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Аннотация. Проведен ретроспективный анализ проблемы профилактики криминального 
поведения несовершеннолетних в Японии. Актуальность исследования заключается в том, 
что во многих странах мира и в России, в частности, криминальное поведение несовершен-
нолетних остается серьезной проблемой. Выбор именно Японии для исследования обуслов-
лен, во-первых, близостью к России в части объединения внутри страны черт «восточной» и 
«западной» культур, а во-вторых, статусом Японии как государства с одним из самых низ-
ких в мире уровнем преступности несовершеннолетних. На этом основании опыт организа-
ции профилактики криминального поведения несовершеннолетних в Японии представляет-
ся ценным и востребованным для отечественной системы предупреждения преступности. В 
исследовании использованы методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия, 
обобщение. Японское общество во все времена строилось на особом чувстве коллективиз-
ма, строгой иерархии отношений (в том числе и внутри семьи), беспрекословном подчине-
нии «младших» «старшим», что оказывало сдерживающее профилактическое воздействие 
на подростков, «оберегая» их от совершения преступных деяний. По итогам проведенного 
ретроспективного анализа сделаны выводы о причинах и основных трендах криминального 
поведения несовершеннолетних в Японии на различных этапах становления этого государ-
ства, а также об особенностях развития системы предупреждения данного негативного со-
циального явления, которые могут быть полезны для совершенствования деятельности 
субъектов профилактики преступности несовершеннолетних в современной России. 
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Abstract. A retrospective analysis of the problem of prevention of criminal behavior of minors in 
Japan has been carried out. The relevance of the study lies in the fact that in many countries of the 
world and in Russia, in particular, the criminal behavior of minors remains a serious problem. The 
choice of Japan for the study is due, firstly, to its proximity to Russia in terms of combining the 
features of the “eastern” and “western” culture within the country, and secondly, the status of Ja-
pan as a state with one of the lowest juvenile crime rates in the world. On this basis, the experience 
of organizing the prevention of criminal behavior of minors in Japan is valuable and in demand for 
the domestic crime prevention system. The research uses the following methods: analysis and syn-
thesis, induction and deduction, analogy, generalization. Japanese society has always been built on 
a special sense of collectivism, a strict hierarchy of relationships (including within the family), un-
questioning subordination of “younger” to “older”, which had a deterrent preventive effect on ado-
lescents, “protecting” them from committing criminal acts. Based on the results of the retrospec-
tive analysis, conclusions are drawn about the causes and main trends of juvenile delinquency in 
Japan at various stages of the formation of this state, as well as about the features of the develop-
ment of the system of prevention of this negative social phenomenon, which can be useful for im-
proving the activities of subjects of juvenile delinquency prevention in modern Russia. 
Keywords: criminal behavior, Japan, crimes, minors, prevention 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Криминальное поведение несовершен-

нолетних является одной из самых актуаль-
ных проблем современного общества. Если 
проанализировать статистические данные, то 
нельзя не отметить, что в последние годы 
наблюдается снижение количества общест-
венно опасных деяний несовершеннолетних 
в России, однако, число преступлений, со-

вершаемых данной категорией населения, 
все равно остается огромным [1, с. 182]. В то 
же время современная Япония характеризу-
ется одним из самых низких в мире уровней 
преступности [2, с. 44], в том числе и пре-
ступности несовершеннолетних, что опреде-
ляет интерес к особенностям развития систе-
мы предупреждения криминального поведе-
ния лиц, не достигших совершеннолетия, в 
этом государстве. Для эффективного внедре-
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ния в систему профилактики преступного 
поведения лиц, не достигших совершенноле-
тия, в России отдельных элементов из анало-
гичной системы в Японии необходимо про-
вести ретроспективный анализ проблемы 
предупреждения криминального поведения 
несовершеннолетних в этом государстве и 
выявить факторы, тем или иным образом по-
влиявшие на формирование целостной сис-
темы противодействия этому явлению, чему 
и посвящено данное исследование. Материа-
лами исследования являются статистика пра-
вонарушений подростков в Японии, данные 
СМИ, а также фундаментальные труды уче-
ных в данной области.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Исследование особенностей профилак-

тики криминального поведения несовершен-
нолетних в Японии, по нашему мнению, сле-
дует начать с I–III веков н. э. – периода, ко-
торый связывают с развитием ранней госу-
дарственности в данной стране и, в частно-
сти, зарождением системы уголовно-право-
вого регулирования общественных отноше-
ний, позволяющего отличать криминальное 
поведение от девиантного и делинквентного. 
Преступлениями уже в этот период призна-
вались убийства, воровство, изнасилования, а 
также деяния, связанные с религией, напри-
мер, колдовство [3, с. 204-208]. Для несо-
вершеннолетних наиболее характерными 
формами криминального поведения в Древ-
ней Японии выступали кражи, а также раз-
бойные нападения. Несмотря на то, что нака-
зания за преступления для данной категории 
правонарушителей были в основном телес-
ные (например, битье палками), они не толь-
ко способствовали восстановлению социаль-
ной справедливости и служили «возмездием» 
за совершенное, но и предупреждали крими-
нальное поведение других членов общества, 
выполняли воспитательную функцию. Пред-
полагалось, что после наказания провинив-
шийся не должен встать на преступный путь. 

В Средние века в Японии характер кри-
минального поведения несовершеннолетних 

существенно не изменился – наиболее часто 
встречающейся его формой по-прежнему 
являлась кража. Однако под влиянием Китая, 
с которым у Японии было тесные экономи-
ческие и дипломатические связи, уголовно-
правовое законодательство ужесточилось, 
что оказало соответствующее профилактиче-
ское воздействие – количество зафиксиро-
ванных фактов криминального поведения 
снизилось. Следует отметить, что преступное 
поведение лиц, не достигших совершенноле-
тия, предавалось огласке только в исключи-
тельных, наиболее тяжких случаях, посколь-
ку наказания отличались особой суровостью. 

Профилактика криминального поведения 
несовершеннолетних в Древней и Средневе-
ковой Японии осуществлялась, прежде всего, 
в семье, специальных учреждений по преду-
преждению преступности несовершеннолет-
них не существовало. Но, начиная с VII века, 
такие функции частично стали выполнять 
образовательные учреждения – сначала это 
были школы при монастырях [4, с. 163], а со 
временем образовалась система «клановых» 
школ, обучающих учеников, принадлежащих 
к определенному роду [5, с. 135].  

Семья имела особое значение в японском 
обществе, интересы рода ставились выше 
любых других. Внутри же семьи отношения 
строились на строгости, консервативности и 
беспрекословном подчинении «младших» 
«старшим», что в определенной степени 
также оказывало профилактическое воздей-
ствие на несовершеннолетних, ограждая их 
от криминального поведения. Во-первых, 
необходимо было строго выполнять требова-
ния взрослых, которые, в свою очередь, за-
прещали преступное поведение, во-вторых, 
совершением преступления можно было опо-
зорить весь род (а в отдельных случаях род 
могли даже истребить). Подобные семейные 
устои не только были традиционными, но и 
охранялись уголовным законом, то есть их 
нарушение уже было криминальным поведе-
нием. В частности, в своде законов «Тайхо-
рицу-рё» 702 г. среди восьми наиболее тяж-
ких преступлений наряду с мятежом и госу-
дарственной изменой японские законодатели 
выделяли непочтительное отношение к роди-
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телям (яп. фуко) или неуважение родителей, 
а, например, разбой относился к менее тяж-
ким преступным деяниям [3, с. 226-228]. 

Подход к профилактике криминального 
поведения несовершеннолетних в Японии 
существенно изменился в XX веке. Так, важ-
ным этапом в развитии системы предупреж-
дения преступности несовершеннолетних 
стало принятие в 1922 г. Закона о несовер-
шеннолетних («старого»). Он основывался на 
принципе приоритета защиты несовершен-
нолетних (принцип протекционизма), рас-
пространенному же тогда во всем мире. За-
кон предусматривал учреждение квазисудеб-
ного органа – «суда для несовершеннолет-
них», который подчинялся министру юсти-
ции. Этот суд рассматривал дела о несовер-
шеннолетних преступниках, «несовершенно-
летних, нарушающих законы», и «несовер-
шеннолетних с преступными наклонностя-
ми». Важно подчеркнуть, что к несовершен-
нолетним с криминальным поведением при-
менялись не только уголовно-правовые, но и 
защитные меры – то есть воспитательно-
исправительные меры неуголовного характе-
ра. Все меры защиты делились на три вида: 
помещение в исправительные школы для не-
совершеннолетних, в воспитательные или 
попечительские учреждения и под надзор 
службы пробации. Подобная дифференциа-
ция мер обеспечивала индивидуализацию 
обращения, больше внимания уделялось изу-
чению личности и т. д. [6, с. 226]. 

Во второй половине XX века в Японии 
наблюдался серьезный рост количества несо-
вершеннолетних с криминальным поведени-
ем. Следует отметить три периода, когда по-
казатели преступности несовершеннолетних 
существенно возрастали. 

Первый период – начало 50-х гг. (с пи-
ком в 1951 г.), когда было арестовано более 
166 тыс. несовершеннолетних [7, с. 81]. Ос-
новными детерминантами криминального 
поведения несовершеннолетних являлись 
социальные, экономические и иные трудно-
сти – последствия Второй мировой войны. В 
обстановке развала национальной экономики 
и крайнего ухудшения продовольственной 

ситуации многие жители находились в со-
стоянии духовной апатии. Большое число 
несовершеннолетних без надежды на буду-
щее впало в отчаяние. Весьма недостаточ-
ным был и контроль за ними со стороны ро-
дителей и локального общества. Такие усло-
вия способствовали совершению краж про-
дуктов питания и других предметов еже-
дневного пользования. 

Рост преступного поведения лиц, не дос-
тигших 18 лет, и изменившаяся социально-
экономическая ситуация в Японии способст-
вовали пересмотру Закона о несовершенно-
летних в 1948 г. В нем нашла отражение 
концепция протекционизма по так называе-
мому «американскому» образцу. В частно-
сти, возраст несовершеннолетия был поднят 
законом до 20 лет. Идея приоритета защиты 
несовершеннолетних получила свое отраже-
ние в следующем: был принят принцип на-
правления в семейный суд всех дел несовер-
шеннолетних. В целях развития научной ос-
новы защиты несовершеннолетних были 
введены должности исследователей при се-
мейных судах, а также созданы «пункты 
классификации несовершеннолетних» для 
изучения их личности и определения опти-
мального способа обращения с ними. Кроме 
того, при учреждении семейных судов было 
установлено, что именно они будут рассмат-
ривать дела, связанные с применением к не-
совершеннолетним мер защиты [6, с. 227]. 

Вторая волна роста количества преступ-
ных деяний, совершенных несовершеннолет-
ними, с пиком в 1964 г. (более 238 тыс. аре-
стов несовершеннолетних), приходится на 
время высоких темпов роста японской эко-
номики [7, с. 81]. С точки зрения социальной 
структуры это был период стремительной 
урбанизации, дальнейшей нуклеаризации 
семьи. Тогда же появились и такие негатив-
ные явления, как чрезмерная конкуренция 
при поступлении в учебные заведения, «бум 
развлечений». Характер криминального по-
ведения несовершеннолетних изменился – 
участились кражи с прилавков магазинов то-
варов, не являющихся жизненно необходи-
мыми, возросло число завладений автомоби-
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лями без цели хищения – угонов (традици-
онно совершаемых преимущественно подро-
стками), распространились злоупотребления 
наркотиками и т. д.  

С конца 60-х гг. вплоть до 1977 г. уро-
вень преступности несовершеннолетних был 
довольно стабилен, наблюдалась даже тен-
денция к некоторому его уменьшению, одна-
ко, с 1978 г. вновь начался стремительный 
рост. Третий пик роста криминального пове-
дения несовершеннолетних в Японии при-
шелся уже на 1983 г. (более 317 тыс. арестов 
несовершеннолетних) [7, с. 81]. Если до это-
го основную группу несовершеннолетних 
правонарушителей составляли лица 18–19 лет, 
то к началу 1980-х гг. наиболее обширной 
группой стали лица 14–15 лет. Коэффициент 
противоправного поведения несовершенно-
летних данного возраста был настолько вы-
сок, что из каждого класса младшей ступени 
средней школы ежегодно 1–2 ученика задер-
живались или подвергались воспитательному 
воздействию в связи с совершением преступ-
лений или правонарушений. Существенную 
долю среди всех форм криминального пове-
дения несовершеннолетних составляли кра-
жи и присвоения (84,3 %), больше половины 
из которых – кражи с прилавков или хище-
ния велосипедов [6, с. 201]. Как правило, по-
добного рода деяния носили ситуативный 
характер, совершались спонтанно, с целью 
развлечения. 

Стоит остановиться на вопросе о значении 
с точки зрения проблем криминального пове-
дения несовершеннолетних решений семей-
ного суда. Так, на стадии изучения дела се-
мейный суд мог принять следующие решения:  

1) не начинать судебного слушания;  
2) направить материалы прокурору;  
3) направить материалы губернатору 

префектуры или в консультационной пункт 
по проблемам детей.  

Уже в результате слушания дела семей-
ный суд мог постановить:  

1) не принимать никаких мер;  
2) применить защитный надзор;  
3) направить в воспитательное или по-

печительское учреждение;  

4) направить в исправительную школу 
для несовершеннолетних. 

Показательны данные статистики о дея-
тельности семейных судов. Так, в 1980 г. в 
отношении 88,9 % несовершеннолетних, де-
ла о которых рассматривались семейными 
судами, были приняты решения «не начинать 
судебного слушания» или «не принимать ни-
каких мер». Прокурору были возвращены 
дела всего 0,7 % несовершеннолетних (для 
рассмотрения дела в уголовно-правовом по-
рядке), а в отношении остальных 10 % были 
применены меры защиты, причем в подав-
ляющем большинстве случаев это были меры 
защитного надзора [6, с. 233] (фактически на 
практике являющегося мерой социального 
сопровождения ребенка – прототипа совре-
менной модели пробации, о целесообразно-
сти воссоздания которой в нашей стране 
длительное время дискуссируют специали-
сты сферы профилактики).  

Защитный надзор состоит в осуществле-
нии правоохранительными органами надзо-
ра, контроля и оказании помощи определен-
ным лицам в течение назначенного периода 
времени. Отметим, что защитный надзор 
осуществлялся пунктами защитного надзора, 
которые имелись в каждой префектуре. Эти 
пункты функционировали на тех же террито-
риях, что и семейные суды. К пунктам при-
креплялись штатные сотрудники службы за-
щитного надзора, в обязанности которых, 
кроме осуществления надзора, входила орга-
низация просветительской деятельности сре-
ди населения в целях предупреждения пре-
ступного поведения. Однако ввиду малочис-
ленности штатных сотрудников практически 
вся работа осуществлялась силами добро-
вольных сотрудников службы защитного 
надзора.  

Защитный надзор устанавливался в от-
ношении 5 категорий несовершеннолетних: 

1) совершивших преступное деяние; 
2) условно-досрочно освобожденных из 

исправительных школ; 
3) условно-досрочно освобожденных из 

пенитенциарных учреждений; 
4) которым предоставлена отсрочка от-

бывания наказания в виде лишения свободы; 
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5) девушек, условно-досрочно освобож-
денных из женских воспитательных домов 
(помещенных в такие дома за занятие про-
ституцией).  

Срок надзора устанавливался: для пер-
вой категории – вплоть до достижения несо-
вершеннолетним двадцатилетнего возраста, 
но не менее двух лет; в отношении второй, 
третей и пятой категорий – равным сроку 
неотбытой части наказания; в отношении 4 
категории – равным сроку наказания, кото-
рое было отсрочено. 

В период надзора несовершеннолетний 
был обязан соблюдать специальные предпи-
сания, предусмотренные законом и опреде-
ленные ему начальником пункта защитного 
надзора. В частности, предписывалось про-
живать в определенном месте, вести упоря-
доченный образ жизни, не общаться с веду-
щими преступный или аморальный образ 
жизни лицами, поддерживать контакты с 
добровольным сотрудником службы защит-
ного надзора и следовать его указаниям  
и т. п. Периодически в целях руководства 
поведением поднадзорного с ним проводили 
профилактические встречи сотрудники над-
зорной службы. Если имелись признаки ис-
правления несовершеннолетнего, надзор 
прекращался на основании решения руково-
дителя пункта защитного надзора, в обрат-
ном случае суд мог назначить иную меру на-
казания.  

Однако система защитного надзора не 
всегда функционировала достаточно успеш-
но по причине малочисленности штатных 
сотрудников, которые зачастую не распола-
гали достаточным временем для непосредст-
венных контактов с поднадзорными. Кроме 
того, работа добровольных сотрудников час-
то носила эпизодический, бессистемный ха-
рактер. 

В исправительные школы (аналог дейст-
вующих в современной России специализи-
рованных учебно-воспитательных учрежде-
ний закрытого типа – СУВЗТ) помещали не-
совершеннолетних по решению семейного 
суда с применением к ним воспитательных 
мер воздействия. В начале 1980-х гг. таких 

учреждений было около 59 по всей Японии 
[6, с. 233]. Формально в законе срок пребы-
вания в таком учреждении не был определен, 
но фактически он заканчивался по достиже-
нии воспитуемым двадцатилетнего возраста.  

Подавляющее число несовершеннолет-
них, дела о которых были возвращены про-
курору для возбуждения уголовного рассле-
дования, были приговорены судом к штрафу. 
К лишению свободы с принудительным тру-
дом или без такового приговаривались не-
многие, например, за 1981 г. – всего 135 не-
совершеннолетних [6, с. 234]. 

Кроме того, следует обратить внимание 
на созданные в 1947 г. ассоциации старших 
братьев и сестер (далее СБС). Общества СБС 
в основном занимались деятельностью, кото-
рая способствовала предупреждению крими-
нального поведения несовершеннолетних, а 
также реабилитации и ресоциализации лиц, 
совершивших противоправные деяния. В 
конце 1980-х гг. организации СБС действо-
вали во всех префектурах Японии: в более 
чем 500 обществах насчитывалось около 8 
тыс. членов [6, с. 161].  

В отличие от добровольных работников 
службы защитного надзора, имевших статус 
публичных должностных лиц с неполным 
рабочим днем, члены ассоциации СБС, воз-
растом около 20 лет, осуществляли «друже-
скую работу» среди несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения или вызы-
вающих опасения относительно такой воз-
можности, на добровольных началах. Обще-
ствам СБС поручали проведение профилак-
тической работы с несовершеннолетними 
пункты защитного надзора, семейные суды, 
полиция, школа, родители, а также общест-
венные организации. Члены СБС, устанавли-
вая дружеские отношения с несовершенно-
летними, стремились оказывать на них пози-
тивное влияние и помогать в разрешении 
проблем.  

Деятельность СБС по предупреждению 
криминального поведения несовершеннолет-
них достаточно разнообразна. Во-первых, это 
работа, направленная на активизацию со-
трудничества местного населения по вопро-



Ретроспективный анализ системы социально-педагогической профилактики криминального поведения … 
Retrospective analysis of the system of socio-pedagogical prevention of criminal behavior … 

 
Педагогика дополнительного образования 
Pedagogy of Additional Education 1167 
 

сам воспитания несовершеннолетних и «оз-
доровление социального окружения», осуще-
ствляемая путем проведения лекций, бесед, 
показа кинофильмов и т. п. Во-вторых, это 
правильная организация досуга и проведение 
спортивных мероприятий для укрепления 
физического здоровья несовершеннолетних 
(прежде всего, с криминальным поведением). 

Стоит отметить и созданные в 1953 г. 
женские общества реабилитационной защи-
ты, которые занимались реабилитацией не-
совершеннолетних, находящихся под защит-
ным надзором. Эти общества с позиции 
женщин и матерей пытались содействовать 
деятельности по предупреждению преступ-
ности, реабилитации и ресоциализации несо-
вершеннолетних и взрослых преступников.  

В процессе своей деятельности указан-
ные общества оказывали содействие в осу-
ществлении защитного надзора за несовер-
шеннолетними, в поддержке лиц, находя-
щихся в пенитенциарных учреждениях,  
и т. д. На общенациональном уровне дейст-
вовал Японский женский совет реабилитаци-
онной защиты, на более низких уровнях – 
ассоциации при каждом префектурном об-
ществе добровольных работников службы 
защитного надзора. В начале 1980-х гг. в 
Японии насчитывалось около 200 тыс. чле-
нов таких обществ. 

Также следует упомянуть и о созданных 
сразу после окончания Второй мировой вой-
ны ассоциациях родителей и учителей (далее 
АРУ) начальной, младшей и средней ступе-
ней школы. Конкретное содержание деятель-
ности каждой АРУ определялось ее собст-
венными решениями: единые критерии не 
были предусмотрены. В целом деятельность 
АРУ составляли обсуждение проблем воспи-
тания и обучения совместно родителями и 
учителями, а также проведение мероприятий 
по формированию социальной среды, окру-
жающей детей.  

Среди детерминантов криминального 
поведения несовершеннолетних в Японии 
второй половины XX века следует выделить 
возникновение некоторых проблем в системе 
воспитания младшей ступени средней шко-
лы, распространение «относительной бедно-

сти», то есть разрыва между обилием доро-
гих товаров и покупательной способностью 
граждан, непрочность законопослушных 
ориентаций подростков и др. 

Несомненно, глубокую связь с преступ-
ностью несовершеннолетних в Японии име-
ли и сильные изменения в культурной среде. 
Прежде всего, заслуживает внимания то, как 
воздействовало на несовершеннолетних раз-
витие средств массовой информации. Как 
отмечает М.В. Харников, – «информация из 
телевидения и СМИ, в которую ежедневно 
погружен подросток, является источником 
жизненного опыта, предоставляя знания о 
различных моделях поведения, которые мо-
гут восприниматься подростками как образ-
цы для подражания» [8, с. 74]. У несовер-
шеннолетних в Японии формировался по-
вышенный интерес к «легковесной» инфор-
мации, индивид был изолирован в связи с 
исключением неформальных контактов  
и т. п. До сих пор среди педагогов, психоло-
гов, криминологов и других ученых, изу-
чающих поведение несовершеннолетних, 
возникают дискуссии по поводу того, нет ли 
прямой зависимости между криминальным 
поведением несовершеннолетних и пропа-
гандой насилия и секса средствами массовой 
информации. Конечно, точных доказательств 
этой зависимости обнаружено не было, одна-
ко, довольно часто поступали сведения о 
различных преступлениях, совершенных под 
воздействием демонстрируемых по телеви-
дению фильмов или программ. 

Похожие тенденции отмечались и в 
1990-е гг. В частности, особой жестокостью 
отмечено преступление, которое было со-
вершено в 1997 г. в Кобе 14-летним подрост-
ком Синъитиро Адзумой, который подражал 
серийному убийце Зодиаку. Он придумал 
себе прозвище Сакакибара Сэйто. Адзума 
забил насмерть 10-летнюю Ямаситу Аяку, а 
также отрубил голову 11-летнему Хасэ Дзю-
ну. Последнее преступление характеризова-
лось особой жестокостью, поскольку во рту 
отрубленной головы убийца разместил за-
писку: «Сакакибара Сэйто», а саму голову 
подкинул к воротам начальной школы. Ад-
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зума был отправлен в специальное исправи-
тельное учреждение1. 

В конце XX – начале XXI века к несо-
вершеннолетним в Японии за особо тяжкие 
преступления начала более интенсивно при-
меняться такая мера наказания, как лишение 
свободы. Были созданы специальные испра-
вительные колонии для несовершеннолетних 
преступников. Смертная казнь в ним не при-
менялась никогда, поскольку они, по мнению 
законодателей, не обладают глубоким право-
сознанием в силу возраста, недостаточно со-
циализированы. В то же время был широко 
распространен институт предупреждения 
криминального поведения несовершеннолет-
них через ассоциации наставников, которые 
работали в школах и прочих образователь-
ных учреждениях, проводили лекционные 
занятия, а также через ассоциации реабили-
тационной помощи несовершеннолетним 
правонарушителям, члены которых посеща-
ли исправительные учреждения и проводили 
индивидуальную воспитательную работу 
среди них. Кроме того, существовала и вик-
тимологическая практика (аналог используе-
мой в настоящее время в нашей стране вне-
судебной процедуры примирения, в частно-
сти, в рамках института школьной медиа-
ции), которая позволяла урегулировать кон-
фликт между преступником и потерпевшим.  

Рост количества случаев проявления 
криминального поведения среди японских 
несовершеннолетних в начале 2000-х гг. во 
многом детерминирован реформой образова-
ния, когда на смену традиционной модели 
пришла модель, ориентированная на дисцип-
лину и механическое обучение. Для поступ-
ления в престижные вузы и получения в пер-
спективе востребованной высокооплачивае-
мой профессии необходимо было успешно 
сдать экзамены в школе, что на практике, 
однако, не гарантировало подростку в дель-
нейшем хорошее трудоустройство. Состоя-
ние неопределенности пугало будущих вы-

                                                                 
1 Подростковая преступность в Японии // 

“Konnichiwa club”: электронно-образовательный пор-
тал. URL: https://konnichiwa.ru/page/3845/ (дата обра-
щения: 20.04.2022). 

пускников школы, негативно влияло на их 
психику, что наряду с другими факторами 
обусловливало рост числа преступлений сре-
ди несовершеннолетних, так как для них со-
вершение противоправных деяний было 
своеобразным «вызовом системе». Кроме 
того, экономика в Японии только начала вос-
станавливаться, и снижение безработицы 
осуществлялось медленными темпами, по-
этому большинство родителей не имело де-
нег для оплаты качественного образования 
своих детей. Помимо прочего, увеличение 
количества преступлений несовершеннолет-
них объясняется и тем, что в 2001 г. в Японии 
был принят закон, понижающий возраст уго-
ловной ответственности до 14 лет [7, с. 83].  

Также с 2000-х гг. отмечен рост отказов 
детей от посещения школы. В 2004 г. около 
120 тыс. детей отказались посещать школы и 
заперлись у себя дома. Дети превращались в 
«социальных отшельников», которых назы-
вали «хикикомори». Они замыкались в себе, 
и единственным средством общения являлся 
виртуальный мир, который познавался через 
компьютер (в Японии в этот период сеть Ин-
тернет уже активно использовалась большей 
частью активного населения, в отличие от 
Российской Федерации). Такой образ жизни 
в подростковом возрасте является сущест-
венной предпосылкой делинквентности [9,  
с. 155]. Яркий пример, когда 20-летний Ма-
сару Идзим, живший в префектуре Ибараки, 
заперся в комнате на 8 лет, а после этого за-
резал свою сестру и родителей. Еще один 
случай выявлен в том же году, когда 19-лет-
ний юноша, живший в той же префектуре, 
забил насмерть гантелями своих спящих ро-
дителей. В доме также жили дедушка и сест-
ра, но их он не успел убить, потому что, судя 
по его признаниям полиции, у него закончи-
лись силы. По словам самого преступника, 
мотивом такого криминального поведения в 
отношении родителей было регулярное ока-
зание «давления» с их стороны с призывами 
хорошо учиться, что шло вразрез с его 
желаниями2.  

                                                                 
2 Там же. 

https://konnichiwa.ru/page/3845/
https://konnichiwa.ru/page/660/
https://info.japantimes.co.jp/weekly/news/nn2004/nn20041204a6.htm
https://info.japantimes.co.jp/weekly/news/nn2004/nn20041204a6.htm
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Помимо прочего, в 2000-е гг. в Японии 
продолжилась тенденция громких и беспре-
цедентных преступлений среди несовершен-
нолетних. Одним из них было убийство в 
городе Сасэбо 12-летней Сатоми Митараи ее 
одноклассницей. 11-летняя Нацуми Цудзи 
обиделась на Сатоми за оскорбительный 
комментарий в социальной сети и задумала 
ее убить. 1 июня 2004 г. девочка воплотила 
задуманное в реальность, перерезав Сатоми 
горло канцелярским ножом. В ходе медицин-
ского обследования девочку направили в 
психиатрическую больницу, а затем – в спе-
циализированное учреждение для несовер-
шеннолетних преступников. На свободу ее 
выпустили лишь в 2013 г. О дальнейшей 
судьбе девочки в открытых источниках ин-
формации нет, но, по последним данным, она 
покинула Японию вместе со своей матерью3. 
После этого и прочих приведенных преступ-
лений японские власти задумались о том, что 
возраст уголовной ответственности должен 
быть в перспективе снижен до 11 лет. К на-
стоящему моменту этого не случилось, но 
официальная законодательная инициатива 
имела место быть. 

Кроме убийств, совершенных подрост-
ками, в Японии в анализируемый период бы-
ли широко распространены заведомо ложные 
сообщения о якобы готовящихся преступле-
ниях (например, заложенных бомбах, угоне 
автотранспорта и т. д.). Однако нередко со-
общения оказывались не ложными. 

Несмотря на указанные негативные тен-
денции, с 2003 г. число арестов несовершен-
нолетних с криминальным поведением еже-
годно последовательно снижается. Объясня-
ется это главным образом традиционной об-
щинной психологией (подчинение стандар-
там поведения – семейной и школьной дис-
циплине, традиционной ориентацией на 
формальные авторитеты – родителей, учите-
лей), восприятием окружающей атмосферы и 
духа групповой солидарности. Как отмечают 

                                                                 
3 Подростковая преступность в Японии // 

“Konnichiwa club” Электронно-образовательный пор-
тал. URL: https://konnichiwa.ru/page/3845/ (дата обра-
щения: 20.04.2022). 

О.Н. Дунаева и А.В. Майоров, «традицион-
ная групповая, «общинная» психология еще 
достаточно сильна в японском обществе, и 
это продолжает служить надежным «тормо-
зом преступности», по сравнению с другими 
развитыми странами мира» [10, с. 89]. Сле-
дует также согласиться с Ф. Фукуямой в том, 
что «для понимания всплесков преступности 
скорее имеет значение не уровень наказания, 
а изменения в таких общественных институ-
тах, как семья, отношения с близкими и т. п.; 
суть этих изменений – в падении уровня об-
щественного доверия, в растущей разобщен-
ности и уменьшении способности людей к 
совместным действиям» [11, с. 112-113]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Таким образом, проведенный ретроспек-

тивный анализ проблемы профилактики 
криминального поведения несовершеннолет-
них в Японии позволил выявить типичные и 
специфические причины этого негативного 
социального явления. Важнейшими из них 
являются социально-экономические пробле-
мы, влияние массовой культуры на сознание 
детей, снижение планки позитивной само-
реализации, при которой человек допускает 
возможность совершения преступления для 
самоутверждения, реализации скрытых фан-
тазий и т. д. 

Традиционно в Японии существовал 
принцип минимизации уголовной ответст-
венности несовершеннолетних, применения 
к ним мер уголовно-правового наказания в 
крайних случаях. Чаще всего к несовершен-
нолетним с криминальным поведением при-
менялись так называемые «меры защиты», 
которые состоят в защитном надзоре или по-
мещении в специальное исправительное уч-
реждение.  

В конце XX – начале XXI века наблюда-
ется последовательное ежегодное снижение 
количества несовершеннолетних, совершив-
ших общественно опасные деяния, что гово-
рит об эффективности японской модели про-
филактики криминального поведения лиц, не 
достигших совершеннолетия. Специфика 
японской системы предупреждения преступ-

https://konnichiwa.ru/page/3845/
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ного поведения несовершеннолетних состоя-
ла в том, что профилактическую работу осу-
ществляли не только должностные лица го-
сударственных органов, но и простые граж-
дане – в качестве добровольных сотрудников 
пунктов защитного надзора, а также в рамках 
деятельности большого количества общест-
венных объединений, ассоциаций и т. п., 
специально созданных для оказания помощи 
несовершеннолетним с криминальным пове-
дением. 

Описанный опыт организации преду-
преждения криминального поведения несо-
вершеннолетних может быть полезен для 
повышения эффективности действующей 
системы профилактики в нашей стране. На-
помним, что Япония, как одно из наиболее 
развитых социально-ориентированных госу-
дарств и в целом общество высоких цифро-

вых технологий с традиционными духовны-
ми, нравственными и семейными ценностями 
(одно из немногих государств, сохранивших 
эти ценности, как и Россия), прошла различ-
ные этапы исторического развития с не-
большим опережением нашей страны. Это 
означает, что положительный опыт профи-
лактической деятельности японских органов 
и учреждений (минимальные показатели 
криминализации подростковой и молодеж-
ной среды в мировой практике) с учетом 
прогнозируемой в нашей стране новой эры 
активной цифровизации к концу 20-х гг. ХХI 
века, в которой нынешние несовершеннолет-
ние граждане будут выступать как наиболее 
активные участники общественно-полити-
ческих и социально-экономических процес-
сов, может быть бесценен. 
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