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- стремление к налаживанию контакта в любой ситуации, даже если контакт 

деструктивный; боязнь одиночества; 

- беспомощность в ответ на критику и неодобрение, попытка любой ценой 

восстановить положительное отношение к себе; 

- подавленные эмоции прорываются в виде злости и агрессивности, оставляя 

после себя чувство вины и стыда; 

- зависимость от оценки окружающих; 

- мягкая, но разрушительная эгоцентричность; 

- стремление создать видимость отсутствия проблем или кризиса в отноше-

ниях.  

Виктимологические исследования показывают, что преступник, как правило, 

выбирает жертву прежде всего по невербальным особенностям ее поведения, 

оценивая и внешний вид человека, и его физическую подготовку, и степень го-

товности дать отпор. Идеальный объект для нападения выглядит приблизительно 

так: сутулые плечи, скованные движения, вялый, потухший, избегающий контакта 

взгляд, опущенная голова, неуклюжая плетущаяся походка.  

Проанализировав результаты опросов пострадавших от физического наси-

лия, американские исследователи установили, что 100% из них долгое время под-

вергались насилию вербальному – в общении с начальством, супругами, соседя-

ми. Иными словами, прежде чем пострадать от преступников, все они привыкли 

играть роль жертвы в обычных жизненных ситуациях. 

Выводы:  

Повышенная виктимность определяется комплексом психофизических 

свойств, который обусловливает неспособность жертвы своевременно понять 

направленность действий преступника, их нравственно-этическую сущность и со-

циальные последствия и (или) вырабатывать и реализовывать эффективные стра-

тегии поведения в криминогенных ситуациях. 

Виктимность несовершеннолетних как психологический феномен включа-

ющий индивидуально-психологические свойства (социальная робость, общитель-

ность, конформность, эмоциональная лабильность, неадекватная самооценка и 

другие особенности личности) и психологические факторы (деформированную 

систему ценностных ориентации, возрастные особенности) можно рассматривать, 

т.о., как модель поведения лиц с повышенной виктимностью в целом. 
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При общем снижении количества несовершеннолетних участников преступ-

ных групп в последние годы наблюдается тенденция увеличения числа групп 

несовершеннолетних не просто криминальной направленности, а с признаками 

организованности, для которых характерны устойчивость, строгая иерархия, 

устоявшиеся нормы внутригруппового общения и отклоняющегося поведения с 

выраженной ориентацией на преступную деятельность. Чем моложе преступник, 

тем реже преступления совершаются им в одиночку. До 75% общественно опас-

ных деяний, совершаемых несовершеннолетними до достижения возраста при-

влечения к уголовной ответственности, носили групповой характер. Отмечается 
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повышение фона агрессивности группового поведения подростков, увеличение 

случаев так называемой немотивированной агрессии. 

Проведенные исследования российскими учеными структуры групп показа-

ли, что около 73% групп несовершеннолетних имеют в своем составе от 2 до 4 

человек. Почти половина (47%) таких групп имеет явного лидера. На возмож-

ность выхода из группы указали 54,8% несовершеннолетних респондентов. Изу-

чение занятости участников группы свидетельствует о том, что около 40% пре-

ступлений в группах совершают неработающие и неучащиеся подростки, около 

45% являются учащимися общеобразовательных учреждений, профтехучилищ, 

15% работающие и другие категории. Нередко участниками преступных групп 

среди несовершеннолетних являются лица, которые ранее уже привлекались к 

уголовной ответственности (их доля составляет около 25%). Вместе с тем доля 

рецидива указанной возрастной группы в структуре преступности несовершенно-

летних значительно ниже, чем среди взрослых (у несовершеннолетних – до 11%, у 

взрослых – в среднем 25-30%) [1, 15]. Наиболее криминогенной группой являются 

несовершеннолетние в возрасте 16-17 лет.  

Группы несовершеннолетних правонарушителей не возникают без мотива-

ции. Этому способствуют определенные объективные условия и причины, а также 

субъективные предпосылки. Объективными причинами для их возникновения яв-

ляются недостатки семейного, школьного, общественного воспитания, а в роли 

субъективных предпосылок выступают личные особенности подростков и их вза-

имодействие с социальной микросредой.  

Для «трудных» подростков неформальная группа становится единственным ме-

стом, где они могут компенсировать свои неудачи, получить признание и одобрение 

сверстников, испытать чувство психологического комфорта и эмоционального благо-

получия. При этом особенно важно учитывать круг общения «трудновоспитуемых» 

подростков. От того, с кем они общаются, каков характер и содержание этого обще-

ния, зависит дальнейшее формирование личности каждого подростка, его поведение. 

Мотивация молодежных групп может быть весьма подвижной и неустойчи-

вой. Она зависит от многих факторов, в т.ч. и неблагоприятных, таких как: «ком-

позиция» группы, т.е. соотношение количества членов группы с положительной и 

отрицательной социальной направленностью; ценностная ориентация лидера 

группы; социальные условия конкретной микросреды; возможное влияние на 

группу взрослых, ранее судимых и многое другое. 

Для несовершеннолетних правонарушителей особенно велика притягатель-

ная сила внимания со стороны ранее судимых лиц, обладающих «престижной» 

независимостью своего положения. Это связано прежде всего с тем, что контакты 

с ними повышают авторитет самого подростка в глазах многих сверстников, не 

входящих в группу с ранее судимыми лицами, обеспечивают им состояние некое-

го психологического комфорта.  

Вхождение ранее судимых лиц в неформальную группу подростков усили-

вает антиобщественную направленность группы в целом. Так, в досуге этих 

групп, в отличие от групп подростков-преступников, в составе которых ранее су-

димых лиц не было, в 9 раз чаще встречается расправа над противниками, в 4,8 

раза чаще – совершение правонарушений, в 4,3 раза чаще – распитие спиртных 

напитков и в 2,2 раза чаще – занятие сексом. Более того, по утверждению каждого 

десятого опрошенного несовершеннолетнего преступника, ранее судимый участ-

ник группы повышал решимость членов группы совершить преступление (11,6% 

опрошенных) и внушал уверенность членам группы в безнаказанности за совер-

шенное преступление (10,5%) [2, 21]. 
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В этой связи очень важно, чтобы педагоги, воспитатели, органы и общественные 

организации своевременно заметили динамику изменения мотивационной направлен-

ности группы несовершеннолетних в сторону асоциальной или общественно-опасной 

и осуществили профилактическую работу, устраняющую негативное влияние. 

Белорусское государство уделяет должное внимание вопросам борьбы с 

преступностью молодежи и ее предупреждению. В нашей стране принята Госу-

дарственная программа предупреждения преступности несовершеннолетних, 

принят закон «Об основных системах профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних», указ Президента Республики Беларусь «Об 

утверждении Основных направлений государственной семейной политики Рес-

публики Беларусь», Декрет Президента Республики Беларусь «О дополнительных 

мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» и др. 

Вместе с тем, белорусский исследователь С.Ю. Яковишина считает, что в 

целом преступная активность несовершеннолетних растет [3, 20-22]. При этом 

следует иметь ввиду, что показатели подростковой преступности довольно по-

движны и изменчивы. Например, наряду с уменьшением количества убийств с 

покушениями; умышленных причинений тяжких телесных повреждений; изнаси-

лований с покушениями; разбоев – увеличилось количество грабежей, хулиган-

ства, краж из автотранспортных средств. 

В настоящее время учеными-юристами активно исследуются различные ас-

пекты уличной преступности несовершеннолетних, в том числе групповой. По 

данным исследователей основными предметами преступного посягательства яв-

ляются: мобильные телефоны – 36,1%, автотранспорт – 10,6%, деньги – 9,8%, ра-

дио-, телеаппаратура – 8%, личные документы – 4,2%, ювелирные изделия – 0,9% 

и др. При этом основную часть уличных преступлений, совершенных несовер-

шеннолетними составляют грабежи (23%) и кражи (45%). 

Специалисты отмечают, что многие преступления па улицах тщательно пла-

нируются и детально готовятся молодежными группировками. При осуществле-

нии уличных преступлений несовершеннолетние учитывают следующие факторы: 

анонимность преступного поведения на улице, определение места с ослабленным 

социальным контролем, многовариантность выбора жертв, невмешательство оче-

видцев, виктимное поведение жертв, фактор внезапности, возможности внутриго-

родской миграции па значительной территории и др. 

Важное место в профилактике и предупреждении групповой преступности 

несовершеннолетних занимает создание информационной базы подростковых 

групп. При этом специалисты должны исследовать не только преступную дея-

тельность групп, но и любую другую, не запрещенную законом – коммерческую, 

связанную с проведением досуга и др. Основными задачами таких исследований 

являются: объективное установление степени общественной опасности группы, 

определение механизмов ее становления, уровня единства и сплоченности, про-

цесса формирования криминальной направленности. 
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