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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время увеличивается 

интерес уголовного законодательства к обеспечению безопасности 

несовершеннолетних и семьи. Введение отдельной главы 20 в Уголовный кодекс 

Российской Федерации (далее – УК РФ) под названием «Преступления против 

семьи и несовершеннолетних» подтверждает актуальность темы настоящего 

исследования, поскольку в данной главе содержатся девять статей,  из которых 

наиболее распространёнными являются ст.ст. 150 и 151 УК РФ. 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 – 55 202. За 2022 год было зарегистрировано 1237 преступления, 

связанных с вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления или 

антиобщественных действий1. 

Норму о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений 

можно отнести к числу традиционных уголовно-правовых запретов. Эта норма, 

возникшая в российском законодательстве в середине XIX столетия и 

неоднократно корректировавшаяся, всегда сохраняла свою социальную 

значимость – защищать нравственные интересы подрастающего поколения, 

препятствовать распространению преступности в подростковой среде, нести 

ответственность лиц за воспитание несовершеннолетних. 

Целью настоящей дипломной работы является комплексное исследование 

предупреждения вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

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

p1ai/dejatelnost/statistics (дата обращения: 11.12.2022). 
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Для достижения цели настоящего исследования необходимо решить ряд 

задач: 

1. Изучить исторические аспекты развития законодательства об 

ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий; 

2. Рассмотреть понятие и сущность предупреждения преступлений, 

связанных с вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий; 

3. Проанализировать состояние, структуру, причины и условия вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий; 

4. Изучить криминологическую характеристику личности преступника, 

вовлекающего несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий, а также несовершеннолетнего; 

Объектом настоящей дипломной работы являются общественные 

отношения, складывающиеся в процессе предупреждения вовлечения 

несовершеннолетних в преступную деятельность и совершения 

антиобщественных действий. 

Предметом настоящей дипломной работы выступают нормы, 

регулирующие ответственность за совершения преступлений, предусмотренных 

ст.ст. 150 и 151 УК РФ, а также положения законодательства в области 

предупреждения исследуемой категории преступлений. 

Методологическая основа исследования включает в себя систему идей 

научного познания, а именно: универсально-металогический диалектический 

метод и структурно-системный подход; общенаучные (анализ, синтез, индукция, 

дедукция, сравнение, обобщение) и частнонаучные (уголовно-статистический, 

изучение нормативно-правовых актов, результаты авторского социологического 

исследования) методы познания. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды и 

исследования в рассматриваемой нами проблеме по следующим дисциплинам: 
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криминология, криминалистика, уголовное право, уголовно-процессуальное 

право, оперативно-розыскная деятельность, психология и педагогика, 

социология и другие науки. 

Нормативная база исследования включает: Конституцию Российской 

Федерации; международные правовые нормы; Уголовный кодекс Российской 

Федерации; Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»; постановления 

Правительства Российской Федерации, указы Президента Российской 

Федерации и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы, 

относящиеся к предмету настоящего исследования. 

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 

исследования исследователей. 

Исследованием данного вопроса занимались такие автор, как: В.И. 

Авдийский, А.В. Аносов, Ю.М. Антонян, О.Р. Афанасьева, Е.В. Батыщева, А.В. 

Белькова, Е.А. Буданова, А.Н. Варыгин, Л.В. Веденкина, Я.И. Гилинский, Н.В. 

Голубых, М.В. Гончарова, В.Г. Громов, Е.В. Демидова-Петрова, Р.М. Джемо, 

В.О. Егорычева, Б.В. Епифанов, О.С. Кайгородова, О.С. Капинус, Р.В. 

Колесников, Ф.К. Зиннуров, Г.Г. Чанышева, А.Е. Шалагин, Е.В. Кошелева, В.А. 

Лелеков, С.Е. Ловцевич, И.Н. Мосечкин, А.В. Недятько, С.И. Осмоловская, М.А. 

Пахомова, А.В. Польшиков, В.В. Попова, К.В. Потанин, З.О. Расулова, О.А. 

Расцветаева, А.В. Сибилькова, Е.В. Скворцова, Ю.В. Слободчикова, Н.В. 

Тарасова, А.М. Татимов, П.В. Тепляшин, Г.Р. Фарахиева, А.В. Шатилов, В.И. 

Шиян, О.В. Шляпникова, В.Е. Эминов и др. 
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Структура работы обусловлена целью и задачами настоящего 

исследования и состоит из введения, трех глав, включающих в себя восемь 

параграфов, заключения и списка использования литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОВЛЕЧЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И 

АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

 

§1. Исторические аспекты развития законодательства об ответственности 

за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий 

 

 

Рассмотрение особенностей уголовной ответственности за вовлечение в 

совершение преступлений и антиобщественных действий является 

невозможным без выявления исторических аспектов закрепления и развития 

ответственности за данные преступления в отечественном уголовном 

законодательстве. 

Историю развития института ответственности за вовлечение в совершение 

преступлений и антиобщественных действий можно условно разделить на три 

этапа: дореволюционный; советский; современный.  

Как замечает А.М. Татимов, «эволюция законодательного регулирования 

в сфере обеспечения прав, свобод и законных интересов ребенка как особого 

объекта правовой охраны представляет собой важный историко-правовой 

процесс, отражающий становление правового статуса личности, а также 

закрепление нравственно-гуманистических начал в качестве основы 

отечественного законодательства»1.  

Первый период становления и развития российского законодательства об 

обеспечении прав, свобод и законных интересов детей включает временной 

промежуток с VI в. до конца XVII в. В дохристианскую эпоху право ребенка на 

                                                             
1 Татимов А.М. Некоторые вопросы квалификации вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных и иных действий (ст.ст. 151, 151.1, 151.2 УК РФ) // Право и 

практика. 2019. № 4. С. 136. 
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жизнь не было защищено. В этот период можно наблюдать состояние полной 

зависимости ребенка от своих родителей. В XVI в. были изданы «Домострой» и 

«Стоглав», содержащие нормы, которые регулировали семейные отношения. В 

XIII в. было открыто первое в России государственное учреждение для детей-

сирот. 

Важнейшим источником церковного и семейного права на Руси являлась 

Кормчая книга, многие положения которой впоследствии нашли свое отражение 

и иных правовых актах, в частности в Русской Правде, Судебнике 1497 г. 

Главным в семье являлся муж, поэтому не случайно законодательство того 

периода устанавливало приоритет правового статуса супруга в семейных 

правоотношениях, в том числе в случае развода супругов. Опекун назначался по 

велению отца, выраженному в духовном завещании. Ввиду преобладания 

родительской власти над детьми, действия церковных норм, преступность 

несовершеннолетних не существовала как социальное явление в тот период. Как 

пишут И.Я. Козаченко и Г.П. Новоселов, «случаи преступлений со стороны 

несовершеннолетних не подпадали под категорию системы, что и не вызывало 

необходимости структурировать право с точки зрения ювенальной 

составляющей»1. Более того, ни в одном из первых правовых актов Древней Руси 

(Русская Правда, Судебник 1497 г. и т.д.) не закреплялось норм, которые бы 

четко определяли возраст привлечения к уголовной ответственности и 

предусматривали специальные меры уголовных репрессий в отношении 

несовершеннолетних. 

Основополагающим признаком, который рассматривался в качестве 

изменения характера и размера наказания, являлась сословная принадлежность 

лиц, что, конечно, было обусловлено историческими факторами, когда в 

обществе привилегированное положение занимали помещики и феодалы, лица, 

приближенные к государственной службе. Русская Правда предусматривала 

такие процессуальные институты, как органы, в обязанности которых вменялось 

                                                             
1 Уголовное право. Общая часть / И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. М.: Юрайт, 2019. С. 195. 
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осуществление правосудия, а также возможность проведения предварительных 

процессуальных действий и предоставление доказательств виновности лица в 

совершении преступления. Однако, обратим внимание на то обстоятельство, что 

ни возрастные, ни психофизиологические особенности несовершеннолетних не 

учитывались при назначении наказаний в России вплоть до XVII века. 

Следующий период развития системы ответственности и наказания 

несовершеннолетних связан с деятельностью Петра I, который провел 

значительные реформы всего отечественного законодательства. Правовые акты 

в этот период становятся более четкими по форме и содержанию, приобретают 

признаки юридического формализма, законы получают письменную форму, а их 

публикация становятся обязательной. Так, малолетний возраст преступника 

впервые стал рассматриваться отечественным законодательством в качестве 

смягчающего обстоятельства. 

Начиная с конца XVIII в. на преступность несовершеннолетних большое 

влияние оказывали социальные факторы (беднота, невозможность получения 

образования, бродяжничество и т.д.).  

Следующий этап развития законодательства, закрепляющего уголовную 

ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления или антиобщественного действия, связан с советским периодом. 

Как пишет А.В. Переверзев, принятые в советский период времени действия 

позволили существенно снизить уровень подростковой преступности.  

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 

совершенствования. Следует отметить, что Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года закрепил в себе раздел XI, предусматривающий 
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ответственность за преступления против семейных прав1. Также в источнике 

предусматривалась ответственность за растление лиц женского пола, не 

достигших возраста четырнадцати лет; изнасилование несовершеннолетних. 

Итак, принятие Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года 

положило начало формирования общественных отношений в сфере охраны прав 

несовершеннолетних. 

Декретом СНК 1920 г. «О делах несовершеннолетних, обвиняемых в 

общественно опасных действиях» суды и тюремное заключение для 

несовершеннолетних упразднялись2. Дела о лицах до 18 лет, замеченных в 

действиях общественно опасных, вели комиссии, судебные меры применялись 

как исключение, если комиссия устанавливала невозможность применения мер 

медико-педагогических. Только эти комиссии могли направить материалы в суд. 

Их задача состояла не в защите общества от несовершеннолетнего, а в защите 

интересов ребенка-правонарушителя. Одержала победу точка зрения, что 

наказание и судебное разбирательство негативно влияют на психику 

несовершеннолетних. 

Первый Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. устранил ответственность 

родителей за жестокое обращение с ребенком, присвоение или растрату 

имущества несовершеннолетнего, вовлечение несовершеннолетнего в 

преступление3. 

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.  

                                                             
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 О делах о несовершеннолетних, обвиняемых в общественно-опасных действиях: Декрет СНК 

РСФСР от 04.03.1920 (утратил силу) // Известия ВЦИК. 1920. № 51. 
3 Уголовный Кодекс РСФСР 1922 года: принят 26 мая 1922 года на 3-й сессии IX съезда 

Советов (утратил силу) // Собрание узаконений и распоряжений РКП РСФСР. 1922. № 80, ст. 

153.  
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УК РФСФР 1926 года ответственность родителей за насилие в отношении 

детей также не предусматривал. Нормы УК РФСФР 1926 года закрепляли лишь 

ответственность за «Оставление родителями малолетних детей без всякой 

поддержки, а равно понуждение детей к занятию нищенством». 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 мужеложство1. С принятием данного закона появилась 

норма, предусматривающая ответственность за вовлечение несовершеннолетних 

в «игорный бизнес», однако потом «игорный бизнес» признавался видом 

предпринимательской деятельности2. 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 

несовершеннолетних3. 

До 1935 года Советское государство пыталось бороться с детской 

преступностью в основном медико-педагогическими способами. До 1932 года по 

большинству преступлений минимальный возраст составлял 14 или 16 лет. С 

1929 года комиссии по делам несовершеннолетних получили право осуждать 

несовершеннолетних на содержание в колониях. 

                                                             
1 Уголовный кодекс РСФСР: утв. ВС РСФСР 27.10.1960 (утратил силу) // Ведомости ВС 

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

азартными играми // Безопасность бизнеса. 2019. № 3. С. 30. 
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Количество беспризорных и безнадзорных детей и, как следствие, 

массовых репрессий быстро увеличивалось. Миллионы беспризорников 

создавали хороший «материал» для совершения преступлений. Как пишет А.Я. 

Кодинцев, работа Наркомпроса и НКВД по борьбе с беспризорностью 

несовершеннолетних фактически провалилась. Постепенно неизбежной 

становилась политика государства по усилению расправы над детьми. 29 января 

1933 года вышло Постановление СНК РСФСР «О мерах борьбы с детской 

беспризорностью и ликвидации уличной беспризорности детей», обязавшее 

репрессивные органы активизировать борьбу с преступностью. В 1934-1935 

годах была принята серия актов, ужесточавших ответственность за хулиганство, 

в том числе среди несовершеннолетних. Рост преступности был настолько 

значительным, что комиссии по делам несовершеннолетних оказались не в 

состоянии с ним справиться. С марта 1935 года дебатировался вопрос о создании 

судов по делам несовершеннолетних. 

Переломным моментом в деле профилактики правонарушений 

несовершеннолетних является создание специализированных органов 

правопорядка по борьбе в первую очередь с преступлениями не достигших 

совершеннолетия лиц. Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и 

ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 г. «О ликвидации детской беспризорности и 

безнадзорности» в структуре Главного управления Рабоче-крестьянской 

милиции были созданы детские комнаты милиции1. 

Изучение материалов переписи несовершеннолетних правонарушителей, 

произведенное институтом уголовной политики при Верховном Суде и 

Прокуратуре СССР и НКЮ РСФСР, показало, что взрослые вовлекают 

несовершеннолетних в расхищение социалистической собственности в 50% 

случаев. Подобная практика повлияла на введение уголовной ответственности за 

подстрекательство или вовлечение несовершеннолетних к участию в 

                                                             
1 Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР (1938 – июль 1956 

гг.). М.: Государственное издательство юридической литературы, 1956. С. 217. 
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совершении различных преступлений (ст. 2 Постановления от 07.04.1935) 

сроком не ниже 5 лет лишения свободы1. 

Изменение практики государства во второй половине XX века нашло свое 

отражение и в дальнейшем развитии уголовного законодательства. УК РСФСР 

1960 г. существенно расширил перечень деяний, посягающих на интересы семьи 

в целом. В гл. X «Преступления против общественной безопасности, 

общественного порядка и здоровья населения» была включена самостоятельная 

норма (ст. 210), предусматривающая ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления, а с 1965 г. - за его вовлечение 

также в пьянство, занятие попрошайничеством, проституцией, азартными 

играми, а равно за использование подростков для целей паразитического 

существования. Статья 210 УК РСФСР «Вовлечение несовершеннолетних в 

преступную деятельность» закрепляла уголовную ответственность за 

вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, в пьянство, в 

занятие попрошайничеством, проституцией, азартными играми, а равно 

использование несовершеннолетних для целей паразитического существования2. 

При этом под «вовлечением» законодатель понимал активные действия 

(предложения, обещания, уговоры, убеждения, угрозы, просьбы, обман), 

предполагающие как психическое, так и физическое воздействие на 

несовершеннолетнего, целью которого являлось его склонение к различным 

формам антиобщественного поведения. В дальнейшем трактовка понятия 

«вовлечение» претерпевала значительные изменения, однако его сущность 

оставалась неизменной (п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 

                                                             
1 Осмоловская С.И., Епифанов Б.В. Развитие отечественного законодательства, 

предусматривающего уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского 

университета МВД России. 2019. № 2(56). С. 80-84. 
2 Уголовный кодекс РСФСР: утв. ВС РСФСР 27.10.1960 (утратил силу) // Ведомости ВС 

РСФСР. 1960. № 40, ст. 591. 
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12 сентября 1969 г. «О судебной практике по делам о вовлечении 

несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную деятельность»1). 

Осознавая важность защиты интересов подрастающего поколения, 

законодатель ввел в Уголовный кодекс в 1972 г. ст. 210.12, которая 

предусматривала ответственность за доведение несовершеннолетнего до 

состояния опьянения лицом, в служебной зависимости от которого тот 

находился, а в 1987 г. – ст. 210.23, которая устанавливала ответственность за 

вовлечение подростка в немедицинское потребление лекарственных и других 

средств, не являющихся наркотическими, влекущих одурманивание. 

В настоящее время в УК РФ закреплены составы преступлений за 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150) и 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий 

(ст. 151)4. 

Таким образом, отечественное законодательство шло по пути пересмотра 

уголовно-правового регулирования ответственности за данные преступления. 

Впервые уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий была закреплена 

только в XIX веке. Впоследствии уголовное законодательство в сфере 

противодействия данным преступлениям получило свое дальнейшее развитие в 

других нормативных актах дореволюционного периода. В советский период 

первоначально данные деяния были декриминализированы, но впоследствии 

законодатель закрепил в УК РСФСР специальные составы преступлений, 

предусматривающих ответственность за вовлечение несовершеннолетних в 

                                                             
1 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда СССР 1924-1970 гг. М.: Известия, 1972. 

С. 688. 
2 О внесении дополнений и изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы 

РСФСР: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 30.11.1972 // Ведомости ВС РСФСР. 

1972. № 51, ст. 1207. 
3 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, Кодекс об 

административных правонарушениях РСФСР и другие законодательные акты РСФСР: Указ 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 29.06.1987 // Российская газета. 1996. № 146. 
4 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 

Российская газета. 1996. № 113-115. 
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совершение преступлений и антиобщественных действий. Данные составы 

преступлений содержатся и в действующем УК РФ. 

 

 

 

§2. Понятие и сущность преступлений, связанных с вовлечением 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий 

 

 

Несовершеннолетние представляют собой очень специфичную 

социальную группу. Именно на данном этапе развития личности преобладают 

такие качества как внушаемость, доверчивость, открытость ко всему новому, 

этим пользуются уже закоренелые преступники и вовлекают 

несовершеннолетних в преступную среду. В своих исследованиях                                 

С.Е. Ловцеввич пишет, что: «Преступность несовершеннолетних как социальное 

явление резко отражается на обществе в целом и выступает неким тормозом на 

пути нашего государства к становлению гражданского общества. Однако здесь 

стоит обратить внимание на то, что большинство преступлений дети совершают 

не по своей воли, а путем вовлечения их в преступную деятельность. Часто 

результатом такого вовлечения выступают различные расстройства как 

психического, так и морально-нравственного характера. Остроту данной 

проблеме добавляет тот факт, что в современный период несовершеннолетних 

вовлекают в преступления, относящиеся к категории особо опасных, например: 

террористическая и экстремистская деятельность»1. 

Вовлечение несовершеннолетних в преступную и иную 

антиобщественную деятельность является довольно распространенным 

явлением в нашем обществе, но имеющем серьезную латентность, в связи с этим 

                                                             
1 Ловцевич С.Е. О некоторых вопросах вовлечения несовершеннолетних в преступления / С. 

Е. Ловцевич, В. В. Агильдин // Юридический факт. 2019. № 78. С. 29. 
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число зарегистрированных преступлений данной категории составляет 

незначительную долю от общего числа всех зарегистрированных преступлений. 

В целях рассмотрения сущности преступлений, связанных с вовлечением 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий 

необходимо рассмотреть дефиницию «вовлечение несовершеннолетних». 

Понятие «вовлечение» само по себе является сложным и неоднозначным. 

Пройдя долгий путь развития, претерпев множество существенных изменений и 

интерпретаций, он так и не получил единообразного понимания. Его 

рассматривали и рассматривают в различных смысловых интерпретациях. 

Понятие «вовлечение в преступление» в законах отсутствует. Но в теории 

уголовного права под вовлечением понимается намеренное, умышленное и чем-

то мотивированное действие субъекта преступления, направленное на 

подавление воли несовершеннолетнего. В 2018 году несовершеннолетним 

считалось лицо, не достигшее возраста 18 лет. Но вовлеченности в уголовные 

преступления подвержены более молодые люди, как правило, в возрастном 

промежутке от 14 до 17 лет. По ст. 150 УК РФ преступление считается имеющим 

особую общественную опасность, так как напрямую влияет на неокрепшую 

психику подростка. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 

«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних», под 

вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления или совершение 

антиобщественных действий следует понимать: «действия взрослого лица, 

направленные на возбуждение желания совершить преступление или 

антиобщественные действия. Действия взрослого лица могут выражаться как в 

форме обещаний, обмана и угроз, так и в форме предложения совершить 
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преступление или антиобщественные действия, разжигания чувства зависти, 

мести и иных действий»1. 

Необходимо отметить, что вовлечение несовершеннолетнего в 

преступную деятельность – крайне опасное деяние, которое значительно 

усугубит вину и наказание за совершённые совместно, преступления. Однако 

многие матёрые преступники считают, что агитация по вовлечению в 

преступную группу проходит более успешно на фоне неокрепших, – моральных, 

социальных и духовных ценностей. Значимым аргументом является то, что они 

несут минимальную (или не несут) ответственность за содеянное деяние2. 

Особенно циничны преступные действия родителей и педагогов, наносящие 

удар по общественным идеалам и ценностям, которые призваны защищать. В 

последние годы, в соответствии с этим, лица, имеющие судимость, к работе в 

педагогические учреждения не допускаются. 

Положения норм ст. 150 и ст. 151 УК РФ выглядят следующим образом: 

Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем 

обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста; 

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогическим работником 

либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего; 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные с применением насилия или с угрозой его применения; 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в преступную 

группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в 

                                                             
1 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 // Российская газета. 2011. № 29. 
2 Тарасова Н.В. Вовлечение несовершеннолетних в преступления // Наука и образование 

сегодня. 2019. №5 (40). С. 88. 
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совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы1. 

Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий  

1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление 

(распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих 

веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное 

лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста; 

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогическим работником 

либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего; 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные с применением насилия или с угрозой его применения2. 

Действие ст. 151 УК РФ не распространяется на случаи вовлечения 

несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, если это деяние совершено 

родителем вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, вызванных 

утратой источника средств существования или отсутствием места жительства. 

Следует отметить, что в ст.ст. 150 и 151 УК РФ не предусмотрена 

ответственность за противоправные действия, предусмотренные нормами 

статей, совершенные посредством информационного пространства. В процессе 

глобализации информационное пространство является одним из основных 

средств совершения преступлений, в том числе вовлечения несовершеннолетних 

в совершение преступлений и иных антиобщественных действий.  

Так, совершеннолетний гр. «Г.С.К.», имея умысел на совершение 

развратных действий в отношении несовершеннолетней гр. ФИО1, путем 

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

Российская газета. 1996. № 113-115. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 

Российская газета. 1996. № 113-115. 



20 

 

социальной сети «ОК» познакомился с последней. Несовершеннолетняя гр. 

ФИО1 заведомо для гр. «Г.С.К.» была лицом, не достигшим возраста 16 лет, в 

результате чего последний расположил доверие гр. ФИО1 к себе. В ходе диалога 

гр. «Г.С.К.» использовал сообщения интимного и сексуального содержания. 

Таким образом, гр. «Г.С.К.» ошибочно был привлечен к ответственности по 

совокупности ст. 151 и ч. 3 ст. 30 ст. 134 УК РФ1. 

Правильной классификацией действий, направленных на вовлечение 

несовершеннолетних (ст.ст. 150-151 УК РФ) являются следующие примеры 

правоприменительной практики. 

Так, по делу №1-1/2020, гр. К.  был привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 

150 УК РФ, за вовлечение несовершеннолетнего гр. Б. в совершение кражи, 

осознавая, что последний является лицом, не достигшим возраста 18 лет путем 

обещаний при следующий обстоятельствах. В 2018 году, точное время не 

установлено, гр. К. в сговоре с гр. Б. незаконно проникли в магазин ИП1 по 

адресу: «…», и тайно похитили оттуда планшет марки «…» на сумму 1300 

рублей, сотовый телефон марки «…» на сумму 500 рублей, «…» бутылок 

алкогольной продукции на сумму 654 рубля, несколько пачек чипсов «…» на 

сумму 170 рублей и прочее, тем самым причинив ущерб ИП1 на общую сумму 

2669 рублей2. 

Из материалов дела № 1-48/2020 следует, что гр. К. со своим знакомым гр. 

ФИО5 в 2020 году проходили мимо «…» по адресу: «…», где первый увидел 

припаркованное ТС марки «…», который принадлежит гр. ФИО2. В связи с чем 

у гр. К. возник умысел на угон ТС марки «…», который принадлежит гр. ФИО2. 

Для реализации преступного умысла гр. К. попросил гр. ФИО5, которые являлся 

несовершеннолетним, дернуть за ручку двери ТС марки «…», который 

принадлежит гр. ФИО2. После совершение указанных действий, гр. К. понял, что 

                                                             
1 Приговор Наро-Фоминского городского суда Московской области. URL: 

https://www.sadact.ru/ (дата обращения: 27.04.2019). 
2 Приговор Пичаевского районного суда Тамбовской области № 1-1/2020 1-28/2019 от 12 

февраля 2020 г. по делу № 1-1/2020. URL: https://sudact.ru/regular/doc/qJoNwvyZ7hVZ/ (дата 

обращения: 22.11.2022). 
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дверь ТС марки «…», который принадлежит гр. ФИО2 не заперта. В результате 

чего гр. К. ввел гр. ФИО5 в заблуждение, осознавая, что в одиночку не сможет 

осуществить свой преступный умысел, и указал на необходимость оказания ему 

помощи в перемещении ТС марки «…», который принадлежит гр. ФИО2 в 

другое место по адресу: «…». В следствии чего был привлечен к ответственности 

по совокупность ч. 1 ст. 166, ч. 1 ст. 150 УК РФ1. 

По материалам правоприменительной практики следует, что гр. Ж. 

находился во дворе дома по адресу: «…», зная, что гр. ФИО3 является лицом, не 

достигшим возраста 18 лет, имея умысел вызвать у последнего желание 

употреблять спиртное, предложил гр. ФИО3 совместно распить алкогольную 

продукцию. В результате предложения со стороны гр. Ж. гр. ФИО3 употребил 

алкогольную продукцию – пиво «…», за что гр. Ж. был привлечен к 

административной ответственности. Спустя некоторые время гр. Ж. находясь по 

адресу: «…» предложил гр. ФИО4 употребить алкогольный коктейль «…», на 

что последний не отказался. В результате чего гр. Ж. был снова привлечён к 

административной ответственности. Спустя несколько месяцев гр. Ж. снова 

совершил вышеуказанные действия в отношении гр. ФИО2 и ФИО5, которые 

также являлись несовершеннолетними. За совершение вышеуказанных 

действий, суд принял решение назначить гр. Ж. наказание в виде лишения 

свободы на срок 1 (один) год условно за совершения преступления, 

предусмотренного ст. 151 УК РФ2. 

Таким образом, на основе вышеуказанного следует вывод, что вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность или совершения 

антиобщественных действия является весьма актуальной проблемой 

современности. В большинстве случаев, преступникам не приходится долго 

                                                             
1 Приговор Фрунзенского районного суда г. Саратова Саратовской области № 1-48/2020 от 8 

июля 2020 г. по делу № 1-48/2020. URL: https://sudact.ru/regular/doc/SYjqIsVXxv11/ (дата 

обращения: 22.11.2022).  
2 Приговор Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области № 1-510/2017 от 4 

июля 2017 г. по делу № 1-510/2017. URL: https://sudact.ru/regular/doc/RWBIiBAZfrbm/ (дата 

обращения: 22.11.2022). 
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уговаривать несовершеннолетних для совершения противоправных действий в 

силу неустойчивости их психофизиологического развития. 

 

 

 

§3. Криминологическая характеристика личности преступника, 

вовлекающего несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий и самого несовершеннолетнего 

 

 

Одним из основных элементов криминологической характеристики 

насильственной преступности является личность преступника, на основе 

которой строятся меры предупреждения. 

Личность преступника типизируется на основе многих факторов: типа 

преступной ориентации (эгоистичная, эгоистично-насильственное, 

насильственное преступление), уровень социальной дезадаптации (совершенное 

преступление впервые или рецидив), формы вины, поведения после совершения 

преступления. 

Антонян Ю.М. и Эминов В.Е. предлагают следующее умозаключение: 

«личность преступника как объект научного познания нужно рассматривать как 

возникшую на определенном этапе развития криминологии некоторую 

совокупность упорядоченных и систематизированных знаний, описывающих и 

объясняющих существование, развитие и особенности тех, кто совершает 

преступления»1. 

По мнению Сибильковой А.В: «личность преступника – система 

социально-психологических свойств и качеств, в которых отражены 

специфические связи индивида с внешней социальной средой, выраженные: на 

внешнем уровне в специфическом виде деятельности – преступлении, а на 

                                                             
1 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Портреты преступников. Криминологический анализ. М.: 

НОРМА, 2018. С. 124. 
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внутреннем в негативной по отношении к социальным нормам и ценностям 

направленности личности»1. 

Личность преступника – это комплекс общественно-психологических и 

иных качеств лица, способствующие совершению противоправных действий. 

Под личностью преступника следует понимать комплекс всех её общественных 

характеристик, которые в совмещении с внешними обстоятельствами могут 

иметь значение для преступного поведения. Иншаков С.М. считает, что наиболее 

продуктивным подходом к пониманию данного феномена является следующее: 

личность преступника – это совокупность криминологически значимых свойств 

человека, обусловивших совершение им преступлений2. Даже в этом случае 

определение преступников во многом основывается на правовом критерии, 

особенно если человек совершил преступление. 

Лицам, совершающим преступления в отношении несовершеннолетних, 

присущи многочисленные дефекты нравственного и физического развития. Для 

них особенно характерны: эмоциональная неустойчивость поведения; 

нежелание трудиться; склонность к употреблению спиртных напитков, 

наркотиков; различные сексуальные отклонения; пренебрежение к нормам 

общепринятого поведения; систематическое проявление грубости, 

мстительности, актов насильственного поведения. 

По проведенным исследованиям в подавляющем большинстве случаев 

преступления, предусмотренные статьями 150 и 151 УК РФ совершают мужчины 

– 90%, а доля женщин – подстрекательниц не превышает 10%. В своих 

исследованиях Р.М. Джемо пишет, что: «вместе с тем, в отличие от мужчин, в 

большей степени вовлекающих несовершеннолетних в совершение 

преступлений, женщинам характерно склонение несовершеннолетних к 

различным антиобщественным поступкам (ведение развратного образа жизни, 

занятие попрошайничеством, потребление спиртных напитков и др.). В 80% 

                                                             
1 Сибилькова А.В. Криминалистическое моделирование личности неизвестного преступника. 

// Актуальные проблемы российского права, 2019. № 3. С. 73. 
2 Иншаков С.М. Криминология: Учебник. М.: Юриспруденция, 2001. С. 20. 
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случаев подстрекатели и организаторы вовлечения несовершеннолетних в 

различные формы совершения противоправных действий – это лица в возрасте 

20 - 30 лет. Каждый второй не учится и не работает, им свойствен низкий 

профессиональный и образовательный уровень: 56,5% из них имеют полное 

среднее; 32,8% – неполное среднее; 6,3% – среднее специальное образование. 

Большинство этих лиц (75- 80%) – городские жители. Не состоят в браке около 

75% этих лиц. Каждая шестая среди женщин, вовлекающих подростков в 

совершение противоправных действий, ранее привлекалась к уголовной 

ответственности. Значительно больший преступный опыт имеют мужчины, 

вовлекающие несовершеннолетних в совершение преступлений и иных 

антиобщественных действий. Каждый второй ранее отбывал наказание в местах 

лишения свободы»1. 

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, отрицательные привычки и навыки, готовность к 

преступному поведению. 

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, совершенной группой лиц по 

предварительному сговору совместно с несовершеннолетними А. и С. Факт 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления преступной 

                                                             
1 Джемо Р.М., Расцветаева О.А. О некоторых особенностях предупреждения вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступления или антиобщественного действия // 

Приоритетные научные направления в XXI веке : Материалы Международной (заочной) 

научно-практической конференции, Прага, 29 сентября 2018 года / под общ. ред. А.И. 

Вострецова. Прага: Научно-издательский центр «Мир науки» (ИП Вострецов Александр 

Ильич), 2018. С. 151-156. 
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группой, путем обещаний подтверждается совокупностью исследованных 

доказательств, не доверять которым у суда оснований не имелось. 

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 группу1. 

Пример из судебной практики, где родители оказывают 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 животу. 

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 несовершеннолетнего2. 

Необходимо отметить, что среди криминологических показателей, 

характеризующих личность вовлекателя, наиболее яркими являются его 

преступное поведение и судимость. Анализируя особенности применения ст. 150 

и 151 УК РФ, отметим, что больше половины лиц, осужденны за совершение 

преступлений, предусмотренных ст. 150 УК РФ. 

                                                             
1 Дело № 22-548 из архива Нижегородского областного суда. 
2 Дело № 14-79/2015 из архива Приокского районного суда г. Н. Новгорода. 
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Например, приговором Димитровградского городского суда Ульяновской 

области двадцатидвухлетний Ч. уговорил двоих несовершеннолетних, заведомо 

зная, что они не достигли совершеннолетнего возраста, совершать хищения 

аккумуляторных батарей из автомобилей, обещая потратить вырученные от 

хищения денежные средства на развлечения, тем самым вовлек 

несовершеннолетних в совершение преступлений1. 

В целом, материалы судебной практики показывают, что взрослый 

осознавал, что своими действиями вовлекает несовершеннолетнего в 

совершение преступления или совершение антиобщественных действий. 

Изучив судебную практику дел, связанных с преступлениями, 

предусмотренными ст. 150, 151 УК РФ, мы пришли к выводу, что взрослые лица 

используют различные способы вовлечения подростков в преступления, а 

именно: угрозы и психологическое давление, обман и введение в заблуждение, 

насилие, обещания, другие способы. 

Нередко взрослые лица избирают совокупность жестоких способов 

принуждения несовершеннолетних к совершению преступления. Так, согласно 

приговору Абинского районного суда Краснодарского края от 15 ноября 2017 г. 

по делу № 1-326/2017, взрослое лицо совершило вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления путем угроз. А 

именно взрослое лицо путем обещаний и угроз, выразившихся в убеждении 

несовершеннолетнего в безнаказанности за содеянное, введя его в заблуждение 

относительно законности своих действий в связи с несовершеннолетием, 

вступило в предварительный преступный сговор с несовершеннолетним на 

совершение тайного хищения чужого имущества2. 

                                                             
1 Димитровградский городской суд Ульяновской области. URL: 

http://dimitrovgradskiy.uln.sudrf.ru/ (дата обращения: 20.10.2022). 
2 Приговор Абинского районного суда Краснодарского края № 1-326/2017 от 15 ноября 2017 

г. по делу № 1-326/2017. URL: http://sudact.ru/regular/doc/6ESMjlRI0IxV/ (дата обращения: 

10.11.2022). 
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Взрослые граждане, применяя способ вовлечения несовершеннолетнего в 

преступление и антиобщественные действия, осознают, что уровень правового 

сознания подростка достаточно низок, чтобы противостоять их воздействию. 

Большое количество подростков, не находя заботы и внимания со стороны 

своей семьи, проводят большое количество времени в неформальных группах, 

участниками которых выступают как несовершеннолетние, так и взрослые лица, 

достигшие 18-летнего возраста. Такие группы не характеризуются 

положительной динамикой поведения. Взрослые члены группы воспитывают 

подростков «под себя», прививая отрицательные привычки, вовлекая в 

антиобщественные действия и постепенно – в совершение преступлений. 

Динамика характеризуется от начала распития слабоалкогольных напитков, 

курения, употребления одурманивающих веществ и распространения 

наркотиков до совершения мелких краж, избиений, убийств. 

Как раннее уже было отмечено, вовлекатели используют различные 

способы распространения информации, чтобы вовлечь несовершеннолетнего в 

совершение преступления. В настоящее время это сеть «Интернет». Чаще всего 

«вовлекатели» используют социальные сети в качестве распространения 

рекламы. В частности, оставляют объявления на специализированных сайтах по 

трудоустройству. Как отмечает П.В. Тепляшин негативным воздействием на 

молодого человека посредством информационно-телекоммуникационных сетей 

выступают, в частности, такие факторы как «мега-популярность социальных 

сетей, которые фактически культивируют восприятие информации, не 

требующую подтверждающих фактов», а также «использование технологий 

«клипового сознания», которые в совокупности с приемами 

нейролингвистического программирования обеспечивают оккупацию 

подсознательной сферы в первую очередь молодого поколения, превращая 

зависимость личности от информационных символов (картинок) и стереотипов 

в перманентное состояние»1. 

                                                             
1 Тепляшин П.В. Криминологические аспекты идеологии молодежного терроризма в 

информационно-телекоммуникационных сетях // Актуальные проблемы противодействия 
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Так, 03.11.2018 в период с 00:01 до 20:45, у Чернышенко, находящийся в 

неустановленном месте, возник преступный умысел на незаконный сбыт 

наркотических средств в особо крупном размере. 

Реализуя преступное намерение, Чернышенко при помощи 

принадлежащего ему мобильного телефона «SamsunsGalaxyS7», используя 

информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет», в программе 

«Телеграмм» связался с неустановленным следствием лицом, пользователем 

«DillerWork» (Лицо № 1) и договорился о незаконном распространении 

наркотических средств, за денежное вознаграждение. 

Кроме того, в период с 20:45 03.11.2018 по 01:46 08.12.2018, Чернышенко, 

с целью приискания соучастников преступления для выполнения своей 

преступной роли, предложил неустановленному лицу, осознавая, что Лицо №3 

является несовершеннолетним, совершить особо тяжкое преступление, 

связанное с незаконным сбытом наркотических средств, в особо крупном 

размере, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в группе лиц по предварительному сговору. При этом преступная 

роль Лица № 3 заключалась в оказании Чернышенко помощи в раскладке 

наркотических средств в тайники за денежное вознаграждение. 

22.12.2018 в 13:56 Лицо № 2, действуя в группе лиц по предварительному 

сговору предложило Чернышенко и Лицу № 3, за денежное вознаграждение 

получать наркотические средства от него, фасовать на указанные массы, и 

помещать расфасованное наркотическое средство в тайники, местонахождение 

которых сообщать Лицу № 2, на данное предложение Чернышенко и Лицо № 3 

согласились1. 

                                                             
терроризму и экстремизму: история, современное состояние, перспективы: в 2-х ч. Ч. 1 / под 

общ. ред. С.А. Куценко: сб. науч. ст. всероссийской науч.-практич. конференции с 

международным участием. / Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. 

Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации. - Новосибирск, 2017. С. 2010 
1 Приговор Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 16.09.2019 решение по делу № 1-

353/2019. URL: URL: https://sudact.ru/regular/doc/0N6jEQOywTgO (дата обращения: 

16.11.2022). 
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Среди несовершеннолетних, вовлекаемых в преступную или иную 

антиобщественную деятельность, лица мужского пола составляют 85%, 

женского – 15%. Негативные личностные установки несовершеннолетних, 

эгоизм, корысть, жестокость и иные качества, значимые в виктимологическом 

отношении для вовлечения их в преступную и иную антиобщественную 

деятельность социальны по своему происхождению. Их формирование 

происходит в процессе взаимодействия индивида с окружающей его средой 

(семья, учебные, трудовые коллективы, досуговые группы). «Особое негативное 

воздействие на несовершеннолетнего оказывают семьи, имеющие в своем 

составе судимых, лиц с антиобщественным поведением, склонных к 

употреблению алкоголя и наркотических средств, ведущих аморальный образ 

жизни, а также семьи, не оказывающие педагогического воздействия на 

формирование личности несовершеннолетнего (по причине занятости 

родителей, увлеченностью собственными проблемами, безразличия к судьбе 

детей и т.п.). Совершеннолетние лица, склоняющие подростков к различным 

формам асоциального и антисоциального поведения могут находиться и в 

ближайшем бытовом, досуговом окружении – это родственники, друзья, 

знакомые, с невысоким уровнем нравственности и позитивной социальной 

активности»1. 

По данным проведенного исследования, 83% вовлекаемых в совершение 

антиобщественных действий несовершеннолетних — это лица мужского пола, 

разница в возрасте между вовлекателем и вовлеченным подростком составила 5 

лет; средний возраст вовлекаемого лица – 14 лет; средний возраст 

совершеннолетнего вовлекателя – 19 лет; 77% вовлекаемых подростков состояли 

на профилактическом учете в ПДН ОВД за совершение различных 

                                                             
1 Джемо Р.М., Расцветаева О.А. О некоторых особенностях предупреждения вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступления или антиобщественного действия // 

Приоритетные научные направления в XXI веке : Материалы Международной (заочной) 

научно-практической конференции, Прага, 29 сентября 2018 года / под общ. ред. А.И. 

Вострецова. Прага: Научно-издательский центр «Мир науки» (ИП Вострецов Александр 

Ильич), 2018. С. 151-156. 
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правонарушений и преступлений; 8,9% — имели судимость; большинство 

вовлеченных в совершение антиобщественных действий детей (88%) состояли 

на внутришкольном учете у социальных педагогов и психологов. Многие из 

вовлекаемых подростков проводили свой досуг в неформальных группах 

антиобщественной направленности по месту учебы или жительства (60,8%); 

участие в формировании и деятельности таких групп взрослые принимали в 

27,3% случаев. В этих группах подростки подчиняются влиянию более взрослого 

и опытного лидера (как правило, совершеннолетнего лица), не задумываясь о 

последствиях своих действий. Кроме того, если группы, состоящие только из лиц 

подросткового возраста, чаще всего образуются стихийно, то группы, имеющие 

в своем составе взрослое лицо, часто формируются специально для совершения 

антиобщественных действий и последующих преступлений. У многих 

подростков, ставших жертвами преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ, 

диагностируются определенные психические отклонения и расстройства. Из 

числа вовлеченных несовершеннолетних лишь 52,5% воспитывалась в полной 

семье, 30% – в неполной; вне родительской семьи – 17,5%. Внутрисемейная 

обстановка в 67% случаев характеризовалась пьянством родителей, наличием 

конфликтов между родителями и детьми. Получается, что нездоровая 

нравственно-психологическая обстановка в ближайшем социальном окружении 

подростка является одним из ведущих криминогенных факторов, определяющих 

мотивацию несовершеннолетнего к совершению антиобщественных действий. 

Более 60% преступлений несовершеннолетними совершается в группе. 

Численность группы обычно колеблется от 3 до 5 человек. Почти в каждую 

вторую преступную группу несовершеннолетних входят лица, имеющие 

судимость. 

Две трети преступности совершается несовершеннолетними в возрасте 16-

17 лет, остальная часть – 14-15 летними преступниками. Более половины 

несовершеннолетних преступников совершали преступления два и более раз. В 

контингенте несовершеннолетних преступников абсолютно доминируют лица 

мужского пола – 95%. Негативной тенденцией является рост числа 
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преступлений, совершаемых девушками (наиболее часто они совершают кражи 

вещей в одиночку). 

Среди несовершеннолетних преступников учащиеся школ составляют 

38%, работающие – 11%, неработающие и не учащиеся – 27%, студенты – 2%.  

Несовершеннолетние, которые являются часть организованной 

преступности зачастую являются «мелкими пешками», которые выполняют 

различные указания лидеров. В силу психологических качеств, они считают 

лидеров и высших участников в иерархической системе организованной 

преступности своими авторитетами. Изучив материалы уголовных дел, мы 

можем сказать, что данная категория граждан в школе характеризуются 

отрицательно, в большинстве случаев – отсутствуют один родители либо 

родители ведут антиобщественный образ жизни. Сами несовершеннолетние 

ведут хаотичный образ жизни, потребляя алкоголь, прогуливая школу. 

При изучении сведений о личности несовершеннолетних преступников 

необходимо учитывать, что «их действия, мотивация, образ жизни зависит от 

имеющегося жизненного опыта, навыков, стремлений, от того, действуют ли они 

в одиночку или совершают преступление в составе группы лиц. 

Несовершеннолетним более свойственна групповая, в том числе, преступная, 

деятельность. Низкие показатели преступности несовершеннолетних, 

совершивших преступное деяние группой лиц, обусловлены недостаточно 

эффективной деятельностью правоприменительных органов, в том числе, 

недостаточным знанием психологии несовершеннолетних, отсутствием анализа 

заключения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. 

Соответственно, не ведется работа по преодолению противодействия в виде дачи 

несовершеннолетними ложных показаний»1. 

                                                             
1 Кайгородова О.С. Сведения о личности несовершеннолетнего как элемент 

криминалистической характеристики преступлений // Личность, общество и государство в 

правовом измерении : Материалы национальной научно-практической конференции, Иркутск, 

22 марта 2021 года. – Иркутск: Байкальский государственный университет, 2021. С. 293. 
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Причиной девиантного поведения подростков в большинстве случаев 

является тот факт, что у них отсутствует сформированная система важных 

ценностей, традиций, морально-нравственных идеалов. Указанные 

обстоятельства характеризуют несовершеннолетнего с точки зрения критериев 

его зрелости, ответственности (в том числе осознавать свои действия и отвечать 

за их совершение). 

Система нравственных ценностей представляет собой одно из 

центральных образований. Здесь велика роль не только взрослого, который 

может влиять на личность, но и членов семьи, которые обязаны воспитать 

гражданина, соблюдающего общественные ценности, моральные устои и 

государственные законы. Это объясняется тем, что все стороны поступков 

(деятельности) несовершеннолетнего гражданина, цели его действий 

определяют мотивы собственного избирательного поведения, выражают 

отношение к окружающей его социальной действительности. Поэтому большую 

роль играет психологический климат в семье, любовь и забота о детях. Высок 

процент преступников-подростков в семьях, где родители и близкие 

родственники также характеризуются с отрицательной стороны – 

злоупотребляют алкоголем, не работают, равнодушно относятся к своим 

родительским обязанностям. Это приводит к тому, что подросток как личность 

выпадает из здоровой системы ценностей и начинает искать идеалы в других. 

Взрослые граждане, воспользовавшись сложившимися обстоятельствами, 

прививают несовершеннолетнему негативную систему ценностей и традиций, 

подросток вовлекается в антизаконную деятельность1. 

Девиантные подростки сформировали для себя негативную, т. е. иную, 

отличную от «здоровой», систему ценностей. Употребление спиртных напитков, 

наркотиков и психотропных веществ приводит к тому, что для таких лиц семья, 

                                                             
1 Расулова З.О. Характеристика личности несовершеннолетнего и отрицательное воздействие 

на нее со стороны взрослых лиц в механизме вовлечения в преступность // Общество: 

политика, экономика, право. 2018. № 8(61). С. 124-127. 
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благополучие, работа, здоровье как ценности разрушаются. Перечисленное не 

привязано к сформировавшейся у подростка системе ценностных ориентиров..  

Несовершеннолетний гражданин характеризуется психологической и 

эмоциональной незрелостью, так как находится на стадии формирования своего 

сознания и развития. Этими факторами обусловлен низкий уровень как 

правосознания, так и способности к ответственности, соблюдению 

общественных ценностей и моральных установок. Подростки наиболее 

подвержены воздействию со стороны взрослых, которые «взращивают» в первых 

отрицательные привычки, искажают их духовное развитие и восприятие 

существующей действительности, вовлекают несовершеннолетних в 

совершение антиобщественных действий (которые являются стартом к более 

серьезным нарушениям), что в итоге приводит к совершению различных 

преступлений.  

Для правильной квалификации преступлений, предусмотренных ст. 150, 

151 УК РФ, необходимо детально изучить личность подростка. Следователь, 

дознаватель должен располагать информацией о взрослом окружении 

несовершеннолетнего, установить взаимосвязь между лицами, изучить 

характеристику взрослого лица и степень влияния на подростка, применяя при 

этом различные тактики и методики.  

Чтобы снизить уровень вовлекаемости подростков в противозаконную 

деятельность, правоохранительным органам следует применять 

профилактические меры по противодействию преступности 

несовершеннолетних граждан, привлекать различные социальные органы для 

установления контроля и надзора за формированием и воспитанием 

несовершеннолетнего гражданина. 

Таким образом, следует вывод, что лицам, совершающим преступления в 

отношении несовершеннолетних, присущи многочисленные дефекты 

нравственного и физического развития. В подавляющем большинстве случаев 

преступления, предусмотренные статьями 150 и 151 УК РФ совершают мужчины 

– 90%, а доля женщин – подстрекательниц не превышает 10%. Вовлекатели 
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активно используют информационно-телекоммуникационные технологии в 

процессе совершения преступлений, предусмотренных ст. 150 и 151 УК РФ, что 

затрудняет процесс раскрытия и расследования преступлений в силу 

латентности и возможностей теневого сегмента Интернет-пространства. На 

сегодняшний день цифровые технологии, в частности Интернет, играют важную 

роль для подростков. Все чаще доступ к Интернету происходит с 

использованием мобильных устройств и не привязан к дому или к школе, где 

контроль со стороны родителей и педагогов может снизить злоупотребление 

технологиями. Открытый и неконтролируемый доступ к сети Интернет, к 

различного рода социальным сетям приводит к значительному увеличению 

криминогенного потенциала в области информационных технологий. Среди 

несовершеннолетних, вовлекаемых в преступную или иную антиобщественную 

деятельность, лица мужского пола составляют 85%, женского – 15%. Причиной 

девиантного поведения подростков в большинстве случаев является тот факт, 

что у них отсутствует сформированная система важных ценностей, традиций, 

морально-нравственных идеалов. 
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ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВОВЛЕЧЕНИЕМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И 

АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

 

§1. Состояние и структура вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий 

 

 

Дети в современных сложившихся условиях оказались в самом трудном 

положении, как самая незащищенная часть населения. Распространение 

алкоголизма, наркотизма, криминальной субкультуры 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. 

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.  

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.  

                                                             
1 См.: 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: 22.11.2022); 

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: 22.11.2022). 
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В таблице №1 представлено количество зарегистрированных 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 150 и 151 УК РФ на территории 

Российской Федерации за 2015-2021 гг. 

 

Таблица №1.  

Количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст.ст. 

150 и 151 УК РФ на территории Российской Федерации за 2015-2021 гг. 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

вовлечение 

несовершеннолетнего в 

совершение преступления 

или антиобщественных 

действий 

2198 1850 1748 1662 1615 1554 1467 

 

Польшиков А.В. пишет следующее: «Тревожным сигналом для 

правоохранительных органов и общественности является попытка 

распространения криминальной молодежной субкультуры, как и в 90-х гг. 

прошлого столетия (в частности, идеологии «А.У.Е.» – полное название 

«Арестантско-Уркаганское-Единство» или «Арестанский-Уклад-Един»), в 

основном в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах Российской 

Федерации, где исторически находится наибольшее количество учреждений, 

исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы, и граждан, ранее 

отбывавших такое наказание, играет определенную роль и сравнительно низкий 

социально-экономических уровень развития регионов, большая удаленность от 

столицы и огромная территория). В образовательных организациях данных 

регионов в период с 2012 по 2016 г. фиксировались попытки взрослых 

представителей криминального сообщества назначить среди 

несовершеннолетних «смотрящих», которые собирали со своих сверстников 

деньги на «общак зоны», прививали правила и законы преступного мира, 

«тюремные понятия». Причем в центральных регионах России также 

фиксируются попытки взрослых преступников привить несовершеннолетним и 
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«почитание» антиобщественного образа поведения, культ насилия и жестокости, 

сознание преимущества материальных ценностей над духовными. Все 

начиналось с банального распития алкоголя, уходов из дома, а заканчивалось 

совершением групповых разбойных нападений, убийств и нападений 

несовершеннолетних на полицейские участки»1. 

В современном мире, где сформировался и демонстрирует дальнейшее 

активное развитие процесс информационной глобализации, усматривается явная 

взаимосвязь между данным процессом и процессами распространения 

молодежной экстремистской субкультуры «А.У.Е.», а также информации, 

носящей экстремистский характер. 

Указанная молодежная субкультура экстремистской направленности 

формирует в сознании несовершеннолетних и лиц молодого возраста позитивное 

отношение к ведению криминального образа жизни, криминальным установкам, 

а также культивирует у данной категории лиц настроения экстремистской 

направленности2. 

Говоря о молодежном экстремизме, достаточно значимо учитывать, что 

«не только обстоятельства самостоятельного использования информации, 

располагающейся в online-пространстве, в частности, online-социальных сетях, 

но также и целенаправленное дальнейшее распространение, продвижение такой 

информации в online-пространстве становится основой зарождения 

криминогенных факторов и процессов, объектом которых являются именно лица 

несовершеннолетнего возраста. Яркой иллюстрацией подобного положения 

становится значительное количество интернет-ресурсов (online-ресурсов), где 

располагается информация криминогенного содержания, в частности, 

достаточно легкодоступна информация экстремистского характера, информация 

                                                             
1 Польшиков А.В., Буданова Е.А. Проблемы предупреждения преступлений, связанных с 

вовлечением несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий // Вестник 

Воронежского института МВД России. 2018. № 2. С. 202-209. 
2 Демидова-Петрова Е.В. Молодежные субкультуры криминальной и экстремистской 

направленности в современной России // Вестник Могилевского института МВД. 2021. № 2(4). 

С. 19-26. 
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об оружии, о наркотических средствах, психотропных веществах, способах их 

хранения, приобретения, изготовления»1. 

Так, именно опасности, продуцируемые современными молодежными 

криминальными, экстремистскими субкультурами, вовлекающими в сферу 

своего влияния новые группы несовершеннолетних, которые, к сожалению, не в 

полном объеме учитываются в практической деятельности по предупреждению 

преступности несовершеннолетних, вместе с процессом зарождения и развития 

экстремальности сознания несовершеннолетних и лиц молодого возраста, 

должны становиться объектом анализа и глубокого исследования. Подобные 

угрозы модифицируются как в уже ставшие традиционными криминальные 

проявления лиц несовершеннолетнего возраста, так и в новые, ранее не 

известные формы преступной деятельности. К числу новых форм проявлений 

преступности несовершеннолетних, получивших свое развитие благодаря 

молодежным криминальным субкультурам, относится «Колумбайн»2. 

Негативные личностные качества человека в преступной группе 

доминируют над положительными3. Социальная среда является одной из 

основных детерминирующих факторов организованной преступности. В 

последнее время большинство несовершеннолетних втягиваются в 

организованную преступность из-за того, что они не могут дружить со своими 

сверстниками; потому что коллектив сверстников не принимают их в 

собственные ряды. За счет вовлечение в организованные группы 

несовершеннолетние пытаются казаться «крутыми», в некоторых случаях – 

самоутвердиться. 

                                                             
1 Демидова-Петрова Е.В. Молодежный экстремизм в условиях современного 

трансформирующегося российского общества // Ученые записки Казанского юридического 

института МВД России. 2021. Т. 6. № 1(11). С. 41. 
2 Демидова-Петрова Е.В. Преступность несовершеннолетних в современной России: 

теоретико-методологические и прикладные проблемы ее познания и предупреждения: дис. … 

д-ра юрид. наук: 12.00.08. Казань, 2019. С. 625. 
3 Шатилов А.В. Отдельные черты личности участника организованной преступной группы // 

Universum: экономика и юриспруденция. 2017. № 3(36). С. 28-30. 
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Для подростков привычным становится злоупотребление алкоголем, в 

первую очередь пивом и напитками, изготавливаемыми на его основе1. Именно 

под воздействием алкоголя и одурманивающих веществ, более доступных, чем 

наркотики, подростки решаются на самые дерзкие преступления и совершают 

суициды. Детское попрошайничество и бродяжничество становятся реальной 

проблемой не только мегаполисов современной России; подобные деяния уже 

совершаются с целью получения материального дохода не отдельными 

преступниками, как ранее (в первую очередь родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних), но и представителями организованной 

преступности, которые реализуют с помощью безнадзорных детей новую схему 

упорядоченного и сверхдоходного попрошайничества – это своеобразный 

«криминальный маркетинг». 

В. А. Лелеков и Е. В. Кошелева в своем исследовании указывают, что более 

50% взрослых преступников в раннем детстве и юности сами становились 

жертвами аналогичных противоправных деяний»2. 

В настоящее время прослеживается тенденция по вовлечению 

несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. Исследованием данного вопроса 

занимается Г.Р. Фарахиева. По мнению автора, существует следующая 

классификация социальных сред несовершеннолетних: «социальная среда 

семейно-бытовой сферы; социальная среда сверстников; криминально-

социальная среда; информационно-социальная среда»3. Несовершеннолетние, 

являясь частью криминально-социальной среды, под влиянием преступников 

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

криминальной субкультуры//Преступность в СНГ: проблемы предупреждения и раскрытия 

преступлений: сборник материалов международной научно-практической конференции 

курсантов, слушателей, адъюнктов и молодых ученых (12 мая 2016 г.). Воронеж: Воронежский 

институт МВД России, 2016. С. 118-119. 
2 Лелеков В.А., Кошелева Е.В. Ювенальная криминология: учебник. 3-е изд., доп. и перераб. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. С. 116. 
3 Фарахиева Г.Р. Социальная среда как фактор вовлечения несовершеннолетних в незаконный 

оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов // Вестник Казанского 

юридического института МВД России. 2021. Т. 12. № 4(46). С. 555-560. 
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начинают совершать преступления, в том числе в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропные веществ или их аналогов. Криминально-

социальная среда непосредственно воздействует на личность 

несовершеннолетнего, способствуя искажению его идеалов и ценностей. 

Таким образом, рассмотрев состояние преступлений, предусмотренных ст. 

150 и 151 УК РФ целесообразно сделать вывод о том, что вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий 

снижается. В настоящее время преступники-вовлекатели используют 

информационно-телекоммуникационные технологии, что порождает увеличение 

количества преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. Принимая во внимание использование 

информационно-телекоммуникационных технологий в процессе совершения 

преступлений, предусмотренных ст. 150-151 УК РФ, следует, что уровень 

латентности данных составов год за годом увеличивается. Распространяется 

молодежный экстремизм - одна из острейших проблем современной России. В 

ситуации социальной неопределенности, нестабильности социальной 

напряженности экстремальность молодежи может приобретать крайние, 

главным образом спонтанные черты, которые нередко перерастают в 

экстремистские настроения. 

 

 

 

§2. Причины и условия вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий 

 

 

Детерминанты преступности, рассматриваются как составная часть общего 

причинно-следственной совокупности преступного деяния. Всестороннее 

рассмотрения взаимоотношений между причинами и условия преступного 

поведения – существенная задача дисциплины криминологии. 
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Причинам и условиям вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений посвящено немало публикаций и научных трудов1. Рассмотрев 

некоторые подходы по анализу причин и условий совершения преступлений 

против несовершеннолетних, прийти к выводу о том, что, прежде всего, 

необходимо анализировать конкретные условия жизни людей в разных регионах, 

изменения этих условий и предшествующие состояния преступности. 

Причины и условия преступлений, предусмотренных статьями 150 и 151 

УК РФ, неразрывно связаны с общими факторами, влияющими на преступность. 

К их числу относятся экономические потрясения, социальное неравенство, 

безработица, нищета, миграция, кризис семьи, отсутствие мер охраны 

материнства, детства и молодежи, снижение эффективности 

правоохранительной деятельности. Особое значение имеет распространение 

правового нигилизма, узаконение в общественном сознании противоправных 

способов обогащения, упадок нравственности, существование культа насилия и 

различных форм антиобщественного поведения. 

Учеными-криминологами давно доказан факт того, что вовлечение 

несовершеннолетних в антиобщественную деятельность, связанную с 

систематическим употреблением (распитием) алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, одурманивающих веществ, с вовлечением подростков в занятие 

бродяжничеством или попрошайничеством, совершенные взрослыми лицами, 

как правило, формирует своеобразный «фундамент» дальнейшей криминальной 

деятельности самого ребенка2. 

                                                             
1 См: Недятько А.В. Специально-криминологические меры предупреждения вовлечения 

несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий // Бизнес в законе. 

Экономико-юридический журнал. 2018. №2. С.219-224; Веденкина Л.В. Борьба с вовлечением 

несовершеннолетних в преступную или иную антиобщественную деятельность проблема 

государственная // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 

2020. №19. С. 24-26. 
2 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, 2018. С. 118. 
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Зачастую несовершеннолетние попадают под негативное воздействие лиц 

старших по возрасту. Проанализируем материалы правоприменительной 

практики, гр. В., проживая по адресу: «…» со своей сожительницей гр. К. и ее 

несовершеннолетними детьми от предыдущего брака, злоупотреблял спиртными 

напитками и вел антиобщественный образ жизни. Согласно материалам следует, 

что гр. В. избил несовершеннолетних детей гр. К. и причинял побои последней. 

Также следует, что гр. В. официально не был трудоустроен, материальная 

обеспеченность «лежала на плечах» гр. К. В целях собственной выгоды, гр. В. 

систематически заставлял несовершеннолетних детей гр. К. попрошайничать. 

Так, органами предварительного расследования установлено, что 

несовершеннолетние дети гр. К., находились под негативным влиянием 

сожителя – гр. В. и выполняли его требования. Выпрошенные денежные средства 

несовершеннолетними детьми гр. К. передавались гр. В., который тратил их на 

собственные нужды1. 

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 антисоциальные и асоциальные явления в семье. Нередко, 

вырастая, дети повторяют поведение своих родителей. Это объясняется как 

наследственностью, так и воспитанием, 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 

                                                             
1 Дело из архива Чкаловского районного суда. URL: http://www.gcourts.ru/case/6441955 (дата 

обращения: 10.09.2022). 
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алкогольного опьянения1. 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. 

На основе проведенного нами исследования, целесообразно выделить 

основополагающие причины и условия, совершения преступлений, 

предусмотренных ст. 150-151 УК РФ: 

1) Общесоциальные причины и условия. Наиболее распространенными 

детерминанты совершения исследуемых преступлений является незанятость 

несовершеннолетних, т.е. отсутствие соответствующих досуговых мероприятий, 

антиобщественный образ жизни родителей (законных опекунов). С данным 

мнением согласились 75% опрошенных респондентов из числа сотрудников 

подразделений органов внутренних дел и 78% сотрудников высших учебных 

заведений.  

Исходя из результатов деятельности региональных комиссий по делам 

несовершеннолетних в 2021 году за нахождение детей в возрасте до 16 лет в 

состоянии опьянения или замеченных при употребление алкогольной продукции 

или наркотических средств: «около 16 000 родителей (опекунов) были 

привлечены к административной ответственности. Морально-психологическая 

обстановка в социальной сфере несовершеннолетних играет большое значение в 

процессе их вовлечения в совершение преступлений и совершения 

антиобщественных действий, вырабатывая у них криминогенной особенности. 

Следует отметить, что уровень правосознания и правового просвещения 

несовершеннолетних остается весьма низким, что отражается на правовом 

нигилизме, принятии и одобрении аморального поведения. В 

правоприменительной практике по преступлениям, предусмотренным ст. 151 УК 

РФ, имеется около 5% случаев, когда преступники применяли насилие в 

отношение несовершеннолетних в целях их вовлечения в преступную 

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

и государство: теория и практика. 2020. №8 (188). С. 121-123. 
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деятельность или совершения антиобщественных действий. В большинстве 

своей, преступникам практически не приходится уговаривать 

несовершеннолетних, поскольку первый ограничиваются обещаниями или 

обманов»1. В 2022 году данные показатели остаются весьма высокими, и более 

20 000 родителей (опекунов) были привлечены к административной 

ответственности. 

2) Социально-экономические причины и условия. Сегодня, лица 

совершающие преступления, предусмотренные ст.ст. 150 и 151 УК РФ, являются 

итогом экономического кризиса, которые, являясь несовершеннолетними сами 

оказываются в ситуации нестабильной для общества. Требовать с таких лиц 

отказаться от антиобщественного образа жизни в большинстве случаев 

затруднительно, поскольку социально-позитивный (положительный с 

моральной точки зрения) образ поведения они не знают. Данная категория 

граждан копирует поведение старших лиц из близкого им окружения. Процесс 

отрицательного воспитания несовершеннолетние повторяется циклически в 

одной семье. 

В процессе проведенного авторского нами социологического 

исследования следует, что имеется кризис института семейного воспитание: 72% 

несовершеннолетних из неблагоприятных семей хотя бы раз употребляли 

спиртные напитки; в 41% случаях вместе с родителями (опекунами); 64% хотя 

бы раз употребляли наркотические средства, психотропные вещества или их 

аналоги; около 50% склонны к совершению преступлений в целях корысти. 63% 

опрошенных несовершеннолетних отметили, что о совершение преступных и 

противоправных фактов с их стороны неизвестно практически никому. Большая 

часть опрошенных несовершеннолетних отметило, что зачастую сталкиваются с 

вовлечением в преступную деятельность или совершение антиобщественных 

действия в информационном пространстве. В связи с чем, необходимо 

                                                             
1 Польшиков А.В., Иванченко Р.Б. Вовлечение несовершеннолетних в совершение 

антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ): основные детерминанты и направления 

профилактики // Вестник Воронежского института ФСИН России. 2018. № 2. С. 168-174. 
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обеспечить оперативное установление данных лиц – преступников, посредством 

современных технологий. С данным мнением были согласно 84% опрошенных 

сотрудников подразделений органов внутренних дел. 

3) Организационно-управленческие причины и условия. В ряде случаев 

основным детерминантом, способствующем совершению преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 150 и 151 УК РФ является профессиональная 

некомпетентность «управленцев». С данным мнением были согласны более 76% 

опрошенных сотрудников подразделений органов внутренних дел. 

К данной группе детерминант следует отнести и неэффективное 

использование субъектами профилактики технических средств оперативного 

реагирования на факты вовлечения несовершеннолетних в совершение 

антиобщественных действий, прежде всего, «детского телефона доверия». 

4) Нравственно-психологические причины обусловлены:  

– глубокой нравственной деградацией личности;  

– пренебрежительным отношением к элементарным требованиям морали;  

– стрессовыми ситуациями в жизни несовершеннолетнего;  

– самым значительным возрастным психоэндокринным сдвигом, 

характерным для пубертатного периода;  

– педагогической и социальной запущенностью;  

– психическими аномалиями, т.е. расстройствами психической 

деятельности, не достигшими психотического уровня и не исключающими 

вменяемости, но влекущими личностные изменения, которые могут привести к 

отклоняющемуся поведению; 

– распространенностью алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

проституции среди несовершеннолетних; 

– негативным влиянием СМИ и др.1 

                                                             
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. 241. 
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Таким образом, причины вовлечения несовершеннолетних в совершение 

антиобщественных действий могут быть определены как внутренние 

противоречия общества, выраженные в ряде параметров экономического, 

социального, политического и правового профиля, в силу которых совершение 

данных преступлений становится неизбежным. Выделяют общесоциальные, 

социально-экономические, организационно-управленческие и нравственно-

психологические причины и условия. К основным причинам вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий 

относятся: экономические потрясения, социальное неравенство, безработица, 

нищета, миграция, кризис семьи, отсутствие мер охраны материнства, детства и 

молодежи, снижение эффективности правоохранительной деятельности. 

Побочным отрицательным эффектом экономических преобразований в России 

стало увеличение количества безнадзорных и беспризорных детей и подростков, 

которое также является причиной данных преступлений.   
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ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОВЛЕЧЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И 

АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

 

§1. Общесоциальное и специально-криминологическое предупреждение 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий 

 

 

Деятельность субъектов профилактики, ведущих борьбу с преступностью 

несовершеннолетних основана на нормах права, а именно на указанной норме 

уголовного закона. Четкое понимание состава преступления позволит 

конкретизировать не только интенсивность профилактического вмешательства, 

но и определить формы и методы воздействия на определенную категорию лиц, 

более успешно пресекать их преступные действия, повышать результативность 

процесса судебного разбирательства и исполнения, назначенного судом 

наказания1. 

Несовершеннолетние лица, которые были вовлечены в преступную и иную 

асоциальную деятельность, не должны подвергаться со стороны государства 

жестким карательным мерам, поскольку цель профилактики заключается не 

столько в наказании подростков, сколько в донесении информацию о том, чем 

вредит отклоняющееся от норм поведение. Дети выступают объектами 

профилактики, поскольку к ним применяются такие меры, а субъектами – 

соответствующие государственные органы, перечень которых предусмотрен в 

ст. 4 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: 

«…комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы 

                                                             
1 Егорычева В.О. Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в 

преступную или иную антиобщественную деятельность // NovaUm.Ru. 2020. № 27. С. 53-56. 
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управления социальной защитой населения, федеральные органы 

государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, 

и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования (далее – органы, осуществляющие управление в сфере 

образования), органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, 

органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы 

внутренних дел, учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные 

изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции)»1. 

Степень проявления ребенком своей субъективности педагогического 

взаимодействия с воспитателем зависит от возраста воспитанников. 

Вышеуказанные учреждения реализуют совокупность мер 

профилактической направленности, задачей которых является предупреждение 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и иных 

антиобщественных действий2. Данные меры должны отвечать положениям 

нормативно-правовых актов, которые включают в себя: 

– предупреждение посредством проведения бесед и прочее; 

– анкетирование; 

– тренинговые программы; 

– выявление несовершеннолетних, находящихся в группе риска и оказание 

им помощи; 

– оказание психологической помощи несовершеннолетним; 

– выработка досуга несовершеннолетних; 

– внедрение и использование поощрительных мер. 

Необходимо отметить, что большое внимание в предупредительной 

деятельности отводится всем субъектам профилактики и особенно семье. 

                                                             
1 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ // Российская газета. 1999. № 121. 
2 Батыщева Е.В. Проблемы профилактических мер вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий // Вестник Сибирского 

юридического института МВД России. 2020. № 2(39). С. 153-158. 
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Родителям (законным представителям) следует проявлять доверие к 

несовершеннолетним детям, проводить с ними беседы, оказывать помощь и 

прочее. Таким образом, предлагаем реализовывать следующие мероприятия: 

– проведение обучений с родителями и их детьми при выявлении 

асоциального поведения; 

– выявление социальных связей несовершеннолетних в информационном 

пространстве; 

– установление контактов несовершеннолетних со взрослыми (в 

частности, преступниками), пропагандирующие преступное и антисоциальное 

поведение; 

– осуществление встреч и бесед, которые носят профилактический 

характер. 

Структура общесоциального предупреждения преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 150 и 151 УК РФ, в большинстве своем, основываются 

на определении ответственности за совершение исследуемой категории 

преступлений.  

Преступления, предусмотренные ст.ст. 150 и 151 УК РФ носят, как 

правило, длительный процесс. Таким образом, правоохранительным органам 

необходимо использовать все силы и средства, которые имеются в их арсенале, 

а именно: определить социальную сферу несовершеннолетних, оценить их 

интересы, установить психологический микроклимат в семейных отношениях, 

изучить обстоятельства, которые связанны с вовлечением несовершеннолетних 

в преступную деятельность и совершение антиобщественных действий. 

Специально-криминологическое предупреждение преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 150 и 151 УК РФ, направлены на осуществление 

совокупности мер, связанных с взаимодействием органов и служб в процессе 

борьбы с исследуемыми преступлениями посредством программирования 

профилактической деятельности. 
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Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»1 в статье 4 привел в систему органы и 

учреждения, занимающиеся профилактикой безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Следует отметить, что республиканская комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 2, в частности, координирует 

деятельность органов и учреждений системы профилактики, осуществляет 

мониторинг их деятельности в пределах и порядке, установленных 

законодательством России и субъектов РФ; разрабатывает и вносит в 

Правительство субъектов РФ предложения по осуществлению мероприятий в 

области защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и 

правонарушений; оказывает методическую помощь, осуществляет 

информационное обеспечение и контроль за деятельностью муниципальных 

комиссий в соответствии с законодательством субъектов РФ; участвует в 

разработке проектов нормативных правовых актов субъектов РФ, направленных 

на профилактику безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании и 

правонарушений несовершеннолетних, реабилитацию и ресоциализацию 

несовершеннолетних, допускающих немедицинское потребление наркотических 

средств и психотропных веществ, защиту семьи с несовершеннолетними детьми, 

анализируют их эффективность. 

Необходимо осуществлять обмен данными между субъектами 

профилактической и предупредительной деятельности. Сотрудники органов 

внутренних дел должны осуществлять постоянный контроль и 

взаимодействовать с общественностью и педагогами, психологами для обмена 

предупредительной информации, касательно несовершеннолетних. Большое 

внимание следует уделять получению сведений о тех, кто осуществляет 

вовлечение несовершеннолетних или пропаганду девиантного поведения. 

                                                             
1 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ // Российская газета. 1999. № 121. 
2 О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Татарстан: Закон 

Республики Татарстан от 20 мая 2011 года N 26-ЗРТ // Справ.-правовая система «Гарант» (дата 

обращения: 01.03.2023). 
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В целях приобретения большого предупредительного эффекта 

незаконного и асоциального поведения несовершеннолетних следует наладить 

взаимодействие со всеми субъектами предупредительной деятельности. 

Совокупность деятельности субъектов по созданию и совершенствованию 

семейно-бытовых, патриотических, морально-этических, мировоззренческих 

ориентиров у несовершеннолетних должно реализовываться на систематической 

основе, уделяя большое внимание несовершеннолетних детям в возрасте от 12 

до 16 лет.  

Мониторинг информационного пространства в сфере установления 

деструктивных и антиобщественных групп и сообществ должен осуществляться 

уполномоченными сотрудниками органов внутренних дел. Мониторинг 

информационного пространства заключается в: 

1. Осуществлении анализа посредством поисковых систем (к примеру, 

Яндекс.Дзен, Google, Mail.ru и пр.), путем введение соответствующих слов, 

которые непосредственно связанны с противоправными действиями в 

отношение несовершеннолетних. 

2. Исследовании форумов для несовершеннолетних в социальных сетях, 

где, возможно имеется информация асоциального характера, воздействующих на 

несовершеннолетних. 

3. Изучении конкретных социальных сетей (ВК, ОК и пр.), а именно 

сообществ и групп, в которых состоят несовершеннолетние. 

В процессе исследования и информационного мониторинга аккаунтов 

несовершеннолетних в социальных сетях, следует, в первую очередь, 

обращаться внимание на: 

1. IP/ID-адреса пользователя и его данные. Несовершеннолетние, которые 

вовлечены в деятельность преступных онлайн-сообществ, ведут 

нетрадиционные аккаунты в социальных сетях, что выражается в использовании 

словосочетаний «смерть», «убийство» и прочее. Также несовершеннолетние 

используют псевдонимы криминальных авторитетов и лидеров преступных 

сообществ.  
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2. Число друзей, подписчиков, групп и сообществ. Преимущественно в 

социально сети у несовершеннолетних небольшое число вышеуказанных 

элементов. Характерной чертой является наличие сообществ и групп с 

пропагандой преступной деятельности. 

3. Фотографии в социальных сетях. В большинстве случаев 

несовершеннолетние, вовлечённые в преступную деятельность используют 

изображения депрессивной направленности. 

4. Записи, «хэштэги», размещенные на странице в социальной сети. 

Страница полностью очищена либо размещен контент депрессивного (проблемы 

отсутствия понимания, любви, селфхарм (порезы на венах) и др.) или 

агрессивного характера (оружие, призывы к агрессии, видео терактов, казней и 

др.). 

Рассмотрим практики регионов по предупреждению вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий. Так, в Татарстане составили план мероприятий и утвердили Стратегию 

развития воспитания обучающихся в РТ на ближайшие три года (2023-2025 гг). 

Согласно распоряжению, которое подписал1 премьер-министр РТ Алексей 

Песошин, цель – «совершенствование системы воспитания», «поддержка 

становления и развития высоконравственной, ответственной, творческой, 

инициативной, компетентной личности». 

План включает мероприятия по повышению квалификации педагогов, 

развитие сети консультационных центров для родителей дошкольников, лекции 

по основам возрастной психологии, разработку методичек по профилактике 

девиантного поведения несовершеннолетних, проведение ежегодного форума 

приемных семей. 

Запланированы развитие юннатского и юнармейского движений, 

волонтерства, проведение эстрадного фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», 

фестиваля ГТО, спартакиад, конкурсов «Парад барабанщиков» среди 

                                                             
1 Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.02.2023 № 205-р. URL: 

https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/rasp/?npa_id=1149751 (дата обращения: 12.02.2023). 
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юнармейцев, фестиваля детского народного творчества «Без берге», 

интеллектуальных состязаний для одаренных детей и многое другое1. 

Также в планах популяризация традиционных народных праздников – 

Масленицы, Навруза, Сабантуя, Каравона, проведение олимпиад по истории 

татарского народа и родным языкам, создание креативного контента 

патриотической тематики.  

Все мероприятия будут финансироваться из республиканского бюджета. 

 

 

 

§2. Индивидуальное предупреждение вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий 

 

 

Значительный объем работы по профилактике преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 150 и 151 УК РФ выполняют органы внутренних дел. 

Согласно Приказа МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности 

органов внутренних дел по предупреждению преступлений»2 в деятельность по 

профилактике преступлений, совершенных несовершеннолетними включаются 

многие подразделения органов внутренних дел. Следует отметить, что основным 

субъектом профилактики несовершеннолетней преступности является 

подразделение по делам несовершеннолетних (далее – ПДН), обслуживающее 

конкретные территории (детские сады, общеобразовательные учреждения и 

прочее. Именно на данное подразделение возложена деятельность по 

индивидуальному предупреждению преступности несовершеннолетних. 

                                                             
1 В Татарстане утвердили Стратегию воспитания детей и молодежи. URL: https://m.business-

gazeta.ru/news/582120 (дата обращения: 12.02.2023). 
2 О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: Приказ МВД 

России от 17.01.2006 № 19 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

20.01.2023). 
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Большое внимание в индивидуальной профилактике уделяется 

взаимодействию органов внутренних дел внутри системы МВД России, а также 

с иными органами и службами, в том числе молодежными и общественными 

организациями, волонтерами и прочее в процессе профилактике преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 150 и 151 УК РФ. Согласно данным ГУОООП МВД 

России в сети Интернет больше двухсот сайтов, в которых общество оказывает 

активное воздействие на несовершеннолетних и их развитие, с точки зрения 

социализации1. 

Ранняя профилактика преступлений, предусмотренных ст.ст. 150 и 151 УК 

РФ строится на осуществлении следующих мероприятий: 

– установление и ликвидация отрицательных условий жизни 

несовершеннолетних, находящихся в группе риска, а также 

несовершеннолетних, вовлеченных в преступную деятельность; 

– установление и искоренение источников отрицательного воздействия на 

несовершеннолетних, которые создают асоциальные взгляды последних; 

– оказание положительного воздействия на несовершеннолетних, 

находящихся в группе риска, а также несовершеннолетних, вовлеченных в 

преступную деятельность. 

В общеобразовательных организациях необходимо также проводить 

профилактические мероприятия сотрудниками подразделения ПДН органов 

внутренних дел, как с обучающимися, так и педагогами и психологами2. 

Наиболее эффективным направлением профилактики преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 150 и 151 УК РФ является такие формы воздействия, как: 

1. Исследование и анализ положительных интересов несовершеннолетних; 

                                                             
1 Голубых Н.В., Потанин К.В. Предупреждение вовлечения несовершеннолетних в 

деятельность деструктивных интернет-сообществ экстремистской направленности // Вестник 

Уральского юридического института МВД России. 2020. №4(28). С. 123. 
2 Аносов А.В. Соучастие несовершеннолетних в преступлениях: особенности уголовной 

ответственности и предупреждения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 34. 



55 

 

2. Вовлечение несовершеннолетних в научную, творческую и 

патриотическую деятельность посредством проведения кружков, секций, лекций 

и прочее; 

3. Восстановление позитивного и положительного климата 

несовершеннолетних для оказания воспитательно-правового влияния на 

последних1. 

Также необходимо осуществлять мероприятия, которые направлены на 

ограничения пребывания несовершеннолетних в местах скопления людей в 

вечернее и ночное время, а также сети Интернет. В связи с этим, предлагаем 

осуществлять рейды в разных местностях с привлечением общественности и 

работников общеобразовательных учреждений. 

Большое внимание в процессе профилактике уделяется Центрам 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (далее – 

ЦВСНП) для эффективности проводимых государством мероприятий по 

минимизации преступности несовершеннолетних2. Большое внимание ЦВСНП 

уделяется ликвидации рецидива преступности несовершеннолетних.  

С несовершеннолетними, которые содержатся в ЦВСНП, осуществляется 

профилактическая работа и консультирование (в том числе с родителями или 

иными законными представителями). С этой целью будет осуществляется ряд 

мер, таких как: консультации с несовершеннолетними по проблемам их 

волнующих; психокоррекционные индивидуальные и групповые занятия с 

несовершеннолетними; консультации с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних; индивидуальные беседы 

профилактического характера3. 

                                                             
1 Колесников Р.В. Общесоциальные и специально-криминологические меры профилактики 

современной преступности несовершеннолетних // Вестник Воронежского института МВД 

России. 2020. № 4. С. 197-203. 
2 О совершенствовании деятельности центров временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей: Приказ МВД России от 01.09.2012 № 839 // 

Российская газета. 2012. № 290. 
3 Скворцова Е.В., Слободчикова Ю.В., Белькова А.В. Центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей как субъект профилактики безнадзорности и 
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Положительная сторона индивидуальной профилактики преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 150 и 151 УК РФ связана с условиями активного 

взаимодействия с общественными объединениями по вопросам установления 

лиц, вовлеченных в преступную деятельность. 

Первичная профилактика – совокупность событий, нацеленных на 

предотвращение вредных воздействий на психику человека.  

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 процессе профилактической деятельности на индивидуальном уровне по 

отношению к преступлениям против семьи и несовершеннолетних 

осуществляется следующее: 

1) активная реализация мер воспитательного характера по месту обучения, 

работы, жительства и т.п.;  

2) оперативная деятельность органов внутренних дел по факту постановки 

неблагополучных семей на профилактический учет;  

3) систематичная воспитательскую работу с несовершеннолетними, 

находящиеся в «группе риска»;  

4)  контроль за составление документов;   

5) популяризация воспитательного воздействия на лиц, которые 

принимают участие в оформлении документов;  

6)  усиление наказания за совершения данного преступления. 

Принимая во внимание вышеизложенное, следует сделать ряд выводов: 

1. Профилактическая деятельность органов внутренних дел в области 

противодействия вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и 

                                                             
правонарушений несовершеннолетних // Известия Тульского государственного университета. 

Экономические и юридические науки. 2019. № 2. С. 136-145. 
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совершение антиобщественных действий основывается, прежде всего, на 

виктимологической профилактике, в целях оказания помощи 

несовершеннолетних не стать жертвой преступления. В этой сфере 

профилактическая деятельность должна исходить из принятия жёстких мер по 

ликвидации виктимогенных ситуаций. 

2. Сотрудники ПДН и сотрудники общеобразовательных учреждений при 

участии родителей (опекунов) должны осуществлять как общую, так и 

индивидуальную профилактику по месту обучения. Также следует 

активизировать профилактическую деятельность с обучающимися, 

находящимися в «группе риска» в целях ориентирования их на правильный путь. 

Следует вовлекать несовершеннолетних в здоровый образ жизни и иных 

социально-позитивные и активные виды досуга. 

3. Целесообразно осуществлять разъяснительную работу с родителями 

(опекунами), а также сотрудниками общеобразовательных учреждений с 

несовершеннолетними, которые находятся в «группе риска» посредством 

использования средств массовой информации, в том числе информационного 

пространства, где несовершеннолетние проводят большую часть свободного 

времени. Результативность данной деятельности, в большинстве своем, 

обуславливается современными реалиями развития общественных отношений и 

правильностью разработки профилактических программ 

Оптимизация этого обеспечения предполагает широкое внедрение средств 

компьютеризации, активное применение ПДН научно-практический 

рекомендаций, которые разрабатываются образовательными организациями 

системы МВД России. 

Таким образом, целесообразно осуществлять следующие меры, 

направленные на индивидуальную профилактику вовлечения 

несовершеннолетних в преступную деятельность и совершения 

антиобщественных действий: 

– увеличивать интерес несовершеннолетних к здоровому образу жизни 

посредством предоставления бесплатного посещения спортивных центров и 
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комплексов, проведения спортивных мероприятий в общеобразовательных 

организациях; 

– увеличивать интерес несовершеннолетних к культурно-массовым, 

общественным и трудовым мероприятиям; 

– проводить тематические беседы с сотрудниками органов 

государственной власти и местного самоуправления, органов внутренних дел и 

прочее; 

– большое внимание следует уделять правовоспитательной деятельности: 

формирование различных социальных проектов по оказанию помощи 

несовершеннолетних, повешения правовой грамотности; 

– повышать уровень правого, нравственного и патриотического 

просвещения; 

– взаимодействовать с институтом гражданского общества, прибегая к 

помощи представителей общественности; 

– использовать в проведении профилактических мероприятий средства 

массовой информации и информационное пространство. 

 

 

 

§3. Предупреждение вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий органами внутренних дел 

 

 

Согласно Приказа МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности 

органов внутренних дел по предупреждению преступлений»1 в деятельности по 

профилактике преступлений, совершенных несовершеннолетними принимают 

участие все подразделения органов внутренних дел. 

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

России от 17.01.2006 № 19 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

20.01.2023). 
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Наряду с проведением индивидуально профилактической работы с 

подростками правонарушителями ПДН ОВД, во исполнение требований п. 2 ч. 1 

ст. 21 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», обязано выявлять лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение преступлений и (или) антиобщественных 

действий, и в установленном порядке вносить предложения о применении к ним 

мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Их 

непосредственные задачи предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

обеспечение защиты прав и законных интересов детей, выявление и пресечение 

случаев их вовлечения в совершение преступлений. Достижение этих задач во 

многом зависит от комплексного подхода к оказанию помощи ребенку и семье, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Деятельность сотрудников ОВД в данном направлении имеет две точки 

воздействия: на неблагополучные семьи, где воспитываются 

несовершеннолетние, а также на очаги локализации неформальных молодежных 

групп антиобщественной направленности, т. е. на те микро группы, которые 

осуществляют приобщение в том числе и к криминальной субкультуре. 

Воздействие должностных лиц ОВД на неблагополучные семьи, где 

воспитываются несовершеннолетние, – реализация индивидуальной 

профилактики. Основой данной формы предупреждения противоправных 

деяний служат учеты. ПДН ведут учет, собирая и обобщая информацию о 

родителях (законных представителях) несовершеннолетних, которые 

должностным образом не исполняют свои обязанности по воспитанию, 

обучению, содержанию несовершеннолетних и отрицательно влияют на 

поведение детей, жестоко обращаются с ними. В процессе данной работы 

сотрудники ПДН также выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

совершение преступления или антиобщественных действий или совершающих в 

отношении несовершеннолетних другие противоправные деяния, а также 

должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих 
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свои обязанности по воспитанию, обучению или содержанию 

несовершеннолетних1. 

Следующее направление деятельности ОВД по предупреждению 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений или 

антиобщественных действий в рамках воздействия на причины и условия 

совершения несовершеннолетними преступлений – выявление групп с участием 

несовершеннолетних с антиобщественной направленностью, принятие к ним 

соответствующих мер административного либо уголовного законодательства 

РФ, а также постановка их членов на соответствующие учеты2. 

Выявление неформальных групп с участием несовершеннолетних 

производится, как правило, в рамках осуществления профилактических рейдов 

(чаще всего сотрудниками патрульно-постовой службы полиции по указанию 

начальника органа внутренних дел), в рамках оперативно-розыскных 

мероприятий (при появлении информации о преступной деятельности), а также 

в процессе проверки сообщения о преступлении в соответствии с УПК РФ. 

Предупреждением же противоправных действий несовершеннолетних 

участников этих групп занимаются сотрудники ПДН, ведя учет и 

профилактические беседы о недопущении данных действий. Таким образом, 

сотрудники ПДН ограждают несовершеннолетних от пагубного влияния 

агрессивно-настроенных участников группы, которые могут вовлечь 

несовершеннолетних в совершение преступлений или антиобщественных 

действий. Роль рассмотренных мероприятий в предупреждении вовлечения 

несовершеннолетних достаточно высока. Взаимодействуя с другими службами 

ОМВД в целях выявления потенциально опасных с точки зрения вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий 

                                                             
1 Денисов, Н. Л. Основные направления деятельности ОВД по предупреждению вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений или антиобщественных действий / Н. Л. 

Денисов // Уголовная политика России на современном этапе: состояние, тенденции, 

перспективы : Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, 

Москва, 20 октября 2016 года. – Москва: Академия управления МВД России, 2017. – С. 50-55.  
2 Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних 

дел: учебник / под ред. В. Я. Кикотя, С. Я. Лебедева. М., 2019. С. 173-188. 
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мест нахождения групп с участием подростков, сотрудники ПДН обращают 

особое внимание на детей, которые могут быть подвержены пагубному 

воздействию со стороны взрослых лиц и быть вовлечены в противоправную 

деятельность, ставят их на учет, ведут с ними профилактические беседы о 

недопущении нарушений административного и уголовного законодательства 

РФ. 

Кроме того, в поле зрения сотрудников ПДН попадают и лица, которые 

вовлекают или могут вовлечь несовершеннолетних в совершение преступлений 

или антиобщественных действий. В результате этого осуществление указанными 

лицами своих намерений, а также сокрытие осуществленных и избежание 

наказания существенно затрудняется. 

Таким образом, под предупреждением преступности следует понимать 

государственно-правовую и общественную структуру влияния на волю, 

сознание и поведение граждан, которые направленны на недопущение 

совершения преступной деяний, а также установление, ликвидацию, 

ограничение, смягчение детерминантов преступности. 

Предупреждение преступности органами внутренних дел реализует для 

защиты личности, общества и государства от противоправных действий, 

обеспечения сдерживания и уменьшения количества преступлений на 

территории страны и отдельных регионов. Следует отметить, что во многих 

нормативно-правовых актах, регулирующих предупреждение преступности, 

говориться о защите личности, общества и государства в целом. 

В процессе предупреждения преступности перед органами внутренних дел 

стоят следующие приоритетные задачи: 

1) установление и анализ факторов, детерминирующих преступность; 

принятие мер по их минимизации и ликвидации; 

2) установление лиц, склонных к совершению преступлений и постановка 

их на профилактический учет; 
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3) выявление лиц, которые приготавливают преступление, совершают или 

совершили преступления; принятие мер по пресечению их противозаконной 

деятельности в соответствии с положениями нормативно-правовых актов; 

4) вовлечение в предупредительную деятельность общественных 

объединений и граждан; 

5) профилактика безнадзорности и беспризорности;  

6) реализация контрольно-надзорных функций за соблюдение 

установленных запретов и ограничений по отношению к отдельной категории 

граждан. 

Особенность общественной профилактики в том, что она не направлена на 

предотвращение нежелательных явлений, а только помогает в их 

предотвращении. Фактически общие превентивные меры служат основой всего 

комплекса мероприятий, направленных непосредственно на предупреждение 

преступности, то есть на конкретную профилактику. Издевательства – это 

отдельная социальная реальность, а это означает, что способы борьбы с ними 

должны лежать в области социальных и правовых мер, а их эффективность часто 

зависит от успеха решения социальных проблем. Но этот аспект вопроса 

касается как общей, так и индивидуальной профилактики преступности. 

Специально-криминологическое предупреждение устремлено на 

недопущение преступных проявлений и совершения преступлений, 

установление, устранение и ликвидацию детерминантов 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 детерминации. 

Индивидуальная профилактика включает в себя: 1) выявление лиц, 

которые ведут асоциальный образ жизни и лиц, находящиеся в «группе риска», 

склонные к совершению  преступлений; 2) регистрация установленных лиц в 

органах внутренних дел на учет; 3) установление детерминантов асоциального 

поведения, детерминирующих совершение преступлений; 4) принятие ряда мер, 
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направленных на ликвидацию детерминантов совершения преступлений; 5) 

использование инновационных форм и методов профилактических мер 

воздействия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и 

совершения антиобщественных действия является весьма актуальной проблемой 

современности. В большинстве случаев, преступникам не приходится долго 

уговаривать несовершеннолетних для совершения противоправных действий в 

силу неустойчивости их психофизиологического развития. 

Понятие «вовлечение» само по себе является сложным и неоднозначным. 

Пройдя долгий путь развития, претерпев множество существенных изменений и 

интерпретаций, он так и не получил единообразного понимания. Его 

рассматривали и рассматривают в различных смысловых интерпретациях. 

Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений взрослыми 

лицами представляет собой наибольшую опасность, поскольку нарушает 

нравственное и физическое развитие несовершеннолетнего. И непосредственно, 

ведет к увеличению числа несовершеннолетних преступников. 

На основе проведенного нами исследования, целесообразно выделить 

основополагающие причины и условия, совершения преступлений, 

предусмотренных ст. 150-151 УК РФ:  

1) Общесоциальные причины и условия. Наиболее распространенными 

детерминантами совершения исследуемых преступлений является незанятость 

несовершеннолетних, т.е. отсутствие соответствующих досуговых мероприятий, 

антиобщественный образ жизни родителей (законных опекунов). С данным 

мнением согласились 75% опрошенных респондентов из числа сотрудников 

подразделений органов внутренних дел и 78% сотрудников высших учебных 

заведений. 

2) Социально-экономические причины и условия. Сегодня, лица 

совершающие преступления, предусмотренные ст.ст. 150 и 151 УК РФ, являются 

итогом экономического кризиса, которые, являясь несовершеннолетними сами 

оказать в ситуации нестабильной для общества. Требовать с таких лиц отказаться 
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от антиобщественного образа жизни в большинстве случаев затруднительно, 

поскольку социально-позитивный (положительный с моральной точки зрения) 

образ поведения они не знают. 

В процессе проведенного нами социологического исследования было 

установлено, что имеется кризис института семейного воспитание: 72% 

несовершеннолетних из неблагоприятных семей хотя бы раз употребляли 

спиртные напитки; в 41% случаях вместе с родителями (опекунами); 64% хотя 

бы раз употребляли наркотические средства, психотропные вещества или их 

аналоги; около 50% склонны к совершению преступлений в целях корысти. 63% 

опрошенных несовершеннолетних отметили, что о совершение преступных и 

противоправных фактов с их стороны неизвестно практически никому. Большая 

часть опрошенных несовершеннолетних отметило, что зачастую сталкиваются с 

вовлечением в преступную деятельность или совершение антиобщественных 

действия в информационном пространстве. В связи с чем необходимо 

обеспечить оперативное установление данных лиц – преступников, посредством 

современных технологий. С данным мнением были согласно 84% опрошенных 

сотрудников подразделений органов внутренних дел. 

3) Организационно-управленческие причины и условия. В ряде случаев 

основным детерминантом, способствующем совершению преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 150 и 151 УК РФ является профессиональная 

некомпетентность «управленцев». С данным мнением были согласны более 76% 

опрошенных сотрудников подразделений органов внутренних дел. 

4) Нравственно-психологические причины обусловлены: – глубокой 

нравственной деградацией личности; – пренебрежительным отношением к 

элементарным требованиям морали; – стрессовыми ситуациями в жизни 

несовершеннолетнего; – самым значительным возрастным психоэндокринным 

сдвигом, характерным для пубертатного периода и прочее. 

Личность преступника – это комплекс общественно-психологических и 

иных качеств лица, споспешествующие совершению противоправных действий. 

Под личностью преступника следует соображать комплекс всех ее 
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общественных характеристик, которые в совмещении с внешними 

обстоятельствами могут иметь значение для преступного поведения. 

В большинстве случаев вовлекатели используют информационно-

телекоммуникационные технологии в процессе совершения преступлений, 

предусмотренных ст. 150 и 151 УК РФ, что затрудняет процесс раскрытия и 

расследования преступлений в силу латентности и возможностей теневого 

сегмента Интернет-пространства. 

Две трети преступности совершается несовершеннолетними в возрасте 16-

17 лет, остальная часть – 14-15 летними преступниками. Более половины 

несовершеннолетних преступников совершали преступления два и более раз. В 

контингенте несовершеннолетних преступников абсолютно доминируют лица 

мужского пола – 95%. Негативной тенденцией является рост числа 

преступлений, совершаемых девушками (наиболее часто они совершают кражи 

вещей в одиночку). 

Среди несовершеннолетних преступников учащиеся школ составляют 

38%, работающие – 11%, неработающие и не учащиеся – 27%, студенты – 2%. 

Несовершеннолетние, которые являются частью организованной преступности 

зачастую являются «мелкими пешками», которые выполняют различные 

указания лидеров. В силу психологических качеств, они считают лидеров и 

высших участников в иерархической системе организованной преступности 

своими авторитетами. Изучив материалы уголовных дел, мы можем сказать, что 

данная категория граждан в школе характеризуются отрицательно, в 

большинстве случаев – отсутствуют один родители либо родители ведут 

антиобщественный образ жизни. Сами несовершеннолетние ведут хаотичный 

образ жизни, потребляя алкоголь, прогуливая школу. 

К общесоциальным мерам предупреждения мы относим следующее: 

предупреждение посредством проведения бесед и прочее; анкетирование; 

тренинговые программы; выявление несовершеннолетних, находящихся в 

группе риска и оказание им помощи; оказание психологической помощи 
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несовершеннолетним; выработка досуга несовершеннолетних; внедрение и 

использование поощрительных мер. 

Необходимо отметить, что большое внимание в предупредительной 

деятельности отводится семье. В настоящее время эмоциональная составляющая 

несовершеннолетних детей и их родителей (законных представителей) 

находится на низком уровне, поскольку последние не в достаточном уровне 

уделяют внимание собственным детям по различным причинам. В процессе 

установления семей с антиобщественным образом жизни, в частности, 

выявление родителей, злоупотребляющий спиртными напитками или 

наркотическими средствами, сотрудники предупредительной деятельности 

должны действовать оперативно.  

Родителям (законным представителям) следует проявлять доверие к 

несовершеннолетним детям, проводить с ними беседы, оказывать помощь и 

прочее. Предлагаем внедрить и реализовывать следующие мероприятия: 

проведение обучений с родителями и их детьми при выявлении асоциального 

поведения; выявление социальных связей несовершеннолетних в 

информационном пространстве; установление контактов несовершеннолетних 

со взрослыми (в частности, преступниками), пропагандирующие преступное и 

антисоциальное поведение; осуществление встреч и бесед, которые носят 

профилактический характер. 

В целях приобретения большого предупредительного эффекта 

незаконного и асоциального поведения несовершеннолетних следует наладить 

взаимодействие со всеми субъектами предупредительной деятельности. 

Совокупность деятельности субъектов по созданию и совершенствованию 

семейно-бытовых, патриотических, морально-этических, мировоззренческих 

ориентиров у несовершеннолетних должно реализовываться на систематической 

основе, уделяя большое внимание несовершеннолетних детям в возрасте от 12 

до 16 лет. 

Мониторинг информационного пространства в сфере установления 

деструктивных и антиобщественных групп и сообществ должен осуществляться 
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уполномоченными сотрудниками органов внутренних дел. Мониторинг 

информационного пространства заключается в: 1. Осуществлении анализа 

посредством поисковых систем (к примеру, Яндекс.Дзен, Google, Mail.ru и пр.), 

путем введение соответствующих слов, которые непосредственно связаны с 

противоправными действиями в отношение несовершеннолетних. 2. 

Исследовании форумов для несовершеннолетних в социальных сетях, где, 

возможно имеется информация асоциального характера, воздействующих на 

несовершеннолетних. 3. Изучении конкретных социальных сетей (ВК, ОК и пр.), 

а именно сообществ и групп, в которых состоят несовершеннолетние. 

Особенностью индивидуального предупреждения рассматриваемых 

преступлений, определяемой специфической ролью в нем несовершеннолетнего, 

поведение которого – результат негативного, преступного влияния взрослого, 

является превалирование именно профилактического воздействия как на 

несовершеннолетних вовлекателей, так и на взрослых вовлекателей. Объектами 

индивидуального предупреждения являются несовершеннолетние, которые 

могут быть вовлечены в совершение преступлений, а также взрослые 

вовлекатели. 

Ранняя профилактика преступлений, предусмотренных ст.ст. 150 и 151 УК 

РФ строится на осуществлении следующих мероприятий: установление и 

ликвидация отрицательных условий жизни несовершеннолетних, находящихся в 

группе риска, а также несовершеннолетних, вовлеченных в преступную 

деятельность; установление и искоренение источников отрицательного 

воздействия на несовершеннолетних, которые создают асоциальные взгляды 

последних; оказание положительного воздействия на несовершеннолетних, 

находящихся в группе риска, а также несовершеннолетних, вовлеченных в 

преступную деятельность. 

В процессе профилактической деятельности на индивидуальном уровне по 

отношению к преступлениям против семьи и несовершеннолетних 

осуществляется: реализация мер воспитательного характера по месту обучения, 

работы, жительства и т.п.; оперативная деятельность органов внутренних дел по 
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факту постановки неблагополучных семей на профилактический учет; 

систематичная воспитательская работа с несовершеннолетними, находящимися 

в «группе риска»; контроль за составлением документов; популяризация 

воспитательного воздействия на лиц, которые принимают участие в оформлении 

документов; усиление наказания за совершения данного преступления. 

Целесообразно осуществлять следующие меры, направленные на 

индивидуальную профилактику вовлечения несовершеннолетних в преступную 

деятельность и совершения антиобщественных действий: увеличивать интерес 

несовершеннолетних к здоровому образу жизни посредством предоставления 

бесплатного посещения спортивных центров и комплексов, проведения 

спортивных мероприятий в общеобразовательных организациях; увеличивать 

интерес несовершеннолетних к культурно-массовым, общественным и трудовым 

мероприятиям; проведение тематических бесед с сотрудниками органов 

государственной власти и местного самоуправления, органов внутренних дел и 

прочее; большое внимание следует уделять правовоспитательной деятельности: 

формирование различных социальных проектов по оказанию помощи 

несовершеннолетних, повешения правовой грамотности; повышать уровень 

правого, нравственного и патриотического просвещения; взаимодействовать с 

институтом гражданского общества, прибегая к помощи представителей 

общественности;; использовать в проведении профилактических мероприятий 

средства массовой информации и информационное пространство. 
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