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Введение. В статье рассматриваются вопросы изучения причин и условий 
преступности несовершеннолетних и молодежи в современном российском обществе. Дается 
анализ основных факторов, детерминирующих преступные проявления среди лиц данной 
возрастной категории. Рассмотрены основные особенности, связанные с предупреждением 
преступного поведения молодого поколения на всех этапах индивидуального уровня 
профилактики.  

Материалы и методы. Нормативно-правовой основой исследования послужило 
уголовное законодательство Российской Федерации, Федеральный закон от 23.06.2016  
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». 
В качестве методологической базы исследования выступили современные частно и 
общенаучные методы познания, такие как индукция, дедукция, синтез, анализ, 
диалектический и формально-юридический методы. Эмпирической основой исследования 
стали материалы судебной практики по делам о преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними и лицами в возрасте от 18 до 29 лет, а также данные уголовной 
статистики сайта Министерства Внутренних Дел Российской Федерации и Портала правовой 
статистики Генеральной Прокуратуры РФ. 

Результаты исследования. Автором выявлены и проанализированы основные 
группы факторов, детерминирующих преступность среди несовершеннолетних и молодежи. 
Обозначены группы субъектов профилактики данного вида преступности, выявлены 
основные проблемы предупредительной деятельности в данной сфере. Установлена 
необходимость повышения эффективности мер, направленных на раннюю профилактику 
исследуемых лиц и коррекцию всех сфер общества в этой связи.  

Выводы и заключения. На основе анализа исследований в сфере противодействия 
преступности несовершеннолетних молодежи выявлены и обобщены основные сферы 
детерминантов. Установлено, что профилактическое воздействие на причины и условия 
изучаемого вида преступности должно быть ориентировано, главным образом, на указанные 
сферы. В этой связи обозначена важность эффективной реализации социальных мер, 
направленных на коррекцию социокультурных, политических, экономические и иных 
ценностей. При этом эффективное профилактическое воздействие в рассматриваемой сфере 
невозможно без поддержки государства и общества.   
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Introduction: the article deals with the issues of studying the causes and conditions of 
juvenile and youth delinquency in modern Russian society. The article analyses the main factors 
determining criminal manifestations among persons of this age category. The main features related 
to the prevention of criminal behaviour of the younger generation at all stages of the individual level 
of prevention are considered. 

Materials and Methods: the normative-legal basis of the study was the criminal legislation 
of the Russian Federation, the Federal Law of 23.06.2016 No. 182-FZ "On the basis of the system of 
prevention of offences in the Russian Federation". As a methodological basis of the study were 
modern private and general scientific methods of cognition, such as induction, deduction, synthesis, 
analysis, dialectical and formal-legal methods. The empirical basis of the study was the materials of 
judicial practice on cases of crimes committed by minors and persons aged 18 to 29 years, as well as 
the data of criminal statistics of the website of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation and the Portal of legal statistics of the General Prosecutor's Office of the Russian 
Federation. 

The Results of the Study: the author identified and analyzed the main groups of factors 
determining juvenile and youth crime. The groups of subjects of prevention of this type of crime are 
outlined, the main problems of preventive activity in this sphere are revealed. The necessity of 
increasing the effectiveness of measures aimed at early prevention of the studied persons and 
correction of all spheres of society in this regard is established. 

Findings and Conclusions: On the basis of the analysis of research in the sphere of 
counteraction to juvenile delinquency of young people, the main spheres of determinants have been 
identified and generalised. It is established that the preventive impact on the causes and conditions of 
the studied type of crime should be focused mainly on these areas. In this regard, the importance of 
effective implementation of social measures aimed at the correction of socio-cultural, political, 
economic and other values is outlined. At the same time, effective preventive action in this area is 
impossible without the support of the state and society. 

Keywords: juvenile delinquency, youth delinquency, crime prevention, determinants of 
crime, causes and conditions of crime, individual crime prevention, subjects of prevention. 

For citation: Malykhina T. А. Kriminologicheskie osobennosti preduprezhdenija 
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Вопросы предупреждения молодежной преступности и преступности 

несовершеннолетних являются актуальными в современном обществе, от их решения 
зависит состояние и тенденции развития преступности в стране. Данные негативные 
социальные явления детерминированы достаточно обширным спектром факторов 
практически во всех сферах жизни общества [1, с. 13].  

Рассматриваемые виды преступности обладают повышенной степенью 
общественной опасности ввиду того, что данная категория лиц с одной стороны обладает 
наибольшим криминогенным потенциалом, а с другой – сложнее иных поддается 
профилактическому воздействию в силу возрастных особенностей.  

Анализ статистических данных позволяет судить о том, что за последние восемь лет 
удельный вес преступлений, совершенных лицами в возрасте от 14 до 17 лет включительно 
или с их непосредственным участием в общем массиве зарегистрированных преступлений 
имеет тенденцию к снижению. Более того, если не учитывать латентные данные, стоит 
отметить, что с 2015 г. по сегодняшний день абсолютные показатели преступности 
несовершеннолетних также снижаются. Так, по сравнению с 2015 г. в 2022 г. данный показатель 
снизился почти вдвое (табл.). 

Такая положительная динамика, безусловно, не может не радовать, говоря о том, что 
применяемые меры общей, специально-криминологической и индивидуальной профилактики 
в рассматриваемой сфере были эффективными в данный временной промежуток. Однако 
нельзя не отметить, что исследуемый вид преступности обладает высокой степенью 
общественной опасности, которая заключается главным образом в том, что «молодая 
преступность» выступает неким «индикатором» общества, закладывая особенности 
криминологического характера его будущей преступности. От того, насколько эффективно 
будут реализованы превентивные меры по отношению к ее детерминантам, будут зависеть 
количественные и качественные показатели «взрослой» преступности.  

Таблица  

Динамика количественных и качественных показателей преступности 

в Российской Федерации за период с 2015 по 2022 гг.1 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Всего 
преступлений 

2 388 476 2 160 063 2 058 476 1 991 532 2 024 337 2 044 221 2 004 404 1 966 795 

Преступления, 
совершенные 
несовершен-
нолетними или  
при их 
соучастии 

61 833 53 736 45 288 43 553 41 548 37 771 31 865 30 469 

Удельный вес 
преступности 
несовершен-
нолетних  
в общем 
количестве всех 
зарегистриро-
ванных 
преступлений 

2,58 2,48 2,2 2,18 2,05 1,84 1,58 1,54 

 
1  Состояние преступности в Российской Федерации за 2015–2022 гг. // Министерство 

Внутренних Дел Российской Федерации : официальный сайт. URL: https://xn--b1aew.xn--
p1ai/reports/item/28021552/ (дата обращения: 11.10.2023). 
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Молодежь представляет собой социальную группу, которая едва переступила путь 

становления зрелости личности. Возрастные границы данной группы в различных 

научных источниках криминологического и психологического плана варьируются и не 

имеют четкого очертания.  

Но все же криминологи при характеристике рассматриваемых лиц придерживаются 

возрастных границ от 18 до 29 лет. Возраст несовершеннолетнего преступника не 

вызывает сомнений – он ограничен рамками от 14 до 17 лет включительно.  

Криминологический портрет личности «молодого» преступника отличен от портрета 

личности несовершеннолетнего, это обусловлено возрастными особенностями. Однако 

зачастую исследователи изучают молодежную преступность и преступность 

несовершеннолетних в тесной взаимосвязи, поскольку и та, и другая категории лиц либо 

находятся на этапе формирования личности, либо только его перешли, и потому имеют 

достаточно много схожего в психологических составляющих. 

Молодежная преступность, как и преступность несовершеннолетних, находится под 

особым контролем государства и правоохранительных органов, поскольку, как было 

отмечено ранее, представляют высокую криминальную опасность для государства, 

создавая предпосылки к росту рецидивной и профессиональной преступности. Некоторые 

авторы называют преступность несовершеннолетних «резервом взрослой преступности». 

Обусловленные недостатками или отсутствием воспитания, уходящими своими корнями 

глубоко в детство, семейными проблемами, проблемами подростковой социальной 

адаптации, деформации личности изучаемых лиц, формируют их устойчивое криминально 

ориентированное мировоззрение и поведение.   

Вместе с тем низкий уровень правовой грамотности молодых людей, наряду с 

идеологической неустойчивостью, нередко обусловливает развитие у них правого 

нигилизма, как в форме правового инфантилизма, так и в форме правового негативизма, 

что в дальнейшем также может послужить криминогенным фактором. 

При характеристике личности преступника важно установить его социальную роль и 

положение. Если преступник является несовершеннолетним, то необходимо исследовать 

его семью и микросреду, круг общения, особенности взаимоотношений с родителями и 

сверстниками. Важно понять, является ли семья неблагополучной, как родные и близкие 

относятся к ребенку, каков характер их взаимоотношений.  

Особенности психики несовершеннолетних во многом способствуют проявлению 

таких криминогенных качеств, как искаженное представление о базовых нравственных 

понятиях, зарождение преступных намерений, эмоциональная неуравновешенность, 

настороженное отношение к окружающим, ко всему новому, незнакомому при отсутствии 

необходимых знаний и опыта; стремление к самостоятельности «любой ценой»; резкое 

неприятие «чужих советов» и т. д. [2, с. 235].  

Исследуя такую социальную группу, как молодежь, следует отметить, что для 

эффективной ранней профилактики в данном случае необходимо установить, какую 

социальную роль играет личность в обществе, в семье, на работе. Общество в целом и 

конкретная социальная среда в частности создают для каждой «роли» определенную, 

свойственную ей, форму поведения. В дальнейшем такое поведение личности будет 

ожидаемым. Но не всегда ожидания соответствуют реальным возможностям. Зачастую 

молодые люди, не оправдав чьих-то надежд и ожиданий, впадают в состояние 
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фрустрации 2 . Подобные «ролевые ожидания» от конкретной личности, наряду с 

невозможностью их оправдать, в некоторых случаях приводят к стремлению достичь 

желаемого любым путем, в том числе преступным.  

Такой процесс детерминации преступного поведения людей был изучен еще в конце 

XX в. американским социологом Робертом Мертоном. Являясь сторонником 

социологической теории возникновения преступности, он утверждал, что 

«…преступность порождается дисбалансом в обществе, вызванным главным образом тем 

обстоятельством, что зачастую жизненные цели, которые современное общество ставит 

перед людьми, не соответствуют доступным им средствам их достижения… [3, с. 171]». 

Являясь последователем известного французского социолога Э. Дюркгейма, он также 

говорил о социальной дезорганизации как основной причине преступности, делая акцент 

на том, что так или иначе она порождается отсутствием у всех людей равных 

возможностей для удовлетворения материальных потребностей. К подобному 

социальному дисбалансу наиболее чувствительны подростки и молодые люди, полные 

амбиций, целей, нереализованных планов и стремлений. И в современном обществе такие 

«ролевые ожидания» часто детерминируют девиантное поведение личности, ввиду их 

несоответствия желаниям и ожиданиям, что в конечном итоге приводит к совершению 

преступлений.  

Ролевое поведение детерминируется официальными и неофициальными социальными, 

моральными, правовыми нормами. Зачастую между этими нормами возникают противоречия, 

и в зависимости от той роли, которую «выбрал» человек, проявляется характер его поведения. 

Такой выбор во многом обусловлен тем, насколько «авторитетна» та или иная норма 

поведения. В криминологии принято выделять три сферы преступного влияния социальной 

роли: работа, досуг, семья [4, с. 47]. 

Часто причиной психологических конфликтов является то, что молодой человек или 

подросток не может реализовать себя в жизни, не имея реальных возможностей для 

реализации своих потребностей и внутренних убеждений, что вызывает психологический 

диссонанс, приводя к выбору им единственного верного пути – преступного.  

Анализ криминологических особенностей личности молодого поколения позволяет 

выделить основные факторы, детерминирующие проявления преступлений в современной 

молодежной среде. Как было отмечено ранее, основные причины, заставляющие молодых 

людей становиться на преступный путь, кроются в особенностях их психики, 

обусловленных возрастными критериями рассматриваемой социальной группы. Таким 

образом, личность как центральное звено любого криминологического исследования, а в 

данном случае особенно, определяет основные детерминанты рассматриваемого 

криминально-криминогенного феномена и, соответственно, пути разрешения проблем, 

связанных с его предупреждением. 

Причины преступности – это те психологические факторы личности, которые 

подталкивают на совершение преступления. Например, склонный к повышенной агрессии 

 
2 Фрустра́ция (лат. frustratio – «расстройство планов», «уничтожение замыслов») – психическое 

состояние, возникающее в ситуации реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения тех 

или иных потребностей, или, проще говоря, в ситуации несоответствия желаний имеющимся 

возможностям. Такая ситуация может рассматриваться как до некоторой степени травмирующая. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 20.10.2023). 
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человек может совершить деяния, которые будут нести за собой уголовную 

ответственность [5, с. 54]. 

Причины и условия преступлений несовершеннолетних и молодежи можно 

разделить на общесоциальные и личностно-микросредовые. К общесоциальным 

исследователи относят пропаганду сексуальных отношений и распространение 

криминально направленной информации в социальных сетях, нацизма, сатанизма, 

проституции и иных негативных социальных явлений, включая наркотизм и 

алкоголизацию [6, с. 228].  

В качестве второй группы названных детерминантов выделяют факторы 

психологического плана, побуждающие молодых людей совершать те или иные 

негативные действия для того, чтобы поддерживать авторитет в микроколлективе, 

употребляя наркотические вещества, алкоголь, никотин или совершая иные действия 

девиантного толка.  

Вместе с тем огромную роль в формировании причинного комплекса молодежной 

преступности играет воспитание и образ жизни семьи, в которой воспитывался подросток.  

Обобщая детерминанты преступности молодежи можно выделить основные их 

группы: 

– семейные факторы; 

– микро-средовые; 

– недостатки профилактической работы учебных заведений; 

– воздействие существующих в обществе негативных социальных явлений – 

непосредственно или через СМИ и социальные сети.   

Таким образом, профилактическое воздействие на причины и условия преступности 

несовершеннолетних и молодежи должно быть ориентировано на указанные сферы. В этой 

связи важную роль играет реализация социальных мер, направленных на коррекцию 

социокультурных, политических, экономические и иных ценностей. При этом 

эффективная реализация данных мер невозможна без поддержки государства, 

выражающейся в обеспечении безопасного существования и жизнедеятельности 

подростков и их досуга на стадии ранней профилактики до проявления ими 

криминального поведении.  

В случае же осуществления индивидуальной профилактики в отношении лиц, 

склонных к совершению преступлений или уже проявивших преступное поведение, важно 

особенно пристально оценивать среду, в которой находится профилактируемый. При этом 

необходимо соблюсти равновесие между применением карательных мер и 

психологическим воздействием, поскольку наказание не всегда способно эффективно 

исправить виновного, находящегося в интересующем нас возрасте.  

Если по каким-то причинам еще в несовершеннолетнем возрасте лицо выбирает путь 

преступного поведения, роль индивидуальной профилактики становится еще более 

существенной для предупреждения криминального поведения в будущем.  

Исходя из вышесказанного, очередной раз следует подчеркнуть важность контроля 

за поведением молодого поколения, которое является будущим нашей страны. Для 

снижения уровня ювенальной и молодёжной преступности важно создание необходимых 

благоприятных условий для подрастающего поколения. В этой связи к основным задачам 

деятельности по профилактике рассматриваемого вида преступности можно назвать: 
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– профилактика антиобщественных действий молодого поколения, выявление и 

пресечение условий и причин преступности. 

– обеспечение правовой и психологической защиты профилактируемых лиц на всех 

этапах индивидуальной предупредительной деятельности 

– и, безусловно, в случае необходимости, пресечение антиобщественных действий 

лиц исследуемой возрастной категории с применением рациональных карательных мер.  

Преступное поведение несовершеннолетних и молодежи, к сожалению, порой является 

неизбежным следствием пробелов воспитания и профилактических мер. Проблему 

преступности несовершеннолетних и молодежи в современном государстве следует ставить на 

первый план, уделяя особое внимание психологическим особенностям данной категории лиц.  

Органы, непосредственно призванные осуществлять предупреждение данного вида 

преступности (комиссии по делам несовершеннолетних, органы управления социальной 

защитой населения, органы управления образованием, образовательные организации, 

органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления 

здравоохранением и безусловно органы внутренних дел), должны действовать как единая 

система, эффективно реализуя указанные меры.  

Таким образом, при реализации профилактических мер в отношении преступности 

несовершеннолетних и молодежи, важна слаженность и высокая степень организации  

[7, с. 47] специальных субъектов профилактики, от которой главным образом зависит 

эффективность профилактического воздействия на всех уровнях: от общего до 

индивидуального. 
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