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В статье изучаются особенности социально-демографических признаков личности несовершенно-

летнего преступника. Объект исследования – социально-демографические признаки личности несовер-

шеннолетнего преступника. Предметом исследования являются особенности современного состояния со-

циально-демографических признаков и их составляющих у несовершеннолетнего преступника. Дается 

анализ статистических данных, характеризующих такие элементы социально-демографических призна-

ков личности, как пол, возраст, социальная роль, образование, семейное положение. Графическое и таб-

личное приведение статистических данных позволяет наглядно проследить развитие тех или иных ка-

честв на протяжении определенного периода времени. Приводятся мнения различных ученых о значе-

нии того или иного социально-демографического показателя, характеризующего личность преступника, 

не достигшего восемнадцати лет. В результате исследования выявлены типичные признаки личности 

несовершеннолетнего преступника, на основе проведенного исследования отдельных социально-

демографических показателей личности несовершеннолетнего преступника сформирован его среднеста-

тистический портрет, который выглядит следующим образом – это юноши 16-17 лет, воспитывающиеся 

в семье с одним родителем, либо в полной семье, но, как правило, с отрицательным психологическим 

климатом, наглядным асоциальным поведением родителей (лиц их заменяющих), проявляющемся в том 

числе и в жестоком обращении по отношении к несовершеннолетним, которые хотя и являются учащи-

мися, но их деятельность практически не направлена на повышение своего интеллектуального и куль-

турного уровня, а обусловлена лишь территориальным нахождением в том или ином образовательном 

учреждении, которое используется и для совершения деяний преступного характера (кражи, распростра-

нение наркотических средств и психотропных веществ и т. д.). Практическая значимость результатов 

исследования связана с возможностью применения данных об особенностях несовершеннолетнего пре-

ступника при разработке и внедрении эффективных методов и способов профилактической и предупре-

дительной работы различными профилактическими субъектами.  

Ключевые слова: возраст, несовершеннолетний преступник, семейное положение, социальная 

роль, образование, пол, социальный портрет 

 

 
Личность преступника, как значимое звено в 

механизме преступного поведения, является ключе-

вой в понимании преступности как многофакторно-

го социального явления, а также в выработке эф-

фективных и разнообразных профилактических 

мер. Личность же несовершеннолетнего преступни-

ка лежит в основе не только развития преступности 

несовершеннолетних, но и обуславливает молодеж-

ную и взрослую преступность.  

Непрерывное изучение личности преступника 

и, прежде всего, несовершеннолетнего, определяет-

ся постоянными социальными, экономическими, 

политическими и идеологическими изменениями, 

которые непосредственно влияют на становление 

личности несовершеннолетнего. Выявлению осо-

бенностей личностного развития, специфических 

черт, объективизации внутренних свойств личности 

способствует изучение социально-демографических 

характеристик личности несовершеннолетнего пре-

ступника. Социально-демографические признаки 

при этом имеют как криминологическое, так и уго-

ловно-правовое и уголовно-процессуальное значе-

ние, так как изучаются и в процессе оперативно-

розыскной деятельности и отражаются при рассле-

довании уголовного дела.  

Социально-демографическая характеристика 

представляет собой информацию о социальном ста-

тусе, определяющем личность как субъекта обще-

ственных отношений. Ее содержание включает та-

кие признаки, как: пол, возраст, семенное положе-

ние, образование и другие показатели [1; 2]. Сами 

по себе социально-демографические показатели не 

являются криминогенными, однако они определяют 

формирование личности, способствуют выработке 
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того или иного поведенческого типа. Однако их 

глубокое изучение позволит не только сформиро-

вать образ типичного несовершеннолетнего пре-

ступника, но и в дальнейшем разработать эффек-

тивные, скоординированные и своевременные меры 

уголовно-правого и криминологического воздей-

ствия, прежде всего направленные на предупрежде-

ние преступности несовершеннолетних, на миними-

зацию девиаций личности несовершеннолетнего.  

Одним из первых социально-демографических 

показателей является пол. Общие показатели пре-

ступности в целом отражают факт преобладания 

лиц мужского пола [3]. Эта тенденция применима и 

к преступности несовершеннолетних.  

При этом удельный вес осужденных несовер-

шеннолетних лиц женского пола ежегодно снижа-

ется (табл. 1, рис. 1).  

 

Таблица 1 

 

Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях в возрасте 14-17 лет, по половому признаку [4] 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

юношей 7969 5587 3768 2596 2180 1864 1681 1590 

девушек 581 383 285 196 113 110 95 93 
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Рис. 1. Динамика лиц женского пола среди осужденных несовершеннолетних за 2008-2014 гг. на территории РФ 

 

 

Ю. М. Антонян считает, что такая разница в со-

отношении женской и мужской преступности среди 

несовершеннолетних связана «не с психическими и 

психологическими особенностями пола, а различи-

ем интересов, поведения, воспитания мальчиков и 

девочек, с большей активностью, предприимчиво-

стью, решительностью, несдержанностью и други-

ми общехарактерологическими свойствами лиц 

мужского пола, проявляющимися в определенных 

жизненных ситуациях, в том числе в антиобще-

ственных поступках и преступлениях» [5].  

Подавляющее большинство лиц мужского по-

ла среди несовершеннолетних преступников обу-

словлено не столько высоконравственным, созна-

тельным поведением представительниц женского 

пола, сколько их психофизиологическими особен-

ностями, социальным опытом и мотивационной 

сферой.  

Различается и видовая структура преступности 

несовершеннолетних исходя из половой принад-

лежности несовершеннолетних лиц. Так, для лиц 

женского пола характерно повышение корыстных 

и корыстно-насильственных преступлений, однако 

с 2011 г. существенно повысился и процент лиц 

женского пола в возрасте до 18 лет, совершивших 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

По сравнению с 2010 г. этот процент увеличился 

на 19 % (табл. 2, рис. 2).    
 

Таблица 2 
 

Характеристика лиц, содержавшихся в воспитательных колониях,  

совершивших умышленное причинение тяжкого вреда здоровью [4] 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

мужчин 438 296 229 203 201 178 

женщин 35 29 26 22 14 9 
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Рис. 2. Удельный вес умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,  

совершенного женским полом несовершеннолетних [4] 

 

Подобное ожесточение свидетельствует о не-

стабильности эффективного положительного воз-

действия различных факторов на развитие девиа-

ций среди несовершеннолетних женского пола, в 

том числе и об изменении социальных ценностей 

среди представительниц женского пола несовер-

шеннолетних преступников. 

Следующий социально-демографический по-

казатель – возраст. В среде несовершеннолетних 

выделяют две возрастные группы: 14-15-летних и 

16-17-летних, что соответствует и уголовному за-

конодательству, предусматривающему общий воз-

раст уголовной ответственности – 16 лет и специ-

альный возраст уголовной ответственности с 14 

лет.  

Возрастные особенности говорят не только о 

психофизиологических, но и социально-ролевых 

изменениях несовершеннолетних. Соотношение 

двух указанных групп несовершеннолетних пре-

ступников практически не изменилось за послед-

ние 100 лет и составляет 30 % и, соответственно,  

70 % [6].     

Именно от возраста во многом зависят по-

требности, образ жизни, интересы и мотивация. 

Как отмечает Л. М. Прозументов: «С изменением 

возраста, естественно, происходит изменение са-

мой личности, меняются ее социальные позиции, 

роли и функции, опыт, привычки, мотивация по-

ступков, реакция на различные конфликтные ситу-

ации и т. д.; все это оказывает значительное влия-

ние на поведение несовершеннолетнего лица. Воз-

растные особенности позволяют делать выводы о 

криминологической активности и особенностях 

преступного поведения лиц рассматриваемой воз-

растной категории» [7].    

Периоду взросления присущи возрастные осо-

бенности, прохождение которых приводит к нега-

тивной или позитивной социализации личности 

несовершеннолетнего. Так, к 10-12 годам у ребен-

ка на основе его восприятия формируются сужде-

ния по принципу «плохо» или «хорошо». Эти суж-

дения основываются на анализе бытовых ситуа-

ций, возникающих в семье, при ассимиляции обра-

зов и идей, почерпнутых из мультфильмов, кино-

фильмов и книг. К 14-16 годам на основе суждений 

появляются убеждения. В зависимости от осозна-

ния и восприятия им отрицательных или положи-

тельных суждений, у подростка вырабатывается 

четкая позиция, т. е. убеждение о норме того или 

иного образа жизни. Исходя из убеждений, подро-

сток формирует собственную шкалу ценностей, 

определяет тип поведения, очерчивает круг друзей 

и т. д.     

С 16 до18 лет идет поиск мировоззренческих 

установок. Определенные убеждения, сформиро-

ванные к 16 годам, либо продолжают укрепляться 

в сознании несовершеннолетнего, либо под воз-

действием меняющегося влияния отдельных фак-

торов, происходит пересмотр прежних убеждений 

и формирование новых.    

К совершеннолетию на основе суждений, 

убеждений и их переосмысления, возникает миро-

воззрение. Сложившаяся под влиянием различных 

факторов система взглядов на окружающий мир, 

природу, общество, как в целом, так и отдельные 

социальные институты: семью, бытовой, учебный 

или трудовой коллектив, которые в значительной 

степени обуславливает дальнейший жизненный 

путь человека [8].  

В связи с чем следует рассмотреть еще один 

социально-демографический показатель – семейное 

положение. Для несовершеннолетнего семейное 

положение характеризуется полной или распавшей-

ся семьей. По мнению Ю. В. Чуфаровского, «основ-

ной причиной формирования преступного поведе-

ния подростков является аномальное воспитание в 

семье, которое выражается в отрицательных семей-

ных условиях, алкоголизме родителей или род-
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ственников, их аморальном поведении, однако су-

ществуют исключения из правил, когда искажен-

ную нравственную атмосферу вокруг несовершен-

нолетнего создают любящие его и желающие ему 

всяческого добра, но не обладающие достаточной 

педагогической культурой родители» [9].  

Официальные данные демонстрируют показа-

тели таблицы 3 и рисунка 3.  
 

Таблица 3 

 

Характеристика осужденных, совершивших преступления в возрасте 14-17 лет по семейному положению [10] 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Воспитывались в полной се-

мье 
42104 

34 

101 

33 

880 

30 

517 

24 

131 

19 

514 

16 

221 

13 

723 

12 

548 

10 

446 

10 

187 

Воспитывались в семье с од-

ним родителем 
46167 

38 

561 

39 

480 

33 

600 

25 

369 

21 

466 

17 

256 

14 

706 

13 

082 

10 

328 

10 

084 

Воспитывались вне семьи 

(детском доме, интернате  

и т. д.) 

10820 9556 
10 

739 
9216 6906 5974 4810 4143 3575 2812 2545 
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Рис. 3. Удельный вес осужденных, совершивших преступления в возрасте 14-17 лет по семейному положению [10] 

 
Очевидно, что превалирующий процент лиц, 

осужденных в возрасте 14-17 лет, воспитывались 
именно в семье. При этом процент лиц, воспитыва-
ющихся вне дома, в последние годы имеет тенден-
цию к снижению, а процент лиц, воспитывающихся 
в полной семье, наоборот возрастает (табл. 3).  

Из данных, приведенных в диаграмме видно, 
что на протяжении длительного времени лица, не 
достигшие 18 лет, осужденные за совершение пре-
ступления, воспитывались в семье с одним родите-
лем (рис. 3). Подобное положение во многом объяс-
няло делинквентность поведения несовершеннолет-
них, так как длительный и сложный процесс воспи-
тания в неполной семье сталкивался с дополнитель-
ными проблемами: отсутствие контактов (в том 
числе и эмоциональных) с одним из родителей; 
снижение уровня взаимопонимания с родителями; 
отчуждение членов семьи (связано, как правило, с 
тем, что родители, устраивают свою личную жизнь 
в новой семье, где не всегда есть место детям от 
предыдущего брака, либо обусловлено приоритетом 
материального обеспечения семьи и т. д.). 

Однако в 2015 г. удельный вес несовершенно-
летних осужденных, воспитывающихся в полной 
семье, стал больше, что говорит о неблагоприят-

ных последствиях и семейного воспитания [10].  
В связи с чем отметим, что особое влияние на лич-
ность несовершеннолетних оказывает именно се-
мейное воспитание с такими факторами, как же-
стокое обращение с детьми и асоциальное поведе-
ние родителей (лиц их заменяющих).   

Жестокость понимается как причинение физи-
ческого страдания ребенку, но при этом она может 
выражаться в психическом насилии, в унижении 
человеческого достоинства детей и т. д. Определе-
ние жестокого обращения разъясняется в Коммен-
тарии к УК РФ, который объясняет это явление как 
оставление детей без пищи, теплой одежды, систе-
матическое унижение их достоинства, издеватель-
ство, нанесение побоев [11]. Обычно жестокое об-
ращение с детьми проявляется именно в наказаниях. 
Среди всех способов негативного воздействия на 
личность ребенка наибольшую тревогу вызывают 
телесные наказания. При жестоком обращении с 
детьми подобные действия, т. е. телесные наказания 
целесообразно квалифицировать как уголовно нака-
зуемые преступления. 

Проблема наказания детей, в том числе и роди-
телями в семье, очень сложна. С одной стороны, 
очевидно, что этот метод воздействия в ряде случа-
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ев необходим, а с другой стороны не ясно, где его 
дозволенные границы. Ребенок с детства должен 
осознавать и понимать, что определенные действия, 
поступки совершать нельзя. При этом запреты 
должны быть разумными, не угнетающими. Вот как 
характеризуют последствия жестокости и насилия в 
семье авторы статьи «Проблемы насилия в семье и 
преступность» Е. А. Костырь и Н. И. Привезенцев: 
«Согласно проведенным исследованиям, каждый 3 
из 10 взрослых преступников вспоминал о жестоко-
сти и насилии в своей семье и называл это одной из 
причин своего преступления» [12].  

Жестокое обращение в семье способствует воз-
никновению острых или хронических стрессовых 
ситуаций, в результате которых ребенок постоянно 
находится под давлением страха физического, пси-
хического, а зачастую и сексуального насилия. Та-
кое напряжение не проходит бесследно, существует 
значительный риск развития нервно-психических 
расстройств у детей с последующим формировани-
ем устойчивых девиаций в их поведении.  

Негативное влияние на ребенка оказывает об-
лик родителей, ведущих асоциальный образ жизни. 
Постоянное пьянство или прием наркотиков и пси-
хотропных веществ требуют материальных затрат, в 
связи с чем, зачастую продаются не только личные 
вещи родителей, но и домашняя утварь, бытовая 
техника, видео- аудиоаппаратура, а также детские 
вещи. Коммунальные долги приводят к отключе-
нию от подачи электроэнергии и водоснабжения. 
Семья теряет необходимые бытовые условия для 
нормального функционирования. Воздействие же 

примера асоциальных родителей приводит к ранне-
му усвоению алкогольных и наркотических привы-
чек, наглядное восприятие ребенком атрибутики 
пьянства и наркотизма закрепляется как обычный и 
повседневный образ жизни.  

Следующий показатель формулируется по-
разному – кто-то рассматривает его как социальное 
положение или род деятельности [13], кто-то соот-
носит его с образованием несовершеннолетних [14; 
15]. Мы считаем, что данные понятия соотносятся 
как целое и часть. Социальное положение не только 
показывает уровень образования несовершеннолет-
него, но и определяет уровень занятости таких лиц в 
сфере трудовой деятельности.  

Образование как показатель интеллектуального 
развития формирует как социально-значимые каче-
ства личности, так и определяет его культурный 
уровень в том числе и уровень его правого созна-
ния. Для несовершеннолетних в силу специфики их 
возраста не свойственно наличие высшего образо-
вания. В связи с чем в официальной статистике при-
сутствует термин «учащихся» и «не учащихся». 
Обучение несовершеннолетних может проходить в 
средних общеобразовательных школах, профессио-
нально-технических училищах, техникумах, колле-
джах и т. д. 

Парадокс заключается в том, что приведенные 
показатели демонстрируют подавляющее большин-
ство несовершеннолетних, осужденных – учащиеся, 
т. е. лица, деятельность которых направлена на по-
вышение своего интеллектуального и культурного 
уровня (табл. 4, рис. 4).  

Таблица 4 

 

Характеристика осужденных, совершивших преступления в возрасте 14-17 лет по образованию [10] 
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Рис. 4. Удельный вес осужденных, совершивших преступления в возрасте 14-17 лет по образованию [10] 

 
Конечно незанятость молодых людей ни в тру-

довой, ни в образовательной сферах имеет крими-
ногенное значение. Безделье дает широкие возмож-

ности применениями несовершеннолетними своих 
сил, знаний, умений и навыков в криминальной 
направленности, т. е. использования их вопреки 
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общественным интересам. Но и занятость в образо-
вательной сфере не всегда является показателем 
формирования социально-позитивных личностных 
качеств несовершеннолетних. Несовершеннолет-
ние, осужденные, несмотря на то, что в большин-
стве своем являются учащимися, отличались плохой 
успеваемостью, утратой интереса к учебе и работе, 
а, следовательно, низкий уровень интеллектуальных 
и культурных возможностей влиял на принятие 
правильного и правомерного решения в той или 
иной ситуации несовершеннолетними.  

На основании проведенного исследования от-
дельных социально-демографических показателей 
личности несовершеннолетнего преступника сфор-
мируем его среднестатистический портрет – это 
юноши 16-17 лет, воспитывающиеся в семье с од-
ним родителем, либо в полной семье, но, как прави-
ло, с отрицательным психологическим климатом, 
наглядным асоциальным поведением родителей 
(лиц их заменяющих), проявляющемся в том числе 
и в жестоком обращении по отношении к несовер-
шеннолетним, которые хотя и являются учащимися, 
но их деятельность практически не направлена на 
повышение своего интеллектуального и культурно-
го уровня, а обусловлена лишь территориальным 
нахождением в том или ином образовательном 
учреждении, которое используется и для соверше-
ния деяний преступного характера (кражи, распро-
странение наркотических средств и психотропных 
веществ и т. д.). 

В связи с тем, что персонифицированные меры 
уголовно-правового и криминологического воздей-
ствия должны учитывать, в том числе и социально-
демографические признаки, из которых наиболее 
типичные предполагают разработку и апробацию 
эффективных и целесообразных методов противо-
действия конкретным видам преступности, необхо-
димо продолжить изучение личности несовершен-
нолетнего преступника с позиции различных со-
ставляющих структуры личности преступника.    
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In article the author studied features of social and demographic signs of the identity of the juvenile offender. 

A research object is social and demographic signs of the identity of the juvenile offender. An object of research is 

features of the current state of social and demographic signs and their components at the juvenile offender. The 

author made the analysis of the statistical data characterizing such elements of social and demographic signs of the 

personality as a sex, age, a social role, education, marital status. Graphic and tabular reduction of statistical data 

allows to track visually development of these or those qualities throughout a certain period of time. The author 

gave opinions of various scientists on value of this or that social and demographic indicator characterizing the 

identity of the criminal who did not reach eighteen years,  as a result of a research revealed typical signs of the 

identity of the juvenile offender, on the basis of the conducted research of separate social and demographic indica-

tors of the identity of the juvenile offender created his average portrait which looks as follows - it is the young 

men of 16-17 years who are brought up in a single-parent family, or in a full family, but, as a rule, with negative 

psychological climate, evident asocial behavior of parents (persons them replacing), shown including in ill treat-

ment after the attitude towards minors who though are pupils, but their activity isn't almost directed to increase in 

the intellectual and cultural level, and caused only by territorial stay in this or that educational institution which is 

useful also for commission of acts of criminal character (thefts, distribution of drugs and psychotropic substances 

etc.). The practical importance of results of a research connects with a possibility of application of data on features 

of the juvenile offender at development and deployment of effective methods and ways of scheduled and precau-

tionary maintenance by various preventive subjects.  

Key words: age, juvenile offender, marital status, social role, education, floor, social portrait 
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