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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению типологии личности несовершеннолетних, совершающих 

преступления в составе организованных групп. Дана характеристика несовершеннолетних, 
участвующих в преступных формированиях. Рассмотрены основные причины, способствующие 
развитию у несовершеннолетних преступных наклонностей. Это влияние социальной среды, 
индивидуальные свойства личности несовершеннолетнего, общественные противоречия. Личность 
несовершеннолетних преступников в организованных формах ее проявления рассмотрена, исходя из 
характеристик, включающих в себя социально-демографические признаки, ценностно-нормативную 
и потребностно-мотивационную сферы сознания личности, функциональные и социально-ролевые 
отношения индивида. Обозначена роль лидера – члена преступной группы.
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Проблема изучения типологии личности пре-
ступника во все времена не теряет своей акту-
альности. Это объясняется прежде всего тем, что 
данный вопрос неразрывно связан с вопросом о 
причинах преступности, в том числе организо-
ванных форм его проявления, а также о путях и 
средствах предупреждения организованной пре-
ступности, в том числе среди несовершеннолет-
них. Объектом их исследований становились,  
в том числе, подростки, совершающие преступле-
ния в составе организованных групп. Но при всем 
многообразии подходов и предлагаемых решений 

данная проблема до настоящего времени изучена 
не в полном объеме. Ее решение поможет выявить 
причины, порождающие антиобщественное по-
ведение подростков, спланировать алгоритм по-
зитивного воздействия на данную категорию лиц,  
а также наметить пути предупреждения совершае-
мых ими преступлений. Ведь именно несовершен-
нолетние лица являются основным резервом тех 
лиц, которые совершают преступления во взрос-
лом возрасте [1, с. 115].

Личность человека, в особенности еще не сфор-
мировавшегося, понятие неоднозначное. Данная 
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личность представляет собой совокупность инте-
грированных в ней социально значимых свойств, 
образовавшихся в процессе многообразных и си-
стематических взаимодействий с другими людьми. 
Личность необходимо рассматривать с нескольких 
сторон – как члена общества, члена социальных 
групп или иных общностей, а также как носителя 
социально типичных черт.

При этом криминологические исследования не 
обошли стороной также изучение отдельных ин-
ститутов уголовного права, например, таких как 
соучастие в преступлении, поскольку и организо-
ванная группа, и группа лиц по предварительному 
сговору являются разновидностями одной формы 
соучастия – соучастия с предварительным сгово-
ром [2, с.103]. Изучение личности лиц, совершив-
ших преступление в соучастии, занимает важное 
место в процессе установления причин группово-
го преступного поведения, что позволяет исследо-
вать его природу, раскрыть механизм воздействия 
членов группы друг на друга.

Таким образом, взаимоотношения между людь-
ми зависят как от внешних обстоятельств, так и от 
внутренних особенностей, что особенно необхо-
димо учитывать при рассмотрении личности несо-
вершеннолетнего преступника. В крайнем своем 
проявлении отклоняющееся поведение становится 
причиной криминальной активности личности. 

Влияние окружающей среды человек начинает 
испытывать на себе уже в раннем возрасте, по-
скольку он становится объектом воспитательного 
воздействия не только со стороны родителей, но и 
других институтов воспитания, где одновременно 
он формируется как личность.

Формирование противоправного поведения у 
несовершеннолетних обусловлено воздействием 
на него ряда факторов, которые условно можно 
разделить на три группы: первая – влияние соци-
альной среды; вторая – индивидуальные свойства 
личности несовершеннолетнего; третья – обще-
ственные противоречия.

Рассматривая данный вопрос, необходимо уяс-
нить, что криминологическая характеристика лич-
ности несовершеннолетнего, совершающего пре-
ступления в составе организованной группы, как 
и любого преступника, представляет собой ком-
плекс как отрицательных, так и положительных 
качеств индивида, которые в своей совокупности 
характеризуют лицо, совершившее то или иное 
преступление.

Изучение личности несовершеннолетних пре-
ступников в организованных формах ее проявле-
ния необходимо строить, исходя из характеристик, 
включающих в себя социально-демографические 
признаки, ценностно-нормативную и потребност-
но-мотивационную сферы сознания личности;  
функциональные и социально-ролевые отношения 
индивида.

К социально-демографическим признакам об-
щепринято относят: социальное происхождение, 
наличие семьи, образование, профессиональную и 
должностную принадлежность, национальность, 
условия и место проживания, пол, возраст и т. д.

К ценностно-нормативным и потребностно-мо-
тивационным сферам, думается, можно отнести: 
социально-нравственные и правовые качества, 
ценностные ориентиры, культурный уровень, круг 
интересов, привычки и наклонности, уровень по-
требностей, запросов и т. п.

К функциональным и социально-ролевым – 
знания, умения и навыки, место и роль индивида, 
его социальную и нравственно-правовую деятель-
ность в обществе, психологические особенности.

Таким образом, традиционно характеристику 
личности преступника начинают рассматривать 
с социально-демографических признаков. Они 
включают в себя, как уже говорилось выше, пол, 
возраст, образование, семейное положение, соци-
альное положение и род занятий, материальное 
обеспечение, жилищные условия и т. д.

Анализ социально-демографических при-
знаков, основанный на результатах кримино-
логических исследований, показывает, что не-
совершеннолетние, привлеченные к уголовной 
ответственности, в большинстве своем лица муж-
ского пола.

Второе – это возраст несовершеннолетних пре-
ступников. Возраст важен при оценке личности, 
поскольку он соответствует физиологическим и 
психическим изменениям, происходящим в че-
ловеке. Возраст рассматривается с точки зрения 
этапов становления человека как личности, кото-
рые на протяжении его жизни, особенно в раннем 
возрасте, способствуют приобретению опреде-
ленного опыта, навыков, умений, наделяют кон-
кретными социальными функциями, что позво-
ляет обрести подросткам свою социальную нишу 
в обществе в настоящем и будущем. В возрасте 
14–15 лет привлекается к уголовной ответствен-
ности порядка 30 %, в возрасте 16–17 лет – при-
мерно 70 %. Таким образом, по нашим данным, 
16–17 лет есть возраст наибольшей криминаль-
ной активности подростков. По всей видимости, 
на данный возраст и необходимо в первую оче-
редь обращать внимание и направлять профи-
лактические мероприятия.

Далее при исследовании личности несовер-
шеннолетнего преступника обнаруживается 
определенная связь между криминализацией и 
уровнем образования.  Образовательный уровень 
участников преступных групп несовершеннолет-
них немногим отличается от уровня образования 
других преступников в целом. Среди опрошенных 
подростков около 20 % имели лишь начальное об-
разование, 65 % – неполное среднее и среднее об-
разование.

Несформировавшуюся личность необходимо 
ограждать от факторов, негативно влияющих на ее 
интеллектуальное, психическое, духовное и нрав-
ственное развитие [3, с. 70].  Однако это не так 
просто, как кажется на первый взгляд. Во многом 
причины преступности кроются внутри семьи, 
семейном неблагополучии, отсутствии должного 
воспитания. Оградить ребенка от негативного вли-
яния семьи в данной ситуации очень сложно, так 
как ненадлежащее исполнение родителями обя-
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занностей по воспитанию детей характеризуется 
как действием, так и бездействием [4, с. 65], и из-
вне повлиять на это достаточно сложно. Воспита-
ние в некоторых семьях можно рассматривать как 
воспитание крайностей. В одних семьях усматри-
вается чрезмерная, порой ненужная гиперусилен-
ная опека, запрещение всего, тотальный контроль 
жизни подростка и т. д. В других – полное отсут-
ствие контроля и вседозволенность, отсутствие 
интереса к успехам и проблемам ребенка. В небла-
гополучных семьях, как правило, налицо полное 
отсутствие воспитания и только негативное влия-
ние, грубость и побои, что чревато серьезной де-
формацией физического и психического здоровья 
ребенка [5, с. 11].

Таким образом, указанные варианты воспи-
тания в семье способствуют приобщению несо-
вершеннолетних к уличной подростковой жизни,  
к участию в организованных преступных форми-
рованиях.

Рассматривая социальное положение и род за-
нятий лидеров подростковых преступных форми-
рований, следует отметить, что среди них наиболь-
ший удельный вес составляют лица, не имеющие 
стабильного источника дохода, их удельный вес 
составляет примерно 58 %. Сложившееся положе-
ние отчасти объясняется безработицей в условиях 
рыночной экономики. Незанятость молодежи как 
одна из форм изолированности от общества вы-
полняет для определенной части несовершенно-
летних мотивы объединяющего начала.

Рассматривая характеристику личности несо-
вершеннолетнего преступника, необходимо обра-
тить внимание и на ценностную характеристику 
сознания личности, отношение к праву и закону. 
Участие в совершении преступления обусловли-
вается наличием у лица антисоциальной установ-
ки. Она выражается в отрицательном отношении к 
людям и обществу. У лица появляется внутренняя 
готовность к совершению преступления, обдуман-
ности отрицательного поведения, неуважению 
общепризнанных норм и правил поведения, неже-
ланию трудиться и т. д.

Для несовершеннолетних, совершивших пре-
ступление, свойственно заниженное во всем тре-
бование к себе, при этом завышенное требование 
к другим. Более того, у большинства участни-
ков преступных формирований прослеживается 
оправдательное отношение к своему преступному 
поведению.

Таким образом, подростки, совершившее 
преступление в группе, искусственно создают 
предлог, объясняющий или оправдывающий их 
поведение при совершении преступления. Обстоя-
тельства, играющие роль предлога, не существуют 
реально, они создаются самим виновным и созна-
тельно им используются для совершения престу-
пления или для оправдания своих действий. По-
лучить представление о глубине и устойчивости 
ценностно-нормативной мотивации, связанной с 
антисоциальной направленностью личности несо-
вершеннолетних, можно на основе знаний о том, 
допускалось ли виновным ранее противоправное 

поведение, а также о характере и длительности 
преступного поведения.

Так, из числа изученных участников преступ-
ных формирований несовершеннолетних многие 
ранее задерживались за различные правонаруше-
ния, состояли на учете в специальных государ-
ственных органах, ранее освобождались от уго-
ловной ответственности либо были ранее судимые  
(с неснятой или непогашенной судимостью). Та-
кое положение свидетельствует о наличии у боль-
шинства подростков данной категории стойкой 
антиобщественной установки, характеризующей-
ся пренебрежительным отношением к обществен-
ным интересам и ценностям и проявляющейся в 
систематическом совершении преступлений опре-
деленного рода.

При изучении личности несовершеннолетне-
го необходимо учитывать его отношение к праву,  
к закону. Проведенное исследование показало, что 
большинство подростков, склонных к совершению 
преступлений, обладают серьезными дефектами 
правосознания. В их понимании, законы рассма-
триваются как антисоциальные, неприемлимые, 
ограничивающие их действия. У подростка возни-
кают внутреннее отторжение, неприязнь к законам 
и, как следствие, противодействие и враждебность 
к правоохранительной системе.

У участников организованных преступных 
групп тем более отсутствует уважительное отно-
шение к праву и не сформирована потребность 
следовать его предписаниям. Однако в то же время 
нельзя сказать, что они совсем или плохо знают за-
коны.

На отсутствие правосознания указывают и ре-
зультаты социального опроса несовершеннолет-
них преступников: 53 % подростков уверовали в 
свою безнаказанность, остальные просто боялись 
ответственности за свои деяния, но, однако, пре-
ступления совершали.

Негативному влиянию способствуют нередко и 
средства массовой информации, зачастую создавая 
извращенный образ современного преуспевающе-
го человека. При этом конституционные нормы, 
задающие ценностные ориентации для молодежи, 
остаются в прошлом, во временах эфирного теле-
видения и печатной прессы [6, с. 16]. Неоспори-
мый факт, что в подростковой среде очень развито 
подражание, причем не столько своим сверстни-
кам, сколько представителям старших поколений. 
Очевидно, это и служит оправданием для боль-
шинства несовершеннолетних правонарушителей.

Развивая рассмотренные выше вопросы, не-
обходимо остановиться на потребностно-мотива-
ционных признаках. Стимулом человеческой дея-
тельности является мотив, под которым понимают 
побудительный повод к совершению чего-либо. 
Следовательно, мотивация преступного поведения 
основана на потребностно-мотивационных инте-
ресах личности, которая должна рассматриваться 
в определенной системе. Потребности побуждают 
несовершеннолетних к активному поиску путей 
их удовлетворения и в большинстве своем стано-
вятся внутренними побудителями его деятельно-
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сти. Зачастую интерес заставляет несовершенно-
летних действовать в определенном направлении, 
выступает в качестве мотива деятельности. При-
чем одни и те же потребности и интересы могут 
побуждать человека к различным вариантам их 
удовлетворения. Мотивационная сфера всех пре-
ступников и несовершеннолетниих имеет свои 
особенности: антисоциальные мотивы; главенство 
материального блага над духовным; преобладание 
низменных побуждений и личностных интересов.

Таким образом, в подростковой среде вместо 
законного способа зарабатывания денег отдается 
предпочтение наиболее доступному и простому 
способу обогащения – совершению преступления.

В подростковой среде сильны представления о 
«легких» деньгах, получить которые якобы можно без 
особых усилий. И наиболее простой способ их полу-
чения они видят в совершении преступлений. При-
веденные данные свидетельствуют, что большинство 
подростков испытывали трудности в материальном 
плане, что, соответственно, являлось причинным ком-
плексом их криминального поведения.

Одним из факторов групповой преступности 
несовершеннолетних является степень воздей-
ствия устоявшихся в конкретном асоциальном 
объединении взглядов, традиций, образцов по-
ведения. Стимулирующим фактором выступает 
одобрение членами группы соответствующей кри-
минальной ориентации подростка. Характерными 
примерами являются совершение актов ванда-
лизма группами подростков. Пример. Подростки, 
бравируя друг перед другом, на железнодорожной 
станции г. Н-ска на вагоны поезда нанесли рисун-
ки, оскорбляющие человеческую нравственность 
и надписи непристойного содержания. И таких 
примеров, когда под одобрительные возгласы друг 
друга несовершеннолетние в группах совершают 
преступления, можно привести великое множе-
ство.

Степень организованности преступлений нахо-
дится в прямой зависимости от их общественной 
опасности: чем сложнее и опаснее преступления, 
тем чаще они совершаются в организованном по-
рядке. В немалой степени на данную закономер-
ность влияют лидеры – члены преступных групп, 
организующих, планирующих и управляющих де-
ятельностью неблагополучных подростков. Лидер 
неформальной группировки при наличии низко-
го нравственного уровня и правового воспитания 
имеет физическую силу и спортивную трениров-
ку, а также обладает силой воли и жестким, бес-
компромиссным характером. Для подростково-мо-
лодежных группировок характерен коллективный 
лидер, то есть лидерство здесь представлено не 
одним лицом, а несколькими. Каждый из них вно-
сит свою лепту в формирование взглядов изуча-
емой группы. Но, как нам представляется, среди 
подростков, входящих в так называемую «группу 
лидеров», есть свой лидер, который в свою оче-
редь играет доминирующую роль, навязывая свое 
понимание корпоративных норм. Лидеры контро-
лируют и направляют неустойчивых подростков, 
подверженных негативному влиянию наиболее 
сильных личностей.

Разумеется, не все перечисленные черты и 
свойства присущи любому лидеру подростковых 
преступных формирований, однако в своей сово-
купности они создают портрет одного из наиболее 
опасных участников организованных преступных 
групп, «кумиров», образцов для подражания. Тем 
не менее это позволяет представить себе его соци-
альный облик, столь необходимый в организации 
и проведении профилактических мероприятий,  
а также при назначении и индивидуализации на-
казания.

Характеристика несовершеннолетних, участву-
ющих в преступных формированиях, была бы не-
полной без учета предполагаемых психических 
отклонений у исследуемых подростков.

Очевидно, в зависимости от отрицательной 
или положительной направленности социальных 
условий эти отклонения могут привести либо к 
противоправной деятельности, либо к более или 
менее приемлемой форме поведения психически 
неустойчивой личности.

По наблюдениям некоторых криминологов, 
причиной большинства преступлений, соверша-
емых несовершеннолетними с психическими от-
клонениями, является их раннее пристрастие к 
алкоголю, наркотикам, психотропным веществам. 

По данным проведенного исследования, 26 % 
несовершеннолетних осужденных использовали 
средства, добытые в результате хищений, на при-
обретение спиртных напитков, наркотиков и пси-
хотропных веществ, а 44 % опрошенных признали 
основным организующим фактором их объедине-
ния совместное распитие спиртного и употребле-
ние наркотиков.

Бесспорно, что в большинстве случаев процесс 
вовлечения в противоправную деятельность и в 
последующем в криминальную начинается в под-
ростковом возрасте, т. е. тогда, когда наиболее часто 
возникает потребность в неформальном общении, 
в групповом времяпрепровождении. Именно в этот 
период своего развития подростки испытывают де-
фицит внимания к себе со стороны большинства 
институтов социализации, и соответственно, они 
реализуют потребность собственного признания и 
желание самоутвердится в кругу сверстников.

Здесь повышается вероятность втягивания не-
совершеннолетних в употребление наркотиков, 
алкоголя и т. д. Со временем их употребление 
из любопытства перерастает в болезненную по-
требность, алкогольную или наркотическую за-
висимость. Подросток в поиске средств на при-
обретение алкоголя или наркотиков решается на 
совершение преступления.

Криминологическое изучение личности участ-
ников организованных групп позволяет создать их 
социальный портрет, выявить причины и условия 
совершения конкретных преступлений, выяснить 
механизмы влияния их друг на друга. Решение 
данной задачи осуществляется в целях наиболее 
успешного осуществления профилактических ме-
роприятий и выяснения причин преступного по-
ведения.

В криминологической литературе представле-
но множество различных классификаций и типо-
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логий преступников. Следует отметить, что при 
всей своей схожести эти понятия не являются 
идентичными. Классификация представляет собой 
устойчивую группу исследуемых объектов по их 
отдельным признакам и строится на конкретных 
критериях их деятельности. Классификация пре-
ступников может быть построена по различным 
основаниям, среди которых следует выделить две 
большие группы признаков. Первая построена на 
основе социально-демографических признаков 
(пол, возраст, уровень образования, социальное 
и семейное положение и др.). Вторая – на осно-
ве правовых (характер и степень тяжести совер-
шенного преступления, совершение преступления 
впервые или повторно и др.).

Другие ученые предлагают взять за основу 
типологии генезис становления личности и раз-
личают случайные, ситуационные, неустойчивые, 
злостные и особо опасные типы преступников. 
Третьи выделяют типологию по характеру антисо-
циальной направленности.

По характеру антисоциальной направленно-
сти среди участников подростково-молодежных 
преступных формирований преобладают лица 
корыстно-насильственного типа и лица, характе-
ризующиеся негативно-пренебрежительным отно-
шением к человеческой личности и ее важнейшим 
благам.

В свете изучения личности несовершеннолет-
него, участвующего в организованных преступ-
ных формированиях, представляется необходи-
мым остановиться на типологии, основанной на 
глубине и стойкости криминогенной деформации 
личности, связанной с социальным генезисом 
личности.

В структуре преступлений несовершеннолет-
них преобладают имущественные преступления. 
Основное количество преступлений совершается 
по территориальному признаку, на основе кри-
миногенных неформальных объединений под-
ростков по месту их жительства в результате 
внезапно возникшего умысла. Результаты иссле-
дований показывают, что совершаемые такими 
несовершеннолетними преступления являются 
лишь отдельными эпизодами в их жизни и не мо-
гут рассматриваться в качестве основной харак-
теристики.

Помимо имущественных преступлений, со-
вершенных подростками этой группы, появля-
ется значительное количество насильственных 
преступлений. Большинство преступлений со-
вершается стихийно под влиянием провоциру- 
ющей ситуации. При рассмотрении этого вопро-
са было установлено, что несовершеннолетние 
объединяются в традиционные преступные груп-
пы не столько ради совершения противоправных 
действий, сколько для совместного времяпрепро-
вождения. Представляется, что низкий уровень 
организации в данных группах обусловлен тем, 
что у них еще не сложились организационные 
структуры: отсутствие организаторов (лидеров), 
равное положение подростков в группах, от-
сутствие функционального распределения ро-
лей среди подростков. Проявление у некоторых 

участников инициативы совершить преступление 
чаще всего выражалась просто в высказывании 
его совершить.

 В деятельности подростков, участвующих в 
неформальных группировках, появляется эле-
мент криминальной специализации. Преступная 
деятельность в таких группировках занимает зна-
чительное место в образе жизни подростков, ста-
новится их неотъемлемым элементом и является 
одной из важнейших социально-правовых про-
блем российского общества [7, с. 67].

Стабильно высокий уровень групповой пре-
ступности несовершеннолетних свидетельству-
ет о глубокой и стойкой социальной деформации 
участников групповых преступлений, о наличии 
у них стойкой антиобщественной установки и, 
следовательно, их повышенной общественной 
опасности. На сегодняшний день проблема со-
временной уголовной политики состоит в том, что 
ею не сформирован эффективный механизм обе-
спечения правомерного поведения несовершенно-
летних правонарушителей [8, с. 9], а меры уголов-
но-правового воздействия не приносят желаемого 
результата.

Таким образом, учитывая изложенное, можно 
прийти к следующим выводам. 

1. Представляется, что данный перечень ха-
рактеристик в целом позволит создать общий 
портрет личности несовершеннолетнего, совер-
шающего преступления в организованных фор-
мах преступного поведения, и в какой-то мере 
может оказать помощь при планировании профи-
лактических мероприятий с целью дальнейшего 
позитивного влияния на несовершеннолетних 
правонарушителей.

2. Исследование позволяет создать их социаль-
ный портрет, выявить причины и условия совер-
шения конкретных преступлений, выяснить ме-
ханизмы влияния конкретной личности на других 
соучастников.

3. Противоправное поведение несовершенно-
летнего, объединение в неформальные органи-
зованные группы является результатом негатив-
ного воздействия на него различных факторов: 
воспитание неблагополучной семьи; воздействия 
средств массовой информации; влияния социаль-
ной среды; индивидуальных свойств личности не-
совершеннолетнего и др. 

4. Наибольшей криминальной активности под-
ростки достигают в возрасте 15–17 лет. Поэтому 
возраст как один из демографических признаков 
очень важен при оценке личности несовершен-
нолетнего преступника. Это связано с тем, что 
возраст соответствует физиологическим и психи-
ческим изменениям, происходящим в индивиде. 
Происходящие изменения обозначают этапы ста-
новления подростка, в течение которого он   зани-
мает свою социальную (иногда преступную) нишу 
в обществе. Своевременное индивидуально-про-
филактическое воздействие в данный период спо-
собно оказать существенное влияние на становле-
ние нравственно-психологических характеристик 
личности, оградить подростка от ошибочного 
шага [9, с. 100].
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5. Криминологическое изучение личности не-
совершеннолетних, совершающих преступления в 
составе организованных групп, позволяет сказать, 
что им присущи все личностные признаки, кото-
рые можно применить к участникам общекрими-
нальных организованных групп. Использование 
указанных данных в целях предупреждения пре-
ступности в целом и профилактики конкретных 
преступлений со стороны несовершеннолетних 
лиц в частности может существенно повысить их 
эффективность.

Перед нами не было задачи поставить точку 
в рассмотрении всего комплекса социально-де-
мографических, нравственно-психологических и 
правовых характеристик личности несовершенно-
летних преступников. Была лишь изучена неболь-
шая часть, отражающая в наибольшей степени 
некоторые особенности групповой преступности 
несовершеннолетних. 
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