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Преступность несовершеннолетних и борьба с ней, как и в прежние 

годы, остается одной из самых приоритетных проблем, вызывающих 
серьезную обеспокоенность в силу своей масштабности, комплексности и 
характера негативных социальных последствий. Причем удельный вес 
преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, до 
сих пор остается на высоком уровне. 

Особенно возросла криминальная активность несовершеннолетних 
женского пола, вызванная значительным омоложением женской 
преступности в целом, что приводит к более значительным общественно 
опасным последствиям, оказывающим негативное влияние, в том числе, на 
демографическую ситуацию в стране и семейное воспитание в будущем. 
Данная тенденция продолжает усиливаться во многом благодаря 
произошедшей в обществе женской эмансипации, общему дефициту 
духовности, популяризации преступного образа жизни в печатных и 
электронных средствах массовой информации. 

На практике тактические приемы при расследовании преступлений, 
совершенных несовершеннолетними женского пола, нередко применяются 
без учета психофизиологических особенностей анализируемой категории 
лиц и специфики совершения ими преступлений. К числу недостатков 
деятельности по расследованию преступлений, совершенных 
несовершеннолетними женского пола, нужно также отнести: отсутствие 
практического опыта и недостаточные знания отдельных следователей в 
области возрастной и гендерной психологии; применение тактических 
рекомендаций, относящихся к расследованию преступлений, совершенных 
несовершеннолетними юношами или взрослыми женщинами; 



 

производство следственных действий без достаточного психолого-
психиатрического обеспечения расследования. 

Игнорирование следователем информации о свойствах личности 
несовершеннолетней девушки, подозреваемой (обвиняемой) в совершении 
преступления, приводит к различным следственным ошибкам, которые 
иногда оказываются непоправимыми и, как следствие, ведут к тому, что 
отдельные обстоятельства совершенного преступления остаются 
неисследованными, а само преступление не раскрытым. 

При проведении расследования следователю необходимо установить 
обстоятельства, характеризующие личность девушки подозреваемой 
(обвиняемой) в совершении преступления. Для этого нужно исследовать 
ряд особенностей личности, которые можно разделить на следующие 
группы: 

1. Социально-демографические. К ним относятся: фамилия, имя, от-
чество, пол, гражданство, место жительства, возраст, семейное положение. 
Эти сведения, по сути, являются базовой информацией, однако именно они 
при более детальном изучении могут помочь следователю выявить мотив, 
цели и круг возможных соучастников или подстрекателей. 

2. Уголовно-правовые. К ним относятся: судимость лица, общая 
криминальная направленность. Данная информация дает следователю 
представление об уровне преступных возможностей подозреваемой, 
которые могут отразиться, в том числе, и на качестве сокрытия ею следов 
своей причастности к совершенному преступлению. 

3. Нравственно-психологические. К ним относятся: направленность, 
темперамент, характер, потребности. Установление нравственно-
психологических особенностей личности, можно представить в виде 
ответов на следующие вопросы: 1) какие потребности (склонности, 
привычки) типичны для данной девушки (какие из них она чаще всего 
удовлетворяет или пытается удовлетворить и каким способом; 
удовлетворение каких потребностей приносит наибольшее удовольствие, 
чего не любит); 2) как влияют на поведения те или иные жизненные 
ситуации; 3) есть ли способность к самомотивации; 4) что в большей 
степени влияет на самомотивацию: потребности или ответственность и 
чувство долга; 5) какие свойства личности, установки, диспозиции 
оказывают наибольшее влияние на мотивации того или иного типа 
поведения; 6) какова направленность личности. Данный перечень вопросов 
может видоизменяться и дополняться ввиду специфики расследуемого 
преступления и явных психологических особенностей 
несовершеннолетней подозреваемой в совершении преступления. 

4. Физиологические и психофизиологические. К ним относятся: 
состояние здоровья и физические возможности, наличие психических 
расстройств, способных повлиять на поведение. При анализе физических 



 

возможностей следователь не должен полагаться только на визуальный 
облик девушки. На первый взгляд, «хрупкая девочка» может быть 
способна в ярости нанести повреждения, характерные для взрослых, 
физически развитых преступников. Особое внимание необходимо уделить, 
данным о том, является ли подозреваемая девушка алкоголичкой, 
наркоманкой или токсикоманкой, ввиду того, что процесс деградации у 
девушек-преступниц, злоупотребляющих спиртными напитками или 
наркотиками, происходит гораздо интенсивнее, чем у несовершеннолетних 
лиц мужского пола, а также у взрослых женщин и мужчин. Очевидно, в 
таких случаях можно говорить о разрушении личности. С этим связаны 
такие проблемы, как социальная дезорганизация и криминологическая 
детерминация. 

5. Функциональные, отражающие специфику действий девушки. При их 
изучении следователю необходимо стараться найти аналогию или 
отсутствие таковой в обычных действиях девушки с теми, которые 
совершал преступник непосредственно во время преступления. 

6. Типы связей и отношений. Данная информация способствует вы-
явлению круга лиц как совместно с подозреваемой участвовавших в 
совершении преступления, так и оказавших на нее воздействие, 
провоцирующее к преступному деянию, причем подробному исследованию 
подлежат и те лица, чья характеристика изначально не вызывает никаких 
подозрений. На основании данных из следственной практики, можно 
говорить о необходимости, при наличии в качестве подозреваемой 
несовершеннолетней девушки, уделения особого внимания сведениям об 
обстоятельствах, касающихся влияния на ее поведение лиц мужского пола 
[1]. 

7. Участие девушки в общественной жизни, отношение к религии, 
занятие благотворительной деятельностью, увлечения и прочее. Данные 
сведения имеют особое значение при расследовании таких преступлений, 
как вандализм, убийство иностранного гражданина. К примеру, если 
девушка является членом «сатанинской секты», то вероятность ее 
причастности к вандальным действиям по отношению к религиозному 
сооружению или объекту становится не только весомее, но и 
мотивационно обоснованнее. 

Необходимо отметить, что за последние годы у несовершеннолетних 
девушек значительно повысился уровень агрессии. В определенной мере, 
причиной этому является своеобразный «бунт» против уготованной им 
обществом роли матери и домохозяйки. В поведении несовершеннолетних 
лиц женского пола начинают проявляться ранее нехарактерные им 
реакции: стремление обидеть другого человека; внезапные приступы 
ярости; регулярное применение физической силы в конфликтах; 
преувеличенная агрессивная реакция на критику. 



 

А. Маслоу полагает, что причиной повышенной агрессивности 
несовершеннолетних девушек стал внезапный скачок физического 
развития, в результате которого в раннем подростковом возрасте девочки 
выглядят (и чувствуют себя) сильнее и внушительнее мальчиков [2]. 

Далеко не последнее место в психологии поведения всех 
несовершеннолетних преступников занимает такое качество, как эгоизм, 
предполагающее постановку собственных интересов выше интересов 
других людей. Однако у несовершеннолетних девушек это качество, 
нередко, проявляется очень своеобразно. Помимо ее личностного «Я» 
может возникнуть преувеличенное «Он», принадлежащее лицу мужского 
пола, имеющему непосредственное, в том числе и преступное, влияние на 
девушку, вызванное ее влюбленностью. 

Сама девушка может и не быть эгоистичной личностью, даже наоборот, 
однако интересы возлюбленного будут преобладать для нее над 
интересами и правами всех остальных людей. Может возникнуть также и 
преувеличенное «Мы» в виде приоритета интересов преступной группы, в 
которую входит девушка, зачастую по причине характерного многим 
несовершеннолетним качества – чувства ложного товарищества. 

Современная следственная практика указывает на ярко выраженное 
отсутствие эмпатии в поведении несовершеннолетних девушек при 
совершении преступлений насильственного характера. Данное качество 
выражается в желании причинить не только телесные повреждения, но и 
унизить, оскорбить «жертву», в том числе путем принудительного 
обнажения, прижигания окурками сигарет или требований вымаливать 
прощение в унизительных позах. 

Практика показывает, что по степени жестокости в преступных деяниях 
девушки часто обходят всех иных субъектов преступления. При 
совершении корыстно-насильственных деяний личные вещи отнимаются, 
нередко, лишь с целью показать свое превосходство над потерпевшей или 
наказать ее из чувств ревности или зависти. 

Девушкам также свойственна более высокая целеустремленность в 
совершении преступления, чем несовершеннолетним мужского пола. Это 
выражается в том, что юноша может передумать даже в процессе 
совершения преступления (взломает дверь и ничего не украдет и т.п.), 
девушки же, как показывает практика, практически всегда доводят начатое 
до конца. 

Дерзость характерна для несовершеннолетних преступниц, в основном, 
по причине их веры в собственную безнаказанность. Однако в случае 
осознания девушкой реальной угрозы лишения свободы, она может весьма 
профессионально закамуфлировать свою дерзость и агрессивность под 
«маской невинности». По этой причине следователю нельзя терять 
бдительность и, используя невербальные приемы, вернуть девушку в ее 



 

естественное состояние. К примеру, описав неумелость и неопытность 
совершенного преступления, можно «задеть» гордыню юной преступницы 
и, соответственно, получить желаемую реакцию. Удачным может стать, к 
примеру, такое выражение: «В первый раз вижу, чтобы так бездарно 
совершали преступление, даже бездомный или наркоман организовал бы 
все лучше». 

Учитывая особенности личности несовершеннолетних преступниц, 
нами предлагается следующая классификация их типов личности, 
основанная на мотивационно-личностном принципе: 1) девушка, для 
которой преступный образ жизни, в результате ее личностного развития, 
воспитания, влияния окружающих, стал неотъемлемой частью 
существования; 2) девушка, которая совершила преступление в знак 
протеста, возможно и на подсознательном уровне, против существующих 
порядков, устоев общества; 3) девушка, совершившая преступление под 
влиянием других людей, которыми могут быть: преступная группа, 
возлюбленный мужчина и прочие; 4) девушка, пытающаяся через 
совершенное преступление поднять свой авторитет в определенных 
кругах; 5) девушка, совершившая преступление из-за желания получить 
новые ощущения или определенную финансовую выгоду; 6) девушка, не 
склонная к преступной деятельности, но способная совершить 
преступление под воздействием определенных катализаторов: алкоголь, 
эмоциональный стресс и др.; 7) девушка, совершившая преступление 
ввиду определенной «жизненной необходимости»; 8) девушка, не 
склонная к преступной деятельности, но случайным образом, оказавшаяся 
втянутой в совершение преступления, к примеру, по причине правовой 
безграмотности. 

Правильное установление типа личности несовершеннолетней 
подозреваемой (обвиняемой) поможет следователю разработать наиболее 
эффективную программу расследования и подобрать оптимальную 
тактику проведения соответствующих следственных действий. 

Следует также отметить, что девушки, в отличие от юношей, совершая 
преступления: на 18,4% реже стремятся обогатиться в результате 
преступной деятельности; в 11 раз меньше - повысить свой авторитет; в 12 
раз реже совершают преступления из хулиганских побуждений. Как пишут 
специалисты, девушки-подростки в 3 раза чаще, чем юноши-подростки, 
совершают преступления из чувства ложного товарищества, что 
подтверждает их повышенную конформность [3]. 

Изучение личности несовершеннолетней подозреваемой (обвиняемой) 
необходимо для следователя и ввиду непосредственной зависимости 
способа, средства, места, времени и обстановка совершения преступления 
от свойств личности. В своих трудах И.Н. Якимов проводил четкую 
взаимосвязь между особенностями личности преступника и их 



 

отображениями в материальных следах преступления: «…даже на первых 
шагах дознания, при детальном изучении места и орудия преступления 
получаются указания на личность преступника, поскольку таковые может 
дать способ его действий, оставленные им следы и т.д.» [4]. 

Примером тому может служить наличие на месте преступления 
разбитых или разорванных семейных фотографий, что может являться 
признаком крайне враждебных отношений совершившей преступление 
девушки с членами своей семьи или отсутствия у нее семьи вовсе. Однако 
следователь должен помнить, что подозреваемая (обвиняемая) может 
всеми способами пытаться скрыть семейную вражду, а ее родственники 
тоже не захотят «выносить ссор из избы». 

Свойства личности несовершеннолетней девушки, совершившей 
преступление, отражаются не только на объектах материального мира, но 
еще и в сознании потерпевших и свидетелей. К примеру, достаточно 
заметными могут быть признаки ненависти у совершившей преступление 
девушки к животным, лицам противоположенного или соответствующего 
ей пола, религиозным символам и прочим. 

Характеризуя личность несовершеннолетней преступницы, можно 
утверждать, что для нее свойственны особенности, обусловленные 
гендерными, возрастными, психологическими и иными факторами. Тем не 
менее, традиционно образцы преступного поведения несовершеннолетних 
юношей невольно принимаются за универсальные для всей преступности 
среди несовершеннолетних. Причиной тому служит общественное 
представление о преступности несовершеннолетних женского пола как о 
хаотичном, случайном и нерегулярном явлении. Однако это не 
соответствует действительности, особенно в современных условиях. 
Поэтому, отсутствие должного внимания со стороны следователя к 
особенностям психологии поведения, мировосприятия 
несовершеннолетних девушек приводит к серьезному снижению качества 
расследования совершаемых ими преступлений. 

 
Список использованных источников 
1 Антимонов А.С. Проблемы установления наличия влияния на 

несовершеннолетних женского пола взрослых и иных лиц, которое привело 
к совершению преступного деяния // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: История и право. - 2012. - № 1-1. - 
С. 152-155. 

2 Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики. – СПб.: Евразия, 
1997. - С. 237. 

3 Предупреждение рецидивной преступности несовершеннолетних (по 
материалам субъектов Центрального федерального округа РФ) / А.И. 



 

Ильяшенко, А.В. Маслов, Е.Л. Харьковский, Е.А. Игнатов. - М.: ВНИИ 
МВД России, 2007. - С. 16. 

4 Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и 
тактике. - М.: ЛексЭст, 2003. - С. 193. 

 
 

О.С. Антюфеева  
канд. юрид. наук, доц.  
НОУ ВПО Российский Новый Университет  
Воскресенский филиал  
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ 

 
Вопросы борьбы с преступностью несовершеннолетних на протяжении 
длительного времени остаются актуальными для России. Несмотря на то, 
что в последние несколько лет ситуация с данным видом преступности 
начала постепенно стабилизироваться, проблемы все еще остаются. Начиная 
с 2005 года, наблюдается устойчивая тенденция снижения подростковой 
преступности. Впервые за последние 25 лет были зафиксированы 
устойчивые отрицательные среднегодовые темпы прироста 
зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними. 
Преступность несовершеннолетних в эти годы снизилась как по 
абсолютным показателям, так и по некоторым видам преступности и по 
коэффициенту. Так, по данным МВД РФ в 2005 г. несовершеннолетними и 
при их соучастии было совершено 154734 преступлений; в 2010 г. – 70955; в 
2013 – 67225 [1]. Однако, думается, это отнюдь не заслуга слаженной 
государственной политики, а во многом всего лишь результат сложившейся 
демографической ситуации и правовых реформ. Ведь снижение общего 
количества детей произошло как раз за счет возрастной категории от 10 до 
17 лет. На начало 2003 года численность населения Российской Федерации 
составляла 145,0 млн. человек. К началу 2010 года по сравнению с 2003 
годом численность населения Российской Федерации уменьшилась на 3,05 
млн. человек (2,1%) и составила 141,9 млн. человек. В 2010 г. численность 
детей в Российской Федерации в возрасте от 0 до 17 лет по сравнению с 
началом 2003 года уменьшилась на 5,2 млн. человек и составила 26 


