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Идея комплексного характера правосудия при разработке концепции 

ювенальной юстиции представляется обоснованной  исходя из понятия групповой 

преступности несовершеннолетних и её специфики. Изучение расширяющейся 

динамики данного явления, имеющего глубокие социально-политические корни, 

позволяет говорить о выделении  преступности несовершеннолетних в область 

отдельного исследования 

 

The idea of the complexity of justice in the development of the concept of juvenile 

delinquency proves to be substantiated. The dynamics of the phenomenon under 

consideration in view of its social-economic background enables to make it an 

independent research
1
. 

 

Для исследования преступности несовершеннолетних, как объекта 

изучения, в первую очередь необходимо дать понятие самой групповой 

преступности несовершеннолетних. Очевидно, что понятие 

несовершеннолетней преступности должно включать два других понятия, во-

первых, это понятие преступности и, во-вторых, понятие 

несовершеннолетнего преступника. Определений преступности 

бесчисленное множество. Они несут в себе различные толкования 

относительно сферы деятельности и конкретного случая его применения. 
Прежде всего, преступность – есть форма социального поведения 

людей, нарушающая нормальное функционирование общественного 
организма. Но такими нарушениями являются и аморальные поступки, и то, 
что называют отклоняющимся поведением. Из всех нарушений преступность 
наиболее опасна для общества. Кроме того, преступность – социально-
правовое явление, так как численные показатели преступности складываются 
из суммы совершенных в данном обществе и в данный период времени 
преступлений. Однако преступность есть не простая сумма совершенных 
преступлений, а явление, имеющее свои закономерности существования, 
связанное с другими социальными явлениями. Преступность – это 
совокупность преступлений. Наиболее полное, по нашему мнению,  понятие 
преступности сформулировано в учебнике “Криминология”, под редакцией 
академика В.Н. Кудрявцева. Преступность представлена как отрицательное 
социально-правовое явление, существующее в человеческом обществе, 
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имеющее свои закономерности, количественные и качественные 
характеристики, влекущее негативные для общества и людей последствия, и 
требующее специфических государственных и общественных мер контроля 
за ней

1
. 

Обязательным условием привлечения лица к уголовной 
ответственности является достижение им определенного возраста. Лицо 
является субъектом преступления и может быть привлечено к уголовной 
ответственности, если оно в момент совершения преступления достигло 16 
лет. Таково общее правило. В то же время за ряд тяжких преступлений, 
например убийство, грабеж, изнасилование, закон устанавливает уголовную 
ответственность с 14 лет. 

Следовательно, возникает вопрос – из чего исходил законодатель, 
устанавливая в законе такой возраст привлечения к уголовной 
ответственности. Несовершеннолетние в возрасте 14-16 лет достигают такой 
степени умственного и волевого развития, которая позволяет им полноценно 
осмысливать свои поступки. Они могут осознавать общественную опасность 
своих действий и в состоянии контролировать их. В то же время особое 
бережное отношение общества к несовершеннолетним прослеживается даже 
после совершения ими противоправного деяния. Это можно видеть в 
особенностях привлечения их к уголовной ответственности.  

Можно сделать вывод, что преступность несовершеннолетних 
представляет собой не что иное, как совокупность отрицательных, 
социально-правовых явлений, а именно антиобщественных и 
противоправных деяний, совершенных лицами, не достигшими 16-летнего 
возраста по общему правилу и 14-летнего возраста в отдельных случаях. 

Понятие «группа» вводится в уголовно-правовую науку и уголовное 
законодательство для того, чтобы определить и ограничить круг конкретных 
лиц, принимавших участие в совершении конкретного преступления. Лица, 
совместно совершившие преступления, выступают через группу как 
участники группы и одновременно соучастники в совершении преступления. 
А поскольку группа – общность людей, имеющая определенную структуру, 
то это помогает определить степень участия каждого члена группы в 
совершении конкретного преступления, т.е. определить меру участия, меру 
вовлеченности в совместное преступление, а, следовательно, меру 
ответственности, которая через группу может быть определена более точно. 

Групповая преступность – вид преступности, который в криминологии 
определяется как совокупность преступлений, совершенных группами лиц на 
той или иной территории в определенный промежуток времени. 

В целом же необходимость выделения для самостоятельного исследования 
преступности несовершеннолетних объясняется многими причинами. 

Во-первых, важностью и масштабностью задач по охране жизни и 
здоровья подрастающего поколения и формированием в этой связи 
государственной политики по защите прав и законных интересов детей и 
подростков как самостоятельного направления деятельности 
государственных органов и общества в целом. 

Во-вторых, особенностями в генезисе и мотивации совершаемых 
несовершеннолетними преступлений, обусловленными спецификой их 
воспитания и жизнедеятельности (относительно ограниченный период 
формирования личности, интенсивность социальных позиций, круга и 
содержания социальных функций, ограниченная дееспособность и др.), 



 

особенностями личностных, социально-групповых и иных характеристик. 
В-третьих, тесно связанной с этими особенностями спецификой уровня 

и структуры преступности, ее причин и динамики, высокой преступной 
активностью подростков, в том числе и на определенных территориях. 

Изучение проблем подростковой преступности, равно как и 
преступности общей, требует учета той конкретной ситуации – 
политической, социально-экономической и других факторов, на фоне 
которых формируются и развиваются криминогенные процессы. К 
сожалению, приходится констатировать, что в настоящее время 
политический и социально-экономический фон оказывает явно негативное 
воздействие на молодежную, в том числе и подростковую среду. 

Устойчивая тенденция к ухудшению экономических условий жизни 
основной массы населения страны, в том числе семей с 
несовершеннолетними детьми приводит к росту психо-эмоциональных 
перегрузок и усилению кризиса в семейных отношениях. В свою очередь 
указанные обстоятельства способствуют возрождению детской 
безнадзорности как социального явления. В этих условиях особую тревогу 
вызывает отсутствие единой федеральной программы поддержки семьи и 
устойчивого финансирования тех мероприятий по поддержке семьи, которые 
в нашем государстве уже активно осуществляются. Не менее актуален в этой 
связи продолжающийся идейно-нравственный кризис. В молодежной среде 
культивируются негативные стереотипы поведения, получают все большее 
распространение алкоголизм и наркомания, укореняется эгоистическая и 
иждивенческая психология. Неопределенность настоящего, неуверенность в 
будущем, растущая безработица, трудности, связанные с получением 
образования, падение престижа ряда профессий порождают критическое 
отношение к учебе, ведут к примитивизации сознания, а многих подростков 
толкают в криминальную среду. Нынешняя молодежь взрослеет в годы 
больших перемен. Ее  мировоззрение, система нравственных ценностей 
складываются в мире, где господствует всё то негативное, что было создано 
человеком за всю историю его существования.  

Сегодня мы имеем достаточно проблем, связанных с подростковой 
преступностью. От этого уже никуда не уйти, а значит, нам следует решать 
эту проблему в соответствии с той нормативно-правовой и социально-
ценностной базой, которая накоплена  старшим поколением. 

С позиции формулирования цели не вызывает сомнения решение одной 
из важнейших задач при разработке концепции ювенальной юстиции – 
обоснование комплексного характера правосудия по делам 
несовершеннолетних. Идеальная модель суда, занимающегося 
несовершеннолетними, – это суд межотраслевой судебной юрисдикции, в 
котором решаются в комплексе вопросы как судебной защиты прав 
несовершеннолетних, так и юридической их ответственности за 
совершенные проступки и правонарушения
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Всё вышесказанное говорит о повышенной общественной опасности 
групповых преступлений. Применительно к идентичным ситуациям, т.е. к 
тем случаям, когда и групповое преступление, и преступление, совершенное 
в одиночку, совершаются при одних и тех же квалифицирующих 
обстоятельствах, например и группа, и лицо в одиночку, совершают 
насильственный грабеж. Вместе с тем – это подтверждение повышенной 
общественной опасности групповой преступности несовершеннолетних, так 



 

как преступная группа несовершеннолетних нередко является «стартом» к 
совершению повторных преступлений. Члены преступной группы 
несовершеннолетних могут и не участвовать в совершении преступлений, 
однако предпринимают действия для ее сохранения. Следовательно, уже 
само по себе существование преступной группы несовершеннолетних 
общественно опасно, поскольку группа пропагандирует себя и привлекает 
других подростков в свои ряды.  

Подводя итог, можно сказать, что важной целью общества остаётся 
гуманное воспитание и перевоспитание поколения, подвергшегося 
негативным изменениям, а цель законотворцев – создание такой 
юридической структуры, которая будет отвечать всем особенностям: 
психологическим, нравственным, при которых будет иметь место достаточно 
условий для всестороннего и полного рассмотрения проблем общества, 
связанных с преступностью несовершеннолетних, в особенности в той части, 
что касается наиболее распространенных  преступлений, или преступлений, 
совершенных в группе. 
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