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ПСИХОЛОГО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

А.А. Сухарев, А.А. Бочкова 

 

Преступность несовершеннолетних, является составной частью преступности, вообще, но и 

имеет свои специфические особенности, что позволяет рассматривать ее в качестве самостоятель-

ного объекта психолого-криминологического изучения. Необходимость такого выделения обу-

словливается особенностями соматического, психического и нравственного развития несовершен-

нолетних, а также их социальной незрелостью. В подростковом, юношеском возрасте в момент 

нравственного формирования личности происходит накопление опыта, в том числе отрицательно-

го, который может внешне не обнаруживаться или проявиться со значительным запозданием. 

Свои особенности присущи количественной и качественной характеристикам преступности 

несовершеннолетних. Данная преступность по сравнению со взрослой отличается высокой степе-

нью активности, динамичностью. Люди, вставшие на путь совершения преступлений в юном, воз-

расте, трудно поддаются исправлению и перевоспитанию и представляют собой резерв для взрос-

лой преступности. Между преступностью несовершеннолетних и преступностью взрослых суще-

ствует тесная связь. Преступность взрослых уходит корнями в то время, когда личность человека 

только формируется, вырабатывается его жизненная ориентация, когда актуальными являются 

проблемы воспитания, становления личности с точки зрения направленности поведения. 

Групповой способ совершения противоправных действий всегда был отличительным при-

знаком преступности несовершеннолетних, несмотря на то, что групповые противоправные дей-

ствия несовершеннолетних, как и сами группы, постоянно меняют количественные и качествен-

ные характеристики в зависимости от объективных условий окружающей действительности. 

При общем снижении количества несовершеннолетних участников преступных групп в по-

следние годы наблюдается тенденция увеличения числа групп несовершеннолетних не просто 

криминальной направленности, а с признаками организованности, для которых характерны устой-

чивость, 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 опасных деяний, совершае-

мых несовершеннолетними до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности, 

носили групповой характер. Отмечается повышение фона агрессивности группового поведения 

подростков, увеличение случаев так называемой немотивированной агрессии. 

Проведенные исследования российскими учеными структуры групп показали, что около 

73% групп несовершеннолетних имеют в своем составе от 2 до 4 человек. Почти половина (47%) 

таких групп имеет явного лидера. На возможность выхода из группы указали 54,8% несовершен-

нолетних респондентов. 

Проявляются взаимосвязанные тенденции интеграции и дифференциации преступности 

несовершеннолетних. С одной стороны, все большее количество преступлений совершается несо-

вершеннолетними с участием взрослых, ранее судимых, происходит активное внедрение «автори-

тетов» преступного мира в подростковую среду. С другой стороны, заметна тенденция к автоно-

мизации преступности несовершеннолетних от преступности взрослых. В результате интересы 

групп несовершеннолетних преступников сталкиваются с интересами взрослых преступников в 

сфере рэкета, наркобизнеса, проституции и т.п. 

Увеличивается количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними с психиче-

скими отклонениями. Речь идет о так называемых пограничных состояниях, не исключающих 

вменяемости и, следовательно, ответственности. Сюда относят различные виды неврозов, психо-

патию, алкоголизм, сексуальные расстройства и др. 

Указанные расстройства – это не тяжелые и стойкие заболевания. В большинстве случаев 

они приобретены не в результате отягощенной наследственности, а вследствие неблагоприятных 

условий жизни и воспитания. Подобной точки зрения придерживаются многие криминологи. Так, 

Г.А. Аванесов подчеркивает важность изучения лиц, совершающих преступления и имеющих 

психические расстройства. 

Более половины преступных групп несовершеннолетних характеризуются как временные и 

неустойчивые социальные образования. В то же время прослеживается тенденция к тому, что зна-

чительная часть групп несовершеннолетних преступников ориентирована на длительную пре-

ступную деятельность, включая ее организованные формы. Эти группы отличаются высоким 

уровнем подготовки, хорошей технической оснащенностью. В них четко просматривается органи-

зованная структура, в целом повторяющая структуру аналогичных групп взрослых.  
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На лидера возлагаются внешние контролирующие функции. Внутренние регулятивные 

функции в таких группах осуществляются в соответствии с неписаными законами. Несоблюдение 

данных законов ведет к распаду группы, поэтому их нарушители преследуются, караются участ-

никами группы. Однако количественный и качественный состав групп несовершеннолетних пре-

ступников не носит постоянного характера, поскольку такое постоянство зависит от приобретен-

ного преступного опыта, возрастных особенностей и от вида преступной деятельности. 

Преступления, совершаемые членами молодежных преступных группировок, часто бывают не-

логичными с точки зрения взрослых здравомыслящих людей, поэтому они представляются какими-то 

иррациональными. Это осложняет их расследование. Следователи, оперативные сотрудники право-

охранительных органов часто не могут понять причин тех или иных действий молодого человека, со-

вершившего преступление. Эти действия, являющиеся элементами преступной деятельности или про-

сто создающие условия для успеха ее проведения, иногда кажутся бессмысленными и даже глупыми. 

Из-за этого они либо не принимаются во внимание и потому не учитываются при расследовании, либо 

заставляют усомниться в психической полноценности конкретных молодых людей. И то и другое – 

ошибка, которая, к сожалению, часто приводит к негативным для следствия результатам. 

Причиной таких нелогичных действий часто бывают возрастные особенности конкретных мо-

лодых людей, а также некоторые деформации в развитии, которые возникают в результате действия 

неблагоприятных социальных факторов. Причем необходимо отметить, что неадекватность действий 

у молодых людей, действующих по воле группировки, в которой они состоят, сильнее, чем у моло-

дых людей, совершающих преступление от своего имени и в собственных интересах. Это объясняет-

ся тем, что молодые люди оказываются под сильным прессингом группового влияния.  

Понятно, что все это необходимо учитывать при расследовании преступлений, совершен-

ных членами молодежных группировок. Необходимо учитывать все особенности членов этих 

группировок, силу влияния на них со стороны других членов и в целом всей группировки. Это 

должно приниматься во внимание уже при производстве первых же следственных действий и пер-

вых оперативно-розыскных мероприятий. Данные особенности должны быть основой планирова-

ния расследования рассматриваемой категории преступлений. С этой целью необходимо уделять 

особое внимание психолого-криминалистическому исследованию личности членов молодежных 

преступных группировок. 

Особое значение для исследования личности имеет психологическая экспертиза, которая 

позволяет в результате проводимого ею исследования сделать выводы об особенностях личности 

конкретного, предполагаемого преступника. В результате ее проведения наиболее полно изучается 

личность, причем данное исследование не привносит какие-либо субъективные качества самого 

исследователя. Например, при сборе и оценке информации о личности следователем возможны 

ситуации, когда ошибочно ставится акцент на тех или иных чертах личности как наиболее важных 

и не замечаются те черты, которые в действительности являются доминирующими. Психологиче-

ская экспертиза лишена названного изъяна, так как при ее проведении используются научные ме-

тоды, которые ориентированы на объективность и сведение к минимуму субъективного влияния.  

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ КРИМИНОГЕННЫХ ДЕТЕРМИНАНТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ПРОТИВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

А.В. Сяба 

 

Преступность в сфере информационной безопасности (ряд авторов называют ее компьютер-

ная преступность) представляет собой совокупность преступлений, где компьютерная информация 

является предметом преступных посягательств, а также преступлений, которые совершаются по-

средством общественно опасных деяний с использованием компьютерной информации, где пред-

метом преступления также выступает компьютерная информация. Эти противоправные деяния 

посягают на безопасность сферы компьютерной информации и являются наиболее опасным и вре-

доносным явлением современного мира.  

Традиционно можно выделить два типа причинного комплекса преступности в сфере ин-

формационной безопасности. 

1. Общий комплекс причин. Причинный комплекс, порождающий преступления, не имею-

щий особенностей по сравнению с другими видами преступности. Преступники при совершении, 

например, преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина, преступ-

лений в сфере экономики, преступлений против общественной безопасности или государства до-

полнительно используют компьютерные технологии. В результате несколько изменяются условия 

преступной деятельности, ее формы, масштабы и последствия.  
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