния, 

карать и профилактировать, в том числе и преступления и правонарушения, 

совершаемые несовершеннолетними лицами. Эта проблема многоплановая и 

решением её должны заниматься все звенья социальной цепочки. Начиная от 

родителей в семье, через дошкольные учреждения, школу, институт и 

заканчивая государством в целом посредством реализации различных 

молодёжных социальных программ, направленных на формирование и развитие 

гармонично развитой личности, полноценного члена общества, 

востребованного специалиста. И на самом деле такие программы есть, их не 

мало. Почему же показатели уровня подростково-молодежной преступности 

кардинально не изменяются в сторону снижения? А ведь именно уровень 

преступности является индикатором благополучия в обществе, особенно 

подростково-молодежной. Поскольку именно подрастающее поколение 

является потенциалом страны: кадровым, трудовым, научным, творческим и 

т.п.    

Общество и государство немало прикладывает усилий для формирования 

здорового в нравственном плане поколения, но «революции», прорыва в этом 

направлении не наблюдается. Значит, система где-то даёт сбой. Во многом это 

происходит потому, что несбалансированны все элементы этой системы. Так, 

«взрослые» поучают детей и подростков как нужно поступать, что нужно 

делать. При этом сами нарушают все нормы и принципы пребывания в 

социуме.   

Вместе с тем, в подростково-молодежном возрасте взаимоотношения с 

людьми, окружающими подростка, та социальная среда, в которой он 

находиться, приобретают определяющее значение. Поскольку именно этот 

фактор предопределяет, в каком направление будет развиваться психика 

несовершеннолетнего, какие личностные качества будут у него сформированы. 

Очевидно, что в подростково-молодежном возрасте, ещё вчерашний ребёнок 

пытается выстроить новые отношения со взрослыми, вследствие чего у него 

меняется и социальное положение в окружающем мире и пространстве, как с 
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родными и близкими дома, так и со сверстниками в школе и во дворе. Как 

отмечается в ряде источников, в семье на подростка возлагают более 

ответственные обязанности, и он сам стремиться к более «взрослым» ролям, 

копируя поведение старших товарищей1. Смысл понятия социальная среда 

подростка включает совокупность отношений, складывающихся в обществе, 

идеи и ценности, которые направлены на развитие личности. Общаясь в 

социальной среде, подростки активно осваивают нормы, цели и средства 

поведения, вырабатывают оценочные критерии для себя и других2.  

Если окружающая подростка обстановка благоприятная, то она 

положительно влияет на его поведение, отношения с родителями, учителями, 

сверстниками. В его жизни всё гладко и стабильно, развитие направлено в 

созидательную сторону.   

В противном случае, когда подросток не находит взаимопонимание с 

окружающими людьми из числа родных, близких или друзей, он больше 

подвержен влиянию, в том числе и отрицательному людей малознакомых, а 

подчас и совсем не знакомых. Ещё недавно близкие и дорогие люди, теряют в 

его глазах авторитет, и всё то, позитивное, что до подростка пытаются донести, 

воспринимается им в «штыки», как желание окружающих проникнуть в его 

неприкосновенный личный мир, навязать своё мнение, ущемить права и 

интересы. В этом случае подросток будет делать всё наоборот, назло, даже если 

при этом где-то в глубине души будет осознавать, что не прав.   

Данная ситуация как правило и становится предвестником, нижней 

ступенькой на пути к противоправному поведению подростка.   

Психологи утверждают, что зависимость подростка от социальной среды 

носит максимально выраженный характер. Всеми своими поступками и 

действиями подросток ориентирован на социум. Ради статуса и признания 

                                                             
1 Социальная среда подростков. Журнал WomanAdvice. URL: 

http://www.womanadvice.ru/socialnaya-sreda-podrostkov (Дата обращения 20.09.2018).  
2 Почему нужно взрослеть? Подросток в социальной среде.  URL: 

http://www.sites.google.com/site/pocemunuznovzroslet/podrostok-v-socialnoj-srede (Дата 

обращения 20.09.2018). 
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подростки могут пойти на необдуманные жертвы, войти в конфликт с  

ближайшими людьми, изменить своим ценностям. 

В подростково-молодежном возрасте, в коммуникативном поведении 

несовершеннолетнего очень ярко выражено противоречие, с одной стороны 

подросток стремиться быть не хуже других, а с другой стороны проявляется его 

стремление выделиться из общей массы любыми способами. И разнообразие 

этих способов подчас приводит подростка на скамью подсудимых.  

Вот почему, зная особенности адаптационных процессов подростка в 

социуме, взрослым из его окружения необходимо дать возможность, научить 

подростка выделяться без ущерба для него и окружающих.   

Безусловно, можно до бесконечности указывать пальцем на общество, 

школу, улицу, вменяя им в вину дефекты формирования, становления и 

проявления отрицательных личностных качеств подростка. Но какие бы мнения 

по данному вопросу не высказывались, основным координатором выбранного 

по жизни пути подростка, является семья.   

Недопонимание родителями желания эмансипированного подростка к 

личной свободе и независимости, как правило, толкает последнего в «объятия 

улицы», где его поймут и поддержат, как ему кажется. Даже если для того 

чтобы самоутвердиться нужно совершить преступление.   

Поэтому, за период 2018 года из общего числа, а именно 131165 

выявленных лиц, совершивших преступления в составе группы, 19887 

приходится на долю несовершеннолетних, объединившихся в группы. Их 

удельный вес составил 46,8% от общего числа лиц1.  

Таким образом, констатации подлежит факт, что проблема подростково-

молодежной преступности – проблема комплексная, и решать её нужно с 

использованием всех ресурсов, всеми доступными силами и средствами, 

включая поддержку семьи в стремлении вырастить и воспитать гармонично 

развитых, талантливых, здоровых личностей.   
                                                             
1 Статистический сборник МВД Российской Федерации за 2018 год.  Министерство 

внутренних дел Российской Федерации. Официальный сайт. URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/Deljatelnost/statistics (Дата обращения: 22.09.2018). 

https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics
https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics
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§2. Структура подростково-молодежной преступности 

  

 

 

Проблема подростково-молодежной преступности, равно как и в целом 

преступности, требует конкретной ситуации социальной, экономической и 

политической, на фоне которой развиваются и формируются криминогенные 

процессы. В настоящее время, к сожалению, фон оказывает явно негативное 

воздействие на подростковую и молодежную среду.  

Существующая в человеческом обществе преступность, как 

отрицательное социально-правовое явление, имеет свои характеристики, 

которые влекут негативные последствия для людей и общества, а так же 

требуют государственных мер контроля.   

Подростковая преступность включает преступность и 

несовершеннолетнего преступника. К уголовной ответственности может быть 

привлечено лицо, достигшее на момент совершения преступления 16-ти лет, за 

тяжкие преступления – 14-ти лет. В этом возрасте подростки осознают 

общественную опасность своих действий и могут их контролировать. В 

большинстве случаев совершенных несовершеннолетними преступлений 

отрицательное влияние оказывает семейное воспитание. Родители сами 

злоупотребляют алкоголем, не работают, грубо и жестоко обращаются с 

детьми. В таких семьях противоправное поведение детей обусловлено 

поведением родителей. Таким образом, 1/3 правонарушителей выходит из 

неблагополучных семей.   

Отрицательное влияние оказывает ближайшее окружение. В связи с тем, 

что подростки стремятся в группе совместно проводить время, это причина 

оказывается особенно значимой. В группе, как правило, проявляется 

отрицательное отношение к правовым и моральным нормам общества. 

Несовершеннолетние стремятся быть похожими на лидеров групп и в 

поведении и внешне. Ели лидер группы хулиган и пьяница, то он порождает у 

подростка представление о «допустимости» преступных действий  и 
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беззаконности. Т.е. подростки совершают преступления чаще всего под 

влиянием ближайшего окружения. Таким образом, влияние окружения для 

подростка, как отрицательное, так и положительное, слишком велико. 

Взрослые преступники подстрекают подростков к совершению преступления. 

Материальные трудности, отсутствие длительного времени определённых 

занятий у несовершеннолетних, оставивших учебу, пьянство среди подростков, 

отрицательное влияние интернета, безнаказанность, также являются причинами 

подростковой преступности.   

Многие правонарушения являются следствием отсутствия контроля со 

стороны родителей и безнадзорности подростков. Потребности подростка 

ограничиваются развлечениями или текущими делами, поэтому их нужно 

учить, что непосредственно причиной любого общественного опасного 

поведения является криминальная мотивация  как результат взаимодействия 

личности и среды, как субъективное отражение объективных условий жизни.  

Современные подростки не хотят терпеть назойливого контроля, но без 

опеки разумной могут быть подвергнуты случайному влиянию. 

Несовершеннолетние сопротивляются воспитанию. Причины такого поведения 

– информационные потоки, глобализация, расширение сфер деятельности, 

хорошее знание своих прав, в отличие от многих родителей, они хорошо 

владеют компьютерными технологиями, имеют высокий творческий потенциал.   

Подростки болезненно реагируют, когда их унижают взрослые, говорят о 

несостоятельности и выставляют их в неприглядном свете. Протест 

проявляется в виде совершения несовершеннолетними грубых нарушений 

порядка и дисциплины. Агрессия со стороны подростка – это способ 

самоутверждения. Подростка нужно не критиковать, а поддерживать, не 

сравнивать с другими, предоставлять возможность высказывать свою точку 

зрения, обучать его способам преодоления трудностей.   

Подростковая преступность всегда являлась частью преступности в 

целом, и выделилась в отдельный вид совсем недавно. Подростковая 

преступность – это запрещенное под угрозой наказания социальное явление, 
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свидетельствующее о совокупности общественно опасных деяний, 

совершенных несовершеннолетними лицами в возрасте от 14 до 18 лет.  

В современном мире преступность несовершеннолетних является одной 

из наиболее острых проблем, требующих незамедлительного решения. По 

статистике Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 2018 год, было 

зарегистрировано 53736 преступлений, совершенных подростками в стране, в 

том числе 11537 тяжких и особо тяжких преступлений (21,5%), что составляет 

всего 2,5% от общего числа зарегистрированных преступлений в России за 

отчетный период. Тем не менее, данный показатель является опасным для 

общества, так как часто подростки, однажды вставшие на преступный путь, 

становятся рецидивистами и позже, во взрослом состоянии, составляют 

основной костяк преступной статистики.  

Несмотря на относительное снижение ювенальной преступности в 2018 

году на 13,1% (с 61833 до 53736), в предыдущие годы статистика имела 

скачкообразный вид. В 2015 году преступности среди несовершеннолетних 

увеличилась на 4,6% с 64 270 преступлений до 67 225, в 2016 году она 

снизилась на 11,9%  до 59 240 преступлений, в 2017 году в России 

подростковая преступность увеличилась, по данным разных источников, на 3,8-

5,6%. Так по данным портала правовой статистики Генеральной прокураторы 

Российской Федерации ювенальная преступность увеличилась на 3,8% (с 59549 

до 61833). Считается, что чаще подростки совершают грабежи и кражи, 

изнасилования и разбои, и в редких случаях убийства.  

С целью определить основополагающие условия для роста числа 

совершенных преступлений среди несовершеннолетних нами был проведен 

факторный анализ  подростковой преступности в Казани.  

В таблице 1.1 представлен корреляционный анализ факторов, 

детерминирующих подростковую преступность в городе Казани.   
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Таблица 1.1  

Корреляционная зависимость факторов подростковой преступности 

Факторы Корреляция       

Число преступлений, совершенных 

несовершеннолетними при их 

соучастии, тыс. 

1,0       

Коэффициент разводимости, на 1 

тыс. человек 
0,73 0,00      

Численность безработных, тыс -0,03 0,04 0,00     

Среднедушевой доход населения, 

руб 
-0,92 0,83 0,08 0,00    

Численность населения с 

денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума, 

0,80 0,73 0,27 0,94 0,00   

% от общ. числ. нас.субъекта 

Потребительские расходы в среднем 

на душу населения 
-0,93 0,86 0,05 0,98 0,88 0,00 1 

Число собственных легковых 

автомобилей на 1 тыс. чел 
-0,92 0,69 0,16 0,95 0,94 0,92 0,00 

Объем платных услуг на душу 

Населения 
-0,90 0,76 0,12 0,99 0,95 0,97 0,97 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящихся в среднем на 1 

жителя 

-0,22 0,02 0,31 0,39 0,59 0,29 0,53 

Численность обучающихся 

общеобразовательных учреждений, 

тыс.чел 

0,65 0,45 0,37 0,75 0,90 0,65 -0,86 

Выпуск обучающихся 

государственными  и 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями, тыс.чел (с 

аттестатом об основном общем 

образовании) 

0,80 0,55 0,14 0,88 0,90 0,82 -0,94 

Выпуск обучающихся 

государственными  и 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями, тыс.чел. (с 

аттестатом о среднем (полном) 

общем образовании) 

0,93 0,64 0,21 0,85 0,74 0,84 -0,87 

Выпуск специалистов среднего 

звена, тыс. чел 
0,34 0,52 0,01 0,52 0,61 0,45 -0,52 
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Продолжение Таблицы 1.1. 

Выпуск квалифицированных 

рабочих и служащих из учреждений 

начального профессионального 

образования, тыс. чел 

0,94 0,79 0,06 0,98 0,92 0,97 -0,96 

Численность зрителей театров, 

человек 
-0,46 0,20 0,42 0,33 0,05 0,43 0,28 

Число посещений музеев, человек -0,53 0,61 0,23 0,60 0,37 0,66 0,43 

Число плоскостных спортивных 

сооружений (площадки и поля) 
-0,83 0,83 0,12 0,93 0,83 0,96 0,84 

Валовой региональный продукт на 

душу населения, руб. 
-0,86 0,69 0,19 0,90 0,89 0,90 0,93 

  

После нахождения коэффициента корреляции, имеющиеся данные 

структурируются по следующим группам: тесная связь (от 0,7 до 1 по модулю); 

средняя связь (от 0,3 до 0,7 по модулю); слабая связь (0-0,3 по модулю).   

Из данного массива интересуют факторы с тесной и средней связью, так 

как они свидетельствуют о конфликтогенности, и о прямом или косвенном 

влиянии на развитие подростковой преступности в Казани.   

По данным таблицы выявлено следующее:  

 Чем выше коэффициент разводимости, тем выше уровень 

подростковой преступности (далее ПП), об этом свидетельствует прямая 

корреляция;  

 Чем выше среднедушевой доход, соответственно и финансовая 

обеспеченность семьи, тем ниже уровень преступности несовершеннолетних, и 

наоборот (обратная корреляция), об этом же свидетельствует и корреляционная 

связь ПП - потребительские расходы в среднем на душу населения (или на 

члена семьи);  

 Обратная корреляционная зависимость присутствует в связи ПП – 

число собственных автомобилей. Наличие/отсутствие автомобиля в семье 

является одним из показателей материальной возможности домашнего 

хозяйства иметь предметы длительного пользования:  чем выше уровень 
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доходов семьи, тем больше предметов длительного пользования и тем ниже 

уровень преступности несовершеннолетних;  

 Основной графой расходов домашних хозяйств в России являются 

продовольственные расходы. Это объясняется состоянием рынка с постоянно 

увеличивающимися ценами на продукты питания и нестабильными 

заработными платами. Стандартный набор платных услуг, которым вынуждено 

пользоваться преобладающее число граждан, состоит из коммунальных, 

транспортных и коммуникационных (телевидение, интернет, телефонная связь). 

Зависимость «увеличение объема платных услуг на душу населения ведет к 

снижению подростковой преступности», объясняется постепенным 

преобразованием экономики страны в сторону улучшения благосостояния 

граждан, вследствие чего у домашних хозяйств появляются «лишние» 

финансовые средства на получение дополнительных платных услуг и, как 

следствие, у подростков не возникает необходимости или желания совершать 

преступления. О чем также свидетельствует увеличение ВРП, ведущее к 

увеличению среднедушевого дохода и соответствующему увеличению объема 

платных услуг на душу населения.  

 Со снижением выпуска специалистов с начальным профессиональным 

образованием (ПТУ, на базе 9 классов) снизился и уровень подростковой 

преступности. Особенность начального профессионального образования в том, 

что обучающиеся получают его за срок в два года, таким образом, 

выпускниками ПТУ являются несовершеннолетние лица, либо только 

достигшие совершеннолетия. Объяснение выявленной корреляционной 

зависимости также связано с уменьшением численности населения 

соответствующего возраста. Тем не менее, факторный анализ показал, что 

основу подростковой преступности составляют лица в возрасте 16-18 лет.  

 Последняя взаимосвязь уровня ювенальной преступности с числом 

плоскостных спортивных сооружений тоже влияет на всестороннее развитие 

ребенка, но относится к типу общедоступных бесплатных благ. Благодаря 

увеличенному объему спортплощадок в городе, доступных в любое время года 
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и суток, у подростков появляется возможность выплеснуть скопившуюся 

энергию через: занятия физкультурой, подвижные игры1.  

Таким образом, факторный анализ выявил следующие конфликтогенные 

факторы, особенно влияющие на формирование и динамику подростковой 

преступности: разводы, доход семьи, численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума, потребительские расходы в 

среднем на душу населения, число собственных легковых автомобилей, как 

показатель наличия предметов долгого пользования, объем платных услуг на 

душу населения, численность обучающихся общеобразовательных учреждений, 

выпуск специалистов среднего профессионального звена2.  

Для доказательства конфликтогенности выявленных детерминант, 

представим результаты исследования аналитических центров ВЦИОМ и ФОМ.  

Всероссийский центр изучения общественного мнения в 2017 году 

проводил опрос россиян на тему изменения уровня преступности в своем 

населенном пункте (ВЦИОМ, Пресс-выпуск № 1197). Респонденты поделились 

мнением  о том, какие факторы влияют на рост преступности, а какие 

определяют ее снижение (табл. 1.2, табл. 1.3).  

Таблица 1.2  

Факторы роста преступности 

Основополагающие факторы роста преступности 

Фактор  % респондентов 

Рост безработицы  49 

Падение уровня жизни  28 

Инфляция   28 

Кризис   22 

Падение морали и нравственности людей  5 

Отсутствие возможностей для молодежи устроится в жизни  3 

                                                             
1 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2018 года. Генеральная Прокуратура 

Российской Федерации. Портал правовой статистики. URL: http://crimestat.ru (Дата 

обращения: 09.02.2019). 
2 Пресс-выпуск № 1197. Всероссийский центр изучения общественного мнения. 

Официальный сайт. URL:  https://wciom.ru (Дата обращения: 04.10.2018). 
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Продолжение Таблицы 1.2 

Алкогольная и наркотическая зависимость  2 

 

Таблица 1.3  

Факторы снижения уровня преступности 

Основополагающие факторы снижения уровня преступности 

Фактор % респондентов 

Эффективная работа МВД, иных 

государственных органов и общественных 

организаций  

28 

Улучшение жизни   12 

Снижение количества лиц группы риска  7 

Совершенствование законодательства о 

несовершеннолетних  
5 

  

В связи с выявленными проблемами, автором были предложены 

рекомендации по усовершенствованию существующих технологий 

профилактики и внедрению новой, связанной со снижением влияния на 

подростков фактора «развод родителей»: совершенствование родительского 

профилактория; совершенствование отдельных видов организации 

деятельности подростков в школах; совершенствование социально-

психологических школьных служб примирения; внедрение в работу штатного 

школьного психолога программы по семейной медиации.  

Несмотря на предложенные рекомендации, их совершенствование и 

внедрение может занять определенное время у государственных и 

общественных организаций, а также профилактории могут столкнуться с 

проблемой финансирования технологий, либо исполнителей предложенных 

технологий профилактики, зависящего от экономической ситуации страны и 

региона.   

Однако при успешном внедрении рекомендаций исследователя в 

соответствующие структуры профилактики подростковой преступности, 

возможно предотвращение многих социальных проблем, в том числе 

психологическое расстройство молодого поколения, и более стабильное 
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снижение уровня подростковой преступности в г. Казани. Население столицы 

придет к иному осознанию своих возможностей в снижении негативного 

влияния некоторых жизненных обстоятельств и в регулировании 

зарождающихся в семье, иных социальных группах и обществе противоречий.  

Таким образом, глубокого и всестороннего изучения требует 

подростково-молодежная преступность. При работе с несовершеннолетними 

необходимо учитывать личностные особенности подростка, т.е. индивидуально 

подходить к каждому. В основе ранней профилактики предупреждения 

противоправного поведения несовершеннолетних лежит работа с родителями и 

детьми.   

В криминологической литературе говорится, что успех решения задач, 

возникающих в ходе организации и осуществлении профилактики 

преступлений, непосредственно зависит от дифференцированности таких мер 

по отношению к конкретным типам личности преступников1. Известно, что для 

коррекции деформации личности, склонной к преступлениям, важным является 

не только воздействие на неё, но и коррекция микросферы, в которую эта 

личность входит2.  

Также необходимо отметить, что недооцененное предупреждение 

противоправного поведения подростков и последствия низкого уровня 

профилактической деятельности, будут способствовать росту не только 

подростковой преступности, но и преступности в целом.   

 

                                                             
1 Долгова А.И. Причины отдельных видов преступности и проблемы борьбы с ними. – М., 

1998 // СПС «КонсультантПлюс», 2019. 
2 Рудестан К.Г. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика. – 

М., 1995  // СПС «КонсультантПлюс», 2019. 
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ГЛАВА 2. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

 

 

 

§1. Детерминанты подростково-молодежной преступности  

 

 

 

      Изучение причин и условий преступности является составной частью 

предмета криминологии и относится к наиболее сложной ее проблеме. В связи 

с этим исследование причин, порождающих молодежную преступность, и 

условий, способствующих совершению преступлений лицами молодежного 

возраста, должно осуществляться как на теоретическом, так и на эмпирическом 

уровне. Эмпирический подход позволяет получить новые данные, а 

теоретический открывает новые возможности объяснения и предвидения 

изменений в эмпирической области. Изучение и выявление причин и условий 

молодежной преступности, формирование их целостной концепции 

способствуют установлению реальных причин совершения лицами 

молодежного возраста конкретных преступлений в целях разработки 

действенного механизма их предупреждения.  

Для правильного и эффективного воздействия на причины и условия 

необходимо определить их понятие и раскрыть содержание. 

Причина в философском понимании – явление, обладающее 

способностью порождать следствие; условие – явление, способствующее 

действию причины. Таким образом, полная причина – совокупность причин и 

условий1. Все явления, так или иначе влияющие на преступность, но без 

выделения механизма их воздействия на нее как причины или условия, 

называют факторами преступности2. 

                                                             
1 Антонян, Ю. М. Криминология : избр. лекции / Ю. М. Антонян. – М.: Логос, 2015. – С. 62. 
2 Дагель, П. С. Причины преступности в СССР и причины индивидуального преступного 

поведения / П. С. Дагель // Проблемы причинности в криминологии и уголовном праве : 

межвуз. темат. сб. / Дальневост. ун-т; редкол. : М. С. Гринберг и др.. – Владивосток, 1983. – 

С. 22–37. // СПС «КонсультантПлюс», 2019. 
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При изучении причин преступности необходимо иметь в виду их 

множественность: объективные и субъективные, основные и второстепенные, 

постоянные и временные. Так, по мнению А. И. Долговой, «не существует 

какой-то общей, основной, главной причины, которая исчерпывающе объясняет 

происхождение преступности в конкретных условиях во всем ее разнообразии. 

Как нет и единого облика преступности «всех времен и народов». Нельзя 

рассчитывать также на создание какого-либо универсального «каталога 

причин». В криминологической литературе приводятся данные о наиболее 

распространенных, типичных обстоятельствах, порождающих преступность, но 

в разных своих сочетаниях и проявлениях указанные обстоятельства могут 

порождать различные виды преступности…»1. 

Как подчеркивает Н. Ф. Кузнецова, «рассматривая причинность 

существования преступности, отмечает, что причины и условия преступности – 

это система негативных для соответствующей общественно-экономической 

формации социальных явлений, детерминирующих преступность как свое 

следствие»2. 

Сложность и многогранность проблемы традиционно являлись поводом 

для дискуссий, как криминологов, так и представителей других отраслей 

знаний. Тем не менее, все многообразие взглядов на причины преступности 

можно свести к двум направлениям – социологическому и биологическому.  

Первое направление возникло в глубокой древности и нашло свое 

отражение в трудах Платона, Аристотеля, Конфуция, которые связывали 

причину преступности с определенными социальными явлениями 

(возникновение частной собственности, избыточная роскошь), порождавшими 

глубокий антагонизм в обществе3.  

                                                             
1 Криминология : учеб. для юрид. вузов / Ю. Н. Аргунова и др.; под общ. ред. А. И. 

Долговой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2015. – С. 320. 
2 Криминология : учебник / Н. Н. Кондрашков и др.; под ред. Б. В. Коробейникова, Н. Ф. 

Кузнецовой, Г. М. Миньковского. – М. : Юрид. лит., 1988. – 384 с. 
3 Антонов-Романовский, Г. В. Социально-утопическая концепция причин преступности / Г. 

В. Антонов-Романовский // Вопросы борьбы с преступностью / Всесоюз. ин-т по изучению 
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Сторонниками социологического объяснения причин преступности 

являлись Э. Дюркгейм, Т. Кампанелла, Р. Мертон, Т. Мор и др. К ним можно 

отнести и малоизвестного современным исследователям итальянского 

социалиста Ф. Турати, который полагал, что «не в индивиде надо искать 

причину преступности, но в обществе, органически и необходимо порочном, 

где эксплуатация человека – краеугольный камень общественного 

сожительства, где немногие избранные живут за счет бедности и уничтожения 

большинства, где бесстыднейшая противоположность между богатой 

праздностью и бедным трудом является постоянным и фатальным 

побуждением к преступности…»1. 

Ч. Ломброзо, основатель биологической концепции причин преступности, 

в чертах преступника видел характерные черты примитивного, первобытного 

человека и животных, в связи с чем утверждал, что прирожденные 

индивидуальные факторы – основные причины преступного поведения. Ч. 

Ломброзо разработал таблицу признаков прирожденного преступника, т. е. 

таких черт, по которым, выявив их путем непосредственного измерения 

физических параметров того или иного лица, якобы можно решить, является ли 

лицо прирожденным преступником или нет2.  

В настоящее время клиническая криминология стала преемницей 

биологической концепции – научного направления, основанного на концепции 

«опасного состояния» преступника, которое было разработано в конце XIX в. 

итальянскими учеными Р. Гарофало и 3. Ферри. Преступность была объявлена 

медицинской проблемой, за которую общество не отвечает (как за 

подсознательные импульсы человека)3. 

                                                                                                                                                                                                          
причин и разработке мер предупреждения преступности; редкол. : В. И. Кудрявцев (отв. ред.) 

и др.. – М., 1971. – Вып. 14. – С. 17–21. // СПС «КонсультантПлюс», 2019. 
1 Ширяев, В. Н. Участие общества в борьбе с преступностью / В. Н. Ширяев // Рос. криминол. 

взгляд. – 2018. – № 2. – С. 58–81. 
2 Ломброзо, Ч. Новейшие успехи науки о преступнике / Ч. Ломброзо; пер. С. Л. Раппопорт. – 

СПб., 1892. – 168 с.  
3 Криминология : учеб. для юрид. вузов / Р. М. Акутаев и др.; под ред. В. Н. Бурлакова, В. П. 

Сальникова, С. В. Степашина. – СПб. : С.-Петерб. Акад. М-ва внутр. дел, 2018. – С. 133. 
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Представляется, что наиболее оптимальному уяснению специфики 

причин и условий совершения преступлений лицами молодежного возраста 

будет способствовать использование интеракционистского подхода, т. е. 

подхода к причинности с позиции взаимодействия, сторонниками которого 

являлись Л. А. Волошин, А. И. Долгова, В. Н. Кудрявцев. 

Так, по мнению А. И. Долговой, «в рамках использования 

интеракционистского подхода именно выявление причинных комплексов 

является основой построения серьезных и эффективных программ борьбы с 

преступностью»1. 

На основе анализа трудов криминологов нами выделены четыре 

факторных комплекса, определены образующие их факторы, которые 

включают причины и условия, оказывающие наибольшее воздействие на 

криминальную активность молодежи. С целью определения степени их влияния 

на уровень молодежной преступности проведен опрос 179 сотрудников ОВД, 

78 судей и прокурорских работников, которые в ходе анкетирования 

проранжировали включенные в опросные листы факторные комплексы и 

отдельные факторы. 

С учетом полученных данных можно сделать вывод, что комплекс 

социально-психологических факторов большинством специалистов признан 

самым значимым, следовательно входящие в него факторы заслуживают 

первоочередного рассмотрения. 

Утрата значительной частью населения общепризнанных человеческих 

идеалов, по мнению опрошенных специалистов, является самым опасным 

криминогенным фактором, детерминирующим преступное поведение 

молодежи. Это свидетельствует о том, что существенные изменения, 

происшедшие в социуме в последнее время, разрушили существовавшую ранее 

систему общечеловеческих ценностей и идеалов, не предоставив ничего взамен.  

                                                             
1 Криминология : учеб. для юрид. вузов / Ю. Н. Аргунова и др.; под общ. ред. А. И. 

Долговой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2015. – С. 263. 
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По мнению В. Т. Лисовского, из этого проистекают «растерянность и 

пессимизм, неверие в себя и общество. Одни живут в прошлом, слушая 

рассказы старших о „прекрасном времени, когда якобы успешно решались все 

проблемы». Другие, наоборот, агрессивно ведут себя по отношению ко всем 

нововведениям, критикуют «все и вся», занимаются поисками «врагов», на 

которых можно было бы свалить причины всех бед. Третьи, отчаявшись, уходят 

в «никуда», становятся на преступный путь, превращаются в алкоголиков и 

наркоманов. Четвертые ищут «путь к Богу», вступают в различные секты, 

увлекаются мистикой и колдовством. Пятые, понимая, что только с помощью 

собственной активности можно добиться успеха в жизни, объективно 

оценивают новые реалии, ищут пути решения возникающих проблем»1. 

Вместе с тем, ценности окружающего мира усваиваются (накапливаются, 

изменяются и т. д.) человеком с самых ранних этапов его развития и могут 

мотивировать его поведение, выступать в качестве побудительных сил 

человеческой активности, в том числе на бессознательном уровне2. Поэтому на 

современном этапе развития общества важно определить и уяснить ценности и 

идеалы, которыми руководствуются молодые люди и которые во многом 

обусловливают их обыденное сознание и повседневные представления о 

настоящем и будущем.  

По итогам проведенного опроса специалистов, находится на втором 

месте, но является не менее острой негативная социально-психологическая 

тенденция, выражающаяся в росте алкоголизма и наркомании, которая 

продолжает оставаться одной из самых проблемных для нашего государства. 

Данное негативное явление причиняет огромный материальный и 

нравственный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Так, 

по данным за 2011 г., объем потребления спиртных напитков на душу 

                                                             
1 Лисовский, В. Т. Ценности жизни и культуры современной молодежи: социологическое 

исследование / В. Т. Лисовский // Тугариновские чтения : материалы науч. сес. / редкол. : Г. 

П. Любимов, Б. В. Марков, Н. В. Тугаринова. – СПб., 2015. – С. 40–45. 
2 Антонян, Ю. М. Почему люди совершают преступления. Причины преступности / Ю. М. 

Антонян. – М. : Камерон, 2016. – С. 142-143. 
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населения составил 11,97 литра абсолютного алкоголя1. А с учетом «теневого» 

производства и потребления спиртных напитков, по оценкам специалистов, 

реальный уровень потребления алкоголя составлял более 16 литров 

абсолютного алкоголя на душу населения, который в два раза превышал 

европейский уровень2.  

Неоднократное акцентирование внимания на проблеме роста алкоголизма 

послужило поводом для начала целенаправленной работы по нейтрализации 

данного негативного явления, что в свою очередь привело к снижению 

потребления алкоголя. В сравнении с 2011 г. потребление на душу населения в 

2017 г. снизилось на 5,1 литра, т. е. на 32,7%. Надо сказать, что люди 

становятся более приверженными к ведению здорового образа жизни и 

искоренению вредных привычек3. 

Как указывалось выше, остро стоит проблема потребления наркотиков и 

токсикомании. Число больных наркоманией в России за последнее десятилетие 

увеличилось в 1,4 раза: с 6 145 чел. в 2005 г. до 8 649 чел. на начало 2017 г. По 

данным врачей, большинство зарегистрированных в стране пациентов с 

наркоманией – в возрасте 20–40 лет. В последние годы возросло число 

потребителей синтетических каннабиноидов (спайсов), преимущественно это 

лица в возрасте 15–29 лет, т. е. несовершеннолетние и лица молодежного 

возраста4.  

                                                             
1 Диагноз «алкоголизм» уже имеют около 180 тысяч жителей Российской Федерации.  

Информационное агентство Interfaks. Официальный сайт. URL: 

http://www.interfax.by/news/belarus/133072. (Дата обращения: 15.11.2018). 
2 Барановский, Н. А. Антидевиантная политика: теория и социальная практика / Н. А. 

Барановский; Нац. акад. наук России, Ин-т социологии. – Москва : Российская наука, 2016. – 

С. 56. 
3 Потребление алкоголя на душу населения в Российской Федерации за шесть лет снизилось 

на 32,7%. Информационное агентство Новости Российской Федерации. URL: http:// 

www.belta.by/society/view/ potreblenie-alkogolja-na-dushu-naselenija-v-belarusi-za-shest-let-

snizilos-na-327-belstat-287027-2018. (Дата обращения: 18.11.2018). 
4 Минздрав: наркоманов в Российской Федерации за 10 лет стало больше в 1,4 раза. 

Информационное агентство Sputnik.  URL: https://sputnik.by/society/20170301/1027680845/ 

minzdrav-narkomanov-v-belarusi-za-10-let-stalo-bolshe-v-1-4-raza.html. (Дата обращения: 

22.11.2018). 
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Актуальность проблемы подтверждается результатами проведенного 

исследования. По данным опроса осужденных молодежного возраста, 46,9% 

респондентов совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения, 

17,6% ранее употребляли наркотики, 7,6% считают редкое употребление 

наркотиков допустимым и 5,3% указали, что совершили преступление в 

наркотическом опьянении или под воздействием других одурманивающих 

веществ. 

Таким образом, высокий уровень алкоголизации и наркотизации 

населения оказывает отрицательное воздействие на количественные и 

качественные показатели преступности.  

Опыт многих стран мира также свидетельствует о том, что значительному 

увеличению преступности обычно предшествуют высокий уровень и 

негативная динамика пьянства, наркомании и связанных с ними социальных 

девиаций. 

Третьим социально-психологическим фактором, оказывающим, по 

мнению специалистов, наибольшее влияние на уровень молодежной 

преступности, является ориентация общественного сознания на примитивные 

модели удовлетворения человеческих потребностей. На этом фоне у 

значительной части населения наблюдаются изменения мировоззренческих 

установок, идеологических ориентаций. Например, осуждаемая ранее 

частнособственническая психология в настоящее время превращается в 

признанную систему взглядов и ценностей1. 

Необходимо учитывать и такие факторы, как слабая степень поддержки 

населением уголовного законодательства, распространение криминальной 

субкультуры, правовой нигилизм, низкий уровень доверия к 

правоохранительным органам, которые дополняют перечень основных 

криминогенных факторов, способствующих сохранению высокого уровня 

                                                             
1 Ананич, В. А. Понятие, классификация причин и условий, способствующих преступности в 

Российской Федерации, и их характеристика / В. А. Ананич, Н. А. Аникеева // Детерминанты 

преступности в Российской Федерации: сб. науч. ст. / Акад. М-ва внутр. дел Российской 

Федерации – Москва, 2016. – С. 3–12. 
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молодежной преступности в стране. Определение их ранга в рамках 

анализируемого комплекса дает возможность выбрать правильные направления 

и средства профилактической и предупредительной деятельности. 

Практически на одну ступень с комплексом социально-психологических 

факторов опрошенные специалисты поставили комплекс экономических 

факторов. 

Финансовая необеспеченность лиц молодежной возрастной категории, 

безусловно, является одной из самых важных составляющих рассматриваемого 

комплекса. Современное состояние экономики России свидетельствует о 

противоречиях и особенностях экономического развития. Ушли в прошлое 

такие явления, способствовавшие совершению преступлений, как массовая 

безработица, нищета, голод. Однако материальный фактор не утратил своего 

значения в причинном комплексе, порождающем преступность, наоборот, он 

стал аккумулировать различные противоречия в социально-экономической 

сфере и непосредственно определять потребности, интересы и мотивы 

поведения людей. Фактически криминогенное значение имеют противоречия 

между завышенными материальными потребностями и возможностями их 

удовлетворения. 

Следует обратить внимание на то, что одним из средств, усугубляющих 

материальное положение населения, является прогрессирующий в настоящее 

время кредитный прессинг. Рекламируемые на каждом шагу легкие, на первый 

взгляд, деньги оказываются непосильным бременем к моменту их возврата. 

Данной услугой банков пользовались 16% опрошенных осужденных, при этом 

у 4% из них было два и более кредита, а также 25 и 7% соответственно 

законопослушных граждан молодежной возрастной категории. 

Объективные условия существования человека неразрывно связаны с его 

материальным положением. Существенное снижение уровня жизни части 

населения, увеличение разрыва между доходами социальных групп являются 

составляющими экономического факторного комплекса, которые косвенно 

влияют на совершение преступлений молодежью. Например, указанные 
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обстоятельства нельзя расценивать в качестве прямо побуждающих к 

совершению преступлений, но именно материальный фактор приводит к 

формированию ущербности, неполноценности, озлобленности и накоплению 

внутренней агрессии, что и может стать непосредственной причиной 

совершения преступления1. 

Следующим по важности фактором, влияющим на уровень молодежной 

преступности, специалисты считают безработицу. По официальным 

статистическим данным, в нашей стране нет серьезных проблем, связанных с 

занятостью трудоспособного населения. Несмотря на кризис и негативные 

процессы в экономике, по сравнению с 2015 г. количество безработных, 

зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите, 

уменьшилось почти в два раза. Так, по официальной статистике Росстата на 

конец 2017 г., численность безработных составила 22,9 тыс. чел., для 

сравнения, на конец 2015 г. этот показатель был равен 43,3 тыс. чел. Каждый 

пятый – молодой человек в возрасте 18–29 лет. Образовательный уровень 

граждан, зарегистрированных в качестве безработных, характеризуется 

преобладанием лиц с общим средним и профессионально-техническим 

образованием, общая доля которых составила почти 62%. 

Высокая степень влияния рассматриваемого фактора на уровень 

преступности подтверждается данными, полученными в ходе исследования. В 

2016 г. среди всех выявленных лиц, совершивших преступления, количество 

неработающих и не учащихся в процентном отношении составило 53%, в 

отношении молодежной возрастной категории этот показатель равен 60%. 

Современное состояние криминологической обстановки в Российской 

Федерации, в частности высокий уровень молодежной преступности, во многом 

обусловлены запаздыванием правового реагирования государства на развитие 

криминала. Так, формы организованной преступности сложились в конце 1980-

х – начале 1990-х гг. В то время как почти половина всех преступлений 
                                                             
1 Терещенко, Т. Г. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения: уголовно- 

правовая и криминологическая оценка : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Т. Г. Терещенко. 

– Москва, 2013. С. 56. 
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совершается лицами молодежного возраста (18–29 лет), специальных норм, 

направленных на борьбу с молодежной преступностью, пока не принято. По 

мнению большинства опрошенных специалистов, такие факторы, как слабая 

действенность законов в сфере борьбы с молодежной преступностью, 

отсутствие специальных норм, регламентирующих применение наказания к 

лицам молодежного возраста, и несовершенство правоприменительной 

практики в отношении их, относятся к наиболее значимым составляющим 

правового факторного комплекса, детерминирующим преступное поведение 

представителей данной категории.  

Комплекс криминогенных, или внутренних, факторов включает широкий 

спектр криминологических проблем и социально опасных явлений. 

Максимальное влияние на криминальную ситуацию, по мнению специалистов, 

оказывают проблема возвращения лиц, отбывших наказание, в 

законопослушную среду и обусловленная ею проблема криминального 

рецидива. 

В соответствии с ч. 1 ст. 7 Уголовно-исполнительного кодекса 

применение наказания и иных мер уголовной ответственности имеет целью 

исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений 

как осужденными, так и другими лицами. Степень достижения указанной в 

законе цели иллюстрируется криминологической характеристикой лиц, 

выявленных за совершение преступлений, и результатами проведенного нами 

анкетирования.  

В ходе исследования установлено, что в 2015 г. в числе всех выявленных 

лиц, совершивших преступления, были ранее судимы 42,5%, а в возрастной 

категории 18–29 лет – 44%. К 2018 г. обстановка немного улучшилась, и 

первый показатель составил 36%. В ходе опроса осужденных молодежного 

возраста, 60% указали на наличие криминального прошлого, при этом треть из 

них к моменту последнего осуждения имели две и более судимости. 

Приведенные выше данные дают основание полагать, что существующая 

система исполнения наказания нуждается в реформировании, поскольку не 
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исправляет преступников, а, наоборот, делает их озлобленными на 

правоохранительные органы и общество в целом.  

Данное мнение подтвердили 82% опрошенных сотрудников ОВД, в том 

числе 71% сотрудников уголовно-исполнительной системы. Необходимость 

реформирования системы отмечают в опросных листах 62% законопослушной 

молодежи и 52% молодых осужденных.  

О назревших проблемах в системе исполнения наказаний 

свидетельствуют и мнения лиц, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы. Так, на вопрос о конечном результате применяемых к ним мер 20% 

респондентов указали, что отбывание наказания в местах лишения свободы 

негативно влияет на осужденных и способствует криминальному заражению и 

совершению преступлений в дальнейшем; еще 46% считают, что уголовно-

исполнительная система способна исправить не более половины преступников. 

Такие же ответы на указанный вопрос дали соответственно 17 и 69% 

законопослушных граждан.  

Криминальная организованность, криминальные традиции и 

криминальный профессионализм – факторы, по мнению опрошенных 

специалистов, занявшие третье, четвертое и пятое места, – еще больше 

усиливают негативные тенденции, выявленные в криминальной среде 

молодежи. Их совокупный анализ позволяет сделать прогноз дальнейшего 

развития молодежной преступности, которая будет иметь групповой характер, а 

порой организованной в русле профессиональной преступности, с 

поддержанием криминальных традиций. 

Как говорят психологи, подростки часто действуют в группах, им 

присуще подчинение стадному инстинкту, попытки самореализоваться за счет 

приобщения к массе1.   

Первая причина, которая подталкивает подростков совершить 

преступления – это семья. Родители обязаны в соответствии, 

                                                             
1 Абдулаева Э.С. Анализ причин возникновения религиозного фанатизма среди чеченской 

молодежи // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 3-5 (45). С. 12-13.  
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законодательством Российской Федерации воспитывать своих детей, обучать 

их.  Именно в семье начинает формироваться личность, ребенок копирует 

поведение родителей, учится у них пониманию зла и добра. Многие малолетние 

правонарушители из асоциальных семей, но бывают и благополучные семьи, 

просто из-за нехватки времени из-за работы не могут уделить времени ребенку.   

Большая причина агрессии детей тоже кроется в семье. Если в доме отец 

или мать применяют насилие в отношении своих детей, то ребенок переносит 

модель поведения родителей на отношении с окружающими. В другой семье 

ребенок растет без должного внимания мамы и папы, предоставлен самому 

себе. Подростково-молодежная преступность имеет прямую связь с 

аморальным поведением родителей и неблагополучием семьи. Пьянство 

родителей, употребление ими наркотиков, неумение вести себя в повседневном 

общении, которое характеризуется с использованием примитивного словаря, 

состоящего больше из нецензурных слов, а также конфликты между взрослыми 

членами семьи выталкивают подростков на улицу.   

Дети уходят из семьи, начинают бродяжничать, стараются меньше 

времени проводить дома, болезненно воспринимают происходящее, поэтому 

корни любого преступления ребенка нужно в начале искать в семье. Конечно, 

дети, которым не хватает тепла, заботы и ухода ищут их замещения во дворе, с 

друзьями, где они могут найти поддержку и схожие интересы, где есть 

развлечение и вкусная еда, пусть даже украденная. Часто детей затягивают в 

плохую компанию криминальные сверстники1.   

Таким образом, можно выделить следующие причины преступлений 

несовершеннолетних:  

− отсутствие внимания родителей;  

− отрицательное влияние семьи на формирование личности ребенка;  

− подстрекательство со стороны взрослых преступников;  

− слишком много свободного времени;  

− отсутствие элементарных знаний в правовой сфере;  

                                                             
1 Ветров Н.И. Профилактика правонарушений среди молодежи. - М.,1980. - 47с. 
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− материальные трудности;  

− безнаказанность;  

− плохая компания1.  

Своеобразную поддержку идеологию среды преступности оказывает и 

средства массовой информации, которые имеют огромные возможности 

формирования сознания и образа поведения подростков. На экранах идет 

сознательная идеализация образа преступника, но не только просмотр сцен 

насилия провоцирует агрессивное состояние, само просиживание перед 

телевизором или компьютером часами и напряженное фиксирование глаз при 

просмотре способствует повышению агрессивности в поведении человека. 

Подростки как губки впитывают увиденное, а потом уже сами поступают 

аналогичным образом, что приводит их на скамью подсудимых2. Бороться с 

последствиями всегда сложнее, равнодушие общества еще одна причина 

детской преступности.   

Факторы, которые подталкивают подростков на совершения 

преступлений, являются те же факторы, которые влияют на становления 

личности в семье:  

− наличие в семье антиобщественных взглядов, обычаев, 

пренебрежительное отношение к гражданским обязанностям;  

− отрицательный пример родителей, их аморальный образ жизни, 

скандалы, ссоры, драки и пьянство3;  

− воспитание детей тунеядцами, эгоистами;  

− вовлечение несовершеннолетних в наркоманию, занятиями азартными 

играми;  

− неуважительное отношение в семье, грубость, жестокость, аморальный 

культ насилия1.  

                                                             
1 Антонян Ю.М. Причины преступного поведения. - М., 1992. - 367с. 
2 Ярычев Н.У. Этнонациональный характер межпоколенческой социальной динамики // 

European Social Science Journal. 2016. № 9-2 (48). С. 188-195.  
3 Ярычев Н.У, Ярычев М.У. Понятие и сущность социальной защиты населения // Право и 

практика. 2017. № 4. С. 155-159.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34825033&selid=32231974
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34825033&selid=32231974
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34825033&selid=32231974
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Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

подросток стал преступником, именно потому, что не получил должного 

внимания и поддержки родителей и общества. Поэтому должна строиться, 

прежде всего, профилактика отклоняющегося поведения среди подростков, 

также необходима организация детей по месту жительства на бесплатной 

основе, под руководством опытных педагогов. 

Таким образом, проведенное исследование специфики причин и условий, 

способствующих совершению преступлений лицами молодежного и 

подросткового возраста, позволяет сделать следующие выводы, что 

обстоятельства, способствующие совершению преступлений лицами 

молодежного возраста, в основном соответствуют общим причинам и 

условиям, порождающим преступность в стране. Вместе с тем, выделяются 

специфические особенности, присущие именно этой возрастной категории 

граждан. 

Доминирование комплекса социально-психологических факторов, самым 

криминогенным из которых является утрата молодыми людьми 

общепризнанных человеческих идеалов, позволяет утверждать о разрушении в 

настоящее время существовавших ранее общечеловеческих идеалов и 

ценностей. Рассмотренные в рамках данного комплекса социально - негативные 

тенденции, выразившиеся в росте алкоголизма и наркомании, и ориентация 

общественного сознания на примитивные модели удовлетворения человеческих 

потребностей подтверждают приоритет данного причинного комплекса в 

сравнении с остальными.  

Изучение влияния экономических, правовых и криминальных факторов 

на уровень молодежной преступности позволит определить основные 

направления предупредительной деятельности и ее субъектов. 

 

                                                                                                                                                                                                          
1 Ярычев Н.У. Теоретические основы культурно-цивилизационных и национально 

исторических оснований диалога поколений// Известия Чеченского государственного 

университета. 2017. № 2 (6). С. 179-184.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552722
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552722
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552722
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552722
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552722&selid=30772427
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552722&selid=30772427
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552722&selid=30772427
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552722&selid=30772427
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§2. Характеристика отдельных видов подростково-молодежной преступности 

(женская, мужская, групповая и т.п.) 

 

 

 

Охарактеризуем некоторые виды подростково-молодежной преступности. 

Говоря о подростковой преступности, нередко приходится обращать 

внимание на тот факт, что в основной своей части она отражает преступность 

групповую. По причине того, что такого рода явление было и остается 

особенно сложным и крупномасштабным, у правоохранительных органов в 

большинстве случаев возникают проблемы в области профилактики и 

пресечения деятельности таких криминальных ячеек. В уголовно-правовой 

науке всегда уделялось пристальное внимание вопросам происхождения, 

развития, функционирования групповой преступности, уголовной 

ответственности за преступления, совершаемые группой.   

Опираясь на исследования криминологов М.М. Бабаева и М.С. Крутера, 

которое охватывает по большей степени возрастные показатели соучастников 

групповых преступлений, необходимо сразу же выделить имеющуюся 

неблагоприятную динамику: в течение последних десяти лет количество 

молодых людей, совершивших преступления в составе группы, постепенно 

растет1.   

В литературе с давних пор существует тезис о том, что в группе 

несовершеннолетних, в младшей и старшей группах молодежи сохраняется 

общая тенденция: чем ниже возрастная категория, тем реже преступления 

совершаются в одиночку. Анализ полученных данных проведенного авторами 

исследования полностью подтверждает и оправдывает вышеназванную 

позицию. Говоря простым языком, удельный вес групповой преступности 

заметно растет в зависимости от снижения возраста самих преступников. В 

общем и целом, достаточно высокие показатели групповой преступности 

характерны для таких преступлений, как кражи, грабежи, разбои, 

                                                             
1 Бабаев М.М., Крутер М.С. Молодежная преступность. – М.: Юристъ, 2016. С. 18. 
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изнасилования, причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью. В 

Уголовном кодексе Российской Федерации недаром установлен возраст 

уголовной ответственности за подобные преступления, начинающийся с 14 лет. 

Законодатель обоснованно предположил, что подросток в этот период вполне 

осознанно подходит к вопросу совершения общественно опасных деяний такой 

степени, а также чётко предвидит наступление соответствующих последствий.  

Повышенная опасность групповой преступности напрямую связана с 

признаками устойчивости, сплоченности и организованности. Наличие таких 

элементов свидетельствует о неблагоприятных и наряду с этим общественно 

вредных тенденций в развитии преступного поведения подростковых групп. По 

мнению специалистов, усиление групповых проявлений в молодежной среде в 

ближайшее время будет одной из главенствующих характеристик становления 

и преобразования молодежной преступности, а методы взаимодействия между 

участниками таких формирований будут играть существенное значение в 

процессе влияния на подростков. Обоснование такого суждения заключается, 

прежде всего, в заметном росте числа молодежных преступных группировок, а 

также в вовлечении либо склонении к занятию преступной деятельностью в 

рамках группы со стороны старшего звена. За последние несколько лет стало 

прослеживаться увеличение числа «смешанных» криминальных группировок с 

участием как молодежи, так и подростков. Выявлены следующие факторы, 

влияющие на вовлечение несовершеннолетних в преступные группировки 

лидерами криминальной направленности из молодежной среды (в порядке 

ранговой значимости):  

– поведение самого подростка и качества, характеризующие его как 

личность (63%);  

– при помощи "выгодных", корыстных предложений, просьб, советов 

(32%);  

– постепенное приобщение к совместным выпивкам, иногда с 

использованием угроз, обмана или избиения (30%);  
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– привлекает способность лидеров криминальной направленности 

разрешать конфликты (13%);  

– влияние средств массовой информации (7%);  

– материальная поддержка криминальных авторитетов (5%).  

По данным Игошева К. Е., «около 1/3 преступлений несовершеннолетние 

совершают под непосредственным влиянием взрослых».   

Иными словами, со стороны молодежной преступности наблюдается 

активизирующееся влияние на преступность несовершеннолетних. Так, 

начиная с 2002 года, с участием несовершеннолетних по стране совершено 

около 19,3% всех тяжких и особо тяжких преступлений, 18% убийств, 20% 

краж и 26% преступлений насильственного характера1.   

В этой связи подростковая преступность за последние 8-10 лет 

изменилась во многом. Наиболее кардинальные перемены стали ощутимы в 

области содержания совершаемых преступлений. Речь идет о том, что весьма 

распространенными среди молодежи и, самое главное, несовершеннолетних 

являются такие виды преступлений, которые ранее у них не встречались. В 

настоящее время участие подростков в террористических актах, захвате 

заложника, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, насильственных действиях сексуального характера, похищении 

человека не вызывает никакого удивления. Означать это может только одно: 

преступная деятельность среди несовершеннолетних становится все более 

сложной в соответствии с поставленными целями и непредсказуемой.   

Еще одним нюансом в данной проблеме является то, что, зачастую, более 

старшие представители криминального мира стремятся использовать молодое 

поколение «втемную», совершая преступления, условно говоря, «чужими 

руками». Будучи осведомленными о том, что подростку, к примеру, меньше 14 

лет, то есть под возраст уголовной ответственности он явно не подпадает, 

злоумышленник вовлекает его в совершении краж, грабежей и других 
                                                             
1 Кашуба Ю.А., Перекрестов В.Н., Дранников В.Н. Предупреждение групповой 

преступности несовершеннолетних. Учебное пособие по курсам: «Уголовное право», 

«Криминология». Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2015. С. 29.  
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преступлений, реализация которых у подростка не вызовет сложностей. В том 

числе, несовершеннолетний преступник может выступать как в роли 

пособника, так и в роли подстрекателя, собирая ценную информацию, 

овладевая необходимыми материалами, заниматься поиском себе подобных, 

склоняя их также к преступной деятельности в рамках группы1.   

С другой стороны, у подростка с явно проявляющимся делинквентным 

поведением присутствует стремление обзавестись новыми «партнерами», 

связями, накопить опыт и усовершенствовать свои навыки. В свою очередь уже 

матерые преступники преследуют цель подготовки новых «бойцов» из 

сегодняшних подростков. В результате объединение сил разных возрастов, 

отработки механизма и способов преступных действий, получение новых 

знаний и умений в ходе обучения позволяет группе и даже ориентирует ее на 

осуществление крупномасштабных преступных замыслов и совершение более 

тяжких преступлений.   

И.П. Башкатов выделяет три уровня развития криминальных групп:  

1. Предкриминальные или асоциальные группы подростков с 

ориентацией на антиобщественную деятельность.  

2. Неустойчивые или криминогенные группы, характеризующиеся 

преступной направленностью групповых ценностных ориентации.  

3. Неустойчивые криминальные или преступные группы, 

сформированные для совместного совершения каких-либо преступлений.  

По его данным, среди исследуемых подростковых групп, совершающих 

преступления,  74 %  — мужского состава, 6 % — женского,  20 % — 

смешанного.  

Чаще всего в преступление несовершеннолетних вовлекают взрослые в 

возрасте 18–25 лет, многие из которых судимы. Кроме того, с приобщением 

несовершеннолетних к выпивкам возникает дополнительный мотив 

преступных действий, заключающихся в поисках средств на приобретение 

                                                             
1 Денисов Н.Л. Влияние криминальной субкультуры на преступное поведение подростков // 

Преступность и культура. М, 2017. С. 42. 
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спиртного. По данным исследований, до момента объединения в преступные 

группы 94,1 % взрослых и 78,3 % несовершеннолетних систематически или 

периодически употребляли спиртные напитки.  

Таким образом, подростковые преступные группы в России образуются, 

как правило, внутри уже созданных криминальных ячеек. Они выступают 

неотъемлемым элементом всей групповой преступности. Исходя из 

проведенных учеными исследований, статистических данных, фактов 

совершения противоправных действий подростками, без сомнения, можно 

прийти к выводу: достижение преступного результата, в соответствии с 

поставленными целями и задачами, становится практически нереальным, если 

действовать как одиночка.   

Рассмотрим гендерные различия в проявлении подростково-молодежной 

преступности на примере Республики Татарстан.  

Рассмотрим гендерные различия в совершении подростково-молодежных 

преступлений. Подростково-молодежная преступность – особый показатель 

состояния и тенденций развития ценностных и мотивационных структур 

поведения данной социальной группы, индикатор их реакций на условия 

социализации и социально-экономическое положение.  

Основными особенностями подростково-молодежной преступности 

являются: неустойчивость в отношении воздействия взрослых, вовлекающих их 

в преступную деятельность; высокий риск рецидива после совершения первого 

преступления, возникновение криминальной деформации личности; значимость 

социально-групповых факторов, отрицательное влияние сверстников, 

выступающих для подростка в качестве референтной (значимой) социальной 

группы; низкий уровень образования; незанятость учебой, работой; 

безнадзорность; семейное неблагополучие, невыполнение родителями своих 

обязанностей по обучению, воспитанию; проблемы, связанные с организацией 

свободного времени подростка1. 

                                                             
1 Ережипалиев, Д.И. Особенности предупреждения преступности несовершеннолетних / Д.И. 

Ережипалиев // Российская юстиция. – 2015. – №2. – С. 36–39. 
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Выделенные особенности подростковой преступности подтверждаются 

статистическими данными Министерства внутренних дел (далее МВД): в 2018 

г. уровень рецидива среди несовершеннолетних правонарушителей составляет 

26,3%, совершение преступлений в состоянии наркотического и алкогольного 

опьянения 14,9%, совершение преступлений в группах 44,2% (что 

подтверждает особую значимость социальной психологии подростков, 

связанной с принадлежностью к группе)1. 

Вышеперечисленные особенности требуют рассмотрения социальных 

факторов и условий преступности несовершеннолетних2, определяющих 

условия социализации и проявляющихся на различных уровнях социальной 

организации. 

Согласно статистическим данным в общей массе преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, лица мужского пола составляют 

примерно 90%, девушки – 9%. В последние годы наблюдается тенденция в 

расширении круга и количества преступлений, совершаемых лицами женского 

пола; увеличивается количество девочек, занимающихся проституцией, 

употребляющих алкоголь, наркотики, ведущих аморальный образ жизни, 

следствием чего и является преступное поведение. 

Если рассматривать гендерные различия в проявлении преступного 

поведения по Оренбургской области, то можно увидеть, что существуют 

следующие различия по таким параметрам, как: 1) по видам правонарушений: у 

мальчиков преобладает кража; у девочек – мошенничество; 2) по жестокости 

совершаемых правонарушений: у мальчиков преобладает высокое значение; у 

девочек – среднее значение; 3) по степени тяжести преступления: у мальчиков 

преобладают преступления средней тяжести; у девочек – небольшой тяжести. 

                                                             
1 Зубова, Л.В. К вопросу профилактики и коррекции криминогенной направленности 

личности подростка / Л.В. Зубова, Л.Р. Аптикиева, М.С. Бурсакова // Психология и 

Психотехника. – 2017. – №1; Зубова, Л.В.  
2 О проблеме психологии асоциальной личности в современном российском обществе с 

позиции интегративного подхода / Л.В. Зубова // Вестник ОГУ. – 2016. – №2 (151). – С. 96–

100. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что преступное поведение 

мальчиков подростков более жестокое, чем поведение девочек. 

Рассмотрим мотивы и обстоятельства для совершения преступления, 

исходя из гендерного признака, на территории Оренбургской области. 

Обстоятельства: алкогольное опьянение (юноши – 87%; девушки – 75%); 

осознанность того, что не найдут, не накажут, не докажут (юноши – 54%; 

девушки – 68%); доступность благ – плохо охраняется (юноши – 39%; девушки 

– 46%); небольшой срок наказания (юноши – 64%; девушки – 38%); множество 

пунктов сбыта похищенного (юноши – 29%; девушки – 12%). 

 Таким образом, основными обстоятельствами, мотивами для совершения 

преступления среди мальчиков является алкогольное опьянение, а также 

небольшой срок наказания; для девочек – осознанность безнаказанности, а 

также доступность благ (в надежде, что не докажут). 

Рассмотрим статистические данные подростково-молодежной 

преступности в целом по России и в Республики Татарстан в частности. 

Преступность несовершеннолетних, являющаяся одним из структурных 

элементов преступности в целом, имеет свою специфику и отличительную 

особенность, а именно: несовершеннолетний возраст субъекта преступления, 

которому ко времени совершения преступления в соответствии со статьей 87 

УК РФ исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. И, несмотря на то, что 

удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их 

соучастии в структуре преступности в целом сравнительно невелик, тем не 

менее, эти цифры остаются значительными. Официальная статистика 

(динамика преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их 

участии с 1991 по 2018 гг. по России) демонстрирует устойчивую тенденцию 

спада и относительной стабильности криминальной активности 

несовершеннолетних в последние годы1. 

                                                             
1 Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. URL: http://www. 

gks.ru/.(Дата обращения: 02.01.2019).  
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В целом, можно отметить, что подростково-молодежная преступность 

характеризуется неравномерностью динамики и периодической сменой 

тенденций ее развития. Так, временной интервал с 1991 по 1999 гг. можно 

охарактеризовать колебанием показателей интенсивности криминогенной 

активности несовершеннолетних преступников при общей тенденции ее роста. 

Основной пик (исходя из официальной статистики), по количеству 

преступлений несовершеннолетних и при их соучастии, пришелся на начало 

90-х годов, также в этот период отмечается высокий прирост преступности 

данного вида (14,95% и 12,22% в 1992 г. и 1993 г. – соответственно)1. 

Однако, не смотря на то, что начиная с 1994 г. и по 1997 г. наблюдается 

тенденция сокращения числа зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, и при их соучастии, удельный вес в общем объеме 

преступности демонстрирует достаточно высокие показатели при минимальном 

колебании (8,42%; 7,61%; 7,73%; 7,63% в 1994 г.,1995 г., 1996 г.,1997 г. – 

соответственно)2.  

В конце 90-х происходит чрезвычайный всплеск преступности в целом, и 

увеличение показателей преступности среди несовершеннолетних, в частности, 

что было обусловлено следующими причинами: экономическим кризисом, 

следствием которого было резкое обнищание населения; ростом количества 

безработных, распространением алкоголизма и наркомании, разрушением 

существующей идеологической системы, в том числе и в сфере образования и 

воспитания подрастающего поколения; влиянием западной массовой культуры 

в ее худших проявлениях.  

Таким образом, данный период стал периодом массовой криминализации 

российского общества, а также периодом начала активных действий по борьбе 

и снижению уровня преступности в целом, о чем свидетельствует период с 2000 

                                                             
1 Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры РФ URL: http://crimestat.ru/ (Дата 

обращения: 24.02.2019). 
2Щерба, С.П. Прокурор в досудебном производстве по уголовным делам: монография / С.П. 

Щерба, Д.И. Ережипалиев. – М.: Юрлитинформ, 2015. – С. 56. 

http://crimestat.ru/
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г. по 2005 г., отражающий колебания абсолютных и относительных показателей 

подростково-молодежной преступности при общей тенденции ее сокращения.  

Начиная с 2006 г. по 2012 г. тенденция сокращения числа 

зарегистрированных преступлений несовершеннолетних лиц и при их 

соучастии становится более динамичной и достигает в 2012 г. минимального 

значения равного 64 270. В 2013 г. происходит незначительный рост числа 

преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии – 67 

225, что составило плюс 4,6% по сравнению с 2012 г.  

Однако в начале 2014 г. тенденция сокращения числа 

зарегистрированных преступлений несовершеннолетних преступников 

продолжилась и к концу 2014 г. составила – 11,42% по сравнению с 

предыдущим периодом. В 2015 г. имеет место негативное изменение 

тенденции, на 3,84% происходит увеличение показателей преступности среди 

несовершеннолетних (с 59 549 до 61 833), но к 2016 г. динамика вновь 

изменяется в лучшую сторону.  

Если рассматривать показатели подростково-молодежной преступности 

на территории Оренбургской области, то можно отметить, что в 2017 г. 

наметилась тенденция снижения подростковой преступности. За 5 месяцев 

текущего года подростками совершено 269 преступлений, что на 28,8% меньше 

аналогичного периода прошлого года.  

По структуре подростково-молодежной преступности в 2018 г. 

произошли следующие изменения: убийства (0,3%); изнасилования (1,4%); 

вымогательства (2,6%); кражи (56,6%); кражи и неправомерное завладение 

автомобильными транспортными средствами (5,3%); мошенничества (1,6%); 

побои (4,7%); умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (0,9%); разбои 

(2,6%); грабежи (16,4%); остальные (6,4%). 

Статистические показатели динамики подростковой преступности (по 

годам, в гендерном аспекте) на территории Республики Татарстан 

представлены в таблице 2.1 (в единицах). Интересен тот факт, что наблюдается 
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увеличение преступности среди девочек, тогда как общий показатель 

подростково-молодежной преступности в 2016 году сократился. 

Сокращению общего количества подростково-молодежной преступности 

способствует работа комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав 

Правительства области и муниципальных образований. Они организуют свою 

работу на программной основе, в рамках постоянно проводимых акций и 

операций, таких как «Помоги ребенку», «Я – подросток», «Месячник правовых 

знаний», «Месячник по противодействию распространения алкоголизма, 

наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних», «Сохрани жизнь себе 

и своему ребенку» и других. 

 

За прошедший 2017 г. муниципальными комиссиями проведено более 1,5 

тысяч заседаний, в том числе тематических и выездных: 812, 234 – 

соответственно. Кроме того, рассмотрено около 12 тысяч дел на родителей, или 

законных представителей несовершеннолетних, более 7 тысяч дел на 

несовершеннолетних, около 1,5 тысяч обращений, заявлений от самих 

подростков, их родителей, а также других граждан по вопросам защиты прав 

детей. Организовано около 12 тысяч рейдов по месту жительства 

несовершеннолетних и их семей, состоящих на профилактических учетах и 

контроле, местам досуга, неофициальной концентрации несовершеннолетней 

молодежи. 

Ежегодно на заседании постоянно действующего координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Республики Татарстан при 

губернаторе Республики Татарстан обсуждается вопрос эффективности 

Таблица 2. 1  

Статистические показатели динамики подростковой преступности на 

территории Республики Татарстан 

 

Показатель  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего  965 810 799 1059 720 

Мальчики  712 684 591 734 532 

Девочки  253 126 208 325 188 
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деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти и местного самоуправления области и 

институтов гражданского общества по предупреждению правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними и в отношении них. 

Перед муниципалитетами, органами и учреждениями системы 

профилактики поставлена задача – в полной мере использовать потенциал 

летней оздоровительной кампании для предупреждения асоциальных явлений в 

детской и подростковой среде, принять дополнительные меры по обеспечению 

100% охвата детей, состоящих на различных видах учета, организованными 

формами отдыха и занятости. 

Ежегодно на территории Республики Татарстан проводится областная 

комплексная межведомственная профилактическая операция «Подросток», 

одной из основных задач которой является создание оптимальных условий для 

занятости, отдыха и оздоровления детей и подростков. Мероприятия, 

запланированные в ходе операции, должны сохранить и обеспечить стабильную 

ситуацию в детской и подростковой среде. 

Благодаря консолидации усилий органов власти и управлений всех 

уровней, общественных организаций, по итогам 2018 г. удалось добиться 

рекордных показателей снижения количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их соучастии на 14,17% .  

Динамика несовершеннолетней преступности на федеральном уровне 

выглядит также вполне положительно, о чем свидетельствует наметившаяся 

тенденция существенного снижения количественных показателей преступности 

данного вида (удельный вес подростково-молодежной преступности в целом по 

стране составил 2,49% в общем объеме преступности). 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. 
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Рассмотрим гендерные различия в проявлении такого вида асоциальной 

направленности, как агрессивная направленность, и причины, факторы, 

влияющие на подростковую преступность. 

Конкретные обстоятельства, которые способствуют вовлечению 

подростков в преступную деятельность, являются следствием действия более 

общих – социально-психологических и институциональных факторов, к числу 

которых, в первую очередь, следует отнести дисфункциональность института 

семьи, которая отражается в первую очередь на ребенке, вызывая нарушения в 

становлении личности. Следствием этого является низкая успеваемость в 

школе, повышение авторитета уличных референтных групп, совершение 

правонарушений. Другая причина дезадаптации подростка это его личностные 

особенности. Очень часто родители не вполне адекватно реагируют на 

характерологические свойства, проявления темперамента подростка, что 

оставляет свой отпечаток на становлении его как личности. Существует 

представление о «хорошем, удобном» ребенке, которому не соответствует 

подросток в связи с особенностями возрастных изменений. Родители пытаются 

преобразить, подогнать подростка под «удобный стандарт», пренебрегая его 

интересами, его индивидуальностью, что ведет к дисфункции семьи вне 

зависимости от результата. Следующим факторами, влияющими на 

преступность несовершеннолетних, является: школьная дезадаптация и 

воздействие неформальной среды. В настоящее время система школьного 

образования переживает кризис, ставя в приоритет поддержание дисциплины, а 

не вопросы воспитательного характера. Причины школьной дезадаптации: 

отсутствие учебной мотивации, конфликты с одноклассниками и учителями, 

следствием которых являются низкая успеваемость, неудовлетворительное 

поведение, приводят к внутрисемейным конфликтам, обостряя отношения 

между родителями и детьми. Что касается воздействия неформальных групп на 

несовершеннолетних, то нужно отметить тот факт, что не каждая группа 

является асоциальной, хотя очень часто родители уверены в том, что заметные 

отличия делают группы асоциальными. Как правило, подростки становятся 
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членами неформальных групп, испытывая трудности, проблемы в отношениях 

с родителями1. 

Что касается проявления агрессивной направленности, то общепринято, 

что мальчики наиболее склонны к проявлениям агрессии, чем девочки, однако 

это не совсем так, поскольку агрессия у девочек выглядит несколько иначе. 

Современные исследователи данной проблемы сходятся во мнении, что сейчас 

разница в агрессивном поведении между ними уменьшается. 

Агрессия среди мальчиков обычно проявляется более открыто, жестко, 

грубо, она менее управляема, менее контролируема. К преобладающим видам 

агрессивного поведения у мальчиков относится (согласно проведенному нами 

исследованию по методике Басса-Дарки, в котором принимало участие 80 

представителей мужского пола и 80 женского, в возрасте 14– 17 лет – старший 

подростковый возраст; учащиеся средних общеобразовательных школ №64, 

№30 г. Оренбурга; исследование проводилось в естественных условиях, во 

время посещения подростками учебных заведений): физическая агрессия 

(доминирует у 80%); раздражение и негативизм (доминирует у 65% и 55% – 

соответственно). У девочек преобладает вербальная агрессия (значимо 

выражена у 80%), косвенная (75%), подозрительность (65%). 

До сих пор сохраняется стереотипный взгляд общества на то, что девочки 

не должны проявлять свою агрессивность, поэтому их гораздо раньше 

начинают учить сдерживать ее, поэтому они весьма рано заменяют физическую 

агрессию вербальной, камуфлируя агрессивность иронией и сарказмом, что 

является более травмирующим в личностном, эмоциональном плане по 

отношению к жертве агрессии2.  

                                                             
1 Аптикиева, Л.Р. Психолого-педагогическая профилактика склонности к асоциальному 

поведению подростков в школе / Л.Р. Аптикиева, А.Х. Аптикиев, М.С. Бурсакова 

//Актуальные проблемы психологии и педагогики в современном мире: сборник трудов 

участников III Международной научно-практической конференции. – Москва: РУДН, 2017. – 

С. 147–152; 
2 Аптикиев, А.Х. К проблеме изучения криминогенной направленности личности подростка / 

А.Х. Аптикиев, Л.Р. Аптикиева, М.С. Бурсакова // Психология и Психотехника. – 2016. – 

№12. – С. 4. 
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Поскольку девочки раньше обучаются контролировать свою 

агрессивность, она становится у них избирательной, бьющей точно в цель; они 

четко направляют свою агрессию в адрес конкретного человека – жертвы, 

причем точно в его психологически уязвимое место. Агрессивность девочек 

более изобретательна, нередко завуалирована и внешне менее эффективна, зато 

более эффективна и травматична внутренне, в эмоциональном и 

психологическом плане. Мальчики контролируют свою агрессию хуже, она 

носит у них более генерализованный характер и выплескивается на всех 

окружающих. Обладая лучшим контролем, девочки довольно часто 

«подставляют» других. Эти же отличия характерны для проявления агрессии в 

группе. В случаях групповых «разборок» девочки чаще бывают 

подстрекательницами, заводилами, чем исполнительницами. Они 

предпочитают «завести», натравить, а затем на безопасном расстоянии 

смотреть на насилие, совершаемое в отношении жертвы, при этом с помощью 

слов «подогревая» данные действия, снимая на телефон, выкладывая в интернет 

(особенно в последнее время).  

В проведенном исследовании мы рассмотрели гендерные различия в 

проявлении преступности у несовершеннолетних на примере Республики 

Татарстан и пришли к следующим выводам:  

1) существуют различия по видам правонарушений – у мальчиков 

преобладает кража; у девочек – мошенничество;  

2) по жестокости совершаемых правонарушений: у мальчиков 

преобладает высокое значение; у девочек – среднее;  

3) по степени тяжести преступления: у мальчиков преобладают 

преступления средней тяжести; у девочек – небольшой тяжести, что говорит о 

более жестоком преступном поведении мальчиков.  

Основными обстоятельствами, мотивами совершения преступления среди 

мальчиков является алкогольное опьянение, а также небольшой срок наказания; 

для девочек – осознанность безнаказанности, а также доступность благ. 

Существуют различия в проявлении агрессивной направленности: мальчики 
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более склонны к физической агрессии, носящей открытый характер; девочки – 

к вербальной, завуалированной, скрытой, более травмирующей агрессии. 

Динамика подростково-молодежной преступности на федеральном и 

региональном уровне выглядит вполне положительно, наметилась тенденция 

существенного снижения количественных показателей, но преждевременно 

говорить об успешности принимаемых государством мер в сфере изменения 

уголовно-правового законодательства, способных обеспечить длительный спад 

в динамике преступности данного вида. 
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ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

 

 

 

§1. Проблемы предупреждения подростково-молодежной преступности 

 

 

 

Защита прав, свобод и интересов детей является важнейшим 

направлением в политике российского государства, что прямо закреплено в 

нормативно-правовых актах. В частности, Всеобщая декларация прав человека, 

где говорится, что дети имеют право на особую заботу и помощь. Конституция 

Российской Федерации также гарантирует поддержку семьи, материнства и 

детства со стороны государства1. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» регламентирует направления деятельности сотрудников 

полиции по профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних2. В соответствие с этим законном деятельность полиции 

заключается: в выявлении и пресечении случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение им преступлений и антиобщественных 

действий; в обеспечении защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, а также в социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении для их 

жизни.   

В июне 2012 г. Президентом России был подписан Указ «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012‒2017 годы»3. В 

целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, 

                                                             
1 Основы ювенального права: в 3-х т. Т. 3. Воронеж: Воронежский институт МВД России, 

2016. С. 56. 
2 Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Собрание 

законодательства РФ. 1999. N 26. Ст. 3177. 
3 Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 23. Ст. 2994. 
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учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012‒2017 годы 29 мая 2017 года Президентом 

Российской Федерации был подписан Указ № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»1. В настоящее время 

Правительством России утвержден специальный план мероприятий по 

реализации его основных положений. В его обосновании  отмечено: «одной из 

наиболее серьезных угроз обеспечения комплексной безопасности личности 

является криминальное насилие над несовершеннолетними; значительная часть 

преступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности 

подростков совершается именно в родительской семье, а также лицами, 

обязанными по закону заботиться о благополучии ребенка (прежде всего, 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних); 

сложившаяся ситуация в сфере профилактики преступлений против детей, 

защиты их прав, является неудовлетворительной и требует принятия 

неотложных мер»2.   

На наш взгляд, в рамках реализации основных положений Плана 

мероприятий по реализации Указа № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» необходимо:  

1) создать действенный организационно-правовой механизм раннего 

выявления и пресечения фактов жестокого обращения и насилия в отношении 

несовершеннолетнего, проблем социального неблагополучия семей с детьми и 

оказания им помощи с участием учреждений системы профилактики и 

государства, в том числе механизм межведомственного взаимодействия на 

федеральном и региональном уровне;  

2) обобщить и изучить положительный отечественный и зарубежный 

опыт профилактики жестокого обращения с детьми сотрудниками полиции (в 

                                                             
1 Указ Президента РФ от 29.05.2017 N 240 "Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства" // Собрание законодательства РФ. 2017. N 23. Ст. 3309. 
2 Помогалова Ю.В., Демидова О.В. Профилактика правонарушений несовершеннолетних 

(административно-правовой, уголовно-правовой, уголовно-исполнительный аспекты): 

учебное пособие. Воронеж: Воронежский институт ФСИН России, 2015. С. 56. 
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том числе на уровне различных субъектов Российской Федерации), разработав 

методические рекомендации с обязательным алгоритмом действий сотрудников 

подразделений по делам несовершеннолетних;  

3) централизованное создание и распространение массива 

информации о специфике защиты прав, свобод и законных интересов семьи и 

несовершеннолетних, адаптированной для самих детей, родителей, учителей, 

социальных педагогов и психологов, в том числе через средства массовой 

информации и сеть «Интернет», образовательные организации;  

4) создание и внедрение программ правового и психолого-

педагогического обучения подростков правилам личной безопасности, а также 

предупреждения их вовлечения в противоправную деятельность через 

современные социальные сети;  

5) разработать современную программу технической блокировки 

информационных каналов сети Интернет, распространяющих через социальные 

сети жестокость, насилие, криминальную субкультуру, а также 

пропагандирующие суициды, наркоманию и алкоголизм.  

Очевидно, что реализация на практике всеми заинтересованными 

субъектами профилактики вышеперечисленных направлений может быть 

успешной, если с самого начала будут учтены ключевые теоретические аспекты 

отечественной и зарубежной ювенальной виктимологии.  

 

 

 

 

§2. Совершенствование законодательства с целью повышения 

результатов предупреждения подростково-молодежной преступности 

 

 

 

Решение задачи по снижению числа преступлений, совершаемых 

подростками и молодежью, важно для дальнейшего развития нашего общества. 
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Несмотря на то, что, по данным Министерства внутренних дел 

Республики Татарстан, подростково-молодежная преступность по Республике 

Татарстан на протяжении последних пяти лет имеет тенденцию к снижению, 

она по-прежнему представляет собой серьезную угрозу для всего российского 

общества. 

Так, в 2010 г. число преступлений, совершенных несовершеннолетними и 

при их соучастии составляло 12565 преступлений по Приволжскому 

федеральному округу, в 2013 г. 10821 преступление, то в 2015 г. 8928 

преступлений. Пропорционально этим данным снизилось число 

несовершеннолетних, совершивших преступления: так, в 2010 г. по 

Приволжскому федеральному округу число подростков и молодежи, 

совершивших преступления, составляло 10882, в 2013 г. — 9392 

несовершеннолетних, а в 2015 г. — 8113 несовершеннолетних1. Аналогичная 

ситуация и в других регионах России. 

Таким образом, анализ статистических данных позволяет сделать вывод о 

том, что несмотря на то, что наметилась тенденция к снижению количества 

несовершеннолетних, совершающих преступления, в то же время снижение это 

незначительное. Кроме того, анализ статистических данных Федеральной 

службы государственной статистики за последние 20 лет, показывает, что 

преступность несовершеннолетних имеет волнообразную тенденцию к 

снижению—росту—снижению уровня преступности. Таким образом, 

подростковая преступность продолжает существовать, несмотря на 

многолетнюю борьбу с ней. Изложенное позволяет сделать вывод, что 

искоренить преступность несовершеннолетних в ближайшие годы вряд ли 

удастся. 

Нельзя не согласиться с выводами ряда ученых, о том, что качественные 

показатели преступности несовершеннолетних не радуют. Отмечается рост 

агрессивности и жестокости преступлений, совершаемых 

                                                             
1 Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. URL: 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/ (Дата обращения: 16.02.2019). 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
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несовершеннолетними. Высоки показатели групповых преступлений 

несовершеннолетних К сожалению, снижается возраст несовершеннолетних 

правонарушителей. Кроме этого, ряд ученых считает, что зафиксированное 

сокращение преступности несовершеннолетних произошло, прежде всего, за 

счет повышения уровня ее латентности. 

Преступность молодеет и принимает устойчивый рецидивный характер, а 

такая криминализация молодежной среды лишает общество перспектив 

установления в скором будущем социального равновесия и благополучия1  

В связи с этим одной из наиболее актуальных и социально значимых 

задач, стоящих перед нашим обществом сегодня, безусловно, является поиск 

путей снижения роста преступлений среди несовершеннолетних и повышения 

эффективности их профилактики. 

Центральное место в деле предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних занимает полиция. В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 2 ФЗ «О 

полиции»2 к основным направлениям деятельности полиции относится 

предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений. 

Организация работы по предупреждению преступлений 

несовершеннолетних сегодня имеет ряд существенных недостатков. Большое 

значение должно уделяться именно профилактике правонарушений наиболее 

раннему этапу предупредительной деятельности, то есть выявлению, 

устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений 

несовершеннолетними. 

Сегодня у сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел много бумажной рутины: письма в суды, органы опеки, 

школы, заполнение учетных карточек и т.п. Без этого, конечно, не обойтись. 

Практически повсеместно сложился опыт, что несовершеннолетние 

                                                             
1 Ображиев, К. В. Преступность несовершеннолетних в современной России: основные 

криминологические параметры / К. В. Ображиев // Правовая инициатива. 2015. № 2. С. 56. 
2 Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О полиции» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 30.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 2011. N 7. Ст. 900. 
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сталкиваются с сотрудниками полиции не тогда, когда они нуждаются в 

подсказке и помощи, когда перед ними стоит выбор противоправного или право 

мерного поведения, а уже в связи с совершением противоправного поступка. 

Работники полиции, также, в свою очередь, основной упор в деле 

предупреждения правонарушений несовершеннолетних делают на лиц, 

поставленных на профилактический учет по различным основаниям в 

подразделении по делам несовершеннолетних территориального органа 

внутренних дел, по большей части работая как раз с теми, кто уже привлекался 

к ответственности за неправомерное поведение. 

Одной из наиболее эффективных форм предупреждения правонарушений 

среди несовершеннолетних должна стать организация ранней профилактики 

правонарушений и антисоциального поведения в школах и других 

образовательных учебных заведениях общего среднего образования, привитие 

подросткам уважения к закону, формирование потребности правомерного 

поведения, повышение правовой грамотности несовершеннолетних1. Именно 

уровень развития личностного правосознания подростка определяет выбор 

несовершеннолетним правомерного или неправомерного поведения. 

Усвоение первоначальных элементов правовой культуры, первичных 

норм законопослушного поведения начинается с детства и идет на протяжении 

всей жизни человека. Первоначальные знания о праве ребенок должен получить 

в семье, далее в дело правового воспитания вовлекается школа, после — другие 

органы власти. Несомненно, что именно в школьные годы (период 10—12-

летнего возраста) правовое воспитание должно быть особенно интенсивным, 

так как в этот период расширяется круг общения ребенка, это тот период, когда 

ребенок переходит из детства в подростковый возраст. 

                                                             
1 Организация работы инспектора по делам несовершеннолетних органа внутренних дел, 

закрепленного за образовательным учреждением // Принципы деятельности инспекции по 

делам несовершеннолетних. URL: https://studwood.ru/ 505864/pravo/organizatsiya raboty 

inspektora_delam_nesovershennoletnih organa vnutrennih z akreplennogo obrazovatelnym (Дата 

обращения: 15.03.2019). 
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Если ранее в указанный переходный возраст для подростка большой 

авторитет представляли родители, то в современных условиях авторитет 

родителей оказывается для взрослеющего ребенка зачастую бесполезен. 

Пьянство, грубость родителей также способствует формированию личности 

несовершеннолетнего правонарушителя. 

Представляется, что основной упор в правовом воспитании должен быть 

сделан на школу. Однако сегодня школа оказалась не готова заниматься 

правовым воспитанием в той степени, в какой это необходимо современному 

подростку. Захлестнувшие в последние годы в сети «Интернет» видеоролики 

различных «издевательств» над педагогами, всевозможные срывы уроков 

учениками, когда педагог не в силах что-либо предпринять, являются ярким 

проявлением недостатка правового воспитания подростков, отсутствием 

авторитета педагогов. И связано это прежде всего, с перегибом в другую 

сторону. Сейчас много занимаются проблемами защиты именно детей в школе, 

а когда надо защитить учителей, они оказываются бесправны от издевательств 

учеников. Неправомерное поведение учащихся причиняет нравственные 

страдания учителю, падает его авторитет, уважение как самого учителя к себе, 

так и среди учащихся, родителей. Указанные видеоролики наносят урон по 

репутации педагога, школы в целом. При этом в зависимости от уровня 

правового воспитания класса возможны два варианта развития ситуации; 

первый, когда действия хулигана в целом одобряет класс, и второй, когда 

действия хулигана надоели, вызывают недовольство среди других учеников 

класса, но утихомирить его законным путем нельзя. То есть класс может быть 

на стороне учителя, сочувствовать ему, или же, наоборот, поддерживать 

хулигана. Немаловажно, что родители подростка, которые должны изначально 

заниматься правовым воспитанием своего ребенка, не только не делают этого, 

но еще и порой вносят отрицательный момент в дело правового воспитания, 

формируя зачастую негативное отношение к педагогу в семье. В этих условиях, 

ни о каком положительном результате правового воспитания не может быть и 

речи. 
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Вакуум в правовом воспитании, при недостатке воспитания, а зачастую и 

при полном отсутствии воспитания в семье, будет заполнен дворовой 

компанией, улицей, учителями подростка могут стать подростки с 

антиобщественной направленностью личности. Сегодня, как никогда, 

актуально создание социальной инфраструктуры для организации досуга 

несовершеннолетних. Однако существующие молодежные клубы часто 

наоборот способствуют ранней криминализации подростков. 

Как результат этого процесса сформировавшийся во многих школах в 

подростковой среде правовой нигилизм — пренебрежительное или негативное 

отношение к праву, враждебное отношение к закону. Нигилизм не сопряжен с 

позитивом. Один из путей преодоления его — это повышение правовой 

культуры несовершеннолетних. 

В 2018 г. правоохранительными органами Республики Татарстан 

выявлено 20 тыс. 213 лиц, совершивших уголовно наказуемые деяния (-5,1%; 

2017 г. - 21296), из которых 756 (3,7%) - несовершеннолетние. В 2018 г. 

расследовано 788 преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их 

участием (2017 г. - 861), их удельный вес от общего числа расследованных 

преступлений составил 3,2% (3,3%). 

В структуре данного вида преступности основную долю составляют 

кражи - 471 (59,8%) и грабежи - 80 (10,2%). С участием подростков совершено 

2 убийства, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, 8 разбоев, 43 

вымогательства, 21 мошенничество, 34 угона автотранспорта и 33 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.  

Наиболее высокий удельный вес подростковой преступности отмечается 

в Атнинском (8,9%), Зеленодольском (5,5%), Елабужском (4,9%), Заинском 

(4,8%), Рыбно-Слободском (4,7%), Нурлатском (4,2%) и Азнакаевском (4,1%) 

районах, а также в г. Набережные Челны (4,1%)1. 

                                                             
1 Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации.  Официальный 

сайт. URL: http://docs.cntd.ru/document/553224730 (Дата обращения: 15.03.2019). 

http://docs.cntd.ru/document/553224730
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В сложившихся условиях все органы системы профилактики, а также 

семья работают разрозненно. Полиция не идет в ногу со школой. Это прежде 

всего связано с тем, что система оценки качества профилактической работы 

школы и полиции кардинально отличаются. Так, если основной показатель 

работы полиции — это количество оформленных протоколов об 

административных правонарушениях несовершеннолетних, т. е. выявленных 

фактов правонарушений школьников, то основной показатель школы это 

отсутствие таких правонарушений. Нередко педагогам приходится скрывать 

факты правонарушений подростков, чтобы не «портить репутацию школы». 

Уровень правовой культуры педагогов находится на низком уровне. Зачастую 

они не обладают надлежащими познаниями, чтобы сформировать 

правосознание подростков. Ситуация осложняется тем, что многие учителя 

перестали быть авторитетом для подростков. 

В результате в атмосфере такого морально-правового вакуума и 

формируется личность подростка с явно выраженной криминогенной 

направленностью. 

В настоящее время нет достаточных рекомендаций по организации 

грамотной профилактической работы, по поиску причин и истоков проблемы 

детской безнадзорности и правонарушений подростков и молодежи. 

На сегодняшний день мало кто задумывается именно над истоками 

существующих проблем подростков, ведь ни для кого не секрет, что изначально 

ребенок приходит в школу в 1-й класс добрым, с огромным желанием учиться, 

ребенок любит школу, класс, учителей. На каком же этапе формирования 

личности школьника происходит перегиб, сбой? Не все дети становятся 

агрессивно настроенными и совершают правонарушения. Сегодня никто: ни 

школа, ни органы внутренних дел должны образом не проводят анализ условий, 

которые способствовали формированию личности несовершеннолетнего 

правонарушителя, не проводится анализ, где же именно становление 

законопослушной, гармонично-развитой личности подростка пошло не так. 
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Отсутствует взаимодействие школы и полиции в деле профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, наблюдается разрозненность сил: так, 

полиция обладает силовым, административным ресурсом воздействия на 

выходящую из под контроля ситуацию, однако не обладает своевременно 

необходимой информацией о подростках, нуждающихся в коррекции 

поведения, педагоги школы имеют информацию, но не обладают необходимым 

административным ресурсом, так как прежде всего педагоги настроены на 

доведение знаний до учащихся, а не на силовые методы воздействия на 

подростков. 

Зачастую получаемая ребенком информация, в том числе криминального 

характера, обрабатывается им самим и его ближайшим окружением. А его 

ближайшее окружением — это не всегда родители и сверстники 

положительной направленности. Это может быть и улица, подъезд, сеть 

«Интернет», социальные сети, часто носящие криминальный или 

антисоциальный характер. Ребенок родит в сторону от общей массы учащихся; 

там, где все просто, подростку никто не дает в сравнительном формате, что это 

ложное, что истинные ценности другие. 

Возможно, исправить ситуацию и привести к устранению недостатков в 

организации профилактической работы с несовершеннолетними поможет 

возрождение института школьных инспекторов в подразделениях по делам 

несовершеннолетних. Школьные инспектора могли бы стать связующим 

звеном между семьей, школой и полицией. 

Одной из задач школьного инспектора должны стать обнаружение и 

устранение криминогенных обстоятельств — это отрицательное влияние 

родителей, пьянство, неуважение к нормам поведения в обществе, 

безнадзорность несовершеннолетних во внеурочное время. Это может быть 

связано как с недостатками в воспитании со стороны родителей, так и вызвано 

недостатками в организации и проведении учебно-воспитательной работы в 

школе. 
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Школьный инспектор будет иметь возможность отслеживать «слабых» 

детей, прогнозировать и корректировать поведение таких подростков, выявлять 

семьи, где дети растут с антисоциальными родителями. В таких семьях 

отсутствует шкала ценностей, моральных устоев, духовных принципов. 

Единственный путь у такого ребенка «выбиться» в люди — это школа, которая 

должна сформировать у него правильную шкалу ценностей. Школьный 

инспектор должен выявлять таких детей, протянуть им в нужный момент «руку 

помощи», чтобы встал такой подросток на правильный путь, а не поддался 

влиянию асоциальной семьи, в которой изначально подростку внушают, что 

алкоголь — это норма, полиция — враги, и т.п. А другой жизни подросток — 

то и не видел. Школьный инспектор и должен в беседе разъяснить подростку 

альтернативную жизнь. 

Сигналом для начала профилактических мероприятий с подростком 

может быть антиобщественный проступок, который проявляется в эгоизме, 

лживости, зависти, наглости и других отрицательных качествах подростка. 

«Цепочка» правового воспитания несовершеннолетних должна быть 

неразрывной1. На сегодняшний день получается, что в школе за воспитание 

отвечает учитель, когда подросток совершает правонарушение — отвечает 

полиция, а кто же в середине? Родители? А им, как правило, некогда, или 

родители могут оказаться антисоциальными, ранее судимыми и т.п. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что в настоящее время 

проводимая в стране профилактическая работа среди несовершеннолетних 

недостаточно эффективна. Не хватает в этой работе комплексного подхода и 

единства действий школы, общественных объединений и полиции, 

недостаточно привлекаются к делу профилактики родители 

несовершеннолетних. 

Все субъекты системы профилактики, в том числе и полиция, должны 

стать ближе друг к другу, работать рука об руку. Только объединив усилия, 
                                                             
1 Иванова, Е. В. Образование и воспитание в современном законодатељстве / Е. В. Иванова. 

Проблемы воспитания: исторический опыт и современность : сб. науч. ст. Чебоксары : Изд-

во Чуваш. ун-та, 2015. С. 115-120. 
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можно добиться общей цели правового воспитания- привитие учащимся 

осознанного стремления к правомерному поведению. Желание поступать 

правомерно должно стать естественной потребностью несовершеннолетнего. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В узком понимании под подростково-молодежной преступностью стоит 

понимать ряд преступных деяний, совершенных лицами в возрасте от 14 до 25 

лет. Выделение подростковой преступности в особую категорию происходит в 

связи с существующими законодательными нормами, исходя из которых, 

совершеннолетие наступает с 18-ти лет, а уголовная ответственность с 14-ти 

лет.1 Данная тема освещается во многих исследованиях и трудах российских 

ученых. Так, А.И. Долгова указывает на то, что «лица данной возрастной 

категории не случайно отнесены к отдельной группе лиц, совершающих 

преступления. Подростки, в силу юношеского возраста, обладают 

неустойчивой психикой и специфическими социально-психологическими 

чертами».    

Для определения причин правонарушений среди подростков необходимо 

обратить внимание на систему внутренних и внешних факторов, 

воздействующих на поведение как отдельной личности, так и группы лиц, 

совершающих преступные деяния. Внутренними причинами являются 

субъективные аспекты психики человека, его убеждения, правосознание и 

уровень правовой культуры. Говоря о внешних факторах, можно выделить 

воздействие на человека конкретных противоречий его окружения и общества в 

целом, а также проблемы в экономической, политической и духовной сфере. 

Касаемо основных причин возникновения и распространения преступности 

среди несовершеннолетних можно выделить следующие:   

Во-первых, одним из самых главных факторов, воздействующим на 

психологические аспекты ребёнка, является первичный социальный институт – 

семья. Именно в детстве формируется мировоззрение человека, происходит 

осмысление морально-нравственных ценностей, путем воспитательных бесед 

                                                             
1 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. М.: Юстицинформ, 

2016. С. 518.   
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прививаются правовая культура и правовое сознание. Однако современное 

общество отражает серьезные пробелы в воспитании подрастающего 

поколения. Зачастую идущее из семьи насилие, жестокость, алкоголизм или 

наркотическая зависимость хотя бы одного из родителей очень пагубно 

сказываются на воспитании ребёнка. Он, наблюдая за обстановкой в доме, 

растёт циничным и жестоким и, так или иначе, пытается соответствовать своим 

родителям. К сожалению, данные проблемы волнуют общество долгие годы и 

приводят к серьезным последствиям: безнадзорности, росту преступных 

группировок среди несовершеннолетних, раннему пристрастию к алкоголю и 

психотропным веществам, локальной деградации и оскудению нравственных и 

моральных установок.   

Во-вторых, одной из главных характеристик современного общества 

является важная роль средств массовой информации в различных сферах 

деятельности. Каждый подросток вне зависимости от местоположения может 

найти любую информацию через интернет. Именно таким образом последнее 

время и формируются преступные группировки, суицидальные настроения. 

Кроме того, некоторые СМИ пропагандируют отрицательное поведение, 

сопровождающееся насилием и жесткостью. Безусловно, человек со 

сформировавшейся психикой и убеждениями не отнесется серьёзно к героям 

художественных фильмов, демонстративно нарушающих закон. Но подросток, 

полностью не отвечающий за свои поступки, более склонен к подражанию 

данным героям. Результатом таких фильмов, передач, рекламных роликов 

является развитие негативного отношения к правовым нормам, отрицательных 

стереотипов поведения, психологической дезориентации личности.  

В-третьих, довольно распространенным явлением среди 

несовершеннолетних становится распитие алкогольных напитков и 

употребление наркотических средств. Состояние алкогольного или 

наркотического опьянения не только способствует совершению преступления, 

но и нарушает психофизиологические процессы в организме подростка. Как 
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показывает статистика, около трети преступлений совершается именно при 

данных условиях.     

Таким образом, мы выделили перечень основных причин, приводящих к 

развитию преступности. Безусловно, в настоящее время ведется активная 

воспитательная деятельность с участием правоохранительным органов. 

Профилактика преступлений несовершеннолетних представляет собой особо 

организованный процесс, имеет четкую цель – определить задачи, 

повышающие эффективность правопорядка, обеспечить правомерное 

поведение подростков путем активного вовлечения их в общественную 

деятельность, ввести дополнительные часы «правоведения» в 

среднеобразовательных учреждениях,  не допустить конфликта молодого 

поколения с законодательством и правовыми нормами. Но особое внимание, по 

мнению исследователей, стоит обратить родителям на воспитание своих детей 

и микроклимат в семье.  

В связи с широкомасштабной профилактической деятельностью, в нашем 

регионе прослеживается тенденция к сокращению числа преступлений 

несовершеннолетних. Но, как показывает статистика, число особо тяжких 

преступлений, совершенных подростками, возросло. А общее число 

преступлений за исследуемый период снизилось практически в полтора раза. 

По мнению специалистов и исследователей, подобного рода изменения в 

статистических данных четко отражают действительную картину борьбы с 

преступностью.   

В завершении анализа криминологической ситуации в Республике 

Татарстан, хочется отметить, что, несмотря на снижение количественных 

показателей преступлений и их участников, коэффициент особо тяжких 

преступлений довольно высок. В связи с этим строго необходимы дальнейшие 

исследования и разработки, направленные на устранение причин и условий 

способствующих преступности несовершеннолетних.  

 



63 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

а) законы, нормативные правовые акты и иные официальные 

документы 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 

04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. N 25. Ст. 2954. 

3. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» // Собрание законодательства РФ. 1999. N 26. Ст. 3177. 

4. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О 

полиции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) // Собрание 

законодательства РФ. 2011. N 7. Ст. 900. 

5. Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» // Собрание законодательства 

РФ. 2012. № 23. Ст. 2994. 

6. Указ Президента РФ от 29.05.2017 N 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» // Собрание законодательства РФ. 2017. N 23. 

Ст. 3309. 

  

б) монографии, учебники, учебные пособия 

 



64 

7. Ананич, В. А. Понятие, классификация причин и условий, 

способствующих преступности в Российской Федерации, и их характеристика / 

В. А. Ананич, Н. А. Аникеева // Детерминанты преступности в Российской 

Федерации: сб. науч. ст. / Акад. М-ва внутр. дел Российской Федерации – 

Москва, 2016. – С. 3-12. 

8. Антонов-Романовский, Г. В. Социально-утопическая концепция причин 

преступности / Г. В. Антонов-Романовский // Вопросы борьбы с преступностью 

/ Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения 

преступности; редкол. : В. И. Кудрявцев (отв. ред.) и др.. – М., 1971. – Вып. 14. 

9. Антонян Ю.М. Причины преступного поведения. - М., 1992. - 367с.  

10. Антонян, Ю. М. Криминология : избр. лекции / Ю. М. Антонян. – М.: 

Логос, 2015. – С.62. 

11. Антонян, Ю. М. Почему люди совершают преступления. Причины 

преступности / Ю. М. Антонян. – М. : Камерон, 2016. – С. 142-143. 

12. Бабаев М.М., Крутер М.С. Молодежная преступность. – М.: Юристъ, 

2016. С. 18. 

13. Барановский, Н. А. Антидевиантная политика: теория и социальная 

практика / Н. А. Барановский; Нац. акад. наук России, Ин-т социологии. – 

Москва : Российская наука, 2016. – С. 133-137. 

14. Ветров Н.И. Профилактика правонарушений среди молодежи. - М.,1980. - 

47с. 

15. Дагель, П. С. Причины преступности в СССР и причины 

индивидуального преступного поведения / П. С. Дагель // Проблемы 

причинности в криминологии и уголовном праве : межвуз. темат. сб. / 

Дальневост. ун-т; редкол. : М. С. Гринберг и др. – Владивосток, 1983. 266с. 

16. Денисов Н.Л. Влияние криминальной субкультуры на преступное 

поведение подростков // Преступность и культура. М, 2017. С. 42. 

17. Ережипалиев, Д.И. Особенности предупреждения преступности 

несовершеннолетних / Д.И. Ережипалиев // Российская юстиция. – 2015. – №2. 

– С. 36–39. 



65 

18. Зубова, Л.В. К вопросу профилактики и коррекции криминогенной 

направленности личности подростка / Л.В. Зубова, Л.Р. Аптикиева, М.С. 

Бурсакова // Психология и Психотехника. – 2017. – №1.  

19. Кашуба Ю.А., Перекрестов В.Н., Дранников В.Н. Предупреждение 

групповой преступности несовершеннолетних. Учебное пособие по курсам: 

«Уголовное право», «Криминология». Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2015. 177с.  

20. Криминология : учеб. для юрид. вузов / Р. М. Акутаев и др.; под ред. В. Н. 

Бурлакова, В. П. Сальникова, С. В. Степашина. – СПб. : С.-Петерб. Акад. М-ва 

внутр. дел, 2018. 245с. 

21. Криминология. Особенная часть: учебник / под общей редакцией Ф.К. 

Зиннурова // Казань: КЮИ МВД России. 2016. 525 с. 

22. Криминология : учеб. для юрид. вузов / Ю. Н. Аргунова; под общ. ред. А. 

И. Долговой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2015. – 18с. 

23. Криминология : учебник / Н. Н. Кондрашков; под ред. Б. В. 

Коробейникова, Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. – М. : Юрид. лит., 

1988. – 384 с. 

24. Помогалова Ю.В., Демидова О.В. Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних (административно-правовой, уголовно-правовой, 

уголовно-исполнительный аспекты): учебное пособие. Воронеж: Воронежский 

институт ФСИН России, 2015. 265с. 

25. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. 

М.: Юстицинформ, 2016. С.518. 

 

 

в) статьи, научные публикации 

 

26. Аптикиев, А.Х. К проблеме изучения криминогенной направленности 

личности подростка / А.Х. Аптикиев, Л.Р. Аптикиева, М.С. Бурсакова // 

Психология и Психотехника. – 2016. – №12. – С. 4. 



66 

27. Аптикиева, Л.Р. Психолого-педагогическая профилактика склонности к 

асоциальному поведению подростков в школе / Л.Р. Аптикиева, А.Х. Аптикиев, 

М.С. Бурсакова //Актуальные проблемы психологии и педагогики в 

современном мире: сборник трудов участников III Международной научно-

практической конференции. – Москва: РУДН, 2017. С. 147–152. 

28. Абдулаева Э.С. Анализ причин возникновения религиозного фанатизма 

среди чеченской молодежи // Международный научно-исследовательский 

журнал. 2016. № 3-5 (45). С. 12-13. 

29. Долгова А.И. Причины отдельных видов преступности и проблемы 

борьбы с ними. – М., 1998. № 25. С. 15-16 

30. Зубова, Л.В. О проблеме психологии асоциальной личности в 

современном российском обществе с позиции интегративного подхода / Л.В. 

Зубова // Вестник ОГУ. – 2016. – №2 (151). – С. 96–100. 

31. Иванова, Е. В. Образование и воспитание в современном законодатељстве 

/ Е. В. Иванова. Проблемы воспитания: исторический опыт и современность : 

сб. науч. ст. Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2015. С. 115-120. 

32. Лисовский, В. Т. Ценности жизни и культуры современной молодежи: 

социологическое исследование / В. Т. Лисовский // Тугариновские чтения : 

материалы науч. сес. / редкол. : Г. П. Любимов, Б. В. Марков, Н. В. Тугаринова. 

– СПб., 2015. – С. 40–45. 

33. Ломброзо, Ч. Новейшие успехи науки о преступнике / Ч. Ломброзо; пер. 

С. Л. Раппопорт. – СПб., 1892. – 168 с. 

34. Ображиев, К. В. Преступность несовершеннолетних в современной 

России: основные криминологические параметры / К. В. Ображиев // Правовая 

инициатива. 2015. № 2. С. 56. 

35. Организация работы инспектора по делам несовершеннолетних органа 

внутренних дел, закрепленного за образовательным учреждением // Принципы 

деятельности инспекции по делам несовершеннолетних.URL: 

https://studwood.ru/ 505864/pravo/organizatsiya raboty 



67 

inspektora_delam_nesovershennoletnih organa vnutrennih z akreplennogo 

obrazovatelnym (Дата обращения: 15.03.2019). 

36. Основы ювенального права: в 3-х т. Т. 3. Воронеж: Воронежский 

институт МВД России, 2016. С. 56. 

37. Потребление алкоголя на душу населения в Российской Федерации за 

шесть лет снизилось на 32,7%. Информационное агентство Новости Российской 

Федерации. URL: http:// www.belta.by/society/view/ potreblenie-alkogolja-na-

dushu-naselenija-v-belarusi-za-shest-let-snizilos-na-327-belstat-287027-2018. (Дата 

обращения: 18.11.2018). 

38. Пресс-выпуск № 1197. Всероссийский центр изучения общественного 

мнения. Официальный сайт. URL:  https://wciom.ru (Дата обращения: 

04.10.2018). 

39. Рудестан К.Г. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: 

теория и практика. – М., 1995  // СПС «КонсультантПлюс», 2019. 

40. Терещенко, Т. Г. Умышленное причинение тяжкого телесного 

повреждения: уголовно- правовая и криминологическая оценка : дис. … канд. 

юрид. наук : 12.00.08 / Т. Г. Терещенко. – Москва, 2013. С. 56 

41. Ширяев, В. Н. Участие общества в борьбе с преступностью / В. Н. 

Ширяев // Рос. криминол. взгляд. – 2018. – № 2. – С. 58–81. 

42. Щерба, С.П. Прокурор в досудебном производстве по уголовным делам: 

монография / С.П. Щерба, Д.И. Ережипалиев. – М.: Юрлитинформ, 2015. – С. 

56. 

43. Ярычев Н.У, Ярычев М.У. Понятие и сущность социальной защиты 

населения // Право и практика. 2017. № 4. С. 155-159.  

44. Ярычев Н.У. Теоретические основы культурно-цивилизационных и 

национально исторических оснований диалога поколений// Известия 

Чеченского государственного университета. 2017. № 2 (6). С. 179-184.  

45. Ярычев Н.У. Этнонациональный характер межпоколенческой социальной 

динамики // European Social Science Journal. 2016. № 9-2 (48). С. 188-195.  

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34825033&selid=32231974
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34825033&selid=32231974
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34825033&selid=32231974
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552722
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552722
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552722
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552722
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552722&selid=30772427
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552722&selid=30772427
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552722&selid=30772427
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34552722&selid=30772427


68 

г) Эмпирические материалы (материалы судебной, следственной практики 

и т.д.) 

 

46. Статистические сборники МВД России по Республике Татарстан за 2015, 

2016, 2017, 2018 годы. Министерство внутренних дел по РТ. Официальный 

сайт. URL: https://16.xn--b1aew.xn--p1ai/deyatelnost/Otcheti_dolzhnostnih_lic 

(Дата обращения: 12.09.2018). 

47. Статистический сборник МВД Российской Федерации за 2018 год.  

Министерство внутренних дел Российской Федерации. Официальный сайт. 

URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics (Дата обращения: 

22.09.2018). 

48. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации.  

Официальный сайт. URL: http://docs.cntd.ru/document/553224730 (Дата 

обращения: 15.03.2019). 

 

д) Справочная литература 

 

49. Диагноз «алкоголизм» уже имеют около 180 тысяч жителей Российской 

Федерации.  Информационное агентство Interfaks. Официальный сайт. URL: 

http://www.interfax.by/news/belarus/133072. (Дата обращения: 15.11.2018). 

50. Минздрав: наркоманов в Российской Федерации за 10 лет стало больше в 

1,4 раза. Информационное агентство Sputnik.  URL: 

https://sputnik.by/society/20170301/1027680845/ minzdrav-narkomanov-v-belarusi-

za-10-let-stalo-bolshe-v-1-4-raza.html. (Дата обращения: 22.11.2018). 

51. Почему нужно взрослеть? Подросток в социальной среде.  URL: 

http://www.sites.google.com/site/pocemunuznovzroslet/podrostok-v-socialnoj-srede 

(Дата обращения 20.09.2018). 

52. Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры РФ URL: 

http://crimestat.ru/ (Дата обращения: 24.02.2019). 

https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics
http://docs.cntd.ru/document/553224730
http://crimestat.ru/


69 

53. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2018 года. 

Генеральная Прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики. 

URL: http://crimestat.ru (Дата обращения: 09.02.2019). 

54. Социальная среда подростков. Журнал WomanAdvice. URL: 

http://www.womanadvice.ru/socialnaya-sreda-podrostkov (Дата обращения 

20.09.2018).  

55. Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. 

URL: http://www. gks.ru/.(Дата обращения: 02.01.2019) 

  


	Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Казанский юридический институт
	Министерства внутренних дел Российской Федерации»
	Казань 2019
	СОДЕРЖАНИЕ
	ВВЕДЕНИЕ
	ГЛАВА 1. Криминологическая характеристика подростково-молодежной преступности
	§1. Понятие и признаки подростково-молодежной преступности
	§2. Структура подростково-молодежной преступности

	ГЛАВА 2. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
	§1. Детерминанты подростково-молодежной преступности
	§2. Характеристика отдельных видов подростково-молодежной преступности (женская, мужская, групповая и т.п.)

	ГЛАВА 3. Предупреждение подростково-молодежной преступности
	§1. Проблемы предупреждения подростково-молодежной преступности

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

