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В статье анализируется состояние преступности несовершеннолетних в 
РФ и Иркутской области; представлены особенности, присущие 
рассматриваемому виду преступности и особенности криминалистической 
профилактики преступности несовершеннолетних.  

 
The article analyses the juvenile delinquency status in Irkutsk region and Russia in 

the whole; the particularities of juvenile delinquency and prophylactic methods of 
juvenile delinquency are reviewed. 

 
В настоящее время проблема преступности несовершеннолетних в России 

является достаточно актуальной, представляющей значительный интерес как для 
правоохранительных органов, и так для общества, государства в целом, поскольку 
именно на  подрастающее поколение,  возложены большие надежды в 
дальнейшем развитии общества и государства. Текущее состояние и тенденции 
преступности несовершеннолетних представляют будущую криминальную 
картину любого государства. В последнее время несовершеннолетние являются 
наиболее криминально активной частью  населения страны, создающей 
непосредственную угрозу безопасности будущему российского государства и 
общества. Соответственно исследование данного вида преступности представляет 
важную первоочередную задачу для законодателя,  правоведов, криминологов и 
криминалистов. 

Согласно статистике с 2009 по 2013 г. количество официально 
зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними 
имеет тенденцию к снижению. Так, в 2009 г. количество преступных деяний 
составило 85452, в 2013 – 60761, а за девять месяцев 2014 г. – 42747 [1]. Иная 
ситуация складывается в Иркутской области, с 2012 г. наблюдается рост 
рассматриваемых деяний. В 2011 г. количество преступлений составило 822, 
в 2012 – 876, в 2013 – 989 [2]. Более того, сравнительный анализ данных, 
отображающих удельный вес несовершеннолетних, совершивших 
преступления в общем числе выявленных лиц в регионах, показал, что 
Иркутская область в 2013 г. находилась на пятом месте. Для сравнения: в 
2010 г. область даже не входила в десятку регионов по данному показателю 
[3]. Приведенные цифры свидетельствуют о крайне негативных тенденциях 
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преступности несовершеннолетних в нашем регионе, и соответственно, о 
необходимости более тщательного ее анализа и разработки программ, 
направленных на противодействие. Показательным является и анализ 
качественных характеристик рассматриваемого вида преступности: 
увеличение доли лиц женского пола, рост количества преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного (по России с 9, 2 до 13,7 %) и 
наркотического опьянения. Причем следует отметить, что приведенные 
показатели характеризуют отнюдь не фактический, а только лишь 
регистрируемый уровень подростковой преступности. Определенное 
значение при формировании картины состояния преступности 
несовершеннолетних имеет латентность, которая связана с дефектами 
регистрации и выявления данного вида преступлений. По оценкам 
специалистов-экспертов, преступность несовершеннолетних реально в 3–4 
раза выше, чем официально отражаемая уголовной статистикой. 

Другой важной тенденцией преступности несовершеннолетних 
является ее омоложение, повышение криминальной активности детей 
младших возрастов. И это при  изменении структуры самой преступности в 
сторону корыстных, а также насильственных преступных деяний, т.е. 
подростки стали больше грабить, воровать и совершать насильственные 
действия. На практике довольно распространены ситуации, когда дети 13–14 
лет издеваются, насилуют, убивают тех, кто младше, а уголовной 
ответственности они в силу своего возраста не подлежат. Представляется, 
что существенный вред физическому и психическому здоровью 
потерпевших, который наносят преступления малолетних, должен явиться 
основанием для применения более строгих мер к данной категории лиц, что, 
соответственно, требует решения проблемы на государственном уровне. 
Сегодня эта категория «преступников» обладает правовым иммунитетом, а 
исследователи, отстаивающие такую позицию,  оперирует незавершившимся 
биологическим созреванием и психологией «ребенка». Однако можно ли 
назвать «ребенком» лицо, сначала совершающее убийства, изнасилования, 
разбои, а потом цинично заявляющее следствию, что он лицо малолетнее, и, 
соответственно, не подлежащее уголовной ответственности? Представляется, 
что стоит согласиться с правовой системой большинства зарубежных стран и 
внести изменения в определение минимального возраста уголовной 
ответственности. Необходимость этого подтверждают и практические 
работники, результаты анкетирования которых показали, что 76 % 
опрошенных высказываются за изменения. Таким образом, считаем 
необходимым поддержать радикально настроенных представителей и 
снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет за наиболее тяжкие 
преступления для лиц, которые осознавали характер и общественную 
опасность своих действий и руководили ими.  

Причины преступности несовершеннолетних можно разделить на две 
большие группы: связанные с личностными особенностями 
несовершеннолетних и отражающие недостатки общественного устройства. 



Процесс детерминации преступности несовершеннолетних, связанный 
с личностными особенностями, специфичен в силу их возрастных, 
социальных и психологических особенностей, своеобразия социально-
правового статуса.  

Так, результаты исследования, в ходе которого были опрошены  
сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, показали, что для 
современных несовершеннолетних характерны:  

- чрезмерная озлобленность и агрессивность (90 %); 
- эмоциональная скупость (73 %); 
- возбудимость (86 %); 
- эгоизм (88 %); 
- отсутствие чувства сострадания и милосердия (69 %); 
- отсутствие моральных принципов и нравственных идеалов (75 %). 

Вместе с тем все опрошенные отметили поразительную правовую грамотность 
«трудных» несовершеннолетних, зачастую превосходящую осведомленность в 
правовых вопросах студентов младших курсов юридических вузов. В данный 
список следует добавить повышенную зависимость данной категории 
преступников от поведения и оценок друзей либо группы. 

Также в перечень причин следует отнести противоречия социального и 
экономического характера, складывающиеся в обществе, а что касается 
несовершеннолетних, то это влияние  их непосредственного окружения, 
такого как: семья, учебно-воспитательное учреждение, трудовой коллектив, 
отсутствие в обществе системы ценностей, непосредственное окружение 
несовершеннолетнего, приобщение к определенной субкультуре и 
асоциальным привычкам. 

К числу условий, способствующих преступному поведению 
несовершеннолетних, следует отнести и недостатки в деятельности органов 
внутренних дел, на которых возложена борьба с преступностью 
несовершеннолетних.  

Инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних 
осуществляют профилактическую работу с несовершеннолетними, стоящими 
на учете по факту совершения  административных правонарушений либо 
уголовных деяний. Кроме того, на учете состоят несовершеннолетние с 
асоциальными установками и поведением. Такая работа включает в себя 
цикл мероприятий воспитательного характера: беседы; работа по 
разобщению и переориентации группы подростков с асоциальным 
поведением; работа с родителями либо законными представителями 
несовершеннолетнего; индивидуальная работа с привлечением социального 
педагога или психолога; профилактическая работа с привлечением педагога 
(тренера, руководителя)  дополнительного образования и т.д. Однако 
эффективность такой работы незначительная, что обусловлено формальным 
подходом к ее осуществлению и реализацией зачастую лишь для 
проверяющих лиц.    

Другой проблемой, затрудняющей осуществление профилактической 
работы, являются родители или законные представители 



несовершеннолетних, которые своим поведением способствуют 
криминализации подростков. Следует отметить, что это не всегда родители-
маргиналы, это часто благополучные, социально состоявшиеся люди. 
Данный факт отметили все опрошенные сотрудники подразделений по делам 
несовершеннолетних. Причиной этому является своего рода инфантильность 
родителей и их нежелание адекватно оценивать своего ребенка. Такие 
законные представители склонны давать неправильную оценку темпов и 
уровня развития несовершеннолетнего, обманываться и полагать, что круг 
«взрослых» интересов безразличен их ребенку, и не потому, что ребенок 
растет в благополучной среде или родители достаточно внимательны и знают 
интересы, увлечения и ценности ребенка, а потому что «ребенок для этого  
еще маленький и ничего не понимает». Вместе с тем современное общество, 
переполненное доступной различного рода информацией, воспитывает 
совершенно иных детей, осведомленных в вопросах половой сферы, 
перенасыщенных сценами насилия и агрессии в возрасте 6–7 лет. 
Соответственно такие родители считают ненужным или даже вредным 
постановку ребенка на учет и воздействие на него со стороны сотрудника 
подразделений по делам несовершеннолетних, препятствуют этому. 
Осознание же необходимости такого воздействия приходит слишком поздно, 
только после совершения несовершеннолетним преступлений и полной 
криминализации личности подростка. 

Также в результате опроса сотрудников подразделений по делам 
несовершеннолетних были выявлены следующие факторы, способствующие 
преступности несовершеннолетних: 40 % опрошенных указали на 
неэффективность мер профилактического воздействия на «проблемных 
детей»; 25 % – слабую организацию их досуга и распределение свободного 
времени. Соответственно  напрашивается вывод о неэффективности мер 
профилактики в отношении несовершеннолетних, включенных в Приказ 
МВД России от 26.05.2000г. № 569 «Об утверждении Инструкции по 
организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел» [4]. Кроме того, следует отметить довольно 
распространенный формальный характер их реализации. 

Представляется, что альтернативной традиционным мерам 
криминологической профилактики  может стать криминалистическая 
профилактика, под которой следует понимать процесс использования в 
профилактических целях выявленной в процессе расследования 
криминалистически значимой информации Данный вид деятельности 
осуществляется на основании ст. 73 УПК РФ. Так, следователь (дознаватель) 
в процессе осуществления своей деятельности наряду с иными устанавливает 
также обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, и при 
их выявлении принимает меры к устранению. Основной составляющей такой 
работы является: внесение в образовательные учреждения и другие 
организации, занимающиеся воспитанием детей, представлений о принятии 
мер по устранению обстоятельств или других нарушений закона, 
способствующих совершению преступлений несовершеннолетними; 



внесение представлений по месту работы подростков; по месту работы и 
учебы родителей; в комитет по делам семьи и молодежи; органы опеки и 
попечительства и т.д. Представляется, что данные меры могли бы оказать 
свое положительное воздействие на  категорию благополучных родителей  не 
адекватно оценивающих своих детей. 

Отличительным признаком, свойственным криминалистической 
профилактике, является её сугубо персонифицированный характер. 
Очевидно, чтобы определить детерминанты преступного поведения и 
предотвратить его впоследствии, необходимо разобраться в мотивации, а это 
возможно только в процессе расследования преступления и индивидуальной 
работы с подростком. Эффективность мер воздействия на 
несовершеннолетних возможна только при использовании 
криминалистической профилактики.  

Кроме того, не стоит недооценивать эффективность мер ранней 
профилактики. В целях совершенствования, данного воздействия  является 
необходимым создание принципиально новой системы превентивной 
помощи несовершеннолетним, которая должна включать в себя комплекс 
центров, ассоциаций, консультаций, телефонов доверия, решающих 
проблемы адаптации и занятости подростков. Кроме того, сотрудники 
подразделений по делам несовершеннолетних отметили необходимость 
привлечения к профилактической деятельности  органов опеки и 
попечительства. На сегодняшний день проблема социализации детей из 
неблагополучных  семей стоит достаточно остро и единственным объективно 
возможным способом решения данной проблемы является своевременное 
изъятие несовершеннолетних. Таким образом, основным направлением  
деятельности органов опеки и попечительства должно явиться воздействие 
на родителей, с целью повышения их мотивации и осознания необходимости 
осуществления  родительских обязанностей. 

Подводя итог сказанному, следует констатировать значительное  
количество проблем в деятельности, направленной на противодействие 
преступности несовершеннолетних. В связи с этим следует ставить вопрос об 
изменении организации профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних лиц, в части увеличения количества сотрудников 
подразделений по делам несовершеннолетних и разработке более 
качественного и эффективного содержания данного вида деятельности. 
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