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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Вопрос о преступности 

несовершеннолетних является достаточно острым на сегодняшний день, так как 

среди выявленных лиц, которые совершили преступления, согласно 

статистическим данным ГИАЦ МВД РФ, каждый 25 преступник является 

несовершеннолетним. Кроме того, 4 несовершеннолетних преступника из 5 были 

привлечены к ответственности за совершение преступлений против 

собственности, а каждый 10 преступник, который совершил грабеж, и каждый 

11, который совершил кражу, является несовершеннолетним1. Также, за 

последнее время участились случаи групповых преступлений, с участием 

несовершеннолетних, которые влекут за собой более тяжкие последствия.  

Согласно статистике, предоставленной на официальном сайте МВД РФ, за 

2021 год больше половины всех зарегистрированных преступлений (55,3%) 

составили хищения чужого имущества, которые были совершены путем кражи 

(733,1 тыс. преступлений), мошенничества (339,6 тыс. преступлений), грабежа 

(31,5 тыс. преступлений), разбоя (4,4 тыс. преступлений). За 2021 год произошел 

прирост мошенничества на 1,2 %, однако такие преступления как кража, грабеж, 

разбой пошли на спад. Грабежи уменьшились более чем на 18 %2.  

Целью данной работы является исследование криминологической 

характеристики корыстных преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 

и анализ мер предупреждения рассматриваемых преступлений, с последующей 

формулировкой предложений по их совершенствованию.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

                                                           
1 Состояние преступности МВД России // [Электронный ресурс]: база данных содержит 
сведения о всех видах преступлений. – URL: ttps://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/5/ (Дата 
обращения: 17.03.2022) 
2См.: Там же. 



4 
 

 
 

Исследовать понятие и дать криминологическую характеристику 

корыстной преступности несовершеннолетних в России, а именно: 

 проанализировать состояние, структуру, динамику корыстной 

преступности несовершеннолетних; 

 установить и исследовать причины и условия корыстной 

преступности несовершеннолетних; 

 проанализировать характеристику личности несовершеннолетнего 

преступника, совершающего корыстные посягательства. 

Исследовать предупреждение корыстных преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, а именно: 

 проанализировать правовое регулирование деятельности субъектов 

по предупреждению преступлений несовершеннолетних; 

 изучить общесоциальное криминологическое предупреждение 

преступлений несовершеннолетних; 

 исследовать и сформировать предложения по специальному 

криминологическому предупреждению преступлений несовершеннолетних. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере корыстных преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними. 

Предметом исследования выступают состояние преступности 

несовершеннолетних, корыстной направленности, статистические данные о 

преступлениях, совершаемых несовершеннолетними, система юридических 

предписаний, регламентирующих государственную деятельность по 

реагированию на преступность в части, касающейся противодействия корыстной 

преступности несовершеннолетних. 

Методология и методы исследования. В данном исследовании 

используются сравнительный анализ, системно-структурный, логический, 

формально-юридический, сравнительно-правовой, статистический, 
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систематизация полученных данных и другие методы познания, а также 

источники научной литературы и судебной практики. 

Правовую базу данного исследования составили Конституция Российской 

Федерации, действующее уголовное, уголовно-процессуальное и гражданское 

законодательство РФ, иные нормативно-правовые акты, а также постановления 

Пленума Верховного Суда РФ. 

Теоретическую основу данной исследовательской работы сформировали 

различные труды отечественных криминологов А.И. Алексеева, P.M. Абызова, 

Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна, М.И. Арсеньевой, М.М. Бабаева, К.М. 

Бейсебаева, К.Е. Игошева, А.И. Долговой, С.Я. Лебедева, Г.М. Миньковского, 

Н.Ф. Кузнецовой, B.C. Овчинского, В.В. Панкратова, С.Л. Сибирякова, А.Э. 

Жалинского, В.Н. Кудрявцева; В.Л.  Квашиса, А.Б. Сахарова, А.Е. Шалагина. 

Также исследования уголовно-правовых и криминологических аспектов 

корыстно-насильственной преступности, следующих авторов: Г.Н. Борзенкова, 

В.А. Владимирова, В.В.  Ераскина, Д.А. Корецкого, А.А. Курашвили, П.Н. 

Кобеца, Ю.И. Ляпунова, С.К. Лесного, А.А. Тайбакова и многие другие.  

Апробация результатов исследования. 20 мая 2022 года результаты 

исследования были представлены и обсуждены на всероссийской научно-

практической конференции курсантов, слушателей и адъюнктов, посвященной 

теме «Совершенствование правоохранительной деятельности органов 

внутренних дел (проблемы теории, практики и правового регулирования)», 

организованной Казанским юридическим институтом МВД России. 

Эмпирическую базу исследования составили судебная практика по делам 

о корыстных преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Помимо 

этого, в ходе работы были проанализированы статистические данные о 

состоянии преступности ГИАЦ МВД России, информационные материалы 

конференций, посвященных проблемам борьбы с корыстными преступлениями, 

и результаты эмпирических исследований других авторов. 
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Структура работы. Настоящая работа состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя шесть параграфов, заключения и списка использованной 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОРЫСТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ 

 

 

§1.  Состояние, структура, динамика корыстной преступности 

несовершеннолетних 

 

 

Интерес ученых правоведов и практиков к корыстным преступлениям, 

совершенным несовершеннолетними, обуславливается психолого-возрастными 

особенностями преступника, исследованиями возраста подростка, его 

социально-политическим статусом, исследованиями детерминации совершения 

несовершеннолетними преступлений и иными особенностями данного вида 

преступности. Важным является также исправление несовершеннолетнего 

преступника, так как такие подростки являются основным «резервом» для 

взрослой и рецидивной преступности. 

Корыстная преступность несовершеннолетних является показателем 

преступности в будущем, ее тенденции и показатели следует рассматривать как 

угрозу, которая может быть создана в будущем для общества и государства в 

целом.  

Особенность корыстных преступлений состоит в том, что в их составе 

присутствует корысть как мотив преступления. Корысть по праву считается 

одной из самых сильных мотиваций, которая толкает людей на совершение 

противоправных действий.  

Во многих учебниках социологии корысть определяется как жадность к 

деньгам или страсть к наживе, личной выгоде. Доктор философских наук 

профессор В. И. Зорин под корыстью понимает стремление стяжать всё только 
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для себя1. А доктор исторических наук профессор А.П. Крюковских под 

корыстью понимает стремление получить материальную выгоду любым путём2. 

Таким образом, слово «корысть» несет в себе исключительно негативную, 

отрицательную нравственную оценку поступка человека.  

С.В. Дубченко в своей диссертации отмечает, «корысть и материальная 

выгода не являются синонимами и тем более эти два понятия не определяют друг 

друга»3. Корысть не всегда проявляет себя в желании извлечь материальную 

выгоду, данное мнение, подтверждается Б.В. Харазишвили, который отмечает, 

что всякая материальная заинтересованность обозначается понятием корысти 

вне зависимости от конкретных форм ее проявления». Однако, в ней же он 

уточняет, что отличие корысти от материальной заинтересованности 

заключается в получении материальной выгоды аморальным способом. По его 

мнению, корысть прежде всего это не обычное желание материальной выгоды, а 

именно материальная заинтересованность через добывание ее незаконным, 

преступным или подлым способом.  

В уголовно-правовой литературе корысть трактуется достаточно широко. 

Например, С.А. Тарарухин расширяет понимание корыстной цели до изъятия 

имущества у потерпевшего и обращения данного имущества в пользу 

преступника или иных третьих лиц.   

В литературе, с точки зрения психологии указывается, что корысть всегда 

видоизменяется под влиянием различных обстоятельств. Например, когда 

рецидивный преступник совершает корыстно-насильственные преступления, то 

в данном случае корыстные побуждения воплощают его сущность личности. 

Однако корыстные побуждения у хулигана-подростка, который у сверстников 

вымогает деньги, имеют совершенно другие мотивы.  

                                                           
1 Оганесян Б.Л. Понятие мотива корысти в теории уголовного права и его отражение в УК РФ// 
Саратов: Молодой учёный. – 2016, – № 7 (54) 
2 Национальная историческая энциклопедия [Электронный ресурс]: Библиотека.  - URL: 
https://i№terpretive.ru/termi№/koryst.html (Дата обращения 23.04.2022). 
3 Дубченко С.В. Уголовно-правовая характеристика корыстно-насильственных преступлений 
// дис…канд.юрид. наук // С.В. Дубченко// Тюмень, – 2008. – Ст. 18. 
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Таким образом, можно справедливо заметить, что она может выражена в 

различных формах: 

 как стремление получить какое-либо имущество у потерпевшего 

(вещи, деньги, ценности) или право на имущество, а также избавление от 

проблем с различными затратами (уплата долга, платеж алиментов и т.д.).  

 как незаконное обогащение. Например, когда преступники из 

корыстных побуждений и с целью сокрытия следов хищений могут поджечь 

хранилище. Ввиду этого некоторые авторы выделяют следующие формы 

проявления корысти. Так, например, М.Г. Миненок и Д.М. Миненок, в своем 

исследовании выделяют следующие формы корысти1:  

 корысть-стяжательство;  

 корысть-накопительство;  

 корысть-потребительство;  

 корысть-утилитаризм;  

 корысть-престиж. 

Автор считает, что деление корысти на всевозможные формы является 

условным, но может быть использовано в целях разграничения типов личности 

корыстных преступников.  

В праве под корыстью понимают низменные побуждения, которые лежат 

в основе различных посягательств.  

Таким образом, можно сделать вывод, что под корыстью следует понимать 

стремление лица удовлетворить свои потребности при помощи различных 

преступных действий, которые заключаются в завладении чужого имущества, 

либо в незаконном преступном освобождении от имущественных или других 

обязательств.  

Согласно официальной статистике за 2016 год было зарегистрировано 

53736 расследованных преступлений, совершенных несовершеннолетними 

лицами, за 2017 год – 45288 преступлений, за 2018 год – 43553, за 2019 год – 

                                                           
1 Дубченко С.В. Указ. Соч. 57. 
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41548, за 2020 год – 37771, а 2021 год было выявлено 31865 количество 

преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии. Так, 

за период с 2016 по 2021 года количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, уменьшилось на 1,7 раз «рис. 1.1»1.  

 

Рисунок 1.1. «Динамика изменений количества преступлений, 

совершённых несовершеннолетними, за период с 2016 по 2021 года» 

Согласно законодательству Российской Федерации, несовершеннолетние 

– это узкая возрастная группа лиц с 14 до 18 лет, которые могут нести уголовную 

ответственность за определенные деяния.  

За последний год, согласно официальной статистике МВД РФ, количество 

зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними на 

территории Российской Федерации, снизилось. Также удельный вес 

подростковой преступности в стране составляет, по разным источникам, 

                                                           
1 Состояние преступности МВД России // [Электронный ресурс]: база данных содержит 
сведения о всех видах преступлений. – URL: ttps://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/5/ (Дата 
обращения: 17.03.2022). 
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примерно 5 %. По мнению автора, такое обстоятельство можно обосновать 

демографическим кризисом, прошедшим в стране в 90-е годы, высокой степенью 

латентности рассматриваемых преступлений, дефектами и ошибками при 

регистрации и реальном выявлении и предупреждении преступлений, 

совершенных несовершеннолетними лицами, а также повышение криминальной 

активности детей младших возрастов. 

Анализ корыстной преступности несовершеннолетних возможно провести 

только по расследованным преступлениям и уже выявленным лицам. 

Так, согласно данным МВД России каждое тридцать второе преступление 

от общего количества преступлений было совершено несовершеннолетними или 

при их соучастии. 

Так, в 2016 году было выявлено 59461 несовершеннолетних лиц, 

совершивших преступления, в 2017 году – 42504 человек, в 2018 году – 40860, в 

2019 году – 37953, в 2020 – 33575, в 2021 году - 29126 человек1. Удельный вес 

несовершеннолетних среди выявленных несовершеннолетних преступников с 

2016 по 2021 гг. сократился в полтора раза. Это коснулось и корыстных 

преступлений. Вместе с тем они сохраняют более высокие значения по 

сравнению с другими видами преступлений. 

Необходимо отметить, что преступность несовершеннолетних имеет в 

основном корыстную направленность. 

Корыстная преступность несовершеннолетних имеет следующие 

особенности: 

 зачастую преступления носят импульсивный, внезапный характер; 

 высокая скрытность такого вида преступлений; 

 присутствие таких мотивов как корыстный, самоутверждения, 

лжетоварищества, псевдоромантизма; 

 групповой характер преступлений несовершеннолетних; 

                                                           
1 См.: Там же. 
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 такие преступления могут совершаться как внутри семьи 

преступников, так и иметь бытовую направленность (потерпевшими могут быть 

члены семьи несовершеннолетнего и лица, принадлежащие к его бытовой 

микросреде). 

В структуре преступлений несовершеннолетних доминируют в основном 

хищения, хулиганство, вымогательство, угон автомобилей. Все указанные 

преступления составляют примерно 80-85% всех преступлений, совершенных 

несовершеннолетними.  

Качественные характеристики преступности несовершеннолетних, в том 

числе корыстной как ее основной части, претерпевают значительные изменения. 

За последнее время значительно увеличилась корыстная направленность 

преступлений. 

Положив в основу классификации объект преступного посягательства, 

можно разделить преступления несовершеннолетних на 4 категории:  

 преступления против собственности; 

 преступления против общественной безопасности; 

 преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности; 

 преступления против жизни и здоровья. 

Если рассматривать преступления с точки зрения их зависимости от 

преступных посягательств, то можно выделить следующие категории:  

 корыстные преступления (кражи, мошенничества); 

 корыстные преступления, совершаемые с применением насилия 

(грабежи, разбои); 

 насильственные преступления (убийство, причинение вреда 

здоровью, изнасилование); 

 иные. 
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Любая деятельность корыстной направленности приносит определенный 

доход. Именно это и мотивирует несовершеннолетних идти на совершение 

подобного рода преступлений.  

Важными составляющими в системе и структуре корыстной преступности 

являются такие составляющие как первичная и рецидивная преступность. Автор 

считает, что рецидив - это умышленное совершение новых преступлений 

лицами, которые имеют еще непогашенную судимость.  

Криминологи в литературе понимают под рецидивом неоднократное 

совершение противоправных деяний, которые наказываются уголовным 

кодексом РФ, независимо от характера принятых по отношению к ним мер. В 

данном случае, используя эту трактовку, под рецидив попадают и лица, которые 

имеют погашенную или снятую судимость.  

Корыстная преступность несовершеннолетних характеризуется высоким 

уровнем латентности. В уголовной статистике группа корыстных преступлений 

не выделяется, поэтому возникают определенные трудности с анализом 

структуры и динамики корыстной преступности несовершеннолетних. 

Таким образом, можно сделать вывод, корыстная преступность является 

составной частью всей преступности несовершеннолетних. Практически 80 % 

всех преступлений несовершеннолетних являются корыстными. 

Преимущественно корыстные преступления состоят из краж и носят групповой 

характер. Частым явлением в данном виде преступности является рецидив.  

  

 

§2. Причины и условия корыстной преступности несовершеннолетних 

 

 

Изучение причин и условий совершения преступлений считается 

начальной ступенью в криминологическом исследовании. Изучение 
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детерминации преступности играет важную роль при составлении плана по 

борьбе с определенным видом преступности.  

В криминологической и юридической литературе многие авторы 

(например, А.И. Долгова, Ю.Н. Аргунова, Е.М. Юцкова, С.В. Ванюшкин и 

другие) придерживаются мнения о том, что в настоящий момент существует 

практика, например, при которой план по борьбе с преступностью основывается 

только на анализе проявлений самой преступности. Однако, этого недостаточно, 

так как например, совершение разбоя в парках в вечернее время не означает, что 

причиной является плохая охрана общественного порядка, разбой может быть 

совершен (в подъезде, между улицами домов и т.д.)1. Для того, чтобы составить 

эффективную программу по борьбе с корыстными преступлениями 

несовершеннолетних необходимо принять целенаправленные меры по борьбе с 

вышеуказанной преступностью, а самое главное изучить детерминанты 

рассматриваемой преступности.  

В настоящее время идет много споров по поводу разделения причин и 

условий в изучении понятия детерминации. Детерминация с латинского 

переводится как «определять». Н.Ф. Кузнецова причины и условия объединяет в 

одно понятие, такое как детерминация2. А.И. Долгова под детерминацией 

понимает такое сложное взаимодействие различных форм связей, которые могут 

быть как причинными, так и функциональными, статистическими и др3.  Так же, 

согласно мнению А.И. Долговой, существуют еще обстоятельства, которые 

                                                           
1 Криминология: учебник для вузов/ под общ. ред. д.ю.н., проф. А.И. Долговой. – 2-е изд., 
перераб. И доп. – М.: Норма, 2017, С. 97.   
2 Номоконов В.А. Причины преступности в современной России: проблема обостряется // 
Всероссийский криминологический журнал. 2017, №2, – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-prestupnosti-v-sovremennoy-rossii-problema-
obostryaetsya. (Дата обращения: 12.04.2022). 
3 Аванесов Г.А., Шегабудинов Р.Ш. Криминологическая детерминация и причинность 
преступлений как взаимодействие социальной среды и личности преступника // Вестник 
Московского университета МВД России. 2009, №12. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskaya-determinatsiya-i-prichinnost-prestupleniy-
kak-vzaimodeystvie-sotsialnoy-sredy-i-lichnosti-prestupnika.- (Дата обращения: 28.04.2022). 
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могут порождать различные виды преступности и определять ее количественные 

и качественные характеристики.  

По мнению автора, детерминацию необходимо рассматривать как в узком 

смысле, так в и широком. Так, в узком смысле детерминация – это совокупность 

причин и условий совершения преступления. В более широком смысле под 

детерминацией можно понимать процесс взаимодействия таких связей как: 

1. Функциональная. Под ней можно понимать зависимость в 

существовании и изменчивости двух факторов. Например, повышение и 

расширение безработицы в определенном регионе приводит к увеличению числа 

совершения грабежей, разбоев, вымогательства и других корыстно-

насильственных преступлений, и снижении покупательского спроса. Связь будет 

именно функциональная, так как два таких явления происходят из-за 

безработицы;  

2.  Статистическая. Под ней можно понимать такую связь, при которой 

изменяется один фактор из-за изменения характера распределения другого 

фактора. Например – увеличение численности населения и увеличение числа 

совершения корыстно-насильственных преступлений; 

3. Связь состояний. Это такая связь, при которой состояние какого-то 

явления в определенный момент при определенных условиях определяет 

состояние такого явления в другой момент.  

Под условиями совершения преступления в юридической литературе 

понимается то, что само по себе не может породить преступность или 

совершение преступления, но непосредственно влияет на процесс порождения 

преступления и является главным фактором в детерминации преступности.  

Под причинами в криминологической литературе можно понимать такие 

негативные социальные, экономические, психологические, правовые и иные 

обстоятельства, которые порождают преступность или преступление как 

закономерное следствие. 
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Причины преступления бывают субъективными и объективными. Под 

первыми понимаются такие причины, которые основываются внутреннем 

психическом и моральном состоянии лица, т.е. на искажении нравственных 

ценностей и правосознания личности, которая совершает преступление.  

Под объективными причинами понимаются причины, которые не зависят 

от субъекта преступления, а возникают «извне»: на экономическом, социальном, 

политическом и т.д. уровне, тем самым, образуя мотивацию преступного 

поведения людей.  

В криминологии существует множество классификаций причин 

совершения преступлений. Так, разграничение причин преступности можно 

увидеть ниже «рис. 1.2». 

 

Рисунок 1.2 «Классификация причин преступности по различным 

основаниям» 

Для того, чтобы выявить причины и условия совершения корыстных 

преступлений несовершеннолетними, необходимо выявить виды корыстно-

насильственных преступлений. Так, законодатель согласно Уголовному Кодексу 

Российской Федерации разделяет рассматриваемую категорию преступлений на: 
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 корыстные преступления в сфере экономики (кража; мошенничество; 

присвоение или растрата; грабеж; разбой; вымогательство; хищение 

предметов, представляющих особую ценность; причинение 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения); 

 корыстно-насильственные преступления, совершаемые 

несовершеннолетними. Данный вид преступности несовершеннолетних 

следует обобщить из-за возрастных показателей преступников и 

подходящих уголовно-наказуемых деяний. 

Некоторые ученые выделяют субъективные причины, формирующие 

мотивацию человека на совершения конкретного преступления. Так, В.В. Лунеев 

выделяет следующие виды мотивации1: 

1) политическая; 

2) корыстная; 

3) насильственно-эгоистическая; 

4) анархистски-индивидуалистическую; 

5) легкомысленно-безотчетную; 

6) трусливо-малодушную. 

В категорию корыстных преступлений в сфере экономики можно отнести 

такие статьи Уголовного Кодекса Российской Федерации как п. «г» ч. 2 ст. 161 

«Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия», ст. 162 «Разбой», ст. 163 

«Вымогательство». 

Вышеуказанные преступления имеют в своем составе два объекта 

посягательства: 

                                                           
1 Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести 
и доброго имени (ст. 23, 24 Конституции России) // [Электронный ресурс]: Прокурор 
разъясняет, 2021 год – URL: https://epp.genproc.gov.ru/ru/web/proc_26/activity/legal-
education/explain?item=61977689  (Дата обращения 24.01.2022). 
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 первым объектом выступает собственность человека;  

 вторым объектом преступления является здоровье лица, в 

отношении которого совершается общественно-опасное деяние.  

По мнению доктора юридических наук профессора Ю.М. Антоняна 

грабеж, разбой, вымогательство следует относить именно к насильственной 

преступности, так как считает, что здоровье человека превыше имущества1.  

Однако, по мнению автора, данные преступления следует относить к 

категории корыстно-насильственных, так как корыстная мотивация лежит в 

основе таких преступлений и насилие в данном случае выступает средством 

удовлетворения корыстных потребностей преступников. 

В случае с корыстно-насильственными преступлениями корысть и насилие 

едины и целью совершения таких преступлений является завладение чужого 

имущества.  

Под грабежом законодатель понимает открытое хищение чужого 

имущества2. Открытость говорит о том, что субъект преступления игнорирует 

присутствие других лиц. Это может говорить о том, что субъект преступления 

обладает повышенной социальной опасностью. Преступник также не думает о 

том, что ему может быть оказано сопротивление, и готов к применению насилия 

для достижения своей корыстной цели. Грабеж характеризуется повышенной 

общественной опасностью, так как действия преступника направлены против 

собственности и здоровья потерпевшего.  

При насильственном грабеже физическое насилие подразумевает под 

собой телесные повреждения, которые не наносят большого ущерба здоровью и 

не влекут за собой утраты трудоспособности. Под неопасным для жизни 

насилием можно понимать побои, причинение физической боли, связывание, 

                                                           
1 Антонян, Ю.М., Гончарова М.В., Маликов С.В. Бедность как криминогенный фактор // Lex 
Russica: научные труды Московской государственной юридической академии им. О. Е. 
Кутафина. — М.: Изд-во «Проспект», 2014, – № 4, С. 343. 
2 Ст. 161, Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 64-
ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. - ст. 2954. 
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затыкание рта, скручивание рук, оставление в закрытом помещении, а также 

сбивание потерпевшего с ног.  

Согласно статистики следует сказать о том, что с 2016 года по 2021 года 

количество совершения грабежей значительно сократилось «рис. 1.3». 

Несовершеннолетним является каждый десятый, который совершил грабеж 

(9,6%). 

 

Рисунок 1.3 «Динамика изменений статистики совершения грабежей с 

2016 по 2021 года» 

Самыми опасными среди корыстно-насильственных преступлений против 

собственности являются разбойные нападения. Объектами посягательства в 

разбое признаются собственность и здоровье потерпевшего. Данные 

обстоятельства определяют общественную опасность данных преступлений. 

Целью совершения данного преступления является получение преступником 

материальной выгоды путем применения к потерпевшему лицу опасного для 

жизни и здоровья насилия. Насилие может быть как явное, так и неочевидное, 

например, виновное лицо ударило жертву сзади по голове.  
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Насилие опасное для жизни и здоровья потерпевшего лица влечет за собой 

причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, а также может быть 

причинение легкого вреда здоровью, которое может вызвать кратковременное 

расстройство здоровья или незначительную утрату трудоспособности 

потерпевшего. Самое опасное является причинение насилия, которое может 

повлечь за собой причинение смерти потерпевшему лицу. Также при разбое 

может иметь место и психическое насилие. Таким образом преступник старается 

запугать и подавить желание потерпевшего лица оказывать сопротивление, а 

также вынудить жертву передать нужное виновному лицу имущество.  

Рост количества корыстных преступлений несовершеннолетних, по 

мнению автора, объясняется совокупностью различных условий социального и 

экономического характера, к которым, в первую очередь, следует отнести: 

 Рост инфляции и снижение уровня жизни обычного населения. 

 Динамично развивающаяся безработица, приводящая к утрате у 

граждан перспективы трудоустройства и законных постоянных источников 

дохода. Данное условие влияет на степень удовлетворения материальных 

потребностей граждан, которые толкают людей на совершение преступных 

действий. 

 Разделение населения и общества по социально-экономическому 

статусу. Несовершеннолетние граждане могут быть озлоблены на тех, у кого 

финансовое положение лучше, так как в настоящее время происходит 

навязывание «дорогого» образа жизни, и не все могут позволить себе так жить. 

 В России развивалась и развивается сейчас тенденция по борьбе с 

употреблением алкоголя и алкогольной зависимостью. В данном случае, это 

было необходимо, так как увеличение доступности спиртных напитков для 

несовершеннолетних может приводить к росту корыстных преступлений, 

которые они могут совершать в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения. 
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 Отсутствие должного воспитания со стороны родителей. В 

настоящее время многие родители из-за неуверенности в себе и в своем 

финансовом благополучии, из-за постоянной суеты, бросают все силы на 

материальное обеспечение семьи, оставляя детей без должного присмотра и 

воспитания.  

 Избыток бесконтрольного свободного времени у подростков, так как 

ввиду отсутствия должного материального обеспечения многие кружки и 

спортивные секции становятся закрытыми для подростков ввиду их высокой 

стоимости. Бесплатные государственные формы проведения для подростков 

своего свободного времени приводит к их безнадзорности, а это условие уже 

приводит к проявлению ими девиантного поведения. В поддержку данной 

позиции Л. Р. Уварова указывает, что «сегодня наше общество самоустраняется 

от контроля над подростковой социализацией. Промежуток между семьей и 

школой заполняется двором, где царствуют инстинкты, законы стаи, где 

наставником становится сильный»1. 

 Многие правоведы указывают, что подростки, совершая кражи, 

грабежи, разбои основываются на эгоистически-потребительской мотивации.  

 Средства массовой информации (далее СМИ) также могут негативно 

влиять на совершение несовершеннолетними корыстных преступлений. 

Пропаганда преступной романтики, незаконных способов получения денег, 

«дорогой жизни» и вседозволенности, а также праздного образа жизни и много 

другого, развращают сознание подрастающего поколения. По мнению 

различных исследователей и автора СМИ оказывают огромное влияние на 

нравственное и психическое развитие несовершеннолетних. Так информацией, 

которая может негативно сказываться на несовершеннолетнем является 

информация, которая содержит сцены насилия, жестокости, информация, 

пропагандирующая употребление алкоголя, курения, а также информация, 

                                                           
1 Уварова Л.Р. Институт классного руководства: вчера, сегодня, завтра / Л. Р. Уварова // 
Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. - 2019. - с. 223-
228. 
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которая дает положительную оценку преступной деятельности и идеализации 

преступников, пропагандирующая культ богатства, денег, вседозволенности, 

индивидуализм, асоциальное поведение, которая формирует пренебрежительное 

отношение к бедным и слабым, старшему поколению и т.д. 

Для решения данной проблемы был разработан Федеральный закон от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»1. Целью принятия данного Федерального Закона является 

защита детей от негативной информации, которая может травмировать 

несформировавшуюся, неокрепшую психику детей, а также развить у 

подростков асоциальные наклонности2.  

Таким образом, можно сделать выводы о том, что причинами совершения 

корыстных преступлений несовершеннолетними являются следующие сферы 

(причины): 

1) Экономическая сфера: 

А) экономический кризис; 

Б) безработица, низкий уровень доходов, противоречия между экономическими 

потребностями общества с возможностями их удовлетворения; 

В) наличие теневой экономики, высокий уровень дохода преступной 

экономической деятельности; 

Г) коррумпированность в экономической среде; 

2) Политическая сфера: 

А) коррумпированность чиновников;  

Б) неправомерное разделение интересов отдельных групп в структуре 

государственной власти; 

3) Духовная и социальная сферы:  

                                                           
1 О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: Федеральный 
закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ // Российская газета, – 2010, – № 297. 
2 Корягина С.А. Практика применения принудительных мер воспитательного воздействия (по 
материалам Иркутской области) / С. А. Корягина // Криминологический журнал Байкальского 
государственного университета экономики и права. - 2014, - № 1, - с. 93-97. 
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А) отсутствие общепризнанных человеческих идеалов в сфере социального 

общежития; 

Б) правовой нигилизм населения с уголовным законодательством страны; 

В) потеря доверия к правоохранительным органам; 

Г) ревность; 

Д) месть, зависть, разрешение споров, конфликтов; 

Е) пьянство, наркомания; 

Ж) этническая, религиозная нетерпимость; 

З) криминализация части населения, а также распространение криминальной 

субкультуры; 

И) желание быстрого и легкого обогащения. 

Также под причинами распространения корыстной преступности 

несовершеннолетних можно выделить:  

1) низкую раскрываемость таких преступлений; 

2) высокую латентность таких преступлений; 

3) недостаточность материально-технического обеспечения 

транспортными средствами, средствами защиты, электронного наблюдения в 

рамках профилактики, совершения преступлений.  

Таким образом, можно сделать выводы о том, что в настоящее время 

корыстная преступность несовершеннолетних в целом идет на снижение, однако 

ущерб от преступлений данной категории огромный. Для того, чтобы грамотно 

построить систему мер предупреждения корыстной преступности 

несовершеннолетних, необходимо точно знать причины и условия, при которых 

данная преступность может существовать. 

 

 

§3. Характеристика личности несовершеннолетнего преступника, 

совершающего корыстные преступления 
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Для составления общей криминологической характеристики, необходимо 

исследовать личность несовершеннолетнего преступника.  

Личность преступника является важнейшим звеном в механизме 

преступного поведения. Исследованием личности преступника занимались 

ученые из различных областей знаний (психология, философия, социология, 

юриспруденция и другие). Однако больший вклад в изучение личности 

преступника внесли такие ученые как Ю.М. Антонян, А.И. Гуров, А.И. Долгова, 

Н.Ф. Кузнецова, В.В. Лунеев, И.М. Мацкевич, О.В. Старков, Д.А. Шестаков, В.Е. 

Эминов. 

В уголовном праве преступник – это вменяемое физическое лицо,  которое 

достигло, согласно уголовному кодексу РФ, возраста уголовной 

ответственности, совершившее общественно-опасное наказуемое законом 

деяние, в том числе которое было признанно виновным, по вступившему в 

законную силу приговором суда.  

Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов считают, что личность преступника - это 

личность человека, переступившего дозволенную законом ему грань в связи с 

тем, что он является носителем антиобщественных взглядов и установок, в том 

числе если такое лицо обладает отрицательными настроениями к нравственным 

и культурным ценностям общества, и таким образом выбирает путь совершения 

общественно опасных действий для достижения своих целей, удовлетворения 

своих желаний и потребностей1.  

В своих исследованиях криминолог А.Е. Шалагин под личностью 

преступника понимает совокупность биофизиологических, социальных, 

психологических и иных свойств человека, которые в сочетании с внешними 

условиями (ситуациями) оказывают влияние на преступное поведение человека2. 

                                                           
1 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминолого-психологическое 
исследование. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. - 12 с. 
2 Шалагин А.Е. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления, 
посягающие на здоровье населения и общественную нравственность // ВЭПС, - 2015, - №4. 
URL: https://cyberle№i№ka.ru/article/№/krimi№ologicheskaya-harakteristika-lits-sovershayuschih-
prestuple№iya-posyagayuschie-№a-zdorovie-№asele№iya-i-obschestve№№uyu (Дата обращения: 
09.04.2020). 
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В криминологии структуру личности преступника представляют со 

следующими характеристиками: 

1) биофизиологические свойства (пол, возраст, особенности нервной 

системы, особенности здоровья и его состояние, физическая конституция 

человека); 

2) социально-демографические особенности (образование человека, 

его место жительства, семейное положение, сфера его трудовой деятельности, 

уровень его материальной обеспеченности); 

3) нравственно-психологические особенности (убеждения и взгляды 

лица-преступника, его ожидания от жизни, моральные ценности, а также 

интеллектуальные, эмоциональные и волевые свойства этой личности); 

4) социально-ролевые/функциональные особенности (роль, которую 

занимает преступник в криминальной среде, его криминальный статус, а также 

характер его преступного поведения); 

5) уголовно-правовые и криминологические особенности. Здесь можно 

рассматривать судимость преступника, мотив, который присутствовал при 

совершении преступления, индивидуальный или группой характер преступного 

посягательства, взаимоотношения с потерпевшим, посткриминальное поведение 

и многое другое.  

Личность преступника возможно классифицировать по различным 

категориям.  

Под классификацией понимается система соподчиненных понятий в 

определенной области знаний или жизнедеятельности1.  

Типология - это метод научного познания, в основе которого лежит 

дифференциация объектов и их группировка с помощью обобщений. Данные 

понятия отличаются тем, что с помощью классификации идет описание 

                                                           
1 Криминология: учебник для вузов/ под общ. ред. д.ю.н., проф. А.И. Долговой. – 2-е изд., 
перераб. И доп. – М.: Норма, 2017, С. 97.   
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изучаемого объекта, а с помощью типологии идет объяснение изучаемого 

объекта1.  

Преступников можно классифицировать по полу, возрасту, социальному 

положению, уровню образования, роду трудовой деятельности, наличию 

судимостей и степени совершения преступлений и прочее2.  

Так, д.ю.н. профессор А.Б. Сахаров предложил выделить пять типов 

преступников3: 

1) случайный; 

2) ситуационный; 

3) неустойчивый; 

4) злостный; 

5) особо злостный. 

По степени общественной опасности деяний, которые совершают 

преступники, их можно разделить на: 

1) абсолютно опасные (террористы, убийцы, педофилы и т.д.); 

2) особо опасные. Это лица, которые совершают преступления против 

государственного управления, рецидивисты, коррупционеры и другие; 

3) опасные (воры, мошенники, грабители, содержатели различных 

притонов, а также люди, которые целенаправленно совершают противоправные 

действия, которые нарушают общественный порядок); 

4) представляющие незначительную опасность. Это лица, которые 

совершают преступления небольшой тяжести4. 

                                                           
1 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминолого-психологическое 
исследование. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. С. 8. 
2 См.: Там же. 
3 Шалагин А.Е. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления, 
посягающие на здоровье населения и общественную нравственность // ВЭПС, - 2015, - №4. 
URL: https://cyberle№i№ka.ru/article/№/krimi№ologicheskaya-harakteristika-lits-sovershayuschih-
prestuple№iya-posyagayuschie-№a-zdorovie-№asele№iya-i-obschestve№№uyu (Дата обращения: 
09.04.2020). 
4 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминолого-психологическое 
исследование. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. С. 10. 
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Кроме того, преступников можно классифицировать по характеру 

преступной деятельности на: 

1) корыстных; 

2) лиц, совершающих корыстно-насильственные и насильственные 

деяния; 

3) лиц, совершающих противоправные деяния по неосторожности; 

4) лиц, имеющих негативное отношение к общественным регуляторам, 

а именно к нормам морали, этике, к общественному порядку, к традициям и 

обычаям, а также к правилам жития в обществе.  

Также существуют иные критерии типологии личности преступника, в 

зависимости от внутреннего криминогенного побуждения к поведению: 

1) самоутверждающийся тип; 

2) алкогольный или наркотический тип; 

3) игровой тип; 

4) дезадаптивный тип; 

5) маниакальный тип; 

6) конформистский тип; 

7) революционный тип; 

8) гедонистический тип; 

9) престижный тип; 

10) маргинальный тип; 

11) тип, который имеет психические аномалии, которые не исключают 

вменяемость1.  

Механизм умышленного преступления выражается в реализации 

последовательных действий, приводящих к преступному результату, которые 

совершаются последовательно и приводят к преступному результату. Таким 

образом это может быть выражено в следующих элементах: во возникновении 

преступных мотивов или намерений, далее принятия решения о том, чтобы 

                                                           
1 Шалагин А.Е. Указ. Соч. С. 74. 
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совершить преступление, а также подготовиться и распланировать 

преступление, потом его совершить и далее элемент посткриминального 

поведения.  

Мотивами преступлений являются побуждения, которыми 

руководствуются лица, когда принимают решения о совершении преступлений. 

Обычно мотивы обуславливаются интересами человека и его потребностями.  

Т. В. Красаевская выделяет четыре уровня изучения личности 

преступника1: 

1) биологически обусловленная подструктура, куда входят возрастные, 

половые и иные признаки; 

2) все индивидуальные свойства отдельных психологических процессов, 

которые уже стали свойствами личности, куда вошли индивидуальные 

проявления памяти, эмоций, восприятия, мышления, чувств, воли; 

3) социальный опыт, куда вошли знания, навыки, умения, привычки; 

4) направленность личности, куда вошли влечения, желания, интересы, 

склонности, убеждения. 

Автор предлагает следующее содержание характеристики личности 

несовершеннолетних преступников, совершающих корыстные преступления: 

1) биологические признаки организма подростка: половозрастные 

признаки, особенности развития (психического и физического), состояние 

здоровья; 

2) психические признаки (восприятие, эмоции, мышление, эмоционально-

волевые качества и т. п.); 

3) особенности интеллекта (знания, умения, навыки, образование); 

4) свойства направленности личности (увлечения, желания, убеждения и т. 

п.), в том числе особенности образа жизни. 

                                                           
1 Жиров Я. В. Типичные свойства личности несовершеннолетних преступников, 
совершающих преступления в составе преступных групп // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 
2018. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tipichnye-svoystva-lichnosti-nesovershennoletnih-
prestupnikov-sovershayuschih-prestupleniya-v-sostave-prestupnyh-grupp (Дата обращения: 
25.03.2022). 
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Так, корыстные преступления, совершаются в основном лицами мужского 

пола. Согласно судебной статистике за 2021 год за совершение преступлений 

корыстной направленности было осуждено 11 483 несовершеннолетних, из них 

4 072 лиц 14-15 летнего возраста, 7 411 - 16-17 летнего возраста. Среди 

несовершеннолетних, совершающих корыстные преступления, преобладают 

лица мужского пола, так за 2021 год было осуждено лишь 952 лиц женского 

пола1.  Так, наиболее часто лица женского пола совершают кражи при 

отягчающих и особо отягчающих обстоятельствах (702 человека). 

К биологическим факторам, усиливающим предрасположенность 

подростка к совершению преступления, также можно отнести ускоренное и 

неравномерное развитие организма подростка в период полового созревания; 

неравномерность развития сердечно-сосудистой и костно-мышечной системы, 

отягчающая физическое и психическое самочувствие подростка; «гормональную 

бурю», вызванную повышенной активностью эндокринной системы в период 

полового созревания и проявляющуюся в повышенной возбудимости, в 

эмоциональной неустойчивости подростка. 

Темперамент, характер несовершеннолетних, их несдержанность, 

сложность, противоречивость, развитое чувство самоуверенности, самолюбия, 

неуравновешенность в поведении, большая чувствительность к замечаниям со 

стороны окружающих, недостаточная критическая оценка своего поведения, а 

также отсутствие правовых воззрений, дополненное в некоторых случаях 

искажёнными нравственными взглядами, частая и резкая смена настроений при 

конфликтных ситуациях могут выражаться в грубости, дерзости, упрямстве, 

озорстве, которые часто приводят к совершению преступления.  

Так, многие исследователи сходятся во мнениях, что несовершеннолетние 

преступники характеризуются духовной опустошенностью, отсутствием 

достойных жизненных целей, ярко выраженными потребительскими 

                                                           
1 Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. 
Ежемесячный сборник о состоянии преступности // [Электронный ресурс]: 
http://www.cdep.ru/i№dex.php?id=7&item=3418 (Дата обращения: 18.03.2022) 
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настроениями, нежеланием повышать свой образовательный уровень, 

общественной пассивностью.  

Важным считается наличие у несовершеннолетнего преступника 

судимости и опыта совершения преступления. По данным ГИАЦ МВД РФ 

несовершеннолетние преступники, которые имеют опыт и рецидив, составляют 

15 % от общего числа несовершеннолетних преступлений.  

Типичные качества несовершеннолетнего, характеризующие общую 

направленность преступной деятельности, роль и положение в преступной 

группе. У большинства несовершеннолетних отмечаются гипертрофированные 

материальные потребности, чему способствуют широкая реклама средств 

массовой информации и конкретные примеры более обеспеченной жизни 

сверстников. 

Можно сделать вывод о том, что указанные обстоятельства (отсутствие 

постоянного места работы и проживания, а также абсолютная 

неприспособленность к жизненным обстоятельствам) являются предпосылками 

для зарождения мысли и приведения этой мысли в действие о совершении 

преступления.  

Лица, совершающие корыстно-насильственные преступления имеют 

зачастую не один мотив, а два и более. Главным мотивом является корысть. Все 

остальные мотивы группируются вокруг корысти. Также мотивами могут быть 

месть, гнев, ревность. Данные мотивы имеют ситуационный характер. Также 

выделяют следующие мотивы: стремление самоутвердиться, хулиганские 

побуждения, чувство солидарности или помощи товарищу.  

Можно выделить следующие типы личности корыстно-насильственных 

преступников: 

1) Маргинальный тип. К данному типу можно отнести лиц, которые 

ведут бездомный, антисоциальный образ жизни, могут заниматься 

бродяжничеством, попрошайничеством. Они могут злоупотреблять спиртными 

напитками. Их внутренний мир скуден, беден, духовную жизнь никак не 
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развивают, живут самыми простейшими нуждами. Можно говорить о том, что в 

детстве у них не было нормальной семьи или в семье процветали скандалы, 

неуважительное отношение друг к другу, драки. Именно поэтому насилие для 

них считается средством удовлетворения корыстных, материальных 

потребностей; 

2) Асоциальный тип. Такой тип характеризуется социальной 

мобильностью, неуправляемостью, неадекватным поведением, агрессивностью. 

Такие лица обычно неоднократно совершают преступления и имеют преступную 

установку личности. Они озлоблены, жестоки, достаточно циничны. Их 

преступления отличаются жестокостью, агрессивностью, грубостью.  

Следующей типологией личности корыстного преступника является 

типология по мотивационным критериям. В нее входят: 

1) Нуждающийся тип. Такой тип личности характеризуется тем, что 

материальные нужды стоят на первом месте. Их целью является обеспечение 

своего существования и их преступная деятельность направлена на 

удовлетворение жизненно-важных потребностей; 

2) Психически-аномальный тип. Такой тип личности характеризуется 

тем, что такие лица систематически совершают преступления для того, чтобы 

получить материальные денежные средства (например, для того, чтобы 

приобрести алкогольную продукцию), т.е. они удовлетворяют свои болезненные 

увлечения. Таким лицам присущи такие качества как раздражительность, 

агрессивность, жестокость, безответственность и психические аномалии 

(например, алкоголизм). Такие лица совершают преступления для 

удовлетворения своих психических аномалий; 

3) Утверждающий тип. Для таких лиц важным является утверждение 

своей личности в определенной группе. Для них применение насилия является 

одним из способов выражения и самоутверждения, а также способом достижения 

своей цели. К таким лицам могут быть отнесены и лица, совершающие 

преступления по хулиганским мотивам. Обычно лица, совершающие корыстно-
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насильственные преступления обладают озлобленностью, агрессивностью, 

повышенной самооценкой, эгоцентризмом; 

4) Конформно-принужденный тип. Такие лица совершают 

преступления ввиду давления на них группы или групповых интересов. Такие 

лица характеризуются повышенной подчиняемостью, слабым или безвольным 

характером, внушаемостью, пассивностью. Они обладают пониженной 

самооценкой; 

5) Агрессивно-конфликтный тип. У такого типа людей отсутствует 

корыстная мотивация завладения имуществом или корыстная мотивация 

возникает в ходе применения насилия. Сюда входят лица, которые совершают 

преступления из-за мести, конфликта, какой-то ссоры или в ответ на поведение 

жертвы. Такие люди обычно убеждены в безнаказанности своих действий, 

обладают повышенной агрессивностью, враждебностью, примитивностью и т.д. 

Многие несовершеннолетние преступники были детьми из 

неблагополучных семей с низким материальным и социальным достатком. Такие 

подростки, начиная с малых лет, могут начать вести асоциальный образ жизни: 

употреблять алкоголь, наркотики, иные вещества, вступать рано в половые 

связи, а также заниматься преступной деятельностью.  

Несовершеннолетние преступники зачастую нигде не работают и не 

учатся, многие из них не имеют даже полного школьного или среднего 

образования, а доля преступников, имеющих профессиональное и высшее 

образование, еще меньше.  

Круг общения рассматриваемого вида преступников в основном состоит из 

личностей, которые так или иначе связаны с криминальной средой. С таких лиц 

малолетние преступники стараются брать пример и проявить себя как настоящие 

умельцы своего «дела». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что корыстная преступность 

является составной частью всей преступности несовершеннолетних, и 

составляет практически 80% преступности несовершеннолетних. 
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Преимущественно корыстные преступления состоят из краж и носят групповой 

характер в силу индивидуальных психологических особенностей данной группы 

лиц. В целом, корыстно-насильственные преступления совершают лица от 14 до 

17 лет, имеющие низкий уровень духовной ответственности, не работающие и 

не учащиеся в специализированных заведениях, ведущие паразитический образ 

жизни. Несовершеннолетнему преступнику свойственны спонтанность, 

агрессивность, импульсивность, храбрость и достаточная физическая сила. 

Самыми распространенными преступлениями, совершаемыми 

несовершеннолетними преступниками считаются кражи, мошенничества и 

разбой. В настоящее время корыстная преступность несовершеннолетних в 

целом идет на снижение, но несмотря на это, необходимо воздействовать 

правовыми и криминологическими мерами на детерминанты с целью 

минимизации преступных проявлений. 



34 
 

 
 

ГЛАВА 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРЫСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 

 

§1. Правовое регулирование деятельности субъектов по предупреждению 
корыстных преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

 

 

Правовое регулирование деятельности субъектов по предупреждению 

преступлений несовершеннолетних имеет важное значение для общего 

предупреждения преступлений в целом. Это объясняется тем, что законодатель 

в принимаемых или уже существующих правовых актах определяет и 

устанавливает основные направления по предупреждению преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними.  

В настоящее время в Российской Федерации сложилась практика 

верховенства государственного законодательства над международным правом. 

Однако не упомянуть о международных нормах, регулирующих деятельность 

субъектов по предупреждению преступлений несовершеннолетних не 

представляется возможным. Так, к таким международным правовым актам 

можно отнести: 

1. «Конвенция ООН о правах ребёнка», принятая Генеральной Ассамблеей 

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

1990 г. Данный документ признает несовершеннолетнее лицо (ребенка) 

носителем всех общечеловеческих прав с момента рождения и неотъемлемость 

этих прав вступает в силу с нормами международного права. Данная конвенция 

ввела в использование такие понятия как «право ребенка на жизнь» и «право 

ребенка на родителей».  

Согласно данной конвенции, правоохранительные органы являются 

исполнительными и контролирующими органами соблюдения и выполнения 

условии данного документа. К деятельности правоохранительных органов на 
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основании пунктов Конвенции относятся вопросы предупреждения всех форм 

насилия в отношении детей, сексуальной эксплуатации, употребления 

наркотиков, нарушения их личных прав при отправлении правосудия. 

2. «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей». Данная декларация затрагивает вопросы как защиты детства, так и 

вопросы, касающиеся новых принципов и программ по защите детей. В ней 

устанавливаются принципы и критерии грамотности, регулируются вопросы, 

связанные с нахождением в трудной жизненной ситуации детей, таких как 

сироты, инвалиды, а также четко описываются и четко устанавливаются 

разработанные принципы спасения всех детей во время вооруженных 

конфликтов, также рассматриваются вопросы по снижению уровня нищеты 

среди населения и другое (п. 7 ст. 20). 

В Российской Федерации со временем сложилась определённая система 

правового регулирования деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел. 

Так, в соответствии с Федеральным законом «О полиции», Федеральным 

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и другими 

нормативными правовыми актами подразделения МВД РФ осуществляют 

деятельность по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних лиц и 

совершения ими преступлений, а также бродяжничества.  

В Российской Федерации в настоящий момент, была образована 

Межведомственная комиссии по делам несовершеннолетних при Правительстве 

Российской Федерации.  

Также были созданы комиссии по делам несовершеннолетних при главах 

исполнительной власти республик в составе Российской Федерации, краев, 

областей, автономной области, автономных округов, городов федерального 

значения и комиссии при городских, районных, районных (в городе) 
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администрациях. Главная цель данной комиссии является взаимодействие между 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

В системе предупреждения преступлений несовершеннолетних играют 

важную роль все подразделения МВД России, в том числе и ГИБДД МВД РФ. 

Могут быть проведены мероприятия по предупреждению дорожных 

преступлений, совершенных с участием несовершеннолетнего (напр. операция 

«Внимание, дети!» или «Соблюдайте скоростной режим» и др.). 

Сотрудники полиции предупреждают и пресекают правонарушения 

несовершеннолетних, выявляют организаторов и подстрекателей преступлений 

несовершеннолетних. Сотрудники правоохранительных органов также 

пресекают и предупреждают бродяжничество, пьянство, попрошайничество и 

прочее среди несовершеннолетних. Участковые уполномоченные полиции 

постоянно проводят профилактическую работу с неблагополучными семьями, в 

которых родители отрицательно влияют на детей.  

Также в Российской Федерации действует Федеральный закон от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», который также устанавливает основные 

задачи и принципы деятельности по профилактики безнадзорности и 

совершения правонарушений несовершеннолетними1. Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних» разъясняет применение и позицию судов 

положений уголовного и иного законодательства в отношении 

несовершеннолетних2. 

В Указе Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» тема предупреждения совершения 

                                                           
1 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ // Российская газета, - № 121, – 1999. 
2 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 // Российская газета, – 2011. 
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преступлений несовершеннолетними раскрыта достаточно обширно и широко. 

Так, одним из главных направлений на последующие годы в стране является 

предупреждение проявлений радикализма, профилактика экстремистских и 

иных преступных проявлений, прежде всего среди несовершеннолетних и 

молодежи. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предупреждение 

преступлений среди несовершеннолетних строится от ранее принятых 

нормативно-правовых актов, от актуальной обстановки в стране, от действий 

правоохранительных органов и многое другое. Большое количество нормативно-

правовых актов по предупреждению преступлений, совершенными 

несовершеннолетними, принимаются для конкретных подразделений в 

правоохранительных органах, например, Приказ Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ от 15.12.2004 № 161 «Об утверждении Инструкции по 

судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и 

областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной 

области и автономных округов»1. В данном акте актуализируются применение 

судом или сотрудниками правоохранительных органов различных следственных 

мероприятий.  

 

 
§2. Общесоциальное криминологическое предупреждение корыстных 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними 
 

 

Мероприятия, которые направлены на предупреждение преступности 

несовершеннолетних, основываются на общих принципах предупреждения 

преступности в целом, но с учетом специфики данной возрастной группы 

                                                           
1 Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в верховных судах республик, 
краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области 
и автономных округов: Приказ Судебного департамента при Верховном суде РФ от 15.12.2004 
№ 161-ПР // Бюллетень актов по судебной системе, – 2018, - № 2, 3 
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предполагаемых преступников, в том числе с учетом психологических 

особенностей поведения подростков, способов совершения преступлений. 

Под общим предупреждением преступности или общесоциальным 

понимается разработка и реализации мероприятий, которые направлены на 

изменение криминогенной обстановки внутри единой деятельности общества, а 

также имеющая своей целью социальное оздоровление основных сфер общества 

и недопущение нарушений социальных норм, в том числе моральных, правовых 

и т.д.  

Многие ученые-правоведы под общесоциальным предупреждением 

понимают комплексное изучение проблем предупреждения преступности не 

только с позиций криминологии, но и на междисциплинарном уровне, используя 

знания, накопленные различными науками: философией, социологией, 

экономикой, логикой, психологией, педагогикой и др.  

Общесоциальное предупреждение носит более крупный и 

долговременный характер.  

Общесоциальное предупреждение действует и в правовой сфере путем 

совершенствования законодательства, имеющего предметом правового 

регулирования разнообразные общественные отношения, которые, будучи 

нормативно неупорядоченными или же коллизионными, могут играть 

криминогенную роль. 

Делая вывод, меры общесоциального предупреждения имеют достаточно 

широкий диапазон, они воздействуют практически на все виды, группы, 

разновидности причин, условий и других детерминант преступности. Реализация 

общесоциального предупреждения имеет главный плюс в том, что все меры 

взаимосвязаны между собой (экономических, социальных, правовых, духовных 

и др.), а также способность на основе взаимного дополнения (поддержки, 

обогащения) не просто суммировать эффект антикриминогенного воздействия, а 

придавать ему новое, несравненно более высокое в смысле результативности 

качество. 
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На сегодняшний день актуальными задачами при проведении 

мероприятий, направленных на профилактику преступлений среди 

несовершеннолетних, являются:  

 проведение профилактической работы в связи с употреблением 

алкогольных напитков, наркотических веществ, иных одурманивающих и 

запрещенных на территории Российской Федерации веществ среди 

несовершеннолетних. Должны проводиться всевозможные лекции, которые 

проводятся для несовершеннолетних, специалистами, должны быть показаны 

фильмы и презентации, посвящённые этой темы. Как правило, в большей 

степени правонарушения среди подростков совершаются на улице в компании 

сверстников. Для несовершеннолетнего характерно большого стремления к 

проведению досуга в коллективе, то есть проведение свободного времени в 

групповой форме; 

 проведение профилактических мероприятий с неблагополучными 

семьями, состоящими на учете в правоохранительных органах;  

 организация дополнительного обучения или различных 

мероприятий, в том числе и спортивных в образовательных учреждениях с 

несовершеннолетними;  

 совершенствование работы по реабилитации несовершеннолетних с 

различными формами социальной и психической дезадаптации;  

 организация и реализация медицинской и психологической помощи 

несовершеннолетним с девиантным или отклоняющимся поведением;  

 повышение значения института семьи в социализации подростков; 

 совершенствование социальной сферы в жизни подростка, т.е. 

возможность устранения социального неравенства, которое зачастую оказывает 

важное влияние на мировоззрение подростка при решении подростка встать на 

криминогенный путь; 

 введение цензуры на детские каналы в телевидение, а также на 

общедоступные площадки транслирования деятельности средств массовой 
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информации, где идет пропаганда «нездорового» образа жизни, 

вседозволенности, криминогенного и девиантного поведения и прочее.  

Выполнение всех вышеперечисленных задач и координация усилий иных 

служб органов внутренних дел возложена на подразделения по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних (Далее - ПДН), а также Центры 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (Далее - 

ЦВСНП) территориальных органов внутренних дел и органов внутренних дел на 

железнодорожном, водном и воздушном транспорте. Данные подразделения 

руководствуются не только всеми ранее описанными нормативно-правовыми 

актами, но и Федеральным законом Российской Федерации от 23.06.2016 № 182-

ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации»1.  

Для таких структур как ПДН и ЦВСНП основной задачей является 

осуществление мероприятий по профилактике и пресечению правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними. В своей деятельности данные 

подразделения руководствуются также и следующими нормативно-правовыми 

актами:  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 24 июня 1999 г. 120-Ф3 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Федеральным законом от 24 июня 1998 г. 124-Ф3 «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 01 марта 2011 г. № 250 

«Вопросы организации полиции»; 

                                                           
1 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ // Российская газета, – 2016, – № 139. 
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 Приказом Министра внутренних дел РФ от 26 мая 2000 г. № 569 «Об 

утверждении инструкции по организации работы подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел» (с последующими изменениями), 

а также иными нормативными правовыми актами федеральных органов 

государственной власти и ведомственными правовыми актами и другими.  

Несовершеннолетние преступники – это лица, которые совершают 

противоправные действия в раннем возрасте, позже, как правило, значительно 

труднее поддаются исправлению и в итоге составляют основной резерв для 

взрослой и рецидивной преступности1. 

Важную роль в предупреждении преступности несовершеннолетних 

играет обстановка, в которой растут юные нарушители. Именно семья в данном 

случае является ключевым аспектом, так как именно семья занимается 

воспитанием ребенка, а также оказывает влияние на его развитие с самого 

раннего детства. Семья закладывает в ребенка его жизненные принципы и 

установки, общественные ценности, и общие взгляды на жизнь.  

В таком ключе социальная, духовная, политическая, экономическая 

политика государства должна быть продуманной и своевременной, т.е. 

государству необходимо оказывать помощь малоимущим семьям, устранять 

недостатки в работе школ, развивать новые условия для осуществления досуга 

(открывать больше спортивных центров, центров народного творчества и т. д.). 

Все выше перечисленное, является минимальным списком борьбы с 

преступностью несовершеннолетних. Все общесоциальные мероприятия 

должны разрабатываться и реализовываться, работа должна обязательно 

строиться по индивидуальному признаку, особенно с подростками.  

Основными причинами девиантного и преступного поведения 

несовершеннолетних является отрицательное влияние окружения или 

обстановки, в которой воспитывается подросток, примеры семьи, идеализация 

                                                           
1 Демидова-Петрова Е.В. О преступности несовершеннолетних и ее особенностях. // Вестник 
Казанского юридического института МВД России. – 2014, - № 14, - С. 4. 
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преступников и преступной жизни, прививающих подросткам мировоззрение 

криминального характера1. 

Таким образом, под общесоциальным предупреждением понимается 

разработка и реализации мероприятий, которые направлены на изменение 

криминогенной обстановки внутри единой деятельности общества, а также 

имеющая своей целью социальное оздоровление основных сфер общества и 

недопущение нарушений социальных норм, в том числе моральных, правовых и 

т.д. Главными задачами общесоциального предупреждения являются: снижение 

уровня преступности, недопущение влияния лиц, совершающих 

противоправные действия, на «неподготовленных» подростков, устранение 

преступных наклонностей у несовершеннолетних на раннем этапе их развития, 

создание благоприятной обстановки вокруг несовершеннолетнего и при 

необходимости оказание подростку медицинской и психологической помощи.  

 

 

§3. Специально - криминологическое предупреждение корыстных 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

 

 

Под специальным предупреждением преступности в криминологии 

понимается разработка и реализация мероприятий специального характера 

непосредственно направленная на предупреждение преступности и отдельные 

конкретные виды преступлений. Главная особенность таких мер 

предупреждения состоит именно в специальной направленности на выявление и 

устранение причин и условий совершения преступлений. Наряду с этим 

специально-криминологическое предупреждение включает в себя 

                                                           
1 Гильмутдинова А.Н. Криминологический анализ некоторых аспектов преступности 
несовершеннолетних // Научные достижения и открытия современной молодежи: сборник 
статей III Международной научно-практической конференции. ‒ 2018, ‒ С. 189. 
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предотвращение замышляемых и подготавливаемых, пресечение начатых 

преступлений. 

Для борьбы с преступностью несовершеннолетних специальные органы 

проводят специально-криминологические мероприятия. Так, под специально-

криминологическим предупреждением понимается такое предупреждение, 

которое направлено на снижение отрицательного влияния различных 

криминогенных факторов, в том числе и меры, которые направлены на 

конкретных лиц с девиантным или преступным поведением с целью 

недопущения возникновения антиобщественной мотивации.  

Также, А.Е. Жалинская, под специальной профилактикой преступлений 

понимает сложный и конкретизированный социальный процесс, использующий 

специальные методы и приемы, знания и навыки регулирования социальных 

отношений исключительно с целью ликвидации тех негативных моментов, 

которые могут провоцировать совершение преступлений, то есть с целью 

обеспечения уголовно-правовых требований1. Такой ученый-правовед как Л.В. 

Раецкая отмечает, что специально-криминологическое предупреждение является 

совокупностью различных направлений борьбы с преступностью, содержание 

которого состоит во взаимосвязанной работе различных государственных 

органов, общественных организаций и граждан по разработке и реализации 

специальных мероприятий по устранению негативных явлений и процессов, 

являющихся основными детерминантами совершению преступлений.  

Специальное предупреждение преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, включает такие мероприятия, которые направлены на: 

 устранение, минимизацию или полную нейтрализацию 

криминогенных факторов, способствующих совершению преступлений; 

 исправление и перевоспитание лиц, которые уже совершили 

преступления или могут совершить преступления. 

                                                           
1 Пучнина М. Ю. Криминологическая диагностика суицидальной активности // Общество и 
право: научно-практический журнал. – 2018, – № 1. 



44 
 

 
 

Из вышесказанного следует, что специально-криминологическое 

предупреждение преступности несовершеннолетних является совокупным с 

общесоциальным предупреждением направлением деятельности, 

осуществляемым государственными органами, общественными организациями 

и отдельными гражданами по разработке и реализации мероприятий, которые 

направлены на выявление, устранение и нейтрализацию негативных 

обстоятельств, а также недопущение совершение новых преступлений.  

Специально-криминологическое предупреждение преступности 

несовершеннолетних осуществляется на трех уровнях: 

 первичный уровень предупреждения, который направлен на 

устранение факторов внешней среды, способствующих совершению 

преступлений; 

 вторичный уровень предупреждения, который имеет своей целью 

предупреждение криминализации потенциальных преступников; 

 третичный уровень предупреждения, который направлен на 

предупреждение рецидива со стороны лиц, уже совершавших преступления. 

Также специально-криминологическое предупреждение преступности 

несовершеннолетних можно классифицировать в зависимости от 

направленности профилактического действия на определенные категории 

несовершеннолетних. Так можно выделить несколько видов специально-

криминологического предупреждения преступности несовершеннолетних: 

 меры, направленные на помощь тем подросткам и детям, которые 

ввиду жизненных обстоятельств оказались в неблагоприятных условиях жизни и 

воспитания; 

 меры, направленные на оздоровление неблагополучных семей; 

 меры, направленные на предотвращение безнадзорности 

несовершеннолетних; 

 меры, направленные на профилактику и оказание помощи детям и 

подросткам, которые имеют девиантное и запущенное поведение; 
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 меры, направленные на разобщение антиобщественных групп 

подростков и пресечение преступлений на ранних этапах развития преступной 

деятельности; 

 меры, направленные на исправление и воспитание 

несовершеннолетних, которые ранее совершали преступления. 

Специальное предупреждение преступности несовершеннолетних может 

включать в себя: 

 раннее предупреждение; 

 непосредственную или индивидуальную профилактику, которая 

направлена на помощь подросткам, находящимся в «группе риска» и 

дезадаптированным в жизни подросткам; 

 профилактику рецидива, направленную на социальную помощь 

несовершеннолетним, совершившим преступления, в целях контроля над ними 

и предотвращения повторных преступлений. 

Необходимо акцентировать внимание на одном из главных субъектов 

предупреждения преступности – ОВД. 

Одним из направлений деятельности органов внутренних дел является 

предупреждение корыстных преступлений, которые совершают 

несовершеннолетние. Предупреждение преступлений включает в себя важный 

элемент - профилактику. 

 Профилактикой корыстных преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, в различной мере занимаются следующие подразделения 

органов внутренних дел:  

 участковые уполномоченные полиции;  

 сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних;  

 сотрудники патрульно-постовой службы полиции;  

 сотрудники подразделений Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения;  

 сотрудники оперативных подразделений;  
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Участковые уполномоченные полиции в рамках своей деятельности, как 

правило, проводят периодические мероприятия профилактической 

направленности.  

В целях предупреждения данной преступности участковые 

уполномоченные полиции компетентны проводить следующие мероприятия:  

 проводят профилактические беседы с несовершеннолетними, 

склонными к совершению корыстных преступлений, информируют данных лиц 

о негативных последствиях совершения преступления и о неотвратимости 

наказания за его совершение;  

 проводят самостоятельно либо совместно с сотрудниками других 

подразделений органов внутренних дел мероприятия, направленные на 

предупреждение корыстной преступности несовершеннолетних, в т.ч. ночные 

профилактические рейды на территории своего административного участка;  

 выявляют на административном участке неблагополучные семьи, 

ставят их на учет и проводят с ними профилактические беседы;  

 выявляют места наиболее вероятного совершения корыстных 

преступлений на территории своего административного участка и принимают 

соответствующие меры по их устранению; 

 выявляют места скопления несовершеннолетних, ведущих 

антисоциальный образ жизни. 

В рамках рассматриваемой профилактической деятельности сотрудники 

подразделения по делам несовершеннолетних проводят подобные мероприятия 

также с лицами, не достигшими совершеннолетия, и взаимодействующими с 

ними субъектами. К примеру, ведут консультативную работу с преподавателями 

образовательных учреждений в рамках выявления и перевоспитания лиц, 

склонных к совершению преступлений, осуществляют постановку на 

профилактические учеты несовершеннолетних, склонных к совершению 

корыстных преступлений, осуществляют мероприятия по разобщению групп 

несовершеннолетних криминальной направленности.  
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Сотрудники патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы полиции 

в рамках предупреждения корыстной преступности проводят следующие 

мероприятия:  

 осуществляют патрулирование районов, в которых наиболее 

вероятно совершение преступлений корыстной направленности;  

 принимают меры по пресечению административных 

правонарушений хулиганской направленности, которые могут привести к 

совершению корыстных посягательств;  

 при патрулировании района выявляют транспортные средства, 

оставленные без присмотра и не поставленные на охранную сигнализацию. 

Немаловажную роль в предупреждении корыстной преступности 

несовершеннолетних играет уголовный розыск. Сотрудники оперативного 

подразделения проводят следующие мероприятия, направленные на 

предупреждение данной преступности:  

 выявляют лиц, склонных к совершению преступлений корыстной 

направленности;  

 привлекают граждан к сотрудничеству с органами внутренних дел, 

что нередко приводит к предупреждению и пресечению преступлений 

корыстной направленности, совершаемых несовершеннолетними;  

 проводят мероприятия по разобщению групп лиц криминальной 

направленности;  

 самостоятельно либо совместно с сотрудниками других 

подразделений органов внутренних дел проводят профилактические 

мероприятия (рейды) с целью предупреждения корыстных преступлений.  

Несмотря на то, что органы внутренних дел реализуют профилактические 

мероприятия в данном направлении, их эффективность недостаточно высока. В 

связи с этим необходимо сказать следующее, в настоящее время перед 

учащимися проводят лекции различные подразделения и службы ОВД, однако, 

чаще всего такие лекции носят ознакомительный характер и касаются отдельных 
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видов преступлений (в сфере экстремизма, терроризма, наркотических средств и 

психотропных веществ). В силу специфики и широкого круга преступлений, 

относящихся к корыстной направленности, лекции по данной теме не 

проводятся. В связи с этим, необходимо уделить особое внимание проведению 

правового информирования несовершеннолетних в части, касающейся 

предупреждения корыстных преступлений и раскрытия установленной за это 

законодательной ответственности. Исходя из вышесказанного такое 

информирование возможно осуществить в образовательных учреждениях. Мы 

предлагаем введение специальных уроков правовой грамотности, которые 

должны проводиться сотрудниками оперативных подразделений, имеющими 

специальные знания и навыки по предупреждению и раскрытию подобной 

категорий преступлений. Исходя из того, что знания сотрудников неоднородны, 

считаем целесообразным разработку методических рекомендаций, которыми 

оперативные сотрудники должны руководствоваться. 

Под индивидуальным предупреждением преступности 

несовершеннолетних следует понимать оказание профилактического 

воздействия на отдельных лиц, не достигших к моменту совершения 

преступления 18-летнего возраста, которые ведут антиобщественный образ 

жизни.  

Также можно выделить социальную профилактику. Социальная 

профилактика это разработанный комплекс социально-педагогических, 

правовых, медицинских, психологических, и иных различных мероприятий, 

направленных на пресечение, прекращение и предупреждение противоправного 

поведения подростков.  

Моральная или нравственная профилактика подразумевает под собой 

предупреждение и предотвращения нарушающего законодательство РФ 

поведения несовершеннолетних путем их направления и воспитания на 

нравственные ценности и руководства ими в жизни. 
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Перечень специально-криминологических мер предупреждения и 

противодействия преступности несовершеннолетних является неисчерпаемым, и 

каждый, кто проводит эти мероприятия (государственный орган, общественные 

организации или отдельные граждане), может отдать предпочтение тому или 

иному профилактическому мероприятию или же разработать собственную 

предупредительную методику.  

Таким образом, нормативное регулирование предупреждения 

преступлений корыстной направленности среди несовершеннолетних 

регулируется множеством нормативно-правовых актов. Предупреждение 

традиционно делят на общесоциальное, специальное и индивидуальное. Под 

первым, понимается разработка и реализация мероприятий, которые направлены 

на изменение криминогенной обстановки внутри единой деятельности общества, 

а также имеющая своей целью социальное оздоровление основных сфер 

общества и недопущение нарушений социальных норм, в том числе моральных, 

правовых и т.д. Главными задачами общесоциального предупреждения 

являются: снижение уровня преступности, недопущение влияния лиц, 

совершающих противоправные действия, на «неподготовленных» подростков, 

устранение преступных наклонностей у несовершеннолетних на раннем этапе их 

развития, создание благоприятной обстановки вокруг несовершеннолетнего и 

при необходимости оказание подростку медицинской и психологической 

помощи. 

Специальное предупреждение преступности представляет собой 

определенную совокупность мер, которые направлены на разработку и 

реализацию мероприятий специального характера в целях предупреждения 

преступлений. Мы считаем, недостаточно эффективным специальное 

предупреждение, реализуемое ОВД. В связи с этим, необходимо уделить особое 

внимание проведению правового информирования несовершеннолетних в части, 

касающейся предупреждения корыстных преступлений и раскрытия 

установленной за это законодательной ответственности. 
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Среди основных субъектов специально-криминологического 

предупреждения преступности несовершеннолетних в современной России 

можно выделить правоохранительные органы. Сотрудниками МВД РФ и 

государством совместно реализуются различные мероприятия с целью оказания 

социальной и правовой защиты детей, а также предупреждения их 

беспризорности и безнадзорности. Подобные профилактические меры 

позволяют устроить беспризорных детей в учреждения социальной защиты, а 

также повлиять на детей, употребляющих спиртные напитки, наркотические 

средства или психотропные вещества.  

В настоящее время перед учащимися проводят лекции различные 

подразделения и службы ОВД, однако, чаще всего такие лекции носят 

ознакомительный характер и касаются отдельных видов преступлений (в сфере 

экстремизма, терроризма, наркотических средств и психотропных веществ). В 

силу специфики и широкого круга преступлений, относящихся к корыстной 

направленности, лекции по данной теме не проводятся. Исходя из 

вышесказанного такое информирование возможно осуществить в 

образовательных учреждениях. Мы предлагаем введение специальных уроков 

правовой грамотности, которые должны проводиться сотрудниками 

оперативных подразделений, имеющими специальные знания и навыки по 

предупреждению и раскрытию подобной категорий преступлений. Исходя из 

того, что знания сотрудников неоднородны, считаем целесообразным разработку 

методических рекомендаций, которыми оперативные сотрудники должны 

руководствоваться. 

Следующим уровнем предупреждения является индивидуальный. Под 

индивидуальным предупреждением преступности несовершеннолетних следует 

понимать – оказание профилактического воздействия на отдельных лиц, не 

достигших к моменту совершения преступления 18-летнего возраста, которые 

ведут антиобщественный образ жизни.  
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Подводя итог, необходимо отметить, что предупреждение преступлений, 

будет эффективно в том случае, если оно будет использоваться комплексно на 

всех уровнях.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

На сегодняшний день уровень преступности несовершеннолетних имеет 

незначительную положительную динамику, однако представляет огромную 

общественную опасность. 

Корыстная преступность является составной частью всей преступности 

несовершеннолетних, и составляет практически 80% преступности 

несовершеннолетних. Преимущественно корыстные преступления состоят из 

краж и носят групповой характер в силу индивидуальных психологических 

особенностей данной группы лиц.  

Безусловно, можно делить все корыстные преступления 

несовершеннолетних по различным основаниям. Однако важный момент в 

исследовании тематики данной выпускной квалификационной работы занимает 

личность преступника. В целом, корыстно-насильственные преступления 

совершают лица от 14 до 17 лет, имеющие низкий уровень духовной 

ответственности, не работающие и не учащиеся в специализированных 

заведениях, ведущие паразитический образ жизни. Круг их общения состоит из 

лиц, которые находятся и воспитываются также в криминальной среде, подавая 

пример для подражания малолетним преступникам.  

 Несовершеннолетнему преступнику свойственны спонтанность, 

агрессивность, импульсивность, храбрость и достаточная физическая сила. 

Самыми распространенными преступлениями, совершаемыми 

несовершеннолетними преступниками считаются кражи, мошенничества и 

разбой. В настоящее время корыстная преступность несовершеннолетних в 

целом идет на снижение, однако, все равно необходимо воздействовать 

правовыми и криминологическими мерами на детерминанты с целью 

минимизации преступных проявлений. 

Одним из наиболее опасных корыстно-насильственных преступлений 

против собственности являются разбойные нападения. Объектами 
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посягательства в разбое признаются в первую очередь собственность 

потерпевшего, а дополнительным объектом здоровье потерпевшего. Данные 

обстоятельства определяют общественную опасность данных преступлений.  

Исследовав различные точки зрения по установлению причины и условий 

совершения корыстных преступлений несовершеннолетними, выделяют 

следующую их совокупность: 

1) Экономические причины: наступление экономического кризиса; 

безработица, низкий уровень доходов, противоречия между экономическими 

потребностями общества с возможностями их удовлетворения; наличие теневой 

экономики, высокий уровень дохода преступной экономической деятельности; 

коррумпированность в экономической среде. 

2) Политические причины: коррумпированность чиновников; 

неправомерное разделение интересов отдельных групп в структуре 

государственной власти. 

3) Духовные и социальные причины: отсутствие общепризнанных 

человеческих идеалов в сфере социального общежития; правовой нигилизм 

населения с уголовным законодательством страны; потеря доверия к 

правоохранительным органам; ревность, месть, зависть, разрешение споров, 

конфликтов; пьянство, наркомания; этническая, религиозная нетерпимость; 

криминализация части населения, а также распространение криминальной 

субкультуры; желание быстрого и легкого обогащения. 

В этой связи, предупреждение корыстных преступлений, которые 

совершают лица, не достигшие к моменту совершения преступления 18-летнего 

возраста, должно строиться на общесоциальном, специальном и 

индивидуальном уровнях, только в таком случае будет положительная 

тенденция в борьбе с данным видом преступности. Под первым, понимается 

разработка и реализация мероприятий, которые направлены на изменение 

криминогенной обстановки внутри единой деятельности общества, а также 

имеющая своей целью социальное оздоровление основных сфер общества и 
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недопущение нарушений социальных норм, в том числе моральных, правовых и 

т.д. 

Главными задачами общесоциального предупреждения являются: 

снижение уровня преступности, недопущение влияния лиц, совершающих 

противоправные действия, на «неподготовленных» подростков, устранение 

преступных наклонностей у несовершеннолетних на раннем этапе их развития, 

создание благоприятной обстановки вокруг несовершеннолетнего и при 

необходимости оказание подростку медицинской и психологической помощи. 

Специальное предупреждение преступности представляет собой 

определенную совокупность мер, которые направленны на разработку и 

реализацию мероприятий специального характера в целях предупреждения 

преступлений. Особую роль в специальном предупреждении играют органы 

внутренних дел. Одним из направлений деятельности ОВД является 

предупреждение корыстных преступлений, которые совершают 

несовершеннолетние. Подразделениями ОВД, которые осуществляют данный 

вид предупреждения, являются: участковые уполномоченные полиции, 

сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, сотрудники 

патрульно-постовой службы полиции, сотрудники подразделений 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения и сотрудники 

оперативных подразделений 

Участковые уполномоченные полиции в рамках своей деятельности, как 

правило, проводят периодические мероприятия профилактической 

направленности.  

В целях предупреждения данной преступности участковые 

уполномоченные полиции компетентны проводить следующие мероприятия:  

 проводят профилактические беседы с несовершеннолетними, 

склонными к совершению корыстных преступлений, информируют данных лиц 

о негативных последствиях совершения преступления и о неотвратимости 

наказания за его совершение;  
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 проводят самостоятельно либо совместно с сотрудниками других 

подразделений органов внутренних дел мероприятия, направленные на 

предупреждение корыстной преступности несовершеннолетних, в т.ч. ночные 

профилактические рейды на территории своего административного участка;  

 выявляют на административном участке неблагополучные семьи, 

ставят их на учет и проводят с ними профилактические беседы;  

 выявляют места наиболее вероятного совершения корыстных 

преступлений на территории своего административного участка и принимают 

соответствующие меры по их устранению; 

 выявляют места скопления несовершеннолетних, ведущих 

антисоциальный образ жизни. 

В рамках рассматриваемой профилактической деятельности сотрудники 

подразделения по делам несовершеннолетних проводят подобные мероприятия 

также с лицами, не достигшими совершеннолетия, и взаимодействующими с 

ними субъектами. К примеру, ведут консультативную работу с преподавателями 

образовательных учреждений в рамках выявления и перевоспитания лиц, 

склонных к совершению преступлений, осуществляют постановку на 

профилактические учеты несовершеннолетних, склонных к совершению 

корыстных преступлений, осуществляют мероприятия по разобщению групп 

несовершеннолетних криминальной направленности.  

Сотрудники патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы полиции 

в рамках предупреждения корыстной преступности проводят следующие 

мероприятия:  

 осуществляют патрулирование районов, в которых наиболее 

вероятно совершение преступлений корыстной направленности;  

 принимают меры по пресечению административных 

правонарушений хулиганской направленности, которые могут привести к 

совершению корыстных посягательств;  
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 при патрулировании района выявляют транспортные средства, 

оставленные без присмотра и не поставленные на охранную сигнализацию.  

Немаловажную роль в предупреждении корыстной преступности 

несовершеннолетних играет уголовный розыск. Сотрудники оперативного 

подразделения проводят следующие мероприятия, направленные на 

предупреждение данной преступности:  

 выявляют лиц, склонных к совершению преступлений корыстной 

направленности;  

 привлекают граждан к сотрудничеству с органами внутренних дел, 

что нередко приводит к предупреждению и пресечению преступлений 

корыстной направленности, совершаемых несовершеннолетними;  

 проводят мероприятия по разобщению групп лиц криминальной 

направленности;  

 самостоятельно либо совместно с сотрудниками других 

подразделений органов внутренних дел проводят профилактические 

мероприятия (рейды) с целью предупреждения корыстных преступлений.  

Несмотря на то, что органы внутренних дел реализуют профилактические 

мероприятия в данном направлении, их эффективность недостаточно высока. В 

связи с этим необходимо сказать следующее, необходимо уделить особое 

внимание проведению правового информирования несовершеннолетних в части, 

касающейся предупреждения и раскрытия корыстных преступлений и 

установленной за это законодательной ответственности. Мы предлагаем 

введение специальных уроков правовой грамотности, которые должны 

проводиться сотрудниками оперативных подразделений, имеющими 

специальные знания и навыки по предупреждению и раскрытию подобной 

категорий преступлений. Исходя из того, что знания сотрудников неоднородны, 

считаем целесообразным разработку методических рекомендаций, которыми 

оперативные сотрудники должны руководствоваться. Следующим уровнем 

предупреждения является индивидуальный. Под индивидуальным 
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предупреждением преступности несовершеннолетних следует понимать – 

оказание профилактического воздействия на отдельных лиц, не достигших к 

моменту совершения преступления 18-летнего возраста, которые ведут 

антиобщественный образ жизни. В этой связи, предупреждение преступлений, 

будет эффективно в том случае, если оно будет осуществляться комплексно на 

всех уровнях, кроме того с активным участием и заинтересованности не только 

основных субъектов профилактики – сотрудников правоохранительных органов, 

но и государства, а также каждого гражданина в отдельности. 
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