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Современное состояние проблемы захвата заложников находится в 

стадии совершенствования и требует глубокого изучения. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ СВОЙСТВ СЕМЬИ 

НА ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
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доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 
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имени Янки Купалы», кандидат юридических наук, доцент (Гродно, 

Республика Беларусь) 

 
В статье рассматривается влияние существующих социально-негативных свойств се-

мьи и семейных отношений на преступность несовершеннолетних. Уделяется внимание 

структуре и динамике преступности несовершеннолетних и их зависимости от влияния 

семейных факторов. Содержание свойств семьи, оказывающих влияние на преступ-

ность несовершеннолетних, рассматривается как совокупность негативных матери-

альных, духовно-нравственных, этических, правовых условий воспитания детей. 

Ключевые слова: преступления несовершеннолетних, криминогенные факторы, при-

чины преступности, семейное неблагополучие, воспитание несовершеннолетних. 

 

The article considers the influence of the existing socially negative features of the family and 

family relations on juvenile delinquency. Attention is paid to the structure and dynamics of 

juvenile delinquency and it dependence on the influence of family factors. The content of family 

features that affect juvenile delinquency is considered as a set of negative material, spiritual, 

moral, ethical, and legal conditions of children education. 

Keywords: crimes of minors, criminogenic factors, causes of crime, family distress, education 

of minors. 
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Проблема преступности несовершеннолетних занимает особое место 

в работе правоохранительных органов. Изучение данного вида преступно-

сти, как и преступности общей, требует учёта тех конкретных факторов, ко-

торые формируют и развивают криминогенные процессы. Несовершенно-

летие является достаточно сложным периодом развития личности. Не-

смотря на относительную непродолжительность данного периода жизни че-

ловека, он во многом определяет общий уровень развития индивида, по-

скольку в это время происходит окончательное формирование характера, 

становление личности, формирование жизненных ценностей и путей их до-

стижения. На эти процессы оказывает весьма активное влияние социальная 

среда, ближайшее окружение и те отношения, которые ими сформированы. 

На протяжении всего исторического развития общества семья практи-

чески всегда выступала в качестве основного фактора, образующего лич-

ность, и основного института воспитания. Из поведения членов семьи, их 

поступков, образа жизни ребенок получает большую часть информации, на 

основе которой в последующем формируются его нравственно-психологи-

ческие качества. Именно в семье вырабатываются базовые социальные цен-

ности, потребности, интересы и привычки. Отмечается, что помимо созна-

тельного, целенаправленного воспитания, которое дают ему родители, на 

ребенка воздействует вся внутрисемейная атмосфера, причем эффект этого 

воздействия накапливается с возрастом, преломляясь в структуре личности. 

Практически нет ни одного социального или психологического аспекта по-

ведения человека, который не зависел бы от его семейных условий в насто-

ящем или прошлом [1, с. 11]. 

Изучению причин и условий, способствующих совершению преступ-

лений среди несовершеннолетних, посвящено значительное количество 

научных исследований. Однако изменение структуры и динамики преступ-

лений, совершаемых несовершеннолетними, факторов, которые их обуслов-

ливают, требуют постоянного анализа с целью разработки и совершенство-

вания более эффективных профилактических мер. 

Несмотря на то, что в Республике Беларусь охрана и защита семейных 

отношений всегда была и остается в числе наиболее приоритетных направ-

лений деятельности правоохранительных и правоприменительных органов, 

значение семейного фактора в системе криминогенных факторов развития 

преступности несовершеннолетних продолжает оставаться высоким. 

Отмечается, что «качественное и своевременное выявление причин 

и условий преступлений несовершеннолетних зависит от правильной орга-

низации и проведения комплекса мероприятий не только непосредственно 

с ними, но и с семьями, в которых он проживают. Однако с ошибками 
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и недостатками семейного воспитания бороться весьма сложно, поскольку 

часто они обусловлены неправильными взглядами родителей и членов се-

мьи, что весьма сложно нейтрализовать с помощью государственных мето-

дов» [2, с. 74]. 

С точки зрения развития структуры и динамики преступности несо-

вершеннолетних можно отметить, что по итогам 2018 года общее количе-

ство преступлений, совершенных лицами в возрасте от 14 до 18 лет, по срав-

нению с 2017 годом сократилось на 18,5 %. Количество несовершеннолет-

них участников преступных посягательств уменьшилась на 10 % 

(с 1716 до 1544). В течение последних десяти лет продолжается общее сни-

жение удельного веса количества преступлений несовершеннолетних 

в структуре общей преступности. Так, в 2018 году он сократился с 3,3 % до 

2,8 %. Удельный вес количества несовершеннолетних, совершивших пре-

ступления, сократился с 3,6 % до 3,3 %. В числе основных факторов, обес-

печивающих снижение представленных показателей практическими работ-

никами, выделяется снижение численности населения в стране в возрасте от 

14 до 18 лет и результативность профилактической деятельности в рассмат-

риваемой сфере. 

Как свидетельствует практика, сокращение основных показателей 

преступности несовершеннолетних отмечается во всех регионах Респуб-

лики Беларусь. Уменьшилось число краж, грабежей, вымогательств, мошен-

ничеств и преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота нарко-

тических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 

Однако, на фоне общего снижения показателей преступности, вызы-

вает опасение увеличение числа совершенных подростками убийств 

(с 3 до 4), умышленных причинений тяжких телесных повреждений 

(с 10 до 13), насильственных действий сексуального характера (с 2 до 14), 

хищений путем использования компьютерной техники (с 53 до 60), угонов 

транспортных средств (с 63 до 82). 

В структуре подростковой преступности в течение последнего деся-

тилетия подавляющее большинство преступлений занимают кражи и иные 

преступления против собственности (57 %), хулиганство (17 %), преступле-

ния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств (8 %), пси-

хотропных веществ и прекурсоров [3]. 

Высока доля преступлений, совершенных подростками в группе лиц 

– 34,5 % (575 преступлений). Преступления в группе лиц совершаются, как 

правило, со взрослыми. Остро стоит проблема разработки и реализации 

надлежащих мер по выявлению и разобщению групп асоциальной направ-

ленности, в которые вовлечены несовершеннолетние. 
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Возросло количество родителей, привлеченных к административной 

ответственности за неисполнение обязанностей по сопровождению или 

обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в ночное время вне жи-

лища (с 6512 до 6648). 

Существенно возросло количество лиц, привлеченных к администра-

тивной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в антиобще-

ственное поведение (с 8255 до 9233). 

Как уже было отмечено, одним из наиболее существенных факторов, 

обусловливающих формирование личности несовершеннолетнего преступ-

ника, является семейное неблагополучие, отрицательные семейные условия. 

В литературе отсутствует единая систематизация семейных факторов, 

обусловливающих криминогенное поведение несовершеннолетних. 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье содержит определение 

социально-опасного положения, которое в том числе подразумевает 

и нахождение ребенка в ситуации, способствующей совершению им пре-

ступных действий. Под социально-опасным положением понимается обста-

новка, при которой: 

− «не удовлетворяются основные жизненные потребности ребенка 

(не обеспечиваются безопасность, надзор или уход за ребенком, потребно-

сти ребенка в пище, жилье, одежде, получение ребенком необходимой ме-

дицинской помощи, не создаются санитарно-гигиенические условия для 

жизни ребенка и т.д.); 

− ребенок вследствие отсутствия надзора за его поведением и обра-

зом жизни совершает деяния, содержащие признаки административного 

правонарушения либо преступления; 

− лица, принимающие участие в воспитании и содержании ребенка, 

ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ре-

бенка, злоупотребляют своими правами и (или) жестоко обращаются с ним 

либо иным образом ненадлежаще выполняют обязанности по воспитанию 

и содержанию ребенка, в связи с чем имеет место опасность для его жизни 

или здоровья» [4]. 

Признание нахождения ребенка в социально-опасном положении яв-

ляется основанием признания воспитания и содержания ребенка ненадлежа-

щими, в том числе с последующим решением об отобрании ребенка, лише-

нием родительских прав. 

Однако, как отмечается, семейное неблагополучие очень часто явля-

ется скрытым, протекающим исключительно внутри семьи и выявляется 

только после совершения несовершеннолетним противоправных действий. 

Неблагоприятное воздействие такого фактора как семейное неблагополучие 
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может отражаться на поведении не только в подростковом возрасте, 

но и гораздо позже [5, с. 58]. 

В современных условиях при этом очень часто нарушается весьма 

важная функция семьи – психологическая защита ребенка. Психологи отме-

чают, что неблагополучная ситуация в семье существенным образом сказы-

вается на развитии нервно-психических аномалий, которые, в свою очередь, 

впоследствии влияют на развитие интеллекта, адаптацию к учебе, коммуни-

кацию со сверстниками и пр. 

К числу распространенных в настоящее время семейных факторов, 

обусловливающих развитие противоправного поведения несовершеннолет-

них, можно отнести: 

− нарушение структуры семьи или роли ее членов (неполная, фор-

мально полная, передача ролей воспитания от родителей одному родителю 

или родственникам семья); 

− совершение преступлений членами семьи; 

− аморальный образ жизни, поведение членов семьи; 

− скандалы и применение насилия на глазах детей либо в отношении 

них (в том числе сексуального); 

− отсутствие, недостатки, неправильный выбор методов воспита-

ния; 

− применение насилия и жестокости как метода воспитания; 

− несогласованность и непоследовательность воспитания; 

− отсутствие реакции родителей на плохое поведение, поощрение 

негативных поступков; 

− воспитание отрицательных качеств (стяжательство, бескомпро-

миссность, решение проблем путем конфликта); 

− эмоциональное отчуждение в семье. 

Благополучие семьи является весьма важным фактором, формирую-

щим личность ребенка. Сегодня понятие и видение благополучной семьи 

существенно меняется. Если ранее в качестве неблагополучной семьи рас-

сматривалась преимущественно неполная семья с отсутствием материаль-

ного достатка, то сегодня в понятие «благополучие семьи» включается не-

сколько составляющих. 

Что касается количества неполных семей, то можно отметить их 

существенный рост. По сведениям Верховного суда Республики Беларусь 

в 2018 году количество удовлетворенных исков о расторжении брака супру-

гов, имеющих несовершеннолетних детей, увеличилось с 18976 до 20501. 

Воспитание ребенка в неполной семье само по себе не является крими-

ногенным фактором, однако находится в зоне риска. Зачастую данная 

Po
lo

ts
kS

U



197 

ситуация бывает связана с низким материальным положением, отсут-

ствием надлежащего внимания к подростку, психологическими трав-

мами, нанесенными в результате развода родителей либо иными причи-

нами. Развитие внутренних психологических конфликтов у несовершен-

нолетнего приводит к их внешнему проявлению в виде агрессивности, 

асоциального поведения и др. 

Весьма негативное воздействие на воспитание несовершеннолетних 

оказывают ранее судимые члены семьи и близкие, сохранившие склонность 

к преступному поведению. Зачастую таким образом криминальная идеоло-

гия проникает в семью и такие лица рассматриваются несовершеннолет-

ними как пример для подражания либо вовлекают несовершеннолетних 

в преступную деятельность принудительно. 

Не единичны случаи, когда неблагополучие в семьях способствует 

наряду с другими условиями наступлению тяжких последствий – дети ста-

новятся жертвами преступлений на семейно-бытовой почве, совершают 

преступления и правонарушения, а также самоубийства, гибнут и получают 

травмы от внешних причин. 

Значительной проблемой продолжает оставаться проблема предупре-

ждения насилия внутри семьи и демонстрации силового решения бытовых 

проблем взрослыми. Опрошенные в ходе исследования подростки выде-

ляют насилие в семье и примеры насилия и жестокости, получаемые от 

взрослых в качестве не менее криминогенных факторов, чем алкоголь и 

наркотики. Исследователи отмечают, что жестокость и насилие в семьях 

влекут за собой отставание несовершеннолетних в физическом и психиче-

ском развитии, формируют агрессивное поведение. Недостатки правовой и 

организационной базы профилактики жестокого обращения с несовершен-

нолетними делает их беззащитными от разных форм насилия в се-

мье [6, с. 66]. 

Проблема заключается в том, что насильственные преступления, в том 

числе сексуального характера, совершаемые в семье, имеют высокую сте-

пень латентности. Это связано с очень многими причинами, такими, напри-

мер, как страх перед насильником, угроза распространения информации о 

совершенном насилии, зависимость жертв от насильника и т. д. Как показы-

вает практика, сегодня существует необходимость совершенствования ме-

тодов выявления и противодействия насилию в семье. Преступления, свя-

занные с насилием, наносят огромный (зачастую непоправимый) вред, ко-

торый чаще всего не может быть компенсирован никакими средствами. 

Насильственная преступность разрушает семью как институт, оказывает 

Po
lo

ts
kS

U



198 

психотравмирующее и деморализующее воздействие на детей, формируя 

такие негативные качества как озлобленность, подозрительность, мститель-

ность, нервно-психические отклонения. 

Значимым для исследуемой сферы аспектом семейного неблагополу-

чия можно выделить такой фактор как утрата контакта между родителями 

и детьми в семье. В силу распространенной для современной жизни посто-

янной занятости взрослых на работе, загруженности повседневными про-

блемами имеет место дефицит общения между родителями и детьми, роди-

тели утрачивают авторитет, пропадают общие интересы. Зачастую родители 

психологически перекладывают ответственность воспитания на учрежде-

ния образования, которые, естественно, данный пробел восполнить не мо-

гут. Опрос в ходе исследования показывает, что сами подростки считают 

весьма криминогенными факторами конфликты с родителями, непонима-

ние, негативные отношения в семье. 

Такое распространенное в настоящее время негативное явление как 

пьянство весьма часто начинается в семье и именно в ней проявляет себя 

наиболее ярко в виде внутрисемейных конфликтов и правонарушений. 

Пьянство родителей порождает безнадзорность, приводит к педагоги-

ческой запущенности, а та, в свою очередь, – к совершению новых преступ-

лений; резко снижает материальные возможности семьи, что отражается на 

уровне содержания детей, их питании, образовании, обеспечении одеждой, 

игрушками; ведет к семейным раздорам, скандалам и дебошам, а в итоге – 

к разводам, что не только травмирует психику детей, но нередко калечит их 

судьбы; способствует вовлечению в раннее пьянство, наркоманию, прости-

туцию и т. д.» [7, с. 121]. 

Как в прежние годы, так и в 2018 году более половины правонаруше-

ний, совершенных несовершеннолетними, сопряжены с потреблением алко-

гольных напитков. Количество совершенных подростками распитий алко-

гольных напитков в общественном месте или появлений в общественном 

месте в состоянии алкогольного опьянения в 2018 году возросло 

на 11,8% – с 9356 до 9436 случаев.  

За вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение 

все большее количество взрослых лиц привлекается к административной от-

ветственности (с 8255 до 9233). 

По данным Министерства здравоохранения по состоянию 

на 01.01.2019 года на диспансерном учете наркологических служб нахо-

дится 15 несовершеннолетних, на профилактическом – 14 400. 

В качестве основных причин тяги подростков к алкоголю социологи 

отмечают такие факторы как растущее психологическое напряжение, 
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неумение правильно использовать свободное время, отчуждение, неустро-

енную жизнь и несостоятельность семьи в вопросах воспитания. У несовер-

шеннолетних преступников родители, страдающие алкоголизмом, встреча-

ются в несколько раз чаще, чем у законопослушных. 

По мнению самих несовершеннолетних, опрошенных в ходе прове-

денного исследования, в качестве основных причин употребления алкоголя 

в молодежной среде они видят отрицательный пример взрослых, влияние 

компании.  

Содержание свойств семьи, оказывающих влияние на преступность 

несовершеннолетних, в современном обществе становится все более много-

гранным, представляет собой совокупность негативных материальных, ду-

ховно-нравственных, этических, правовых условий воспитания детей. Со-

вершенствование механизмов изучения условий жизни и воспитания несо-

вершеннолетних, совершивших преступные деяния, является необходимым 

условием совершенствования профилактических мер, направленных на пре-

дупреждение преступности несовершеннолетних, обеспечения их прав на 

полноценное духовное, нравственное и физическое развитие. 

 

Список использованных источников 

 

1. Ильяшенко, А. Н. Борьба с насильственной преступностью в се-

мье / А. Н. Ильяшенко. – М.: ВНИИ МВД России, 2002. – 234 с. 

2. Колченогова, О. П. Влияние семейно-бытовой психологии на преступность 

несовершеннолетних / О. П. Колченогова // Вестник Академии МВД Республики Бела-

русь. – 2014. –  №2 (28). – С. 73-77.  

3. Дети и молодежь Республики Беларусь: статистический сборник: ред-

кол. И. В. Медведева [и др.] / Национальный статистический комитет Республики Бела-

русь. – Минск, 2018. – 133 с. 

4. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 г. № 278-З с изм. 

и доп. по состоянию на 17 июля 2018 г. // Эталон–Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

5. Шестаков, Д. А. Семейная криминология: семья – конфликт – преступле-

ние / Д. А. Шестаков. – СПб., 1996. – 264 c. 

6. Плешаков, В. А. Взаимовлияние организованной преступности и преступно-

сти несовершеннолетних как объект криминологического исследования: учебное посо-

бие / В. А. Плешаков; Акад. управления МВД России. – М., 1998. – 88 с. 

7. Ювенальная криминология: учебник / В. А. Лелеков, Е. В. Кошелева. – Воро-

неж: ВИ МВД России, 2012. – 495 с. 

  

Po
lo

ts
kS

U



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 

 

 

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ 

РАЗВИТИЯ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Сборник статей 

международной научно-практической конференции 

 

(Новополоцк, 26–27 сентября 2019 г.) 

 

В двух томах 

 

Том 1 

 

Ответственный редактор И. В. Вегера  

 

Техническое редактирование Т. А. Дарьяновой 

Компьютерная верстка И. Н. Чапкевич 

Дизайн обложки М. С. Мухоморовой 

 

Подписано в печать 16.09.2019.  Формат 60×84 1/16.  Бумага офсетная.  Ризография. 

Усл. печ. л. 14,39.  Уч.-изд. л. 14,09.  Тираж 170 экз.  Заказ 809. 

 

Издатель и полиграфическое исполнение: 

учреждение образования «Полоцкий государственный университет». 
 

Свидетельство о государственной регистрации 

издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий 

№ 1/305 от 22.04.2014. 
 

ЛП № 02330/278 от 08.05.2014. 
 

Ул. Блохина, 29, 211440, г. Новополоцк. 

 

Po
lo

ts
kS

U


	_1
	Третьяков Г. М.-192-199
	_2



