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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что 

несовершеннолетние, в процессе социализации, попадая в криминогенную 

социальную среду, с большей долей вероятности в будущем встанут на 

преступный путь и будут совершать преступления. Именно в подростковом 

возрасте «воспитываются» будущие правонарушители. Преступления против 

несовершеннолетних и семьи являются одними из основных в структуре 

преступности. Реальная криминогенная обстановка на территории нашей 

страны объясняет интерес уголовного закона к обеспечению безопасности прав 

семьи и несовершеннолетних.  

В последнее время особенно распространены преступления, связанные с 

вовлечением несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов; вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, неуплата 

средств на содержание детей. Так, за 2021 год каждое тридцать второе (3,1%) 

преступление на территории Российской Федерации совершается 

несовершеннолетними или при их соучастии; было зарегистрировано 1467 

преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетнего в совершение 

преступления или антиобщественных действий; неуплата средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей – 55 2021; в 2022 году: 

каждое тридцать четвертое (2,9%) совершается несовершеннолетними или при 

их соучастии, зарегистрировано 1 237 преступлений, связанных с вовлечением 

несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных 

действий, 56 055 преступлений, связанных с неуплатой средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей2. 

Следует отметить, что в последние несколько лет, показатели 

                                                
1 Состояние преступности в Российской Федерации. URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/dejatelnost/statistics (дата обращения: 04.10.2022). 
2 Состояние преступности в Российской Федерации. URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/dejatelnost/statistics (дата обращения: 04.10.2022). 
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преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетнего в совершение 

преступления или антиобщественных действий, уменьшается, однако в силу 

латентности, преступления исследуемой категории обладают высоким уровнем 

общественной опасности. Таким образом, нынешняя ситуация в сфере 

преступлений против несовершеннолетних и семьи в России определила 

интерес со стороны практических и научных сотрудников.  

Целью настоящей дипломной работы является комплексное 

исследование криминологической характеристики и предупреждения 

преступлений против несовершеннолетних и семьи. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить ряд следующих 

задач: 

– рассмотреть историю развития законодательства об ответственности за 

преступления против несовершеннолетних и семьи; 

– исследовать понятие, виды и общественную опасность преступлений 

против несовершеннолетних и семьи; 

– проанализировать состояние, динамику и структуру преступлений 

против несовершеннолетних и семьи; 

– рассмотреть причины и условия совершения преступлений против 

несовершеннолетних и семьи; 

– проанализировать личность преступника, совершающего преступления 

против несовершеннолетних и семьи; 

– изучить общесоциальные меры предупреждения преступлений против 

несовершеннолетних и семьи;  

– рассмотреть меры специально-криминологического предупреждения 

преступлений против несовершеннолетних и семьи; 

– проанализировать индивидуальные меры профилактики преступлений 

против несовершеннолетних и семьи. 

Объектом настоящей дипломной работы выступают общественные 

отношения, возникающие в процессе обеспечения безопасности семьи и 

несовершеннолетних. 
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Предметом настоящей дипломной работы выступают нормы уголовного 

законодательства, предусматривающие ответственность за преступления 

против семьи и несовершеннолетних. 

Методологическая основа исследования включает в себя следующую 

систему методов: универсально-методологический, диалектический и 

структурно-системный; общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, 

сравнение, общение) и частно-научные (уголовно-статистический, изучение 

нормативно-правовых актов) методы познания. 

Теоретическая основа исследования. Теоретическая значимость 

результатов исследования обусловлена их общей направленностью на 

повышение научной базы организации деятельности по защите семьи и 

несовершеннолетних.  

Нормативная база исследования включает: Конституцию Российской 

Федерации; международные правовые нормы; Уголовный кодекс Российской 

Федерации; Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»; Федеральный закон 

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

правонарушений несовершеннолетних»; Семейный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ и др. 

Эмпирическая основа включает в себя: материалы 

правоприменительной практики, статистические данные Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, Судебного департамента при Верховном суде Российской 

Федерации и иных правоохранительных органов; социологические и 

криминологические результаты исследования криминологов и иных деятелей 

науки; результаты авторского социологического исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Различными аспектами 

исследования преступлений против несовершеннолетних и семьи занимались 

такие авторы, как: Ю.М. Антонян, О.Р. Афанасьева, А.А. Берндт, И.Ю. Блясова, 
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Е.В. Демидова-Петрова, Н.В. Довголюк,  

Ф.К. Зиннуров, О.С. Капинус, А.О. Кожевникова, Л.С. Кузина, Ч.Ш. Купирова, 

В.А. Лелеков, Н.В. Машинская, И.Н. Мосечкин, Е.П. Новикова, М.А. Пахомова, 

А.Г. Савельева, А.М. Солиева, К.А. Сорокина, Г.Р. Фарахиева, Г.А. Хамёнок, 

В.И. Шиян, О.В. Шляпникова, А.Н. Щеголева, В.Е. Эминов и др. 

Апробация и внедрение в практику результатов исследования. 

Основные положения исследования отражены в трех исследованиях и 

выступлениях на международных и всероссийских научно-практических 

мероприятиях. Например, на XIII Всероссийской, с международным участием 

научно‑практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов 

«Традиции и новации в сфере обеспечения законности и правопорядка» по 

теме: «Специально-криминологическое предупреждение преступлений против 

семьи и несовершеннолетних». 

Структура настоящей дипломной работы. Работа состоит из введения, 

трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, списка 

использованной литературы.  
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ГЛАВА 1. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 

СЕМЬИ: ПОНЯТИЕ, ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ, ИСТОРИЯ 

РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

§1. История развития законодательства об ответственности за 

преступления против несовершеннолетних и семьи 

 

В российской правовой системе большое внимание уделяется нормам 

уголовного права, регламентирующим защиту прав несовершеннолетних и 

семьи. Общественная опасность преступлений против несовершеннолетних и 

семьи очевидна, поскольку они в первую очередь посягают на 

конституционные права и законные интересы самих несовершеннолетних1. 

Изучая ранее существовавшие уголовно-правовые нормы, защищающие 

несовершеннолетних детей от родительского насилия, можно установить 

наиболее приемлемую тенденцию дальнейшего развития уголовного права в 

исследуемой сфере общественных отношений. 

Еще в древнерусском государстве основным источником уголовного 

права была Русская Правда. Однако этот источник не упоминал ни одного 

элемента преступлений против несовершеннолетних и семьи. Русская правда не 

запрещала родителям применять определенного рода насилия в отношении 

собственных детей. Первые упоминания о противоправных деяниях против 

семьи и несовершеннолетних были отражены в Уставе о церковных судах (980-

1015 гг.). В этот период ответственность за причинение вреда семейным 

интересам в основном регулировалась церковным источником. Однако по этим 

правовым актам никто не нес ответственности за нарушение развития детей. 

Следует отметить, что Устав церковный не закреплял в себе ограничения, 

связанные с насилием в отношении детей. 

Церковный устав Ярослава (1015-1054 гг.) закреплял в себе нормы, 

регулирующие семейно-бытовые отношения и нравственные устои, за которые 

                                                
1 Купирова Ч. Ш. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних по уголовному 

законодательству России // Вестник Чувашского университета. 2018. № 1. С. 64-65. 
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уставом предусматривалась уголовная ответственность. В указанный период, 

нормальным являлось понуждение несовершеннолетних детей к повиновению, 

используя достаточно жесткие наказания, исключительно домашние. Следует 

отметить, что дети не имели права жаловаться на родителей. 

Позже велась масштабная перестройка законодательства, и во время 

правления Петра 1, власть над детьми со стороны родителей уменьшилась. 

Артикул воинский закреплял в себе ответственность за убийство детей или 

родителей. Также источник уголовного права не запрещал насилия со стороны 

родителей в отношении несовершеннолетних, в том числе в целях воспитания. 

Признание права ребенка на жизнь высшей ценностью можно рассматривать 

как революционный шаг, который указывает на отход российского общества от 

патриархальных традиций. Следует отметить, что ни Актом Земских соборов, 

ни Артикулом воинским не было внесено изменений, касающихся охраны 

несовершеннолетних от насилия со стороны родителей1. 

По положению Соборного уложения 1649 года за детоубийство родители 

привлекались к уголовной ответственности – 1 год тюремного заключения, а 

дети, которые убили своих родителей, подвергались смертной казни. 

Принуждение детей к повиновению осуществлялось отцом посредством 

бытовых наказаний, в этом случае рекомендовалось бить «жезлом» и «ломать» 

ребра. Если дети пытались жаловаться или доносить на своих родителей, что 

запрещалось и уставом Ярослава, то Уложение 1649 года закрепляло в себе 

следующую ответственность: «бить их кнутом нещадно»2.  

Формирование специального законодательного акта, регулирующего 

защиту прав несовершеннолетних, восходит только с принятием Соборного 

уложения 1845 года. Данное уложение установило нормативный круг 

уголовной ответственности за преступления против нормального развития 

несовершеннолетних, а также заложившему основу для их систематизации и 

                                                
1 Машинская Н.В. Эволюция уголовного законодательства в области охраны 

несовершеннолетних от применения насилия в семье // Вопросы ювенальной юстиции. 2019. 

№ 2. С. 3-5. 
2 Соборное уложение 1649 года. (утратил силу). М.: Московский университет, 1961. URL: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm (дата обращения: 05.09.2022). 
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совершенствования. Следует отметить, что Уложение 1845 года закрепил в себе 

раздел XI, предусматривающий ответственность за преступления против 

семейных прав1. Также в источнике предусматривалась ответственность за 

растление лиц женского пола, не достигших возраста четырнадцати лет; 

изнасилование несовершеннолетних2. Итак, на наш взгляд, принятие Уложения 

1845 года положило начало формирования общественных отношений в сфере 

охраны прав несовершеннолетних.  

С принятием УК РСФСР в 1922 году законодатель отказался от наказания 

в отношении родителей за насилие и жесткое обращение в отношении детей, а 

также наказания за вовлечение несовершеннолетних в совершение 

преступлений3.  

УК РФСФР 1926 года ответственность родителей за насилие в отношении 

детей также не предусматривалась. Нормы УК РФСФР 1926 года закрепляли 

лишь ответственность за «Оставление родителями малолетних детей без всякой 

поддержки, а равно понуждение детей к занятию нищенством»4. Следует 

отметить, что на первоначальном этапе развития источника уголовного права 

ответственности за преступления против семьи и несовершеннолетних не 

уделялось должного внимания.  

Спустя более двадцати лет законодатель решил ужесточить 

ответственность за изнасилование, но не затрагивал ужесточения норм, 

связанных с изнасилованием в отношение несовершеннолетних. Только с 

принятием УК РФСФР 1960 года была выделена норма, предусматривающая 

ответственность за половое сношение с лицом, не достигшим половой 

зрелости, развратные действия и мужеложство5. С принятием данного закона 

                                                
1 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Санкт-Петербург (утратил силу): 

Тип. 2 отд-ния собств. е. и. в. канцелярии, 1845. [4], IV, 898, XVII. URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01002889696 (дата обращения: 05.09.2022). 
2 Там же.  
3 Уголовный Кодекс РСФСР 1922 года (утратил силу): принят 26 мая 1922 года на 3-й сессии 

IX съезда Советов // Собрание узаконений и распоряжений РКП РСФСР. 1922. № 80, ст. 153. 
4 Уголовный кодекс РСФСР 1926 года (утратил силу): принят постановлением ВЦИК 22 

ноября 1926 года // Собрание узаконений и распоряжений РКП РСФСР. 1926. № 80, ст. 600. 
5 Уголовный кодекс РСФСР: утв. ВС РСФСР 27.10.1960 (утратил силу) // Ведомости ВС 
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появилась норма, предусматривающая ответственность за вовлечение 

несовершеннолетних в «игорный бизнес», однако потом «игорный бизнес» 

признавался видом предпринимательской деятельности1. В своих 

исследованиях И.Н. Мосечкин приходит к выводу, что декриминализация 

данного преступления является необоснованным, так как общественная 

опасность данного преступления весьма высока, поскольку данное вовлечение 

подрывает нравственные устои несовершеннолетних2. 

Трансформация правоприменительной практики страны в XX веке нашла 

свое отражение в уголовном законодательстве: в УК РСФСР были добавлены 

нормы, предусматривающие ответственность за преступления против семьи и 

несовершеннолетних, однако насилие в отношение несовершеннолетних детей 

в семье не являлось преступлением. Также законодатель предусмотрел 

ответственность за подмену детей3. В 70-е годы была рассмотрена 

ответственность за нарушение тайны усыновления4. 

Уголовный закон является одним из важнейших средств реализации 

положений, содержащихся в Конвенции о правах ребенка. Как результат 

совершенствования отечественного уголовного законодательства в рамках 

обозначенных целей и задач в сфере охраны прав семей и несовершеннолетних 

в УК РФ 1996 года появилась отдельная глава 20 «Преступления против семьи 

и несовершеннолетних». Однако, существующий процесс формирования 

средств как уголовно – правовой, так и специально – криминологической 

защиты прав несовершеннолетних все еще далек от завершения.  

Европейская конвенция о защите детей от сексуальной эксплуатации и 

посягательств сексуального характера была подписана 43 ведущими 

европейскими государствами, но ее ратификация была отложена на более 

                                                                                                                                                            

РСФСР. 1960. № 40, ст. 591. 
1 Там же. 
2 Мосечкин И. Н. Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в занятие 

азартными играми // Безопасность бизнеса. 2019. № 3. С. 30. 
3 Уголовный кодекс РСФСР: утв. ВС РСФСР 27.10.1960 (утратил силу) // Ведомости ВС 

РСФСР. 1960. № 40, ст. 591. 
4 Дроздова Н.Ю. К вопросу об этапах развития уголовного законодательства России. // 

Вестник экономической безопасности. 2020. № 2. С. 71-75. 
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поздний срок. Применительно к России данный документ вступил в силу с 1 

декабря 2013 года. Указанная Конвенция содержит основополагающий 

принцип, заключающийся в отказе от любых проявлений дискриминации при 

защите детей1.  

Точки зрения отечественных исследователей о современном состоянии 

института уголовно – правовой охраны несовершеннолетних и института 

уголовной ответственности за посягательства на несовершеннолетних 

существенно различаются друг от друга.  

С учетом того, что дети являются одной из самых уязвимых в социально 

– правовом отношении групп населения, в системе защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних ей обязательно должно отводиться важное 

значение. В связи с чем, вовсе не случайным является провозглашение главным 

направлением государственной политики в сфере обеспечения 

государственной, общественной безопасности на долгосрочную перспективу 

усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности детей и 

подростков в Стратегии национальной безопасности РФ2. 

Глава 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних» УК РФ 

содержит в себе следующие виды преступлений: 

Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления; 

Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий; 

Статья 151.1. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции; 

Статья 151.2. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, 

представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего; 

                                                
1 О ратификации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и 

сексуальных злоупотреблений: Федеральный закон от 07.05.2013 № 76-ФЗ // Российская 

газета. 2013. № 99. 
2 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 

02.07.2021 № 400 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2021. № 27 (часть II), 

ст. 5351. 
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Статья 153. Подмена ребенка; 

Статья 154. Незаконное усыновление (удочерение); 

Статья 155. Разглашение тайны усыновления (удочерения); 

Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего; 

Статья 157. Неуплата средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей1. 

Таким образом, на основе проведенного анализа уголовного 

законодательства, существовавшего на различных периодах становления и 

развития Российского государства, можно констатировать то, что российское 

общество и государство по-разному оценивали значение семейного воспитания 

несовершеннолетних, чем и были обусловлены различия в отношении вопросов 

уголовно – правовой охраны несовершеннолетних от применения насилия в 

семье. Представляется, что в настоящее время в России пока не имеется 

достаточно глубоких и устоявшихся уголовно–правовых традиций, связанных с 

уголовно – правовой охраной несовершеннолетних от преступных 

посягательств, институт уголовной ответственности за такие посягательства 

еще достаточно молод. Все вышеизложенное обусловливает сложности, 

связанные с толкованием уголовно – правовых норм, регламентирующих 

уголовную ответственность за совершение преступлений против 

несовершеннолетних. 

 

§2. Понятие, виды и общественная опасность преступлений против 

несовершеннолетних и семьи 

 

Преступность – это сложное социально-правовое явление, исторически 

изменчивое, негативное, представляющее систему преступлений, совершенных 

                                                
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 

Российская газета. 1996. № 113-115. 
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на определенной территории за определенный период времени1. В своих 

исследованиях Я.И. Гилинский преступность рассматривал как 

распространенное (массовое), статистически стабильное социальное явление, 

своего рода отклонение, которое устанавливается в Уголовном Кодекс РФ 

законодательными органами. Преступность – это социальное явление, 

заключающееся в том, что часть населения решает свои проблемы с 

нарушением законодательства2. 

Е.С. Жигарев рассматривает преступность, как криминологическое 

определение, которое выражает комплекс всех преступлений, отраженных в 

статистических данных, а также выявленных лиц, которые их совершили на 

конкретной территории за определенный промежуток времени3. 

По мнению Подройкиной И.А. под преступлениями против семьи и 

несовершеннолетних следует понимать общественно опасные виновно 

совершенные действия или бездействия, которые посягают на общественные 

отношения, затрагивающие нормальное развитие несовершеннолетних и 

функционирование семьи4. 

Построение правового государства и развитие демократических начал 

общественной жизни предполагают признание приоритета общечеловеческих 

ценностей и прежде всего жизни, здоровья, иных прав и интересов личности. 

Специальная глава о преступлениях против семьи и несовершеннолетних (гл. 

20), впервые появившаяся в УК РФ 1996 года, обеспечивает реализацию 

принципов, указанных в ст. 38 Конституции РФ. Данная глава обоснованно 

включена в Раздел 7 Особенной части уголовного закона «Преступления 

против личности». Своеобразие норм, содержащихся в главе 20 УК РФ, 

                                                
1 Криминология : учебник и практикум для вузов / О. Р. Афанасьева, М. В. Гончарова, 

В. И. Шиян.  М. : Юрайт, 2022. С. 47. 
2 Девиантность, преступность, социальный контроль / Я.И. Гилинский. М.: Юридический 

центр Пресс, 2018. С. 336. 
3 Жигарев Е.С. Методологические проблемы понятия преступности // Вестник 

экономической безопасности. 2020. № 3. 124 с. 
4 Уголовное право. Особенная часть. В 2 т. Том 1 : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и 

др.] ; ответственные редакторы И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. 5-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2022. С 186. 
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заключается в том, что с одной стороны осуществляется посягательство на 

определенные права и интересы личности, с другой стороны данная личность 

не может рассматриваться как изолированный элемент общества в силу того, 

что ее основная среда обитания – это семья, которая рассматривается как 

отдельная (в определенном смысле изолированная) ячейка общества. 

Общественная опасность преступлений против семьи и 

несовершеннолетних, как и преступности в целом, довольно изменчива и 

динамична. Характеризуют общественную опасность две группы факторов – 

криминологические, которые рассматривают причины и условия преступности 

и эффективность её профилактики, и уголовно-политические, которые 

указывают приоритетные направления борьбы с преступностью, традиции и 

особенности уголовного законодательства, а также содержат меры наказания за 

совершенные деяния. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних носят повышенную 

общественную опасность, так как с одной стороны посягают на здоровье, и 

физическое, и психическое, а с другой стороны являются ярким показателем 

утраты большим количеством людей гуманистических ценностей, поскольку 

еще с советских времен самым тяжким грехом считалось преступное 

посягательство на семью и ребёнка. 

Регламентация преступлений против семьи и несовершеннолетних 

бесспорно обоснована современными реалиями. Семейное неблагополучие 

выступает в качестве главного фактора, обусловливающего рост данных 

преступлений. Люмпенизация многих социальных групп, рост преступности (в 

том числе подростковой), проституции, алкоголизма, наркомании, усиление 

социальной напряженности, агрессивности, экстремизма – все это из общества 

пришло в семью, вызвав деформацию традиционных семейных ценностей, 

увеличение количества разводов и неполных семей, конфликты семейных 

поколений, отказы от детей и помещение их в детские социальные 

учреждения1. 

                                                
1 Донская Кавелина, О.Г. Преступления против семьи и несовершеннолетних: взгляд 
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Оценивая современное состояние преступности в отношении ребенка, 

можно с уверенностью констатировать, что за прошедшее десятилетие 

количество совершенных преступлений в отношении детей значительно 

возросло, а ее структура характеризуется негативными тенденциями1. 

Общественная опасность преступлений против семьи и несовершеннолетних 

обусловлена и снижением уровня генофонда нации. Несовершеннолетних лиц в 

стране становится все меньше. Важно, что лицо, втянутое в сферу преступной 

деятельности в несовершеннолетнем возрасте, в большей степени, нежели 

взрослый, подвержено рецидиву и, следовательно, представляет 

потенциальный резерв преступности совершеннолетних. 

Характерной чертой преступлений против семьи и несовершеннолетних 

является родовой и видовой объекты, регулирующие общественные отношения 

в сфере охраны личности и охраны семьи и несовершеннолетних 

соответственно. 

Непосредственный объект преступлений против семьи и 

несовершеннолетних – конкретные общественные отношения, обеспечивающие 

формирование личности несовершеннолетнего, его нормальное физическое, 

интеллектуальное и нравственное развитие и воспитание, нормальное 

существование взрослых нетрудоспособных детей или нетрудоспособных 

родителей, иные права и интересы несовершеннолетних и иных лиц в сфере 

семейных отношений.  

В зависимости от видового объекта, преступления, предусмотренные гл. 

20 УК РФ, можно подразделить на две группы: 1) преступления против 

несовершеннолетних (ст. 150, 151, 151.1, 151.2, 156); 2) преступления против 

семьи (ст. 153-155, 157). 

УК РФ предусматривает ответственность и за другие преступления, 

посягающие на нормальное развитие несовершеннолетних (например, п. «г» ч. 

                                                                                                                                                            

современника // Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. 

Вернадского. Юридические науки. 2021. Т. 7. № 2. С. 108. 
1 Волков К.А. Преступления против несовершеннолетних: вопросы, требующие решения // 

Вопросы ювенальной юстиции. 2018. № 3. С. 4. 
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2 ст. 117, п. «д» ч. 2 ст. 126, п. «б» ч. 2 ст. 127.1, п. «б» ч. 2 ст. 127.2, ст. 134, 135 

УК РФ и др.).  

Таким образом, преступления против семьи и несовершеннолетних 

представляют собой совершение преступных деяний, направленных на 

посягательство на жизнь и здоровье несовершеннолетних и нормальное 

функционирование семьи в целом. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних в теории уголовного права квалифицируются по-разному, 

в основном по конкретным статьям УК РФ. 
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ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЬИ 

§1. Состояние, динамика и структура преступлений против семьи и 

несовершеннолетних в Российской Федерации 

 

Преступления, закрепленные в гл. 20 УК РФ, являются составным 

элементом преступности в целом. Эффективность деятельность 

правоохранительных органов, как правило, обуславливаются пониманием 

сущности преступлений, состоянием, уровнем и динамикой. Информация о 

состоянии исследуемой категории преступлений отображены в статистических 

источниках на сайтах МВД России, Генеральной прокуратуры, Росстата, 

Судебного Департамента при Верховном Суде РФ и др.  

Согласно данным МВД России и Судебного Департамента при 

Верховном Суде РФ, доля осужденных за преступления против семьи и 

несовершеннолетних выглядит следующим образом: 

1) за 2018 г. – 47 824 осужденных за ст. 150-157 УК РФ (из 60 700 

зарегистрированных преступлений); 

2) за 2019 г. – 48 719 осужденных за ст. 150-157 УК РФ (из 63 455 

зарегистрированных преступлений); 

3) за 2020 г. – 39 293 осужденных за ст. 150-157 УК РФ; 

4) за 2021 г. –  48 634 осужденных за ст. 150-157 УК РФ; 

5) за 2022 г. –  50 546 осужденных за ст. 150-157 УК РФ1. 

Доля осужденных за совершение преступлений против семьи и 

несовершеннолетних (ст.ст. 150 – 157 УК РФ) составила в 2016 году – 4,9% 

(36,4 тыс.), в 2019 году – 8,1% (48,7 тыс.), а в 2020 году – 7,4%. (39,3 тыс.). Рост 

в 2020 году по сравнению с 2016 годом составил 7,8%, а по сравнению с 2019 

годом произошло снижение на 19,3%2. 

                                                
1 См.: Состояние преступности в Российской Федерации. URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/dejatelnost/statistics (дата обращения: 04.10.2022); Судебная статистика. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=5 (дата обращения: 04.10.2022). 
2 Состояние преступности в Российской Федерации. URL: https://xn--b1aew.xn--
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Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений взрослыми 

лицами представляет собой наибольшую опасность, приобщая к совершению 

противоправных аморальных деяний, поскольку нарушает нравственное и 

физическое развитие несовершеннолетнего, и, непосредственно, ведет к 

увеличению числа несовершеннолетних преступников.  

Общественная опасность преступного деяния, предусмотренного ст. 150 

Уголовного кодекса РФ, заключается в причинении вреда качеству воспитания 

несовершеннолетнего.  

Исследование уголовных дел показывает, что самыми популярными 

способами вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 

являются: предложение (47,3%); уговоры (25%); обещание материальной 

выгоды (25%); убеждение в безнаказанности (18,7%)1.  

Дети в современных сложившихся условиях оказались в самом трудном 

положении, как самая незащищенная часть населения. Распространение 

алкоголизма в молодежной среде является одной из самых тревожных и 

опасных социальных проблем нашего времени. По статистическим данным, до 

80% взрослых, больных алкоголизмом, начали злоупотреблять алкоголем 

именно в подростковом возрасте. 

Динамика преступлений, предусмотренных ст. 153 УК РФ по статистике 

судебного Департамента при Верховном Суде РФ показывает, что за 2019 год 

было вынесено 12 судебных решений по делу «Подмена ребёнка». За 2020 г. 

вынесено 14 судебных решений, в 2021 г. было так же вынесено 14 судебных 

решений. Данный вид преступления совершается не так часто, так на 10 000 

родов приходится около 4 подмен. При совершении данного преступления 

насильственно разрываются кровные узы родства, фальсифицируется 

метрические данные человека. Вред причиняется семье в целом как основной 

                                                                                                                                                            

p1ai/dejatelnost/statistics (дата обращения: 04.10.2022). 
1 См. подробнее: Приговор Советского районного суда г. Казани № 1- 372/2020 от 21 мая 

2020 г. по делу № 1-372/202. URL: https://sudact.ru/regular/doc/IS7ZupmgrZLc/ (дата 

обращения: 25.10.2022); Приговор Лениногорского городского суда Республика Татарстан № 

1-12/2020 1-262/2019 от 20 февраля 2020 г. по делу № 1-12/2020. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/2WINpGZzkX6X/ (дата обращения: 25.10.2022). 



 19 

ячейке общества, в которой начинается и должен происходить процесс 

воспитания ребенка1.  

При анализе материалов судебной практики нами был найден только 

один приговор, вынесенный по ст. 153 УК РФ в Республике Татарстан2.  

Менее распространенным является неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ). Эти преступления составили 

соответственно: в 2016 г. – 16,2%, в 2017 г. – 13,3%, в 2018 г. – 14,5%, в 2019 г. 

– 18,4%, в 2020 г. – 11,4%, в 2021 г. – 11,57% от общего числа преступлений, 

совершаемых против семьи3.  

Большое количество жертв от преступлений, предусмотренных ст. 156 

УК РФ – лица женского пола в возрасте от 11 до 13 лет (56,2%), кроме того, 

отметим, что они воспитывались в семьях до четырех детей. 

Согласно изученным материалам о преступлениях, предусмотренных ст. 

156 УК РФ можно сделать следующие выводы: 

– преступления были совершены лицом в силу продолжительных и 

острых конфликтных ситуаций (31,5%); 

– конфликтное поведение было спровоцировано жертвой преступления 

(10%); 

– преступления были совершены при ведении асоциального образа жизни 

(54%); 

– преступления совершались из-за стрессового состояния 

несовершеннолетнего или родителей (4,5%)4. 

                                                
1 Хамёнок Г.А. Уголовно-правовая охрана интересов семьи на примере ст. 153 УК РФ / В 

сборнике: Правоохранительная деятельность органов внутренних дел в контексте 

современных научных исследований. Материалы всероссийской научно-практической 

конференции. Санкт-Петербургский университет МВД России. СПб., 2022. С. 321. 
2 См. пример: Приговор Зеленодольского городского суда (Республика Татарстан) № 1-

358/2014 от 21 октября 2014 г. по делу № 1-358/2014. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/4KLkkJzP3ErJ/ (дата обращения: 26.10.2022). 
3 Солиева А.М. Проблемы привлечения к ответственности за неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего // Современная школа России. Вопросы модернизации. 

2022. № 2-2 (39). С. 45 
4 Гольцер Т.А., Сорокина К.А. Криминологический анализ неисполнения обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего // Союз криминалистов и криминологов. 2020. № 4. С. 

136. 
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При изучении криминогенности преступлений против семьи и 

несовершеннолетних мы наблюдаем довольно высокий уровень латентности. 

Большой уровень латентности наблюдается в процессе вовлечения 

несовершеннолетних в преступность, в частности в незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов1.  

Потерпевшие от исследуемой категории преступлений, как правило, не 

обращаются в правоохранительные органы, так как субъектами 

рассматриваемых преступлений выступают их родственники (родители), 

сверстники или лица, с которыми несовершеннолетние находятся в тесных 

взаимоотношениях. В ряде ситуаций, потерпевшие от преступлений против 

семьи и несовершеннолетних отказываются от защиты нарушенных прав 

(восстановления социальной справедливости) для репутации вышеуказанных 

лиц. Определенный отпечаток накладывают региональные традиции и 

менталитет местного населения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что преступления против семьи и 

несовершеннолетних являются составной частью преступности в целом. 

Эффективность работы правоохранительных органов во многом определяется 

знанием особенностей изучаемой сферы преступности, ее состояния, уровня и 

динамики. Криминальная ситуация в отношении семьи и несовершеннолетних 

является достаточно напряженной. Сведения уголовной и судебной статистики 

отражают далеко не реальную криминальную ситуацию, фиксируя лишь общие 

контуры преступных проявлений в семье. В последнее время сложились 

определенные позитивные тенденции снижения массива преступных 

посягательств рассматриваемой категории в стране в целом и в большинстве 

регионов России. 

 

                                                
1 Фарахиева Г.Р. Влияние интернет-пространства на процессы 

вовлечениянесовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 

2021. № 5(142). С. 186. 
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§2. Причины и условия совершения преступлений против семьи и 

несовершеннолетних 

 

Отрицательные процессы общественной и экономической 

направленности существенно снизили уровень семейно-бытовых отношений, 

как основополагающую ячейку (института). Деструктивное влияние настоящей 

действительности на семейно-бытовые отношения оказало значительное 

воздействие на увеличение количества преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. По мнению И.Ю. Блясовой, неблагополучная семья чаще 

всего формирует личность, способную на совершение преступлений и 

правонарушений, становится все более важным и реальным фактором жизни 

несовершеннолетних в условиях постоянного риска и опасности1. Социальная 

несостоятельность родителей, их антисоциальный образ жизни, повышение 

числа алкоголизации, особенно женщин, приводят к устойчивому увеличению 

конфликтности и обострению взаимоотношений во всех областях 

жизнедеятельности. 

Причины и условия преступного поведения, так называемые 

детерминанты преступности, рассматриваются как составная часть общей 

причинно-следственной совокупности преступного деяния. Всестороннее 

рассмотрение взаимоотношений между причинами и условиями преступного 

поведения – существенная задача дисциплины криминологии. 

В целях раскрытия детерминант, способствующих совершению 

преступлений против семьи и несовершеннолетних, разработки превентивных 

мероприятий следует уделить внимание нравственной характеристике жертвы 

преступления и его психологически-моральной стороне. Большое внимание 

уделяется виктимному поведению жертв преступных посягательств. Наряду с 

виктимностью, рассматриваются факторы ситуативной виктимности, которые 

зависят во многом от уровня конфликтности, особенностей 

                                                
1 Блясова И.Ю. Социально-правовая природа предупреждения делинквентного поведения 

подростков // Российский следователь. 2019. № 14. С. 41. 
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криминалистической характеристики преступлений (время, место, способ 

совершения преступлений), а также от поведения несовершеннолетних жертв. 

Следует также учитывать психологические особенности, которыми обладают 

несовершеннолетние. К ним относятся: любопытство, интерес к острым 

ощущениям, слабость и др. В связи с этим, несовершеннолетние относятся к 

наиболее виктимной категории граждан. 

В то же время виктимизации несовершеннолетних в большей степени 

способствуют все же не личностные психологические особенности детей, 

связанные с их возрастом и развитием, или их поведение, а такие факторы, как 

неблагоприятное микросоциальное окружение, в котором они жили и 

воспитывались, отсутствие должного внимания и присмотра со стороны 

родителей. Повышенная виктимность несовершеннолетних определяется 

социально-психологической атмосферой в семье и положением, которое 

подросток занимает в ней. Именно в семье у несовершеннолетнего весьма часто 

формируется повышенная виктимность в результате отрицательного 

воздействия взрослых на его психику, что, в конечном счете, приводит к 

выработке у него антисоциальной установки личности. Изучение 

виктимологических аспектов преступлений против семьи и 

несовершеннолетних, позволяет получить более конкретные знания о характере 

и направленности преступной деятельности, механизме преступлений, а также 

существенно расширить и дифференцировать сложившуюся систему мер их 

предупреждения путем профилактического воздействия и на возможных жертв 

данной преступности. 

Рассматривая ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления» следует отметить, что вовлекатели активно 

используют психологические возрастные особенности несовершеннолетних: 

неспособность к глубокому осознанию действительности, повышенную 

подверженность к внушению, склонность к подражанию. Однако под 

негативное влияние взрослых попадают не все подростки, а лишь те, у которых 

сформировались определенные установки: антисоциальное поведение, 
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отрицательные привычки и навыки, готовность к преступному поведению1. 

В качестве примера приведем случай из судебной практики 

Нижегородского областного суда. 

Приговором суда Ю. был признан виновным в совершении кражи с 

незаконным проникновением в хранилище, совершенную группой лиц по 

предварительному сговору совместно с несовершеннолетними А. и С. Факт 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления преступной 

группой, путем обещаний подтверждается совокупностью исследованных 

доказательств, не доверять которым у суда оснований не имелось. Таким 

образом, помимо кражи, Ю. был признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 150 УК РФ – вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, 

совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, связанное с 

вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу2. 

Интересен еще один случай из судебной практики, где родители 

оказывали сильнейшее негативное влияние на ребенка. 

Б. с женой Н. и несовершеннолетним сыном В. проживал в общежитии. В 

том же доме на другом этаже проживал А. с несовершеннолетними сыном и 

дочерью. Во время игр в общем коридоре у детей возникали конфликтные 

ситуации из-за того, что старшие по возрасту дети А. обижали В.  

В один из таких дней Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

подошел вместе с В. к сыну А., схватил его за руку и потребовал от своего 

несовершеннолетнего сына избить его. При этом, видя нерешительность сына, 

Б., подбадривал его, возбуждая в нем чувство мести. В. под давлением отца, 

нанес сыну А. множество ударов кулаками по лицу, спине и животу3. 

Таким образом, Б. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 150 

                                                
1 Попова В.В. Детерминанты совершения преступлений против несовершеннолетних // 

Право и государство: теория и практика. 2020. № 8(188). С. 121. 
2 Приговор Нижегородского областного суда № 22-548. URL: http://nnoblsud.ru/ (дата 

обращения: 13.11.2022). 
3 Приговор Приокского районного суда г. Н. Новгорода № 14-79/2015. URL: 

http://prioksky.nnov.sudrf.ru/ (дата обращения: 13.11.2022). 
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УК РФ - вовлечение несовершеннолетнего в совершении преступления путем 

угроз и иным способом, совершенное родителем, на которого законом 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. 

Семья играет важную роль в формировании жизненных ценностей 

несовершеннолетнего. Одним из немаловажных факторов, способствующих 

вовлечению ребенка в совершение преступлений и антиобщественных 

действий, является жестокое обращение со стороны взрослых, а также 

криминальная атмосфера и иные аномальные явления в семье1. Нередко, 

вырастая, дети повторяют поведение своих родителей. Это объясняется как 

наследственностью, так и незнанием иного, т.е. если применение насилия в 

семье – норма, то и ребенок может считать, что такое поведение в порядке 

вещей. Кроме того, насилие в семье может стать причиной беспризорности, так 

как очень часто дети не выдерживают жестокого обращения с ними. Итогом 

может стать появление уличных преступных групп, состоящих из подростков, а 

также совершение несовершеннолетними преступлений в состоянии 

наркотического и алкогольного опьянения. Важно отметить, что к этому 

приводит не только беспризорность несовершеннолетних, но и большое 

количество свободного времени у несовершеннолетних в связи с дороговизной 

культурно-развлекательных, спортивных и других мероприятий, секций. 

Таким образом, к наиболее значимым детерминантам преступности 

несовершеннолетних, относятся отношение старшего поколения к ребенку, 

состав семьи, организация досуга подростков, материальное положение семьи. 

Важнейшей проблемой является беспризорность и безнадзорность 

несовершеннолетних. 

В положениях ст. 151 УК РФ говорится об ответственности за вовлечение 

несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. Криминологи 

отмечают, что состав преступлений, предусмотренных ст. 151 УК РФ, 

предусматривает деятельность, связанную с употребление алкогольной 

                                                
1 Жадан В.Н. О подходах по анализу причин и условий преступности несовершеннолетних // 

Законность и правопорядок в современном обществе. №18. 2019. С. 163. 
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продукцией, занятием бродяжничеством, попрошайничеством и т.п.1. 

Необходимо отметить, что в 75% случаев, связанных с преступлениями, 

предусмотренными ст. 151 УК РФ, вовлечение, связанно с употребление 

спиртных напитков. По мнению некоторых авторов, вышеуказанные действия 

является общественно опасными для несовершеннолетних. Е.П. Новакова в 

своих исследованиях отмечает, что проблемные аспекты несовершеннолетнего 

алкоголизма обуславливают потребление спиртных напитков, что в 

последствие наносят серьёзные последствия исследуемой категории граждан. 

Следует отметить, что систематичное потребление спиртных напитков 

сказывается на психологическом развитии несовершеннолетних2. 

По нашему мнению, к основным факторам, детерминирующим 

совершение преступлений, предусмотренных ст. 151 УК РФ относится: 

I. Социальные причины и условия.  

Наиболее распространенной причиной противоправных действий в 

отношении несовершеннолетних является избыток свободного времени, 

асоциальное и противоправное поведение родителей (или одного из родителей) 

или иных законных представителей несовершеннолетних. По результатам 

социологического опроса, сотрудники подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел с данным мнением согласились 

75% опрошенных респондентов. По данным региональных комиссий по правам 

несовершеннолетних и защите их прав всех субъектов страны в 2017 году за 

нахождение детей в возрасте до 16 лет в состоянии алкогольного опьянения 

либо за употребление такими несовершеннолетними алкогольных напитков, 

наркотических средств, психотропных вещества или их аналогов – к 

административной ответственности привлечено более 15 000 родителей 

                                                
1 Пахомова М.А., Лелеков В.А. Некоторые аспекты личности несовершеннолетнего в 

условиях криминальной субкультуры // Сборник материалов международной научно-

практической конференции курсантов, слушателей, адъюнктов и молодых ученых 

«Преступность в СНГ: проблемы предупреждения и раскрытия преступлений». Воронеж: 

Воронежский институт МВД России, 2016. С. 118. 
2 Новикова Е.П., Щеголева А.Н. Современные меры противодействия наркотизации 

населения России // Вестник Воронежского института МВД России. 2017. № 1. С. 208. 
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несовершеннолетних. За 2021 и 2022 гг. данный показатель вырос на 10%. В 

связи с чем следует, что родители или иные законные представители 

совершают преступления, предусмотренные ст. 151 УК РФ.  

Большое внимание причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, отводится нравственно-психологическому аспекту и социальной 

обусловленности несовершеннолетних. Помимо прочего, уровень правовой 

культуры несовершеннолетних во все времена оставался низким, что указывает 

на правовой нигилизм, принятие антиобщественного и асоциального образа 

жизни. Согласно изученным материалам правоприменительной практики о 

преступлениях, предусмотренных ст. 151 УК РФ следует, что в 9% случаев, 

преступники прибегали к насильственному способу вовлечения; в 30% случаев 

– приходилось уговаривать несовершеннолетних; в 61% случаев преступники 

ограничивались обещаниями (обманом). 

II. Экономические причины и условия.  

Экономические детерминанты прежде всего связаны с нестабильностью 

экономики страны, высокой инфляцией и безработицей. Одним из основных 

экономических детерминантов преступлений выступает экономический кризис. 

На наш взгляд, в современных реалиях, преступники-вовлекатели – это 

результат, которых отсылается на экономический кризис 1990-х годов, когда 

преступники, сами являлись несовершеннолетними в период глубокого спада 

экономики, всплеска инфляции, снижением материального состояния 

населения и т.п. В связи с чем, отказ преступников от антиобщественного 

образа жизни, на наш взгляд, является практически невозможным. С данным 

мнением согласились 68% опрошенных сотрудников подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел. 

Также к данному блоку следует относить следующие детерминанты: 

развитие теневой экономики; невозможность благотворения нужд населения в 

силу их экономических возможностей; существование класса весьма богатых 

граждан и организаций, которые могут позволить себе потратить часть денег на 

коррупционную составляющую. 
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III. Организационно-управленческие причины и условия. 

В некоторых случаях главными детерминирующими факторами 

преступлений, предусмотренных ст. 151 УК РФ, становится профессиональная 

некомпетентность управленцев из разных областей деятельности. Выясняется, 

что большинство несовершеннолетних не готовы к приобретению 

положительных данных при проведении оздоровительных мероприятий (к 

примеру, при проведении тематических мероприятий с сотрудниками МВД 

России, здравоохранения и др., несовершеннолетние расширяют положения, 

касательно употребления спиртных напитков, наркотических средств, в 

результате чего самостоятельно употребляют алкоголь, наркотики, ведут 

асоциальный образ жизни и т.п. По результатам опроса, с данным высказываем 

согласись 59% опрошенных сотрудников подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел. 

Неоспорим тот факт, что употребление алкоголя в юном возрасте наносит 

огромный вред здоровью несовершеннолетнего. Молодежь под воздействием 

алкоголя чаще проявляет асоциальное поведение, немотивированную агрессию. 

Спиртное нарушает работу практически всех внутренних органов, провоцирует 

развитие слабоумия. Под воздействием алкоголя в неокрепшем организме 

подростка быстрее развивается алкогольная зависимость. Данные 

обстоятельства вынуждают органы государственной власти применять жесткие 

меры, направленные на защиту несовершеннолетних от пагубного воздействия 

алкогольной продукции. 

Несомненно, детерминанты преступного деяния обусловлены 

социальными процессами и явлениями, протекающими в обществе, поскольку 

являются результатом их социально-экономических, политических и 

нравственных противоречий. Однако преступное поведение формируется под 

воздействием непосредственного окружения личности. Криминогенное 

воздействие на личность со стороны малых социальных групп (семья, учебное 

заведение, трудовой коллектив, профессиональное сообщество) 

рассматривается в качестве социально-психологических детерминант данного 
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вида преступности. 

Исходя из анализа уголовных дел, возбужденных по ст. 151.1 УК РФ, в 

качестве мотива преступления выступали, как правило, корыстные мотивы, 

которые выражаются в получении прибыли или иной выгоды для лица, 

осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции. 

При этом данный анализ показал, что реализация алкогольной продукции 

несовершеннолетним совершалась в 59 % случаев на торговых объектах, 

принадлежащих индивидуальным предпринимателям, 40 % – небольших 

торговых предприятиях, являющихся субъектами малого предпринимательства. 

Действительно, индивидуальным предпринимателям и мелким магазинам, 

чтобы конкурировать с торговыми сетями, необходимо прибегать к товарам, 

имеющим ежедневный повышенный спрос. К таким товарам относятся 

алкогольная (пиво, слабоалкогольные коктейли) и табачная продукция. Чтобы 

достигнуть необходимой для покрытия издержек выручки, предприниматели и 

их наемные работники достаточно часто идут на различные нарушения 

запретов ст. 16 Федерального закона «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 

включая розничную продажу алкоголя несовершеннолетним. Как правило, 

такие преступные деяния совершались либо индивидуальными 

предпринимателями непосредственно, либо продавцами, которые шли на 

противоправные деяния, желая получить более высокое вознаграждение за свой 

труд. Вместе с тем в отдельных случаях инициаторами незаконной продажи 

выступали не только предприниматели – собственники торговых точек, но и 

продавцы, как правило, сбывающие нелегальную алкогольную продукцию, 

особенно в ночное время1. 

Характеристика особенностей детерминант преступлений, 

предусмотренных ст. 151.1 УК РФ, на социально-психологическом уровне 

                                                
1 Берндт А.А. Психологические детерминанты розничной продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетним // Вестник Югорского государственного университета. 2020. № 4(59). 

С. 46. 
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свидетельствует об утрате семьей антикриминогенного потенциала. 

Обесценивание института семьи и детства привело к формированию 

равнодушного отношения продавца к несовершеннолетним покупателям, 

приобретающим алкогольною продукцию, а отсутствие за ними контроля со 

стороны родителей в силу занятости последних в общественном труде создает 

благоприятные условия для совершения данных противоправных деяний. 

Современная сфера розничной торговли поражена нарушениями условий 

трудового найма, находясь в которой продавец постепенно становится 

лояльным к многочисленным нарушениям законодательства в сфере торговли. 

Такая лояльность к правонарушениям может оказывать влияние на 

формирование криминальной мотивации. 

На наш взгляд, основными причинами совершения преступлений, 

предусмотренные гл. 20 УК РФ являются низкий моральный уровень и 

социальное неравенство большинства граждан; также пьянство, которое 

широко распространено в настоящее время, можно отнести к причинам 

преступлений, предусмотренных гл. 20 УК РФ. Существенное влияние 

оказывают учащение демонстраций, пропаганда жестокости и насилия на 

телеэкранах. Наряду с данными детерминантами идут следующие причины и 

условия: серьезная деформация в духовно нравственной сфере значительной 

части населения, обусловленные разрушением системы правового и 

нравственного воспитания, безудержной пропагандой насилия в средствах 

массовой информации, распространенностью представлений о допустимости 

насилия в конфликтных ситуациях, низким уровнем морального воспитания и 

др. Социально-экономические детерминанты прежде всего связаны с 

нестабильностью экономики страны, высокой инфляцией и безработицей. 

Одним из основных экономических детерминантов исследуемых преступлений 

выступает экономический кризис. Также к данному блоку следует относить 

следующее: развитие теневой экономики; невозможность благотворения нужд 

населения в силу их экономических возможностей; существование класса 

весьма богатых граждан и организаций и др. Социально-политические 
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детерминанты нехватка политической культуры; отдаление общества и 

населения от государственного аппарата; не укоренившиеся демократические 

политические традиции; бюрократизация административного аппарата; 

несформированность институтов гражданского общества; наличие 

неустойчивой уголовной политики и политического режима в государстве и др. 

Нравственно- и социально-психологические детерминанты: деформирование 

морального сознания некоторых граждан; низкая солидарность общества с 

нормами ответственности за исследуемую категорию преступлений и др. 

 

§3. Личность преступника, совершающего преступления против семьи и 

несовершеннолетних 

 

Изучение личности преступника имеет существенное научное и 

практическое значение. Знание специфики личности тех, кто совершает 

преступления, особенно важно для субъектов предупредительной деятельности, 

поскольку личность преступника – основополагающий элемент всего 

механизма преступного поведения.  

Информация о социально-демографических, уголовно-правовых, 

нравственно-психологических, патопсихологических и иных свойствах 

личности преступника позволяет своевременно, целенаправленно и эффективно 

применять, прежде всего, меры индивидуальной профилактики. 

По мнению О.С. Капинус, под личностью преступника следует понимать 

комплекс социальных и общественно значимых, духовных, нравственно-

волевых, психофизических, интеллектуальных качеств, характеристик лица, 

совершившего преступление, обусловленного взаимодействием его взглядов, 

направленностей с криминогенными факторами внешней среды, включая 

индивидуальную преступную ситуацию1. 

Ю.М. Антонян и В.Е. Эминов в своих трудах говорят, что личность 

                                                
1 Криминология : учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под общей редакцией О. С. 

Капинус. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2022. С. 245. 
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преступника – это личность гражданина, переступившего границы 

дозволенного, в результате свойственных ему антиобщественных взглядов и 

установок, которые проявляются в негативных отношениях к моральным и 

культурным ценностям общества1. Таким образом, под личность преступника 

мы понимаем комплекс биологических, социальных, психологических и других 

качеств гражданина, которые воздействую на противозаконные поведения 

совместно со внешними условиями. 

Структура личности преступника выглядит следующим образом (рис. 1): 

 

Рисунок 1. Структура личности преступника 

 

Рассмотрим каждую характеристику, входящую в структуру личности 

преступника, совершающего преступления против семьи и 

несовершеннолетнего. 

                                                
1 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминолого-психологическое 

исследование. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. С. 247. 
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Социально-демографические характеристики. 

К социально-демографическим признакам личности преступника следует 

относить: возрастные критерии, половую принадлежность, гражданство и 

национальность, уровень образования, род деятельности, семейное положение 

и т.п. 

Лица, совершающие преступления против семьи и несовершеннолетних, 

как правила находятся в старшей возрастной категории. Согласно изученным 

материалам правоприменительной практики и результатам опроса сотрудников 

подразделений по делам несовершеннолетних следует, что преступником, 

совершающий преступления против семьи и несовершеннолетних является: 

1) лицо в возрасте от 18 лет до 30 лет – в 33% случаев; 

2) лицо в возрасте от 30 лет до 45 лет – в 38% случаев; 

3) лицо старше 45 лет – в 29% случаев. 

В процессе исследования мы пришли к выводу, что взрослой категории 

преступников (от 30 лет и старшее) свойственно следующее: 

а) психологические, интеллектуальные и моральные отклонения; 

б) открытая демонстрация неуважения к общепринятым нормам 

поведения; 

в) разжигание вражды вне зависимости от социальной среды; 

г) половая распущенность и наличие сексуальных отклонений; 

д) семейное положение – холост (не замужем), либо отсутствие 

положительного опыта в брачных отношениях. 

Преступления, предусмотренные ст.ст. 150, 151, 151.2 и 157 УК РФ, как 

правило, совершаются мужчинами (74%); в остальных составах, исследуемой 

категории преступлений субъектом выступают женщины (77%). 

Мужчины, обвиняемые по ст. 156 УК РФ, обычно старше 30 лет, имеют 

постоянную работу и живут со всей семьей. Они часто применяют физическое 

и психологическое насилие в отношении несовершеннолетних (избиения или 

угрозы насилия). С другой стороны, женщины, обвиняемые по указанной 

статье, находятся в возрасте от 25 до 35 лет, обычно не имеют постоянной 
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работы, воспитывают своих детей в одиночку. Для них характерно жестокое 

обращение в виде побоев, отсутствия заботы о физическом здоровье своих 

ребенка (побои, отсутствие еды, пренебрежение здоровьем ребенка и т.д.). 

Как правило преступники, совершающие преступления против семьи и 

несовершеннолетних являются лица с гражданством Российская Федерации 

(79%), реже иностранные граждане (21%). 

Согласно результатам социологического исследования следует, что в 31% 

случаев преступник обладал средним профессиональным образованием, реже – 

общим средним образованием (27%), не имели образование (имели общее, 

начальное) – 16% преступников. В остальных случаях преступники имели 

высшее образование (в преобладающем большинстве: юридическое, 

техническое и педагогическое). 

Лица, не выполняющие обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, обычно имеют неполное среднее образование (14%) и 

полное среднее образование (75%). Среди них практически нет людей с 

высшим и средним специальным образованием. Большинство из них нигде не 

работают на постоянной основе (около 70%), имеют низкую заработную плату 

или занимаются неквалифицированным трудом. По месту жительства лиц, 

совершивших данное преступление, распределение равномерное: 50 % из них – 

это городские жители, а 50 % – сельские жители. Около половины из лиц, 

привлеченных к уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ, ранее уже 

привлекались к административной ответственности за сходное 

правонарушение. 

Чуть более половины преступников имели постоянное место работы 

(52%), остальная часть числились самозанятыми, не имели официального места 

работы. По преступлениям, предусмотренных ст.ст. 153, 154, 156 УК РФ, 

свойственно нахождение в отпуске по уходу за ребенком. Работы в небольших 

ларьках, торговых площадках, киосков свойственно для преступления, 

предусмотренного ст. 151.1 УК РФ. 

Лица, совершающие преступления против семьи и несовершеннолетних: 
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1) в 36% случаев находятся в официальном браке; 

2) в 64% случаев холосты (не замужем) либо находятся в разводе (19%). 

Определенный интерес представляют и сведения о проживании в городе 

или сельской местности лиц, совершающих преступления против 

несовершеннолетних: в городе – 65%, в селе 35%1. 

Нравственно-психологические характеристики. 

К данным признакам личности преступника следует относить: взгляды, 

ценности, установки, темперамент, интеллектуальные способности и т.п. 

Как ранее уже нами отмечалось исследуемым преступникам свойственны 

психологические, интеллектуальные и моральные отклонения. В обобщенном 

виде для них свойственно следующее:  

1) злоупотребление алкоголем или пристрастие к наркотическим 

средствам, психотропным веществам или их аналогам; 

2) частое использование нецензурной лексики, нахождение в 

общественных местах в состоянии алкогольного опьянения; 

3) устойчивое проявление озлобленности, мстительности; грубое 

поведение; 

4) формирование конфликтов «на ровном месте», ссоры во всех 

социальных сферах; 

5) культивирование неприязни в отношениях со знакомыми и близкими. 

Следует отметить, что лица, совершающие преступления против семьи и 

несовершеннолетних обладают эмоциональной нестабильностью в поведении, 

неадекватное реагирование на различные жизненные ситуации. У большинства 

(58%) преступников наблюдается склонность к крайним взглядам и 

антисоциальным установкам. У данных лиц наблюдается деформация системы 

ценностных ориентаций личности, что приводит к формированию 

криминогенных мотивов. Интеллектуальные особенности преступников весьма 

невысоки, однако у лиц, совершающих преступления, предусмотренных ст.ст. 

                                                
1 Довголюк Н.В. Социально-криминологические аспекты неисполнения обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2017. 

№ 5. С. 199. 
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150, 151 УК РФ уровень интеллектуальных способностей находится на весьма 

высоком уровне, поскольку вовлечение несовершеннолетних происходить 

преимущественно посредством информационного пространства, что требует 

наличие знаний об использовании инновационных технологий (скрытых 

Интернет-ресурсов; программ, зашифровывающих IP-адреса; программ, 

позволяющих находится в теневом сегменте информационного пространства и 

т.п.).  

Правовые характеристики. 

Данный блок характеристик также называют уголовно-правовым, 

включающий в себя наличие совершение административных правонарушений и 

(или) преступлений; наличие рецидива; особенности криминального поведения; 

характер и степень преступлений и т.п. 

Исследуемой категории преступников свойственны негативные 

социально-экономические признаки. Согласно социологическому 

исследованию, следует, что в большинстве случаев (68%) преступники 

систематические нарушали общественный порядок и вели, как правило, 

асоциальных образ жизни. В 54% случаев преступники, ранее были судимы за 

аналогичные преступления; 36% из них были судимы за кражу; 23% – за 

незаконный оборот наркотиков (9% преступников были наркозависимыми, 

находились на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах). 

47% преступников ранее совершали административные правонарушения, в 

большинстве случаев, связанных с нарушением общественного порядка, 

потреблением спиртных напитков, наркотических средств и т.п. По результатам 

исследования установлено, что на момент совершения преступления на учете в 

органах внутренних дел находились 29% преступников. 

Биологические характеристики. 

С изучением психологической подструктуры личности, рассмотренной 

А.Г. Савельевой, установлено, что подавляющее большинство этих лиц (83,7%) 

были психически здоровы, 38,5% лиц были ранее судимы, а 61,5% совершили 
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преступление впервые1.  

Лица, совершившие преступления против семьи и несовершеннолетних, 

характеризуются противоречивым сочетанием негативных и позитивных 

качеств личности и столь же противоречивым сочетанием форм социальной 

активности. Отсюда следует, что при изучении образа жизни преступника 

следует избегать своеобразных черт и стремиться рассмотреть личность 

преступника в системе его различных видов деятельности с точки зрения 

социальной значимости и качества. Следует отметить, что личность 

преступника, совершившего преступления против семьи и несовершеннолетних 

резкая, противоречащая ролевому поведению в семейных, трудовых и иных 

отношениях. 

Следовательно, можно сделать вывод, что создание максимально точного 

криминологического портрета преступника имеет важное значение в успешной 

профилактической деятельности, поскольку, предоставляется возможность:  

– выделить его взаимосвязь с микросоциальными группами как 

объектами ранней профилактики преступного поведения; 

–   провести профилактические меры на индивидуальном и специальном 

уровне, принимая во внимание склонность к насилию, преступное поведение 

(наличие судимости) и др.; 

– обеспечить более детальную информационную базу в целях 

осуществления виктимологической профилактики и влияния на высокую 

латентность преступной деятельности; 

– решить проблему оценивания вреда, причиненного преступлением, 

которое тесно связано с потерпевшими от преступления.  

                                                
1 Савельева А.Г. Структурные элементы личности преступника как объекта изучения 

криминологии / В сборнике: Право. Общество. Государство. Сборник научных трудов 

студентов и аспирантов. Отв. ред. Е.В. Трофимов. СПб., 2020. С. 169. 
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ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЬИ 

§1. Общесоциальные меры предупреждения преступлений против семьи и 

несовершеннолетних 

 

Преступления против семьи и несовершеннолетних – это проблема 

федерального масштаба. Несовершеннолетние являются потерпевшими от 

насильственных и иных действий со стороны родителей; источников 

обогащения преступников, вследствие чего вовлекаются в преступную и 

антиобщественную деятельность. Однако, следует отметить, что в настоящее 

время преступления против семьи и несовершеннолетних остаются 

высоколатентными. 

Необходимо принимать во внимание, что системы предупредительных 

мер в сфере семейных отношений основываются как на единых принципах 

государственной политики, так и на региональных особенностях и 

экономических аспектах превенции. 

Общесоциальные меры предупреждения заключаются в решении 

масштабных экономических, социальных, политических, нравственных, 

правовых и других проблем, и, прежде всего, конечно, тех, которые 

непосредственно воздействуют на существование и воспроизводство 

насильственной преступности, ее состояние, динамику и структуру. 

Общесоциальное предупреждение, как правило, устремлено на 

упрочнение семейных отношений, решение социальных и экономических 

проблем общества, проблемные вопросы среди несовершеннолетних, 

удовлетворение социально-существенных интересов и потребности 

несовершеннолетних во всех сферах жизнедеятельности, в том числе досуг, 

культурные и правовой уровень, популяризация здорового образа жизни, 

сокращение отрицательного воздействия факторов, которые детерминируют 

насильственную преступность. В средствах массовой информации следует 

искоренить распространение негативного контента и сцен насилия, также 
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необходимо направить усилия на сокращение алкоголизма и наркомании1. 

Предупреждение преступлений против семьи и несовершеннолетних – 

это систематическая деятельность государственных органов и общественных 

организаций, направленная на недопущение нарушений норм уголовного права, 

а также на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению преступных посягательств; воздействие на лиц, склонных к 

совершению преступлений. 

Общесоциальные меры по предупреждению преступлений, 

предусмотренных гл. 20 УК РФ, можно классифицировать как политические, 

экономические, общественно-правовые, воспитательные (идеологические) и 

социальные. 

Чем устойчивее положение в обществе и экономике, тем в более 

нормальном психологическом состоянии находятся члены общества, у них 

появляется уверенность в своем будущем, что в значительной степени может 

повысить семейное благополучие, устранить острые конфликты внутри семьи, 

которые способны привести к уходу детей из семьи, и, следовательно, к росту 

безнадзорности. Следует отметить, что несмотря на тенденцию развития 

экономического благосостояния страны преступления против семьи и 

несовершеннолетних совершаются, что приводит к нанесению существенного 

вреда семейным отношениям. 

В своих исследованиях Л.С. Кузина пишет, что согласно 

правоприменительной практике, эффективность предупредительной 

деятельности выше в странах с благоприятным экономическим развитием2. 

Нельзя не согласиться с автором, поскольку в данных странах больше 

возможностей для реализации превентивных мер на всех уровнях. 

                                                
1 Василенко В.И., Кожевникова А.О. Причины насильственных преступлений, их 

предупреждение и меры профилактики // Актуальные вопросы права, экономики и 

управления : сборник статей XIII Международной научно-практической конференции : в 2 

ч., Пенза, 05 мая 2018 года. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. С. 221-223. 
2 Кузина Л.С. Оперативно-розыскная профилактика органов внутренних дел в системе 

предупреждения вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления и 

антиобщественных действий // Вестник Воронежского института МВД России. 2021. № 4. С. 

209-214. 
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На наш взгляд рациональная социальная политика в сфере семейных 

отношениях призывает к оказанию педагогической и психологической помощи. 

В связи с чем, следует вывод о создании и развитии специализированных 

организаций, в целях оказания помощи семьям и несовершеннолетним. 

Субъектами осуществления помощи должны выступать соцработники, 

сотрудники здравоохранения, правоохранительные органы, педагоги и 

психологи. 

В процессе осуществления предупредительных мер общесоциального 

характера в отношении исследуемой категории преступлений необходимо 

уделять внимание формированию положительного общественного мнения. К 

примеру, следует проводить масштабные пропагандистские мероприятия, 

направленные на популяризацию здорового образа жизни и т.п. Данное 

направление общесоциального предупреждения обладает сильнейшим 

фактором увеличения культурно-патриотического воспитания общества, в 

связи с чем, возможно минимизировать преступность против семьи и 

несовершеннолетних и не только. 

Увеличенная общественная опасность исследуемой категории 

преступлений требует инновационного подхода к раскрытию и расследованию 

преступлений. Таким образом, предупредительная деятельность в отношении 

данных преступлений – это основополагающий элемент, предполагающий 

осуществление совокупности взаимосвязанных мер социального, 

экономического, политического, организационно-управленческого, правового и 

иного характера в целях минимизации и искоренении преступлений против 

семьи и несовершеннолетних. 

Итак, общесоциальные меры предупреждения охватывают обширный 

круг вопросов: создание рабочих мест для взрослых и несовершеннолетних, 

повышение уровня жизни населения, обеспечение социальной защищенности 

семей, развитие рекреационных объектов для культурно-спортивных 

мероприятий преимущественно на бесплатной основе и др. 

Положительно оценивается формирование молодежных бирж труда в 
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городах и районах, проведение ярмарок вакансий и резервирование вакансий 

для несовершеннолетних. 

Основным направлением в сферы совершенствования культурного досуга 

несовершеннолетних является дальнейшее укрепление его материальной базы, 

совершенствование форм организации и ликвидация нехватки объектов 

культуры. В целях реализации данного направления необходимо объединить и 

скооперировать усилия руководителей администрации, учреждений культурно-

досуговых мероприятий, органов образования, спортивных центров и других 

субъектов. 

Таким образом, к общесоциальным мерам предупреждения преступлений 

против семьи и несовершеннолетних относятся: 

 увеличение правовой культуры, развития здорового образа жизни; 

 формирование национальной идеи как фактора, способного сблизить 

граждан страны; 

 развитие культуры, в том числе культуры народов, которые проживают на 

территории нашей страны, укрепление национального самосознания1; 

 усовершенствование и ужесточение уголовной политики с учетом главных 

направленных предупредительной деятельности в области борьбы с 

рецидивной и профессиональной преступности; 

 улучшение экономической, социальной, идеологической, организационной 

и административной областей общественной жизни; 

 разработка и развитие комплексных концепций по снижению рецидивизма 

и профессиональной преступности; 

 создание и развитие эффективной системы оказания постпенитенциарной 

помощи бывшим осужденным; 

 сохранение и укрепление института семьи и семейных ценностей. 

 

 

                                                
1 Криминология : учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под общей редакцией О. С. 

Капинус. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2022. С. 450. 
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§2. Меры специально-криминологического предупреждения 

преступлений против семьи и несовершеннолетних 

 

Специально-криминологическое предупреждение устремлено на 

недопущение преступных проявлений и совершения преступлений, 

установление, устранение и ликвидацию детерминант преступного поведения. 

Специальное предупреждение разрабатывается и реализовывается в отношении 

разнообразных видов преступлений и преступного поведения, отдельных 

областей социальной жизни, различных социальных групп, отраслей 

экономики, так как они характеризуются особенностями детерминации1. 

Специальное предупреждение преступности, в отличие от общего, имеет 

целенаправленный характер на недопущение преступлений. Специальная 

предназначенность заключается в выявлении и устранении (блокировании, 

нейтрализации) причин, условий, иных детерминант преступности. 

Отличительной особенностью специального предупреждения преступности 

является его профилирующий, конституирующий признак. Наряду с этим 

специально-криминологическое предупреждение включает: предотвращение 

замышляемых и подготавливаемых, пресечение начатых преступлений. 

Специально-криминологические предупредительные мероприятия 

должны разрабатываться и осуществляться применительно к разным видам 

преступлений и типам преступного поведения, к различным сферам 

общественной жизни, социальным группам, отраслям хозяйства, ибо они 

характеризуются особенностями процессов детерминации. 

Меры специально-криминологического предупреждения можно 

рассматривать в разделении на организационное (исследование преступлений, 

криминологическое прогнозирование и планирование борьбы) и 

функциональное, которое направлено на осуществление профилактических 

мероприятий соответствующими уполномоченными органами и службами. 

                                                
1 Криминология и предупреждение преступлений : учебник для среднего профессионального 

образования / В. И. Авдийский [и др.] ; под ред. В. И. Авдийского. 2-е изд., перераб. и доп. 

М. : Юрайт, 2019. С. 301. 
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Основными мерами в данном направлении являются: 

1) своевременное реагирование на преступность, которая совершается на 

почве межличностного конфликта; 

2) пресечение криминогенного влияние рецидивистов и 

профессиональных преступников на несовершеннолетних, склонных к 

вовлечению в преступных мир; 

3) совершенствование мер профилактической деятельности в преступной 

сфере и др.1 

Также необходимо, осуществлять своевременное совершенствование 

информационного обеспечения деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению рассматриваемых преступлений, осуществляемое путем 

развития системы обмена информацией за счет передачи сведений о 

совершенных преступлениях в отношении малолетних. 

На первое место в процессе специально-криминологического 

предупреждения выходит формирование системы профилактической 

деятельности, подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

обеспечения безопасности детей и семей. В данном аспекте большое внимание 

уделяется информационно-аналитической деятельности, требующей 

совершенствования. Специально-криминологическое предупреждение 

предполагает реализацию разъяснительных мер, информирование общества о 

состоянии и социальных итогах исследуемого вида преступления.  

Одним из основных направлений в деятельности системы профилактики, 

являются выезды совместных бригад, состоящих из представителей органов 

образования, здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных 

органов, учреждений культуры, спорта, молодежных организаций и др., в 

города, районы для изучения конкретной проблемы (пьянство, наркомания, 

организация свободного времени и др.) или комплексного изучения состояния 

и организации работы по предупреждению преступлений против семьи. 

                                                
1 Криминология и предупреждение преступлений : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / О. Р. Афанасьева, М. В. Гончарова, В. И. Шиян. М. : 

Юрайт, 2022. С. 225. 
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Итак, наряду с общесоциальными мерами предупреждения следует 

увеличить занятость населения на специально-криминологическом уровне 

предупреждения, популяризировать объекты социальной инфраструктуры. 

Специфическое значение следует придавать мерам по предупреждению 

злоупотребления спиртных напитков, наркомании, защите несовершеннолетних 

от информации, причиняющей вред их здоровью, распространению аудио- и 

видеопродукции, пропагандирующей аморальное поведение, жестокость и 

насилие, в большой степени, в онлайн пространстве. 

Кроме того, особенно следует выделить, оперативно-профилактические 

мероприятия, направленные на минимизацию и профилактику преступлений 

против семьи и несовершеннолетних, проводимые органами внутренних дел. 

Так, к примеру, в феврале-марте 2018 г. совместно с представителем Духовного 

управления мусульман Дагестана, комиссии по делам несовершеннолетних 

проведена встреча с учащимися СШ № 5,9,11,13,28 по вопросу профилактики 

идей экстремизма и правонарушений среди несовершеннолетних. По 

инициативе отдела 9 марта 2018 г. с приглашением уполномоченного по правам 

ребенка при Президенте РД, представителей ДУМ, КДНиЗП проведена встреча 

с преподавателями и студентами ПУ-6 г. Каспийска по вопросам профилактики 

преступности против несовершеннолетних1. 

В муниципальных образованиях Оренбургской области нормативными 

правовыми актами муниципального уровня утверждены соответствующие 

муниципальные программы. Например, постановлением Администрации 

муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области 

утверждена муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в муниципальном образовании город 

Новотроицк Оренбургской области на 2015 - 2020 годы»2. Основными задачами 

                                                
1 Алиева С.Ю. Меры противодействия преступлениям против несовершеннолетних // 

Образование и право. – 2019. – №10. – С. 178-182. 
2 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в муниципальном образовании город Новотроицк 

Оренбургской области на 2015-2020 годы: Постановление Администрации муниципального 

образования город Новотроицк Оренбургской области от 09.09.2014 № 1553-п // Гвардеец 
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данной программы являются: снижение уровня преступности на территории 

муниципального образования город Новотроицк; развитие системы социальной 

профилактики правонарушений; оптимизация работы по предупреждению и 

профилактике правонарушений и т.д. 

Таким образом, следует вывод, что специально-криминологическое 

предупреждение преступлений против семьи и несовершеннолетних является 

основной и неотъемлемой частью противодействия исследуемой категории 

преступлений. Несомненно, успешная работа по предупреждению 

преступлений против семьи и несовершеннолетних требует комплексности, 

многоаспектности, значительных организационных, материальных, и иных 

затрат, координации усилий различных общественных и государственных 

структур. Именно такой подход позволит привести к позитивным изменениям 

структуры и динамики преступности. 

 

§3. Индивидуальные меры профилактики преступлений против семьи и 

несовершеннолетних 

 

Одним из приоритетных направлений социальной политики Российской 

Федерации является охрана прав семьи и детей. Понимая важность этой 

проблемы, государством предпринимаются различные меры по созданию 

наиболее благоприятных условий для нормального существования семей и 

несовершеннолетних, в числе которых меры по социальной поддержке 

многодетных и молодых семей, содействие в обеспечении жилыми 

помещениями, меры, направленные на охрану здоровья матери и ребенка, 

различные программы по сокращению детской беспризорности и 

благоустройству детей, оставшихся без родительского попечения. 

Криминологическая коррекция семейных отношений состоит, в 

обеспечении правомерного, позитивно направленного поведения, в воздействии 

на присущие институту семьи детерминанты преступного поведения, всю 

                                                                                                                                                            

труда. – 2014. – № 109. 
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систему криминогенных семейных факторов, предотвращении и разрешении 

конфликтных ситуаций, а также включении семьи, как основной базовой 

ценности общества, в процесс профилактики преступного и правонарушающего 

поведения любых видов.  

Серьезное внимание в государственной политике занимает деятельность 

по индивидуальному предупреждению преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. Этот аспект является актуальным в связи со 

значительной распространенностью данной категории преступлений, уровень 

которой в общей доле совершаемых преступлений остается стабильно высоким. 

Известно, что профилактику девиантного поведения, с точки зрения 

технологии, подразделяют на первичную, вторичную и третичную1.  

Первичная профилактика – совокупность событий, нацеленных на 

предотвращение вредных воздействий на психику человека. На этом уровне 

система профилактики состоит из изучения нервной системы к влиянию 

вредоносных агентов окружающей среды и возможных путей повышения 

данной выносливости.  

Вторичная профилактика – предельно раннее обнаружение 

первоначальных фаз отклонений, их своевременное (раннее), предотвращение. 

Она заключается в контроле за «не утяжелением» либо в предотвращении 

отрицательных последствий начавшегося психологического кризиса.  

Третичная профилактика – предупреждение рецидивов отклонений и 

восстановление трудоспособности.   

В рамках постоянной деятельности по профилактике преступлении 

против семьи компетентными органами должны проводиться такие 

мероприятия, как: 

1. Выявление семей, где родители (или законные представители), не 

выполняют или ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию 

и перевоспитанию детей, а также совершеннолетних лиц, нарушающих права и 

                                                
1 Зиннуров Ф.К. Педагогическая система профилактики девиантного поведения подростков в 

условиях социокультурной деятельности: монография. К. : Казанский юридический институт 

МВД России, 2011. С. 438. 
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законные интересы несовершеннолетних, совершающих в отношении них 

противоправные действия, принятие к ним мер, предусмотренных 

действующем законодательством; 

2. Осуществление профилактических мероприятий по вопросам 

соблюдения мер личной безопасности, избегания асоциальных социальных 

групп и т.п.;  

3. Осуществление тематических родительских бесед в 

общеобразовательных организациях по профилактике жестокого обращения с 

детьми, разъяснение ответственности родителей с привлечением сотрудников 

органов внутренних дел. 

В процессе осуществления профилактических мер индивидуального 

характера по отношению к преступлениям, предусмотренным ст.ст. 150-151.2 

УК РФ необходимо: 

1) усилить ответственность за подстрекательство; 

2) активно реализовывать меры воспитательного характера по месту 

обучения, работы, жительства и т.п.; 

3) оперативная деятельность органов внутренних дел по факту 

постановки неблагополучных семей на профилактический учет; 

4) систематично осуществлять воспитательскую работу с 

несовершеннолетними, находящиеся в «группе риска». 

В целях профилактики преступлений, предусмотренных ст. 153 УК РФ 

целесообразно осуществлять следующие мероприятия: 

а) повысить ответственность медицинского персонала за халатное 

отношение к своим трудовым обязанностям; 

б) совершенствование методов идентификации новорожденных в 

родильных домах. 

В целях профилактики преступлений, предусмотренных ст. 154 УК РФ 

необходимо осуществлять следующее: 

а) увеличить контроль за составление документов; 

б) усиление наказания за совершение исследуемого вида преступления. 



 47 

Профилактика преступлений, предусмотренных ст. 155 УК РФ должна 

осуществляться в следующих направлениях: 

– установление лиц, склонных к совершению данных преступлений, и 

принятие жестких мер;  

– популяризация воспитательного воздействия на лиц, которые 

принимают участие в оформлении документов; 

– усиление наказания за совершения данного преступления. 

Профилактика преступлениям, предусмотренных ст. 157 УК РФ должна 

осуществляться в следующем: 

– сократить продолжительность периода неуплаты, после которого 

уклонение становится злонамеренным; 

– упростить судебный процесс по подаче иска. 

В отношении родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их 

поведение либо жестоко обращаются с ними. 

Проводят индивидуальную профилактическую работу в пределах своей 

компетенции в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных 

законных представителей, при необходимости профилактики совершения ими 

правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или) реабилитации 

несовершеннолетних с согласия руководителя территориального органа 

Министерства внутренних дел РФ или его заместителя. 

Выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 

преступления и (или) антиобщественных действий или совершающих в 

отношении несовершеннолетних другие противоправные деяния, а также 

родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей и 

должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих 

свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних, и в установленном порядке вносят предложения о 

применении к ним мер, предусмотренных законодательством Российской 
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Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

На учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел стоят неблагоприятные семьи: несовершеннолетние и 

родители, ведущие асоциальный образ жизни, отрицательно влияющие на 

поведение детей, злоупотребляющие спиртными напитками и потребляющие 

наркотические средства. На профилактический учет ставят также 

несовершеннолетних и их родителей в тех ситуациях, когда органы внутренних 

дел и иные государственные (муниципальные) органы предвидят склонность 

членом семьи к совершению административных правонарушений и 

преступлений. С такими лицами сотрудники подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел осуществляют – индивидуальную 

профилактическую работу1: 

– выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 

преступлений и иных антиобщественных действий; 

– выявляют родителей (лиц, их заменяющих), не исполняющих или 

ненадлежаще исполняющих обязанности по воспитанию и обучению детей, а 

также работников образовательных, воспитательных, лечебных либо иных 

учреждений, нарушающих права и интересы несовершеннолетних, 

совершающих в отношении их противоправные действия;  

– выявляют несовершеннолетних, находящихся в беспомощном либо 

ином состоянии, опасном для их здоровья и жизни, при необходимости 

доставляют их в органы внутренних дел и в установленном порядке 

информируют о них заинтересованные государственные органы;  

– информируют органы опеки и попечительства о несовершеннолетних, 

оставшихся без родительского попечения, в целях обеспечения защиты их прав 

и интересов;  

– осуществляют контроль за поведением несовершеннолетних 

правонарушителей, поставленных на профилактический учет в органах 

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

Казанского юридического института МВД России. 2017. № 4 (14). С. 59. 
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внутренних дел, с целью предупреждения совершения ими повторных 

правонарушений;  

– проводят разъяснительную работу среди населения по вопросам 

предупреждения преступности несовершеннолетних. 

Итак, органы внутренних дел являются основным субъектом 

предупреждения и профилактики преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. Их деятельность осуществляется по направлениям, 

связанных с воздействием на социально отрицательные факторы, 

детерминирующие совершение преступлений против семьи и 

несовершеннолетних; с влиянием на лиц, склонных к совершению 

преступлений против семьи и несовершеннолетних и др. 

Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними 

должна проводиться сотрудниками уголовного розыска, подразделениями по 

делам несовершеннолетних с учетом особенностей их личности и окружения, 

характера совершенных правонарушений, условий семейного воспитания в 

содействии с учителями, педагогами, воспитателями, родителями. 

Большое внимание в процессе индивидуальной профилактике 

преступлений против семьи и несовершеннолетних, уделяется деятельности 

участковых уполномоченных полиции (далее – УУП) и подразделений по делам 

несовершеннолетних (далее – ПДН). При реализации своих полномочий УУП и 

ПДН взаимодействуют с иными подразделениями и службами системы МВД 

России. Так, например, линия взаимодействия подразделений ПДН и 

уголовного розыска (далее – УР) затрагивает в большей степени вопросы 

реализации функций должностных лиц органов внутренних дел по розыску 

пропавших без вести, безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних. 

Взаимодействие УУП И ПДН начинается с процесса выявления УУП 

родителей или лиц, их заменяющих, работников образовательных организаций, 

воспитательных, лечебных либо иных учреждений, не исполняющих 

обязанностей по воспитанию и обучению детей, нарушающих права и законные 

интересы несовершеннолетних, а также совершающих в отношении 
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несовершеннолетних противоправные деяния. 

Особое внимание заставляет обратить на себя сфера взаимодействия ПДН 

со специальными учреждениями, такими как: центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (далее – ЦВСНП), специальные 

учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа. Задачами 

данных учреждений выступают: прием несовершеннолетних 

правонарушителей с целью предупреждения совершения ими общественно-

опасных деяний; проведение с ними индивидуальной профилактической 

работы; выявление среди них лиц, способных к совершению противоправных 

деяний, а также установление обстоятельств, способствующих их совершению; 

информирование органов внутренних дел о всех обстоятельствах; реабилитация 

несовершеннолетних, коррекция их поведения и адаптация их к общественной 

жизни; обеспечение возможностью получения среднего и высшего 

образования; обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних; 

реализация программ, направленных на исправления поведения 

несовершеннолетних, несущих угрозу обществу. Сотрудники 

правоохранительной системы часто не имеют достаточной подготовки для 

решения проблем сокращения внутрисемейной преступности. 

Профилактическая работа на ранней стадии не проводится, не решаются 

вопросы взаимодействия с другими социальными институтами, 

общественными организациями и объединениями, которые могли бы оказать 

существенную помощь в решении данных проблем.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, рассмотрев криминологическую характеристику 

преступлений против семьи и несовершеннолетних и их предупреждение, 

следует сделать ряд выводов. 

Одной из важнейших гарантий защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних является закрепление ответственности за их нарушение на 

законодательном уровне. Изучая ранее существовавшие уголовно-правовые 

нормы, защищающие несовершеннолетних детей от родительского насилия, 

можно установить наиболее приемлемую тенденцию дальнейшего развития 

уголовного права в исследуемой сфере общественных отношений. 

Преступления против несовершеннолетних обладают повышенной 

общественной опасностью, поскольку, с одной стороны, посягают на здоровье 

(физическое и психологическое) подрастающего поколения, а с другой 

стороны, являются свидетельством утраты значительным числом людей основ 

гуманистических ценностей, так как во все времена самым тяжким грехом 

считалось причинение вреда ребенку. Общественная опасность преступного 

деяния, предусмотренного ст. 150 УК РФ, заключается в причинении вреда 

качеству воспитания несовершеннолетнего. 

Высокая степень общественной опасности исследуемой категории 

преступлений требует инновационного подхода к раскрытию и расследованию 

преступлений. Таким образом, предупредительная деятельность в отношении 

данных преступлений – это основополагающий элемент, предполагающий 

осуществление совокупности взаимосвязанных мер социального, 

экономического, политического, организационно-управленческого, правового и 

иного характера в целях минимизации и искоренении преступлений против 

семьи и несовершеннолетних. 

Преступления, закрепленные в гл. 20 УК РФ, являются составным 

элементом преступности в целом. Эффективность деятельность 

правоохранительных органов, как правило, обуславливаются пониманием 
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сущности преступлений, состоянием, уровнем и динамикой. 

Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений взрослыми 

лицами представляет собой наибольшую опасность, приобщая к совершению 

противоправных аморальных деяний, поскольку нарушает нравственное и 

физическое развитие несовершеннолетнего, и непосредственно, ведет к 

увеличению числа несовершеннолетних преступников. 

Причины и условия преступного поведения, так называемые 

детерминанты преступности, граждан рассматриваются как составная часть 

общей причинно-следственной совокупности преступного деяния. 

Всестороннее рассмотрения взаимоотношений между причинами и условия 

преступного поведения – существенная задача дисциплины криминологии. 

В целях раскрытия детерминант, способствующих совершению 

преступлений против семьи и несовершеннолетних, разработки превентивных 

мероприятий следует уделять внимание нравственной характеристике жертвы 

преступления и его психологически-моральной стороне. Большое внимание 

уделяется виктимному поведению жертв преступных посягательств. Наряду с 

виктимностью, рассматриваются факторы, ситуативной виктимности, которая 

зависит во многом от уровня конфликтности, особенностей 

криминалистической характеристики преступлений (время, место, способ 

совершения преступлений), а также от поведения несовершеннолетних жертв. 

Следует также учитывать психологические особенности, которыми обладают 

несовершеннолетние. К ним относятся: любопытство, интерес к острым 

ощущениям, слабость и др. В связи с этим, несовершеннолетние относятся к 

наиболее виктимной категории граждан. 

Необходимо отметить, что около 75% случаев, связанных с 

преступлениями, предусмотренными ст. 151 УК РФ, вовлечение, связанно с 

употребление спиртных напитков. По мнению некоторых авторов, 

вышеуказанные действия является общественно опасными для 

несовершеннолетних. По нашему мнению, к основным факторам, 

детерминирующим совершение преступлений, предусмотренных ст. 151 УК РФ 
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относится:  

1. Социальные причины и условия. Наиболее распространенной 

причиной противоправных действий в отношении несовершеннолетних 

является избыток свободного времени, асоциальное и противоправное 

поведение родителей (или одного из родителей) или иных законных 

представителей несовершеннолетних. По результатам социологического 

опроса, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел с данным мнением согласились в 75% случаев. 

Большое внимание при исследовании причин и условий, способствующих 

совершению преступлений, необходимо уделить исследованию нравственно-

психологического аспекта и социальной обусловленности 

несовершеннолетних. Помимо прочего, уровень правовой культуры 

несовершеннолетних во все времена оставался низким, что свидетельствует о 

правовом нигилизме, принятии антиобщественного и асоциального образа 

жизни. Согласно изученным материалам правоприменительной практике о 

преступлениях, предусмотренных ст. 151 УК РФ следует, что в 9% случаев, 

преступники прибегали к насильственному способу вовлечения; в 30% случаев 

– приходилось уговаривать несовершеннолетних; в 61% случаев преступники 

ограничивались обещаниями (обманом). 

Социально-экономические детерминанты прежде всего связаны с 

нестабильностью экономики страны, высокой инфляцией и безработицей. 

Одним из основных экономических детерминантов исследуемых преступлений 

выступает экономический кризис. Также к данному блоку следует относить 

следующее: развитие теневой экономики; невозможность благотворения нужд 

населения в силу их экономических возможностей; существование класса 

весьма богатых граждан и организаций и др.  

К социально-политическим детерминантам следует отнести: нехватку 

политической культуры; отдаление общества и населения от государственного 

аппарата; не укоренившиеся демократические политические традиции; 

бюрократизация административного аппарата; несформированность институтов 



 54 

гражданского общества; наличие неустойчивой уголовной политики и 

политического режима в государстве и др.  

К нравственно- и социально-психологическим: деформирование 

морального сознания некоторых граждан; низкая солидарность общества с 

нормами ответственности за исследуемую категорию преступлений и др. 

2. Экономические причины и условия. Экономические детерминанты 

прежде всего связаны с нестабильностью экономики страны, высокой 

инфляцией и безработицей. Одним из основных экономических детерминант 

рассматриваемых преступлений выступает экономический кризис. На наш 

взгляд, в современных реалиях, преступники-вовлекатели – это результат, 

экономического кризиса 1990-х годов, когда они сами являлись 

несовершеннолетними правонарушителями и преступниками, в период 

глубокого спада экономики, всплеска инфляции, снижения материального 

состояния населения и т.п. В связи с чем, отказ преступников от 

антиобщественного образа жизни, на наш взгляд, является практически 

невозможным. С данным мнением согласились 68% опрошенных сотрудников 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. 

3. Организационно-управленческие причины и условия. В некоторых 

случаях главными детерминирующими факторами преступлений, 

предусмотренных ст. 151 УК РФ, становится профессиональная 

некомпетентность управленцев из разных областей деятельности. В ходе 

исследований, была выявлена тенденция, доказывающая, что большинство 

несовершеннолетних не готово к приобретению положительного опыта при 

проведении оздоровительных мероприятий (к примеру, при проведении 

тематических мероприятий с сотрудниками МВД России, здравоохранения и 

др., несовершеннолетние расширяют кругозор, касательно употребления 

спиртных напитков, наркотических средств, в результате чего самостоятельно 

употребляют алкоголь, наркотики, ведут асоциальный образ жизни и т.п. По 

результатам опроса, с данным высказыванием согласились 59% опрошенных 

сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних 
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дел. 

Лица, совершающие преступления против семьи и несовершеннолетних, 

как правило, находятся в старшей возрастной категории. Согласно изученным 

материалам правоприменительной практики и результатам опроса сотрудников 

подразделений по делам несовершеннолетних следует, что преступником, 

совершающим преступления против семьи и несовершеннолетних является: 1) 

лицо в возрасте от 18 лет до 30 лет – в 33% случаев; 2) лицо в возрасте от 30 лет 

до 45 лет – в 38% случаев; 3) лицо старше 45 лет – в 29% случаев. 

В процессе исследования, мы пришли к выводу, что взрослой категории 

преступников (от 30 лет и старшее) свойственно следующее: а) 

психологические, интеллектуальные и моральные отклонения; б) открытая 

демонстрация неуважения к общепринятым нормам поведения; в) разжигание 

вражды вне зависимости от социальной среды; г) половая распущенность и 

наличие сексуальных отклонений; д) семейное положение – холост (не 

замужем), либо отсутствие положительного опыта в брачных отношениях. 

Преступления, предусмотренные ст.ст. 150, 151, 151.2 и 157 УК РФ, как 

правило, совершаются мужчинами (74%); в остальных составах, исследуемой 

категории преступлений субъектом выступают женщины (77%). Мужчины, 

обвиняемые по ст. 156 УК РФ, обычно старше 30 лет, имеют постоянную 

работу и живут со всей семьей. Они часто применяют физическое и 

психологическое насилие в отношении несовершеннолетних (избиения или 

угрозы насилия). С другой стороны, женщины, обвиняемые по указанной 

статье, находятся в возрасте от 25 до 35 лет, обычно не имеют постоянной 

работы, воспитывают своих детей в одиночку. Для них характерно жестокое 

обращение в виде побоев, отсутствия заботы о физическом здоровье своих 

ребенка (побои, отсутствие еды, пренебрежение здоровьем ребенка и т.д.). 

Лица, не выполняющие обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, обычно имеют неполное среднее образование (14%) и 

полное среднее образование (75%). Среди них практически нет людей с 

высшим и средним специальным образованием. Большинство из них нигде не 
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работают на постоянной основе (около 70%), имеют низкую заработную плату 

или занимаются неквалифицированным трудом. По месту жительства лиц, 

совершивших данное преступление, распределение равномерное: 50 % из них – 

это городские жители, а 50 % – сельские жители. 

Чуть более половины преступников имели постоянное место работы 

(52%), остальная часть числились самозанятыми, не имели официального места 

работы. По преступлениям, предусмотренных ст.ст. 153, 154, 156 УК РФ, 

свойственно нахождение в отпуске по уходу за ребенком. Работы в небольших 

ларьках, на торговых площадках, киосках свойственно для преступления, 

предусмотренного ст. 151.1 УК РФ. 

Следует отметить, что лица, совершающие преступления против семьи и 

несовершеннолетних обладают эмоциональной нестабильностью в поведении, 

неадекватное реагирование на различные жизненные ситуации. У большинства 

(58%) преступников наблюдается склонность к крайним взглядам и 

антисоциальным установкам. У данных лиц наблюдается деформация системы 

ценностных ориентаций личности, что приводит к формированию 

криминогенных мотивов. Интеллектуальные особенности преступников весьма 

невысоки, однако у лиц, совершающих преступления, предусмотренных ст.ст. 

150, 151 УК РФ уровень интеллектуальных способностей находится на весьма 

высоком уровне, поскольку вовлечение несовершеннолетних происходит 

преимущественно посредством информационного пространства, что требует 

наличие знаний об использовании инновационных технологий (скрытых 

Интернет-ресурсов; программ, зашифровывающих IP-адреса; программ, 

позволяющих находиться в теневом сегменте информационного пространства и 

т.п.). 

В 54% случаев преступники, ранее были судимы за аналогичные 

преступления; 36% из них были судимы за кражу; 23% – за незаконный оборот 

наркотиков (9% преступников были наркозависимыми, находились на учете в 

наркологическом и психоневрологическом диспансерах). 47% преступников 

ранее совершали административные правонарушения, в большинстве случаев, 
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связанных с нарушением общественного порядка, потреблением спиртных 

напитков, наркотических средств и т.п. По результатам исследования 

установлено, что на момент совершения преступления на учете в органах 

внутренних дел находились 29% преступников. 

На наш взгляд рациональная социальная политика в сфере семейных 

отношений призывает к оказанию педагогической и психологической помощи. 

В связи с чем следует вывод о создании и популяризации системы 

специализированных организаций в целях оказании помощи семьям и 

несовершеннолетним. Субъектами осуществления помощи будут выступать 

соцработники, сотрудники здравоохранения, правоохранительные органы, 

педагоги и психологи. 

Положительно оценивается формирование молодежных бирж труда в 

городах и районах, проведение ярмарок вакансий и резервирование вакансий 

для несовершеннолетних. 

Основным направлением в сферы совершенствования культурного досуга 

несовершеннолетних является дальнейшее укрепление его материальной базы, 

совершенствование форм организации и ликвидация нехватки объектов 

культуры. В целях реализации данного направления необходимо объединить и 

скооперировать усилия руководителей администрации, учреждения культурно-

досуговых мероприятий, органов образования, спортивных центров и других 

субъектов. 

Итак, к общесоциальным мерам предупреждения преступлений против 

семьи и несовершеннолетних относится: увеличение правовой культуры, 

развития здорового образа жизни; формирование национальной идеи как 

фактора, способного сблизить граждан страны; развитие культуры, в том числе 

культуры народов, которые проживают на территории нашей страны, 

укрепление национального самосознания; усовершенствование и ужесточение 

уголовной политики с учетом главных направленных предупредительной 

деятельности в области борьбы с рецидивной и профессиональной 

преступностью;  улучшение экономической, социальной, идеологической, 
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организационной и административной областей общественной жизни; 

разработка и развитие комплексные концепций по снижению рецидивизма и 

профессиональной преступности; создание и развитие эффективной системы 

оказания постпенитенциарной помощи бывшим осужденным, сохранение и 

укрепление института семьи и семейных ценностей. 

На первое место в процессе специально-криминологического 

предупреждения ставится формирование системы профилактической 

деятельности, подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

обеспечения безопасности детей и семей. В данном аспекте большое внимание 

уделяется информационно-аналитической деятельности, требующей 

совершенствования. Специально-криминологическое предупреждение 

предполагает реализацию разъяснительных мер, информирование общества о 

состоянии и социальных итогах исследуемого вида преступления. 

Специально-криминологические мероприятия должны разрабатываться и 

осуществляться применительно к разным видам преступлений и типам 

преступного поведения, к различным сферам общественной жизни, 

социальным группам, отраслям хозяйства, так как они характеризуются 

особенностями процессов детерминации. Меры специально-

криминологического предупреждения можно рассматривать в разделении на 

организационное (исследование преступлений, криминологическое 

прогнозирование и планирование борьбы) и функциональное, которое 

направлены на осуществление профилактических мероприятий 

соответствующими уполномоченными органами и службами. 

В настоящем исследовании мы рассматриваем три уровня профилактики: 

Первичная профилактика – совокупность событий, нацеленных на 

предотвращение вредных воздействий на психику человека. На этом уровне 

система профилактики состоит из изучения влияния вредоносных факторов 

окружающей среды на нервную систему и возможных путей снижения такого 

влияния.  

Вторичная профилактика – предельно раннее обнаружение 



 59 

первоначальных фаз отклонений, их своевременное (раннее), предотвращение. 

Она заключается в контроле за «не утяжелением» либо в предотвращении 

отрицательных последствий начавшегося психологического кризиса.  

Третичная профилактика – предупреждение рецидивов отклонений и 

восстановление трудоспособности. 

В процессе профилактической деятельности на индивидуальном уровне 

по отношению к преступлениям против семьи и несовершеннолетних следует 

усилить следующие направления: ужесточить ответственность за 

подстрекательство; активно реализовывать меры воспитательного характера по 

месту обучения, работы, жительства и т.п.; активно осуществлять оперативную 

деятельность органов внутренних дел по факту постановки неблагополучных 

семей на профилактический учет; систематично осуществлять воспитательную 

работу с несовершеннолетними, находящимися в «группе риска»; повысить 

ответственность медицинского персонала за халатное отношение к своим 

трудовым обязанностям; усилить контроль за правильным составлением 

документов; принять меры к своевременному установлению лиц, склонных к 

совершению данных преступлений; усиление наказания за совершения данного 

преступления. 
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	Целью настоящей дипломной работы является комплексное исследование криминологической характеристики и предупреждения преступлений против несовершеннолетних и семьи.
	Для достижения поставленной цели, необходимо решить ряд следующих задач:
	– рассмотреть историю развития законодательства об ответственности за преступления против несовершеннолетних и семьи;
	– исследовать понятие, виды и общественную опасность преступлений против несовершеннолетних и семьи;
	– проанализировать состояние, динамику и структуру преступлений против несовершеннолетних и семьи;
	– рассмотреть причины и условия совершения преступлений против несовершеннолетних и семьи;
	– проанализировать личность преступника, совершающего преступления против несовершеннолетних и семьи;
	– изучить общесоциальные меры предупреждения преступлений против несовершеннолетних и семьи;
	– рассмотреть меры специально-криминологического предупреждения преступлений против несовершеннолетних и семьи;
	– проанализировать индивидуальные меры профилактики преступлений против несовершеннолетних и семьи.
	Объектом настоящей дипломной работы выступают общественные отношения, возникающие в процессе обеспечения безопасности семьи и несовершеннолетних.
	Предметом настоящей дипломной работы выступают нормы уголовного законодательства, предусматривающие ответственность за преступления против семьи и несовершеннолетних.
	Методологическая основа исследования включает в себя следующую систему методов: универсально-методологический, диалектический и структурно-системный; общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, общение) и частно-научные (уголовно-стати...
	Теоретическая основа исследования. Теоретическая значимость результатов исследования обусловлена их общей направленностью на повышение научной базы организации деятельности по защите семьи и несовершеннолетних.
	Нормативная база исследования включает: Конституцию Российской Федерации; международные правовые нормы; Уголовный кодекс Российской Федерации; Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах си...
	Эмпирическая основа включает в себя: материалы правоприменительной практики, статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Судебного департамента при Верховном суде Российской Фед...
	Степень научной разработанности проблемы. Различными аспектами исследования преступлений против несовершеннолетних и семьи занимались такие авторы, как: Ю.М. Антонян, О.Р. Афанасьева, А.А. Берндт, И.Ю. Блясова, Е.В. Демидова-Петрова, Н.В. Довголюк,  Ф...
	Апробация и внедрение в практику результатов исследования. Основные положения исследования отражены в трех исследованиях и выступлениях на международных и всероссийских научно-практических мероприятиях. Например, на XIII Всероссийской, с международным...
	Структура настоящей дипломной работы. Работа состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, списка использованной литературы.

	ГЛАВА 1. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЬИ: ПОНЯТИЕ, ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ, ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (1)
	§1. История развития законодательства об ответственности за преступления против несовершеннолетних и семьи (1)
	В российской правовой системе большое внимание уделяется нормам уголовного права, регламентирующим защиту прав несовершеннолетних и семьи. Общественная опасность преступлений против несовершеннолетних и семьи очевидна, поскольку они в первую очередь п...
	Изучая ранее существовавшие уголовно-правовые нормы, защищающие несовершеннолетних детей от родительского насилия, можно установить наиболее приемлемую тенденцию дальнейшего развития уголовного права в исследуемой сфере общественных отношений.
	Еще в древнерусском государстве основным источником уголовного права была Русская Правда. Однако этот источник не упоминал ни одного элемента преступлений против несовершеннолетних и семьи. Русская правда не запрещала родителям применять определенного...
	Церковный устав Ярослава (1015-1054 гг.) закреплял в себе нормы, регулирующие семейно-бытовые отношения и нравственные устои, за которые уставом предусматривалась уголовная ответственность. В указанный период, нормальным являлось понуждение несовершен...
	Позже велась масштабная перестройка законодательства, и во время правления Петра 1, власть над детьми со стороны родителей уменьшилась. Артикул воинский закреплял в себе ответственность за убийство детей или родителей. Также источник уголовного права ...
	По положению Соборного уложения 1649 года за детоубийство родители привлекались к уголовной ответственности – 1 год тюремного заключения, а дети, которые убили своих родителей, подвергались смертной казни. Принуждение детей к повиновению осуществлялос...
	Формирование специального законодательного акта, регулирующего защиту прав несовершеннолетних, восходит только с принятием Соборного уложения 1845 года. Данное уложение установило нормативный круг уголовной ответственности за преступления против норма...
	С принятием УК РСФСР в 1922 году законодатель отказался от наказания в отношении родителей за насилие и жесткое обращение в отношении детей, а также наказания за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений .
	УК РФСФР 1926 года ответственность родителей за насилие в отношении детей также не предусматривалась. Нормы УК РФСФР 1926 года закрепляли лишь ответственность за «Оставление родителями малолетних детей без всякой поддержки, а равно понуждение детей к ...
	Спустя более двадцати лет законодатель решил ужесточить ответственность за изнасилование, но не затрагивал ужесточения норм, связанных с изнасилованием в отношение несовершеннолетних. Только с принятием УК РФСФР 1960 года была выделена норма, предусма...
	Трансформация правоприменительной практики страны в XX веке нашла свое отражение в уголовном законодательстве: в УК РСФСР были добавлены нормы, предусматривающие ответственность за преступления против семьи и несовершеннолетних, однако насилие в отнош...
	Уголовный закон является одним из важнейших средств реализации положений, содержащихся в Конвенции о правах ребенка. Как результат совершенствования отечественного уголовного законодательства в рамках обозначенных целей и задач в сфере охраны прав сем...
	Европейская конвенция о защите детей от сексуальной эксплуатации и посягательств сексуального характера была подписана 43 ведущими европейскими государствами, но ее ратификация была отложена на более поздний срок. Применительно к России данный докумен...
	Точки зрения отечественных исследователей о современном состоянии института уголовно – правовой охраны несовершеннолетних и института уголовной ответственности за посягательства на несовершеннолетних существенно различаются друг от друга.
	С учетом того, что дети являются одной из самых уязвимых в социально – правовом отношении групп населения, в системе защиты прав и законных интересов несовершеннолетних ей обязательно должно отводиться важное значение. В связи с чем, вовсе не случайны...
	Глава 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних» УК РФ содержит в себе следующие виды преступлений:
	Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления;
	Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий;
	Статья 151.1. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции;
	Статья 151.2. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего;
	Статья 153. Подмена ребенка;
	Статья 154. Незаконное усыновление (удочерение);
	Статья 155. Разглашение тайны усыновления (удочерения);
	Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего;
	Статья 157. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей .
	Таким образом, на основе проведенного анализа уголовного законодательства, существовавшего на различных периодах становления и развития Российского государства, можно констатировать то, что российское общество и государство по-разному оценивали значен...

	§2. Понятие, виды и общественная опасность преступлений против несовершеннолетних и семьи (1)
	Преступность – это сложное социально-правовое явление, исторически изменчивое, негативное, представляющее систему преступлений, совершенных на определенной территории за определенный период времени . В своих исследованиях Я.И. Гилинский преступность р...
	Е.С. Жигарев рассматривает преступность, как криминологическое определение, которое выражает комплекс всех преступлений, отраженных в статистических данных, а также выявленных лиц, которые их совершили на конкретной территории за определенный промежут...
	По мнению Подройкиной И.А. под преступлениями против семьи и несовершеннолетних следует понимать общественно опасные виновно совершенные действия или бездействия, которые посягают на общественные отношения, затрагивающие нормальное развитие несовершен...
	Построение правового государства и развитие демократических начал общественной жизни предполагают признание приоритета общечеловеческих ценностей и прежде всего жизни, здоровья, иных прав и интересов личности. Специальная глава о преступлениях против ...
	Общественная опасность преступлений против семьи и несовершеннолетних, как и преступности в целом, довольно изменчива и динамична. Характеризуют общественную опасность две группы факторов – криминологические, которые рассматривают причины и условия пр...
	Преступления против семьи и несовершеннолетних носят повышенную общественную опасность, так как с одной стороны посягают на здоровье, и физическое, и психическое, а с другой стороны являются ярким показателем утраты большим количеством людей гуманисти...
	Регламентация преступлений против семьи и несовершеннолетних бесспорно обоснована современными реалиями. Семейное неблагополучие выступает в качестве главного фактора, обусловливающего рост данных преступлений. Люмпенизация многих социальных групп, ро...
	Оценивая современное состояние преступности в отношении ребенка, можно с уверенностью констатировать, что за прошедшее десятилетие количество совершенных преступлений в отношении детей значительно возросло, а ее структура характеризуется негативными т...
	Характерной чертой преступлений против семьи и несовершеннолетних является родовой и видовой объекты, регулирующие общественные отношения в сфере охраны личности и охраны семьи и несовершеннолетних соответственно.
	Непосредственный объект преступлений против семьи и несовершеннолетних – конкретные общественные отношения, обеспечивающие формирование личности несовершеннолетнего, его нормальное физическое, интеллектуальное и нравственное развитие и воспитание, нор...
	В зависимости от видового объекта, преступления, предусмотренные гл. 20 УК РФ, можно подразделить на две группы: 1) преступления против несовершеннолетних (ст. 150, 151, 151.1, 151.2, 156); 2) преступления против семьи (ст. 153-155, 157).
	УК РФ предусматривает ответственность и за другие преступления, посягающие на нормальное развитие несовершеннолетних (например, п. «г» ч. 2 ст. 117, п. «д» ч. 2 ст. 126, п. «б» ч. 2 ст. 127.1, п. «б» ч. 2 ст. 127.2, ст. 134, 135 УК РФ и др.).
	Таким образом, преступления против семьи и несовершеннолетних представляют собой совершение преступных деяний, направленных на посягательство на жизнь и здоровье несовершеннолетних и нормальное функционирование семьи в целом. Преступления против семьи...

	ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЬИ (1)
	§1. Состояние, динамика и структура преступлений против семьи и несовершеннолетних в Российской Федерации (1)
	Преступления, закрепленные в гл. 20 УК РФ, являются составным элементом преступности в целом. Эффективность деятельность правоохранительных органов, как правило, обуславливаются пониманием сущности преступлений, состоянием, уровнем и динамикой. Информ...
	Согласно данным МВД России и Судебного Департамента при Верховном Суде РФ, доля осужденных за преступления против семьи и несовершеннолетних выглядит следующим образом:
	1) за 2018 г. – 47 824 осужденных за ст. 150-157 УК РФ (из 60 700 зарегистрированных преступлений);
	2) за 2019 г. – 48 719 осужденных за ст. 150-157 УК РФ (из 63 455 зарегистрированных преступлений);
	3) за 2020 г. – 39 293 осужденных за ст. 150-157 УК РФ;
	4) за 2021 г. –  48 634 осужденных за ст. 150-157 УК РФ;
	5) за 2022 г. –  50 546 осужденных за ст. 150-157 УК РФ .
	Доля осужденных за совершение преступлений против семьи и несовершеннолетних (ст.ст. 150 – 157 УК РФ) составила в 2016 году – 4,9% (36,4 тыс.), в 2019 году – 8,1% (48,7 тыс.), а в 2020 году – 7,4%. (39,3 тыс.). Рост в 2020 году по сравнению с 2016 год...
	Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений взрослыми лицами представляет собой наибольшую опасность, приобщая к совершению противоправных аморальных деяний, поскольку нарушает нравственное и физическое развитие несовершеннолетнего, и, неп...
	Общественная опасность преступного деяния, предусмотренного ст. 150 Уголовного кодекса РФ, заключается в причинении вреда качеству воспитания несовершеннолетнего.
	Исследование уголовных дел показывает, что самыми популярными способами вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений являются: предложение (47,3%); уговоры (25%); обещание материальной выгоды (25%); убеждение в безнаказанности (18,7%) .
	Дети в современных сложившихся условиях оказались в самом трудном положении, как самая незащищенная часть населения. Распространение алкоголизма в молодежной среде является одной из самых тревожных и опасных социальных проблем нашего времени. По стати...
	Динамика преступлений, предусмотренных ст. 153 УК РФ по статистике судебного Департамента при Верховном Суде РФ показывает, что за 2019 год было вынесено 12 судебных решений по делу «Подмена ребёнка». За 2020 г. вынесено 14 судебных решений, в 2021 г....
	При анализе материалов судебной практики нами был найден только один приговор, вынесенный по ст. 153 УК РФ в Республике Татарстан .
	Менее распространенным является неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ). Эти преступления составили соответственно: в 2016 г. – 16,2%, в 2017 г. – 13,3%, в 2018 г. – 14,5%, в 2019 г. – 18,4%, в 2020 г. – 11,4%, в 202...
	Большое количество жертв от преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ – лица женского пола в возрасте от 11 до 13 лет (56,2%), кроме того, отметим, что они воспитывались в семьях до четырех детей.
	Согласно изученным материалам о преступлениях, предусмотренных ст. 156 УК РФ можно сделать следующие выводы:
	– преступления были совершены лицом в силу продолжительных и острых конфликтных ситуаций (31,5%);
	– конфликтное поведение было спровоцировано жертвой преступления (10%);
	– преступления были совершены при ведении асоциального образа жизни (54%);
	– преступления совершались из-за стрессового состояния несовершеннолетнего или родителей (4,5%) .
	При изучении криминогенности преступлений против семьи и несовершеннолетних мы наблюдаем довольно высокий уровень латентности. Большой уровень латентности наблюдается в процессе вовлечения несовершеннолетних в преступность, в частности в незаконный об...
	Потерпевшие от исследуемой категории преступлений, как правило, не обращаются в правоохранительные органы, так как субъектами рассматриваемых преступлений выступают их родственники (родители), сверстники или лица, с которыми несовершеннолетние находят...
	Таким образом, можно сделать вывод, что преступления против семьи и несовершеннолетних являются составной частью преступности в целом. Эффективность работы правоохранительных органов во многом определяется знанием особенностей изучаемой сферы преступн...

	§2. Причины и условия совершения преступлений против семьи и несовершеннолетних (1)
	Отрицательные процессы общественной и экономической направленности существенно снизили уровень семейно-бытовых отношений, как основополагающую ячейку (института). Деструктивное влияние настоящей действительности на семейно-бытовые отношения оказало зн...
	Причины и условия преступного поведения, так называемые детерминанты преступности, рассматриваются как составная часть общей причинно-следственной совокупности преступного деяния. Всестороннее рассмотрение взаимоотношений между причинами и условиями п...
	В целях раскрытия детерминант, способствующих совершению преступлений против семьи и несовершеннолетних, разработки превентивных мероприятий следует уделить внимание нравственной характеристике жертвы преступления и его психологически-моральной сторон...
	В то же время виктимизации несовершеннолетних в большей степени способствуют все же не личностные психологические особенности детей, связанные с их возрастом и развитием, или их поведение, а такие факторы, как неблагоприятное микросоциальное окружение...
	Рассматривая ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» следует отметить, что вовлекатели активно используют психологические возрастные особенности несовершеннолетних: неспособность к глубокому осознанию действительности,...
	В качестве примера приведем случай из судебной практики Нижегородского областного суда.
	Приговором суда Ю. был признан виновным в совершении кражи с незаконным проникновением в хранилище, совершенную группой лиц по предварительному сговору совместно с несовершеннолетними А. и С. Факт вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлени...
	Интересен еще один случай из судебной практики, где родители оказывали сильнейшее негативное влияние на ребенка.
	Б. с женой Н. и несовершеннолетним сыном В. проживал в общежитии. В том же доме на другом этаже проживал А. с несовершеннолетними сыном и дочерью. Во время игр в общем коридоре у детей возникали конфликтные ситуации из-за того, что старшие по возрасту...
	В один из таких дней Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел вместе с В. к сыну А., схватил его за руку и потребовал от своего несовершеннолетнего сына избить его. При этом, видя нерешительность сына, Б., подбадривал его, возбуждая в ...
	Таким образом, Б. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 150 УК РФ - вовлечение несовершеннолетнего в совершении преступления путем угроз и иным способом, совершенное родителем, на которого законом возложены обязанности по воспитанию несоверш...
	Семья играет важную роль в формировании жизненных ценностей несовершеннолетнего. Одним из немаловажных факторов, способствующих вовлечению ребенка в совершение преступлений и антиобщественных действий, является жестокое обращение со стороны взрослых, ...
	Таким образом, к наиболее значимым детерминантам преступности несовершеннолетних, относятся отношение старшего поколения к ребенку, состав семьи, организация досуга подростков, материальное положение семьи. Важнейшей проблемой является беспризорность ...
	В положениях ст. 151 УК РФ говорится об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. Криминологи отмечают, что состав преступлений, предусмотренных ст. 151 УК РФ, предусматривает деятельность, связанную с уп...
	Необходимо отметить, что в 75% случаев, связанных с преступлениями, предусмотренными ст. 151 УК РФ, вовлечение, связанно с употребление спиртных напитков. По мнению некоторых авторов, вышеуказанные действия является общественно опасными для несовершен...
	По нашему мнению, к основным факторам, детерминирующим совершение преступлений, предусмотренных ст. 151 УК РФ относится:
	I. Социальные причины и условия.
	Наиболее распространенной причиной противоправных действий в отношении несовершеннолетних является избыток свободного времени, асоциальное и противоправное поведение родителей (или одного из родителей) или иных законных представителей несовершеннолетн...
	Большое внимание причин и условий, способствующих совершению преступлений, отводится нравственно-психологическому аспекту и социальной обусловленности несовершеннолетних. Помимо прочего, уровень правовой культуры несовершеннолетних во все времена оста...
	II. Экономические причины и условия.
	Экономические детерминанты прежде всего связаны с нестабильностью экономики страны, высокой инфляцией и безработицей. Одним из основных экономических детерминантов преступлений выступает экономический кризис. На наш взгляд, в современных реалиях, прес...
	Также к данному блоку следует относить следующие детерминанты: развитие теневой экономики; невозможность благотворения нужд населения в силу их экономических возможностей; существование класса весьма богатых граждан и организаций, которые могут позвол...
	III. Организационно-управленческие причины и условия.
	В некоторых случаях главными детерминирующими факторами преступлений, предусмотренных ст. 151 УК РФ, становится профессиональная некомпетентность управленцев из разных областей деятельности. Выясняется, что большинство несовершеннолетних не готовы к п...
	Неоспорим тот факт, что употребление алкоголя в юном возрасте наносит огромный вред здоровью несовершеннолетнего. Молодежь под воздействием алкоголя чаще проявляет асоциальное поведение, немотивированную агрессию. Спиртное нарушает работу практически ...
	Несомненно, детерминанты преступного деяния обусловлены социальными процессами и явлениями, протекающими в обществе, поскольку являются результатом их социально-экономических, политических и нравственных противоречий. Однако преступное поведение форми...
	Исходя из анализа уголовных дел, возбужденных по ст. 151.1 УК РФ, в качестве мотива преступления выступали, как правило, корыстные мотивы, которые выражаются в получении прибыли или иной выгоды для лица, осуществляющего розничную продажу алкогольной п...
	При этом данный анализ показал, что реализация алкогольной продукции несовершеннолетним совершалась в 59 % случаев на торговых объектах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, 40 % – небольших торговых предприятиях, являющихся субъектами малог...
	Характеристика особенностей детерминант преступлений, предусмотренных ст. 151.1 УК РФ, на социально-психологическом уровне свидетельствует об утрате семьей антикриминогенного потенциала. Обесценивание института семьи и детства привело к формированию р...
	На наш взгляд, основными причинами совершения преступлений, предусмотренные гл. 20 УК РФ являются низкий моральный уровень и социальное неравенство большинства граждан; также пьянство, которое широко распространено в настоящее время, можно отнести к п...

	§3. Личность преступника, совершающего преступления против семьи и несовершеннолетних (1)
	Изучение личности преступника имеет существенное научное и практическое значение. Знание специфики личности тех, кто совершает преступления, особенно важно для субъектов предупредительной деятельности, поскольку личность преступника – основополагающий...
	Информация о социально-демографических, уголовно-правовых, нравственно-психологических, патопсихологических и иных свойствах личности преступника позволяет своевременно, целенаправленно и эффективно применять, прежде всего, меры индивидуальной профила...
	По мнению О.С. Капинус, под личностью преступника следует понимать комплекс социальных и общественно значимых, духовных, нравственно-волевых, психофизических, интеллектуальных качеств, характеристик лица, совершившего преступление, обусловленного взаи...
	Ю.М. Антонян и В.Е. Эминов в своих трудах говорят, что личность преступника – это личность гражданина, переступившего границы дозволенного, в результате свойственных ему антиобщественных взглядов и установок, которые проявляются в негативных отношения...
	Структура личности преступника выглядит следующим образом (рис. 1):
	Рисунок 1. Структура личности преступника
	Рассмотрим каждую характеристику, входящую в структуру личности преступника, совершающего преступления против семьи и несовершеннолетнего.
	Социально-демографические характеристики.
	К социально-демографическим признакам личности преступника следует относить: возрастные критерии, половую принадлежность, гражданство и национальность, уровень образования, род деятельности, семейное положение и т.п.
	Лица, совершающие преступления против семьи и несовершеннолетних, как правила находятся в старшей возрастной категории. Согласно изученным материалам правоприменительной практики и результатам опроса сотрудников подразделений по делам несовершеннолетн...
	1) лицо в возрасте от 18 лет до 30 лет – в 33% случаев;
	2) лицо в возрасте от 30 лет до 45 лет – в 38% случаев;
	3) лицо старше 45 лет – в 29% случаев.
	В процессе исследования мы пришли к выводу, что взрослой категории преступников (от 30 лет и старшее) свойственно следующее:
	а) психологические, интеллектуальные и моральные отклонения;
	б) открытая демонстрация неуважения к общепринятым нормам поведения;
	в) разжигание вражды вне зависимости от социальной среды;
	г) половая распущенность и наличие сексуальных отклонений;
	д) семейное положение – холост (не замужем), либо отсутствие положительного опыта в брачных отношениях.
	Преступления, предусмотренные ст.ст. 150, 151, 151.2 и 157 УК РФ, как правило, совершаются мужчинами (74%); в остальных составах, исследуемой категории преступлений субъектом выступают женщины (77%).
	Мужчины, обвиняемые по ст. 156 УК РФ, обычно старше 30 лет, имеют постоянную работу и живут со всей семьей. Они часто применяют физическое и психологическое насилие в отношении несовершеннолетних (избиения или угрозы насилия). С другой стороны, женщин...
	Как правило преступники, совершающие преступления против семьи и несовершеннолетних являются лица с гражданством Российская Федерации (79%), реже иностранные граждане (21%).
	Согласно результатам социологического исследования следует, что в 31% случаев преступник обладал средним профессиональным образованием, реже – общим средним образованием (27%), не имели образование (имели общее, начальное) – 16% преступников. В осталь...
	Лица, не выполняющие обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, обычно имеют неполное среднее образование (14%) и полное среднее образование (75%). Среди них практически нет людей с высшим и средним специальным образованием. Большинство из них ниг...
	Чуть более половины преступников имели постоянное место работы (52%), остальная часть числились самозанятыми, не имели официального места работы. По преступлениям, предусмотренных ст.ст. 153, 154, 156 УК РФ, свойственно нахождение в отпуске по уходу з...
	Лица, совершающие преступления против семьи и несовершеннолетних:
	1) в 36% случаев находятся в официальном браке;
	2) в 64% случаев холосты (не замужем) либо находятся в разводе (19%).
	Определенный интерес представляют и сведения о проживании в городе или сельской местности лиц, совершающих преступления против несовершеннолетних: в городе – 65%, в селе 35% .
	Нравственно-психологические характеристики.
	К данным признакам личности преступника следует относить: взгляды, ценности, установки, темперамент, интеллектуальные способности и т.п.
	Как ранее уже нами отмечалось исследуемым преступникам свойственны психологические, интеллектуальные и моральные отклонения. В обобщенном виде для них свойственно следующее:
	1) злоупотребление алкоголем или пристрастие к наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам;
	2) частое использование нецензурной лексики, нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения;
	3) устойчивое проявление озлобленности, мстительности; грубое поведение;
	4) формирование конфликтов «на ровном месте», ссоры во всех социальных сферах;
	5) культивирование неприязни в отношениях со знакомыми и близкими.
	Следует отметить, что лица, совершающие преступления против семьи и несовершеннолетних обладают эмоциональной нестабильностью в поведении, неадекватное реагирование на различные жизненные ситуации. У большинства (58%) преступников наблюдается склоннос...
	Правовые характеристики.
	Данный блок характеристик также называют уголовно-правовым, включающий в себя наличие совершение административных правонарушений и (или) преступлений; наличие рецидива; особенности криминального поведения; характер и степень преступлений и т.п.
	Исследуемой категории преступников свойственны негативные социально-экономические признаки. Согласно социологическому исследованию, следует, что в большинстве случаев (68%) преступники систематические нарушали общественный порядок и вели, как правило,...
	Биологические характеристики.
	С изучением психологической подструктуры личности, рассмотренной А.Г. Савельевой, установлено, что подавляющее большинство этих лиц (83,7%) были психически здоровы, 38,5% лиц были ранее судимы, а 61,5% совершили преступление впервые .
	Лица, совершившие преступления против семьи и несовершеннолетних, характеризуются противоречивым сочетанием негативных и позитивных качеств личности и столь же противоречивым сочетанием форм социальной активности. Отсюда следует, что при изучении обра...
	Следовательно, можно сделать вывод, что создание максимально точного криминологического портрета преступника имеет важное значение в успешной профилактической деятельности, поскольку, предоставляется возможность:
	– выделить его взаимосвязь с микросоциальными группами как объектами ранней профилактики преступного поведения;
	–   провести профилактические меры на индивидуальном и специальном уровне, принимая во внимание склонность к насилию, преступное поведение (наличие судимости) и др.;
	– обеспечить более детальную информационную базу в целях осуществления виктимологической профилактики и влияния на высокую латентность преступной деятельности;
	– решить проблему оценивания вреда, причиненного преступлением, которое тесно связано с потерпевшими от преступления.

	ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЬИ (1)
	§1. Общесоциальные меры предупреждения преступлений против семьи и несовершеннолетних (1)
	Преступления против семьи и несовершеннолетних – это проблема федерального масштаба. Несовершеннолетние являются потерпевшими от насильственных и иных действий со стороны родителей; источников обогащения преступников, вследствие чего вовлекаются в пре...
	Необходимо принимать во внимание, что системы предупредительных мер в сфере семейных отношений основываются как на единых принципах государственной политики, так и на региональных особенностях и экономических аспектах превенции.
	Общесоциальные меры предупреждения заключаются в решении масштабных экономических, социальных, политических, нравственных, правовых и других проблем, и, прежде всего, конечно, тех, которые непосредственно воздействуют на существование и воспроизводств...
	Общесоциальное предупреждение, как правило, устремлено на упрочнение семейных отношений, решение социальных и экономических проблем общества, проблемные вопросы среди несовершеннолетних, удовлетворение социально-существенных интересов и потребности не...
	Предупреждение преступлений против семьи и несовершеннолетних – это систематическая деятельность государственных органов и общественных организаций, направленная на недопущение нарушений норм уголовного права, а также на выявление и устранение причин ...
	Общесоциальные меры по предупреждению преступлений, предусмотренных гл. 20 УК РФ, можно классифицировать как политические, экономические, общественно-правовые, воспитательные (идеологические) и социальные.
	Чем устойчивее положение в обществе и экономике, тем в более нормальном психологическом состоянии находятся члены общества, у них появляется уверенность в своем будущем, что в значительной степени может повысить семейное благополучие, устранить острые...
	В своих исследованиях Л.С. Кузина пишет, что согласно правоприменительной практике, эффективность предупредительной деятельности выше в странах с благоприятным экономическим развитием . Нельзя не согласиться с автором, поскольку в данных странах больш...
	На наш взгляд рациональная социальная политика в сфере семейных отношениях призывает к оказанию педагогической и психологической помощи. В связи с чем, следует вывод о создании и развитии специализированных организаций, в целях оказания помощи семьям ...
	В процессе осуществления предупредительных мер общесоциального характера в отношении исследуемой категории преступлений необходимо уделять внимание формированию положительного общественного мнения. К примеру, следует проводить масштабные пропагандистс...
	Увеличенная общественная опасность исследуемой категории преступлений требует инновационного подхода к раскрытию и расследованию преступлений. Таким образом, предупредительная деятельность в отношении данных преступлений – это основополагающий элемент...
	Итак, общесоциальные меры предупреждения охватывают обширный круг вопросов: создание рабочих мест для взрослых и несовершеннолетних, повышение уровня жизни населения, обеспечение социальной защищенности семей, развитие рекреационных объектов для культ...
	Положительно оценивается формирование молодежных бирж труда в городах и районах, проведение ярмарок вакансий и резервирование вакансий для несовершеннолетних.
	Основным направлением в сферы совершенствования культурного досуга несовершеннолетних является дальнейшее укрепление его материальной базы, совершенствование форм организации и ликвидация нехватки объектов культуры. В целях реализации данного направле...
	Таким образом, к общесоциальным мерам предупреждения преступлений против семьи и несовершеннолетних относятся:
	 увеличение правовой культуры, развития здорового образа жизни;
	 формирование национальной идеи как фактора, способного сблизить граждан страны;
	 развитие культуры, в том числе культуры народов, которые проживают на территории нашей страны, укрепление национального самосознания ;
	 усовершенствование и ужесточение уголовной политики с учетом главных направленных предупредительной деятельности в области борьбы с рецидивной и профессиональной преступности;
	 улучшение экономической, социальной, идеологической, организационной и административной областей общественной жизни;
	 разработка и развитие комплексных концепций по снижению рецидивизма и профессиональной преступности;
	 создание и развитие эффективной системы оказания постпенитенциарной помощи бывшим осужденным;
	 сохранение и укрепление института семьи и семейных ценностей.

	§2. Меры специально-криминологического предупреждения преступлений против семьи и несовершеннолетних (1)
	Специально-криминологическое предупреждение устремлено на недопущение преступных проявлений и совершения преступлений, установление, устранение и ликвидацию детерминант преступного поведения. Специальное предупреждение разрабатывается и реализовываетс...
	Специальное предупреждение преступности, в отличие от общего, имеет целенаправленный характер на недопущение преступлений. Специальная предназначенность заключается в выявлении и устранении (блокировании, нейтрализации) причин, условий, иных детермина...
	Специально-криминологические предупредительные мероприятия должны разрабатываться и осуществляться применительно к разным видам преступлений и типам преступного поведения, к различным сферам общественной жизни, социальным группам, отраслям хозяйства, ...
	Меры специально-криминологического предупреждения можно рассматривать в разделении на организационное (исследование преступлений, криминологическое прогнозирование и планирование борьбы) и функциональное, которое направлено на осуществление профилакти...
	Основными мерами в данном направлении являются:
	1) своевременное реагирование на преступность, которая совершается на почве межличностного конфликта;
	2) пресечение криминогенного влияние рецидивистов и профессиональных преступников на несовершеннолетних, склонных к вовлечению в преступных мир;
	3) совершенствование мер профилактической деятельности в преступной сфере и др.
	Также необходимо, осуществлять своевременное совершенствование информационного обеспечения деятельности органов внутренних дел по предупреждению рассматриваемых преступлений, осуществляемое путем развития системы обмена информацией за счет передачи св...
	На первое место в процессе специально-криминологического предупреждения выходит формирование системы профилактической деятельности, подготовка высококвалифицированных специалистов в области обеспечения безопасности детей и семей. В данном аспекте боль...
	Одним из основных направлений в деятельности системы профилактики, являются выезды совместных бригад, состоящих из представителей органов образования, здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных органов, учреждений культуры, спорта, молодеж...
	Итак, наряду с общесоциальными мерами предупреждения следует увеличить занятость населения на специально-криминологическом уровне предупреждения, популяризировать объекты социальной инфраструктуры. Специфическое значение следует придавать мерам по пре...
	Кроме того, особенно следует выделить, оперативно-профилактические мероприятия, направленные на минимизацию и профилактику преступлений против семьи и несовершеннолетних, проводимые органами внутренних дел. Так, к примеру, в феврале-марте 2018 г. совм...
	В муниципальных образованиях Оренбургской области нормативными правовыми актами муниципального уровня утверждены соответствующие муниципальные программы. Например, постановлением Администрации муниципального образования город Новотроицк Оренбургской о...
	Таким образом, следует вывод, что специально-криминологическое предупреждение преступлений против семьи и несовершеннолетних является основной и неотъемлемой частью противодействия исследуемой категории преступлений. Несомненно, успешная работа по пре...

	§3. Индивидуальные меры профилактики преступлений против семьи и несовершеннолетних (1)
	Одним из приоритетных направлений социальной политики Российской Федерации является охрана прав семьи и детей. Понимая важность этой проблемы, государством предпринимаются различные меры по созданию наиболее благоприятных условий для нормального сущес...
	Криминологическая коррекция семейных отношений состоит, в обеспечении правомерного, позитивно направленного поведения, в воздействии на присущие институту семьи детерминанты преступного поведения, всю систему криминогенных семейных факторов, предотвра...
	Серьезное внимание в государственной политике занимает деятельность по индивидуальному предупреждению преступлений против семьи и несовершеннолетних. Этот аспект является актуальным в связи со значительной распространенностью данной категории преступл...
	Известно, что профилактику девиантного поведения, с точки зрения технологии, подразделяют на первичную, вторичную и третичную .
	Первичная профилактика – совокупность событий, нацеленных на предотвращение вредных воздействий на психику человека. На этом уровне система профилактики состоит из изучения нервной системы к влиянию вредоносных агентов окружающей среды и возможных пут...
	Вторичная профилактика – предельно раннее обнаружение первоначальных фаз отклонений, их своевременное (раннее), предотвращение. Она заключается в контроле за «не утяжелением» либо в предотвращении отрицательных последствий начавшегося психологического...
	Третичная профилактика – предупреждение рецидивов отклонений и восстановление трудоспособности.
	В рамках постоянной деятельности по профилактике преступлении против семьи компетентными органами должны проводиться такие мероприятия, как:
	1. Выявление семей, где родители (или законные представители), не выполняют или ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию и перевоспитанию детей, а также совершеннолетних лиц, нарушающих права и законные интересы несовершеннолетних, сов...
	2. Осуществление профилактических мероприятий по вопросам соблюдения мер личной безопасности, избегания асоциальных социальных групп и т.п.;
	3. Осуществление тематических родительских бесед в общеобразовательных организациях по профилактике жестокого обращения с детьми, разъяснение ответственности родителей с привлечением сотрудников органов внутренних дел.
	В процессе осуществления профилактических мер индивидуального характера по отношению к преступлениям, предусмотренным ст.ст. 150-151.2 УК РФ необходимо:
	1) усилить ответственность за подстрекательство;
	2) активно реализовывать меры воспитательного характера по месту обучения, работы, жительства и т.п.;
	3) оперативная деятельность органов внутренних дел по факту постановки неблагополучных семей на профилактический учет;
	4) систематично осуществлять воспитательскую работу с несовершеннолетними, находящиеся в «группе риска».
	В целях профилактики преступлений, предусмотренных ст. 153 УК РФ целесообразно осуществлять следующие мероприятия:
	а) повысить ответственность медицинского персонала за халатное отношение к своим трудовым обязанностям;
	б) совершенствование методов идентификации новорожденных в родильных домах.
	В целях профилактики преступлений, предусмотренных ст. 154 УК РФ необходимо осуществлять следующее:
	а) увеличить контроль за составление документов;
	б) усиление наказания за совершение исследуемого вида преступления.
	Профилактика преступлений, предусмотренных ст. 155 УК РФ должна осуществляться в следующих направлениях:
	– установление лиц, склонных к совершению данных преступлений, и принятие жестких мер;
	– популяризация воспитательного воздействия на лиц, которые принимают участие в оформлении документов;
	– усиление наказания за совершения данного преступления.
	Профилактика преступлениям, предусмотренных ст. 157 УК РФ должна осуществляться в следующем:
	– сократить продолжительность периода неуплаты, после которого уклонение становится злонамеренным;
	– упростить судебный процесс по подаче иска.
	В отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
	Проводят индивидуальную профилактическую работу в пределах своей компетенции в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, при необходимости профилактики совершения ими правонарушений либо для оказания социальной помощ...
	Выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступления и (или) антиобщественных действий или совершающих в отношении несовершеннолетних другие противоправные деяния, а также родителей несовершеннолетних или иных их законных представите...
	На учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел стоят неблагоприятные семьи: несовершеннолетние и родители, ведущие асоциальный образ жизни, отрицательно влияющие на поведение детей, злоупотребляющие спиртными напитками и...
	– выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и иных антиобщественных действий;
	– выявляют родителей (лиц, их заменяющих), не исполняющих или ненадлежаще исполняющих обязанности по воспитанию и обучению детей, а также работников образовательных, воспитательных, лечебных либо иных учреждений, нарушающих права и интересы несовершен...
	– выявляют несовершеннолетних, находящихся в беспомощном либо ином состоянии, опасном для их здоровья и жизни, при необходимости доставляют их в органы внутренних дел и в установленном порядке информируют о них заинтересованные государственные органы;
	– информируют органы опеки и попечительства о несовершеннолетних, оставшихся без родительского попечения, в целях обеспечения защиты их прав и интересов;
	– осуществляют контроль за поведением несовершеннолетних правонарушителей, поставленных на профилактический учет в органах внутренних дел, с целью предупреждения совершения ими повторных правонарушений;
	– проводят разъяснительную работу среди населения по вопросам предупреждения преступности несовершеннолетних.
	Итак, органы внутренних дел являются основным субъектом предупреждения и профилактики преступлений против семьи и несовершеннолетних. Их деятельность осуществляется по направлениям, связанных с воздействием на социально отрицательные факторы, детермин...
	Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними должна проводиться сотрудниками уголовного розыска, подразделениями по делам несовершеннолетних с учетом особенностей их личности и окружения, характера совершенных правонарушений, условий с...
	Большое внимание в процессе индивидуальной профилактике преступлений против семьи и несовершеннолетних, уделяется деятельности участковых уполномоченных полиции (далее – УУП) и подразделений по делам несовершеннолетних (далее – ПДН). При реализации св...
	Взаимодействие УУП И ПДН начинается с процесса выявления УУП родителей или лиц, их заменяющих, работников образовательных организаций, воспитательных, лечебных либо иных учреждений, не исполняющих обязанностей по воспитанию и обучению детей, нарушающи...
	Особое внимание заставляет обратить на себя сфера взаимодействия ПДН со специальными учреждениями, такими как: центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (далее – ЦВСНП), специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и за...

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1)
	Таким образом, рассмотрев криминологическую характеристику преступлений против семьи и несовершеннолетних и их предупреждение, следует сделать ряд выводов.
	Одной из важнейших гарантий защиты прав и законных интересов несовершеннолетних является закрепление ответственности за их нарушение на законодательном уровне. Изучая ранее существовавшие уголовно-правовые нормы, защищающие несовершеннолетних детей от...
	Преступления против несовершеннолетних обладают повышенной общественной опасностью, поскольку, с одной стороны, посягают на здоровье (физическое и психологическое) подрастающего поколения, а с другой стороны, являются свидетельством утраты значительны...
	Высокая степень общественной опасности исследуемой категории преступлений требует инновационного подхода к раскрытию и расследованию преступлений. Таким образом, предупредительная деятельность в отношении данных преступлений – это основополагающий эле...
	Преступления, закрепленные в гл. 20 УК РФ, являются составным элементом преступности в целом. Эффективность деятельность правоохранительных органов, как правило, обуславливаются пониманием сущности преступлений, состоянием, уровнем и динамикой.
	Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений взрослыми лицами представляет собой наибольшую опасность, приобщая к совершению противоправных аморальных деяний, поскольку нарушает нравственное и физическое развитие несовершеннолетнего, и непо...
	Причины и условия преступного поведения, так называемые детерминанты преступности, граждан рассматриваются как составная часть общей причинно-следственной совокупности преступного деяния. Всестороннее рассмотрения взаимоотношений между причинами и усл...
	В целях раскрытия детерминант, способствующих совершению преступлений против семьи и несовершеннолетних, разработки превентивных мероприятий следует уделять внимание нравственной характеристике жертвы преступления и его психологически-моральной сторон...
	Необходимо отметить, что около 75% случаев, связанных с преступлениями, предусмотренными ст. 151 УК РФ, вовлечение, связанно с употребление спиртных напитков. По мнению некоторых авторов, вышеуказанные действия является общественно опасными для несове...
	1. Социальные причины и условия. Наиболее распространенной причиной противоправных действий в отношении несовершеннолетних является избыток свободного времени, асоциальное и противоправное поведение родителей (или одного из родителей) или иных законны...
	Большое внимание при исследовании причин и условий, способствующих совершению преступлений, необходимо уделить исследованию нравственно-психологического аспекта и социальной обусловленности несовершеннолетних. Помимо прочего, уровень правовой культуры...
	Социально-экономические детерминанты прежде всего связаны с нестабильностью экономики страны, высокой инфляцией и безработицей. Одним из основных экономических детерминантов исследуемых преступлений выступает экономический кризис. Также к данному блок...
	К социально-политическим детерминантам следует отнести: нехватку политической культуры; отдаление общества и населения от государственного аппарата; не укоренившиеся демократические политические традиции; бюрократизация административного аппарата; нес...
	К нравственно- и социально-психологическим: деформирование морального сознания некоторых граждан; низкая солидарность общества с нормами ответственности за исследуемую категорию преступлений и др.
	2. Экономические причины и условия. Экономические детерминанты прежде всего связаны с нестабильностью экономики страны, высокой инфляцией и безработицей. Одним из основных экономических детерминант рассматриваемых преступлений выступает экономический ...
	3. Организационно-управленческие причины и условия. В некоторых случаях главными детерминирующими факторами преступлений, предусмотренных ст. 151 УК РФ, становится профессиональная некомпетентность управленцев из разных областей деятельности. В ходе и...
	Лица, совершающие преступления против семьи и несовершеннолетних, как правило, находятся в старшей возрастной категории. Согласно изученным материалам правоприменительной практики и результатам опроса сотрудников подразделений по делам несовершеннолет...
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