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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы. Конституция 

Российской Федерации определяет, что права и законные интересы 

несовершеннолетних должны ставиться в приоритет государственной 

политики. В связи с этим, приобретают важность любые механизмы 

обеспечения таких прав и законных интересов, в том числе, уголовно-правового 

характера. Именно поэтому в положениях уголовного законодательства 

предусматривается целый комплекс норм, которые обеспечивают уголовно-

правовую охрану прав несовершеннолетних.  

Важным представляется то, что процесс уголовно-правовой охраны не 

может должным образом обеспечивать соответствующие общественные 

отношения без должной криминологической обеспеченности. Вот почему, 

кроме принятия уголовно-правовых норм, которые защищают права и законные 

интересы несовершеннолетних, необходимо выстраивать качественную 

систему предупреждения различных преступлений, в том числе, в отношении 

несовершеннолетних.  

Несовершеннолетние часто становятся жертвами различных преступных 

посягательств, включая те, которые связанны с их вовлечением в совершение 

преступлений и иных антиобщественных действий. В связи с этим, в 

положениях Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) существует два 

однородных состава преступлений, которые предусматриваются статьями 150 и 

151. 

Необходимо отметить, что статистические данные свидетельствуют о 

невысоком количестве совершаемых преступлений, составы которых 

закреплены в указанных нормах. Так, за 2021 год было зарегистрировано 1467 

подобных преступлений1. Отметим, что в сравнении с 2020 годом их общее 

количество снизилось на 5,6%. Кроме того, важным критерием представляется 

                                           
1 Состояние преступности в Российской Федерации за 2021 год. URL://http://мвд.рф/ 

(дата обращения: 10.02.2022). 
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то, что из 1467 преступлений, предусмотренных ст. 150 и 151 УК РФ, было 

раскрыто 1378, то есть более 93%. Указанные показатели свидетельствуют о 

том, что значительное количество указанных преступлений выявляется самими 

органами учета. Вместе с тем, для снижения количества рассматриваемых 

преступлений требуется внедрение качественных механизмов предупреждения, 

которые будут применяться в отношении потенциальных лиц, которые могут 

совершать названные преступления. Кроме того, необходим качественный 

подход к осуществлению профилактической работы с самими 

несовершеннолетними, в отношении которых совершаются названные 

преступления. 

Одним из значимых субъектов такой деятельности являются участковые 

уполномоченные полиции, которые осуществляют рассматриваемые 

направления противодействия исследуемым преступлениям на вверенном им 

административном участке. Таким образом, с целью повышения 

эффективности борьбы с рассматриваемыми преступлениями, прежде всего, 

следует должным образом задействовать в процедуре предупреждения 

подразделения участковых уполномоченных. Их деятельность на 

административных участках позволит обеспечить раннее предупреждение 

возможного совершения вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и иных антиобщественных действий.  

Отмеченные факторы определили выбор темы выпускной 

квалификационной работы. 

Целью выпускной квалификационной работы является комплексное 

исследование проблематики предупреждения участковыми уполномоченными 

полиции преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в 

совершение преступлений и иных антиобщественных действий.  

Указанная цель предполагает решение следующих задач: 

– исследовать состояние и динамику преступности, связанной с 

вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступлений и иных 

антиобщественных действий; 
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– определить детерминанты преступлений, связанных с вовлечением 

несовершеннолетнего в совершение преступлений и иных антиобщественных 

действий; 

– охарактеризовать типичную личность преступника, совершающего 

преступления, квалифицируемые по статьям 150 и 151 УК РФ; 

- наметить направления предупреждения вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступлений и иных антиобщественных 

действий; 

- изучить полномочия участкового уполномоченного полиции по 

предупреждению преступности, связанной с вовлечением несовершеннолетнего 

в совершение преступлений и иных антиобщественных действий. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, которые складываются в результате деятельности участковых 

уполномоченных полиции по осуществлению предупредительной работы, 

которая направлена на противодействие преступлениям, связанным с 

вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений и иных 

антиобщественных действий.  

Предмет выпускной квалификационной работы составляют: система 

законодательства по вопросам предупреждения преступлений, связанных с 

вовлечением несовершеннолетних в совершение преступления, а также иных 

антиобщественных действий, научная и учебная уголовно-правовая и 

криминологическая литература по рассматриваемой проблематике, различные 

статистические и аналитические данные Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, отдельных территориальных органов внутренних дел, 

судебная практика, а также иные материалы. 

В структуру выпускной квалификационной работы включены введение, 

две главы, которые объединяют в себе пять параграфов, заключение, список 

использованной литературы, а также приложения. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, КВАЛИФИЦИРУЕМЫХ 

ПО СТАТЬЯМ 150 И 151 УК РФ 

 

§ 1. Состояние и динамика преступности, связанной с вовлечением 

несовершеннолетнего в совершение преступлений и иных 

антиобщественных действий 

 

Структура преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетнего 

в совершение преступлений и иных антиобщественных действий, включает в 

себя два смежных состава. Так, первым составом является преступление, 

предусмотренное ст. 150 УК РФ, которая устанавливает уголовную 

ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. Вторым составом преступления в названной группе следует 

считать деяние, ответственность за которое устанавливается ст. 151 УК РФ. 

Диспозиция этой статьи содержит в себе запрет на осуществление вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение иных антиобщественных действий. 

Необходимо отметить, что законодатель среди таких действий перечисляет 

употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих 

веществ, занятие попрошайничеством или бродяжничеством1.  

Обозначенные преступления характеризуются высокой общественной 

опасностью, так как при их совершении оказывается воздействие на 

несовершеннолетних, личность которых не сформировалась в полном объеме. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений и 

антиобщественных действий ставит под угрозу дальнейшее нормальное 

развитие физического и нравственного воспитания. Кроме того, совершение 

указанных преступлений противоречит всем позициям общепринятым нормам 

                                           
1 Горбачев В. В., Строков А. А. Правовые аспекты вовлечения несовершеннолетних в 

антиобщественную деятельность // Агрессия и жестокость в молодежной среде: причины, 

тенденции и профилактика: материалы межвузовской научно-практической конференции. 

2020. С. 52-55. 
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морали и нравственности. Важно осознавать, что указанные преступления 

совершаются не только в отношении несовершеннолетних лиц, чей возраст 

варьируется от 14 до 18-летнего возраста, но и в отношении 

несовершеннолетних, которые не достигли возраста четырнадцати лет, что 

также определяет степень общественной опасности.  

Объективные признаки рассматриваемых составов преступлений имеют ряд 

особенностей. Так, в качестве родового объекта рассматриваемых деяний 

необходимо рассматривать нормальное функционирование личности. К видовому 

объекту названных преступлений необходимо относить общественные 

отношения, которые связаны с охраной семьи и несовершеннолетних. Что же 

касается непосредственного объекта рассматриваемого преступления, то он 

сводится к общественным отношениям, которые обеспечивают нормальное 

физическое развитие и нравственное воспитание несовершеннолетнего. 

Объективная сторона исходит из положений диспозиций статей 150 и 151 УК РФ 

и сводится к непосредственному вовлечению несовершеннолетнего в совершение 

преступлений, либо антиобщественных действий. Отметим, что в уголовно-

правовой литературе ведутся дискуссии о термине вовлечение. Кроме указанного 

термина Уголовный закон содержит еще один термин схожий с указанным, а 

именно склонение. Из диспозиции рассматриваемой статьи видно, что вовлечение 

может быть осуществлено путем обещаний, обмана, угроз либо иным способом1. 

Субъективные признаки рассматриваемых преступлений имеют ряд 

особенностей. Так, субъективная сторона указанного преступления включает в 

себя три элемента, среди которых вина, мотив и цель. Отметим, что указанные 

преступления совершается в форме прямого умысла, то есть лицо осознает 

тяжесть последствий, причиненных деянием. Вместе с тем, отметим, что мотив и 

цель не являются криминообразующим элементом. Субъектом названных 

преступлений является лицо, достигшее восемнадцати лет. В связи с этим, в 

структуре квалификации рассматриваемых преступлений существует 

                                           
1 Белянкин В. А. Проблема квалификации преступлений, связанных с вовлечением 

несовершеннолетних // Аллея науки. 2021. Т. 2. № 5 (56). С. 633-636. 
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необходимость точного установления возраста1.  

Исследование уголовно-правовой характеристики рассматриваемого 

состава преступления имеет важность для совершенствования общественных 

отношений, которые возникают в ходе реализации указанных уголовно-правовых 

норм, в том числе, в ходе предупреждения, которое осуществляется участковыми 

уполномоченными полиции. Вместе с тем, для повышения эффективности 

механизма противодействия указанным преступлениям недостаточно исследовать 

проблемы реализации уголовно-правовых норм о вовлечении 

несовершеннолетних в совершение преступлений и иных антиобщественных 

действий. Существует необходимость комплексного изучения, которое включает 

в себя элементы уголовно-правового, криминологического, а также 

криминалистического характера.  

Следует отметить, что рассматриваемые преступления определяются 

определенными особенностями. Так, к примеру, при совершении преступлений, 

предусмотренных ст. 150 УК РФ, а именно вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления, вовлекателю инкриминируется также совершение 

иных преступлений. Так, Н., который являлся совершеннолетним, достоверно 

зная о возрасте А., осуществил его вовлечение в совершение преступления, 

предусмотренного ст. 158 УК РФ, а именно кражу транспортного средства общей 

стоимостью 25000 рублей. Соучастники договорились о совершении кражи 

транспортного средства, после чего разделили между собой роли и осуществили 

задуманное2. Из представленного примера видно, что Н. осуществил вовлечение 

А. в совершение кражи транспортного средства.  

В свою очередь совершение преступления, предусмотренного ст. 151 УК 

РФ, а именно вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий, как правило, не сопровождается совершением 

                                           
1 Федулкин Д.Ю. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений: 

уголовно – правовая характеристика и особенности профилактики в образовательных 

учреждениях // Наука через призму времени. 2019. № 1 (22). С. 123-126. 
2 Приговор Южноуральского городского суда Челябинской области по уголовному 

делу № 1-42/2020 в отношении Н. Судебные и нормативные акты РФ. URL:// 

http://www.sudact.ru/ (дата обращения: 08.02.2022). 
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иных преступлений, однако в процессе вовлечения могут совершаться 

административные правонарушения, связанные с употреблением 

спиртосодержащей продукции в общественных местах. 

Так, Я. совершил вовлечение несовершеннолетнего О. в систематическое 

употребление алкоголя, неоднократно предлагая О. осуществить совместное 

распитие алкогольных напитков в виде пива. В материалах уголовного дела 

содержаться доказательства, подтверждающие систематичность действий Я., что 

обосновывается неоднократным составлением в отношении него протоколов об 

административных правонарушениях за совершение распития алкогольной 

продукции в общественных местах совместно с несовершеннолетним О. Я. был 

признан виновным и приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно1.  

При поиске эффективных направлений совершенствования механизма 

предупреждения любого преступного проявления, требуется должный анализ его 

состояния и динамики. Исследование криминологической характеристики группы 

преступлений, квалифицируемых по ст. 150 и 151 УК РФ, необходимо начать с 

выявления общей тенденции их количества за последние несколько лет. 

Так, в 2017 году в Российской Федерации совершено 2003 деяния, 

связанных с вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления или 

антиобщественных действий, в 2018 году – 1662 преступления, в 2019 году – 1615 

преступлений, в 2020 году – 1554 преступления, в 2021 году – 1467 преступлений 

(Приложение 1)2.  

Анализ данных, представленных в Приложении 1, подтверждает небольшое 

снижение исследуемой группы преступлений, что может быть связанно с 

несколькими факторами. Во-первых, снижение может зависеть от эффективности 

работы органов системы предупреждения преступлений, в том числе, органов 

внутренних дел. Во-вторых, снижение рассматриваемой группы преступлений 

может быть обусловлено тем, что некоторая их часть перешла в латентное поле. 

                                           
1 Приговор Ашинского городского суда Челябинской области по уголовному делу № 

1-21/2019 в отношении Я. Судебные и нормативные акты РФ. URL:// http://www.sudact.ru/ 

(дата обращения: 08.02.2022). 
2 Состояние преступности в Российской Федерации за 2021 год. URL://http://мвд.рф/ 

(дата обращения: 10.02.2022). 
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Вместе с тем, анализ показывает, что снижение является незначительным, что 

подтверждает необходимость повышения эффективности деятельности 

заинтересованных субъектов предупреждения, в том числе участковых 

уполномоченных полиции.  

Рассмотрим общее количество преступлений, предусмотренных ст. 150 и 

151 УК РФ в отдельно взятых субъектах Российской Федерации. Так, в 

Челябинской области за 2017 год было совершено 27 названных преступлений, в 

2018 – 21 преступление, в 2019 году – 18 преступлений, в 2020 – 15 преступлений, 

в 2021 году – 16 преступлений.  

В Республике Башкортостан за 2017 год было совершено 9 названных 

преступлений, в 2018 – 12 преступление, в 2019 году – 12 преступлений, в 2020 – 

15 преступлений, в 2021 году – 17 преступлений (Приложение 2)1. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что в Челябинской 

области наметилось небольшое снижение рассматриваемых преступлений, а в 

Республике Башкортостан напротив – небольшой рост. Вместе с тем, в общей 

массе преступлений, которые совершаются в Российской Федерации, 

преступления, связанные с вовлечением несовершеннолетних в совершение 

преступлений, а также иных антиобщественных действий составляет в среднем 

0,07 %2. Это связано с тем, что процесс выявления названных преступлений 

представляет собой определенные сложности, в особенности по отношению к 

составу, который предусматривается ст. 151 УК РФ.   

Итак, в структуре указанной группы преступлений необходимо учитывать 

два состава, предусмотренных ст.ст. 150 и 151 УК РФ. Следует рассмотреть 

количество каждого из них в общей массе преступлений, связанных с 

вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных деяний. Проведем соответствующий анализ на примере двух 

субъектов Российской Федерации – Челябинской области и Республики 

                                           
1 Справки о состоянии преступности ИЦ ГУ МВД России по Челябинской области и 

ИЦ ГУ МВД России по Республике Башкортостан за 2017-2021 года. 
2 Состояние преступности в Российской Федерации за 2021 год. URL://http://мвд.рф/ 

(дата обращения: 10.02.2022). 
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Башкортостан. Представим полученные данные в соответствующих таблицах 

(рис. 1.1 и рис. 1.2)1. 

 

Рис. 1.1 Структура преступлений, предусмотренных ст.ст. 150, 151 УК РФ, 

совершенных на территории Челябинской области 

 

Год 150 УК РФ 151 УК РФ 

2017 7 20 

2018 6 15 

2019 10 8 

2020 8 7 

2021 10 6 

 

Рис. 1.2 Структура преступлений, предусмотренных ст.ст. 150, 151 УК РФ, 

совершенных на территории Республики Башкортостан 

 

Год 150 УК РФ 151 УК РФ 

2017 1 8 

2018 4 8 

2019 5 7 

2020 8 7 

2021 10 7 

 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что в Челябинской 

области преобладающим преступлением в рассматриваемой группе следует 

считать вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий, однако за последние два года количество преступлений, 

                                           
1 Справки о состоянии преступности ИЦ ГУ МВД России по Челябинской области и 

ИЦ ГУ МВД России по Республике Башкортостан за 2017-2021 года. 
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предусмотренных ст. 150 УК РФ значительно увеличилось (рис. 1.1)1.  

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что в Республике 

Башкортостан наметилась почти такая же тенденция, как и в Челябинской 

области, то есть рост преступлений, предусмотренных ст. 150 УК РФ  

(рис. 1.2). Полученные данные свидетельствуют о необходимости усиления 

предупредительной работы в области противодействия преступлению, 

связанному с вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений.  

В заключении параграфа выпускной квалификационной работы 

необходимо отметить, что преступления, связанные с вовлечением 

несовершеннолетних в совершение преступления и антиобщественных 

действий, имеют высокую степень общественной опасности. Так, названные 

преступления посягают на общественные отношения, которые напрямую 

связаны с нормальным развитием и жизнедеятельностью 

несовершеннолетних. Анализ состояния и динамики преступлений, составы 

которых закреплены в положениях ст. 150 и 151 УК РФ, показывает, что их 

доля в структуре общей преступности незначительна и составляет не более 

0,07 % от всей преступности в Российской Федерации за 2017-2021 года, 

однако, это не означает, что деятельность по их предупреждению будет 

являться не актуальной. Следует учитывать, что достаточное количество 

рассматриваемых преступлений остается в латентном поле и не выявляется 

органами внутренних дел. Статистические данные показывают, что 

наметилось определенное снижение рассматриваемых преступлений, однако, 

оно представляется незначительным, около 5 % в год по всей России2. 

Анализ совершенных преступлений на территории Челябинской области и 

Республики Башкортостан показал, что в последние несколько лет 

преобладающим преступлением в рассматриваемой группе следует считать 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Также в ходе 

                                           
1 Справки о состоянии преступности ИЦ ГУ МВД России по Челябинской области и 

ИЦ ГУ МВД России по Республике Башкортостан за 2017-2021 года. 
2 Состояние преступности в Российской Федерации за 2021 год. URL://http://мвд.рф/ 

(дата обращения: 10.02.2022). 
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сравнения динамики совершения рассматриваемых преступлений в 

Челябинской области и Республике Башкортостан выявлено, что во втором 

субъекте отмечает их рост, а в первом их количество находится на 

определенном уровне уже несколько лет. Все сказанное подтверждает 

необходимость активизации деятельности органов внутренних дел, в том 

числе подразделений участковых уполномоченных полиции, по дальнейшему 

снижению рассматриваемых преступлений.  

 

§ 2. Детерминанты преступлений, связанных с вовлечением 

несовершеннолетнего в совершение преступлений и иных 

антиобщественных действий 

 

В криминологической литературе приводятся классификации негативных 

социальных процессов, которые воздействуют на преступность.   

Причина преступности – это определенное явление или несколько 

однородных явлений, которые способствуют другим явлениям, которые 

являются следствием. Соответственно, здесь необходимо иметь ввиду 

социальные, экономические, психологические и иные факторы, которые 

порождают и постоянно воспроизводят преступность и преступления как 

следствие своего действия.  

Условие преступности – это определенное явление социальной жизни, 

которое является более узкое, нежели причина и не может порождать 

преступность, но, в свою очередь, способствует ей.  

То есть причины создают определенную возможность, а условия 

способствуют реализации такой возможности. 

В криминологии причины и условия рассматриваются по отдельным 

группам преступлений. Необходимо отметить, что на причины и условия 

преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий, непосредственным образом 

воздействуют различные общественные отношения. В данном случае, 
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содержание причин и условий имеет непосредственную привязку к 

экономическим, политическим, социально-бытовым и другим сферам 

общественной жизни.  

Рассмотрим основные детерминанты совершения преступлений, 

связанных с вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

К основным детерминантам рассматриваемых преступлений следует 

относить низкий уровень жизни. Низкий уровень жизни способствует 

совершению рассматриваемых преступлений. Несмотря на изменяющуюся к 

лучшему экономическую ситуацию в стране, низкий уровень жизни является 

одной из главных детерминант преступности вообще, однако в структуре 

детерминантов рассматриваемых преступлений проявляется особым образом. 

Низкий уровень жизни способствует распространению различных 

негативных социальных явлений, среди которых алкоголизация и 

наркотизация населения, безработица и иные1.  

По нашему мнению, низкий уровень жизни может формировать не 

только отдельные условия совершения рассматриваемых преступлений, но и 

быть одним из факторов, непосредственно влияющих на уровень 

общественного сознания, проявляющегося в сфере воспитания 

несовершеннолетних.  

Таким же важным детерминантом рассматриваемых преступлений 

следует считать и безработицу. По последним данным Росстата уровень 

безработицы в Российской Федерации вырос. Так, за 2021 год уровень 

безработицы в Российской Федерации составлял 5,9 % от работоспособного 

населения. Необходимо заметить, что безработица, как детерминант 

рассматриваемых преступлений в больше степени проецируется на семейно-

бытовую сферу. Безработица способствует возникновению в семьях 

напряженности, а как следствие и конфликтов, отдельные члены семьи 

                                           
1 Минатуллаев Арсен Шахбанович Причины вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления и антиобщественных действий // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 2 (141). С. 100-105. 
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начинают употреблять алкогольные напитки, вести антиобщественных образ 

жизни, вовлекая в него несовершеннолетних.  

Следующим не менее важным условием совершения рассматриваемых 

преступлений, является низкий уровень духовной культуры отдельных 

категорий граждан. Решением указанной проблемы могла бы выступать 

национальная идея. Например, как отмечает А.В. Юревич: «современные 

проекты развития России и, соответственно, варианты нашей национальной 

идеи можно разделить на две группы. Один тип проектов основан на 

достаточно жестком и агрессивном противопоставлении России Западу, 

другой – на заимствовании у него всего лучшего и дополнении его своим 

(например, сочетание демократии и рыночной экономики со 

справедливостью, духовностью, отсутствием приоритета материального над 

духовным)»1. 

Следующим элементом в структуре детерминант преступлений, 

связанных с вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий, является алкоголизм и наркомания. 

Статистические данные свидетельствуют, что на территории Российской 

Федерации почти более трети всех преступлений совершаются в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. Данный фактор не обошел и 

преступления, связанные с вовлечением несовершеннолетних в совершение 

преступлений и иных антиобщественных действий.  

В качестве примера приведем приговор Ашинского городского суда 

Челябинской области, в соответствии с которым И., находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, предложил Е., возраст которого был ему достоверно 

известен, совершить кражу лошади у Н. с целью ее продажи. После отказа от 

совершения преступления И. угрожая Е. расправой, нанес ему несколько 

ударов рукой в голову. Испугавшись, что И. в случае невыполнения его 

требований приведет обещание в исполнение, Е. повиновался И. После чего, И. 

                                           
1 Юревич А.В. Современные варианты российской национальной идеи // Прикладная 

юридическая психология. 2017. № 2. С. 6-14. 
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и Е. похитили лошадь у Н1. Из приведенного примера судебной практики 

видно, что лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 150 УК РФ, 

находилось в состоянии алкогольного опьянения. Совершение преступлений в 

алкогольном опьянении имеют место и в структуре состава, предусмотренного 

ст. 151 УК РФ.  

Таким образом, на рассмотренном примере, можно с большей степенью 

уверенности полагать, что употребление спиртных напитков имеет тесную 

взаимосвязь с преступлениями, связанными с вовлечением 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий.  

Как отмечают В. И. Третьяков и Ю. И. Козаренко исследование 

детерминант преступности лиц, находящихся в состоянии опьянения, позволяет 

заключить, что весь присущий ей причинный комплекс складывается из трех 

составляющих:  

1) аномальное состояние психики лица, вызванное употреблением 

психоактивных веществ, в момент совершения им противоправного деяния. В 

этом случае противоправное деяние является результатом приведения лицом 

себя в состояние опьянения.  

2) совершение преступления в состоянии опьянения, обусловленном 

заболеванием лица алкоголизмом или наркоманией. То есть преступление 

совершается в целях получения денежных средств для приобретения 

психоактивных веществ, зависимостью от которых страдает субъект. 

3) совершение преступления в состоянии абстиненции, когда опьянение 

лица наступило после совершения преступления и обусловлено его 

заболеванием алкоголизмом или наркоманией2. 

Вместе с тем, одной из основных детерминант рассматриваемых 

                                           
1 Приговор Ашинского городского суда Челябинской области по уголовному делу № 

1-12/2018 в отношении И. Судебные и нормативные акты РФ. URL:// http://www.sudact.ru/ 

(дата обращения: 08.02.2022). 
2 Третьяков В.И., Козаренко Ю.И. Детерминация преступлений, совершаемых в 

состоянии опьянения // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2016. № 1 (36). С. 71-

77. 
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преступлений следует считать беспризорность и безнадзорность 

несовершеннолетних.   

В положениях ст. 1 федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»1 

закрепляются основные понятия названных общественных отношений. Так, под 

беспризорностью законодатель понимает таких безнадзорных 

несовершеннолетних, которые не имеют места жительства или места 

пребывания, а под безнадзорными несовершеннолетними – детей, за которыми 

отсутствует контроль со стороны родителей или иных законных 

представителей, в том числе государственных органов. Законодатель также 

вводит в обиход понятие профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, под которой понимается система социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин 

и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой 

с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении2. 

Так, при совершении рассматриваемых преступления, 

несовершеннолетние, которые вовлекаются в совершение преступлений или 

антиобщественных действий, часто являются беспризорными или 

безнадзорными. В связи с этим, для минимизации совершения 

рассматриваемых преступлений требуется должная отладка механизмов 

предупреждения беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних.  

Как отмечается в научной литературе предупреждение беспризорности и 

                                           
1 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: федер. закон 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. 

Собр. Рос. Федерации 21 мая 1999 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. 

Федерации 9 июня 1999 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1999. – № 26, ст. 

3177. 
2 Мирзоева Р.А. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления // 

Университетская наука. 2020. № 2 (10). С. 278-281. 
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безнадзорности является комплексной деятельностью. Проблемы такого 

предупреждения изучаются различными науками, среди которых 

криминология, психология, административная деятельность органов 

внутренних дел, педагогика и другие. Важность представляет то, что 

государству необходимо скоординировать все заинтересованные органы и 

направить их деятельность в единое русло, чтобы повысить эффективность 

названного предупреждения.  

Важным представляется также и то, что несовершеннолетние 

представляют особый субъект. Это касается не только того, что некоторые из 

них в силу недостижения определенного возраста не могут быть субъектами 

уголовной или административной ответственности, но и того, что в 

несовершеннолетнем возрасте у них еще полностью не сформировано сознание, 

понимание бытия общественных отношений1. 

Кроме того, среди причин социально-психологического характера 

выделим влияние семьи на несовершеннолетнего. В том случае, когда со 

стороны семьи исходит безразличное отношение к обучению, воспитанию, 

времяпрепровождению несовершеннолетнего, обычно его выбор падает в 

сторону совершения противоправных деяний. Необходимо отметить, что 

рассматриваемое поведение несовершеннолетнего часто связывают с 

условиями неблагополучной семьи2.  

Следующей причиной социально-психологического характера является 

влияние старшего поколения, одноклассников, сокурсников на 

несовершеннолетнего. Вместе с тем, также необходимо отметить 

неправильное влияние учителей, родителей.  

Таким образом, можно констатировать наличие целой плеяды 

особенностей детерминации совершения преступлений, связанных с 

                                           
1 Шаблова А.А. Особенности деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних // Портрет 

инспектора по делам несовершеннолетних: сборник научных трудов Всероссийской 

конференции. Москва, 2020. С. 211-213. 
2 Дидык А. Н. Причины и условия преступности несовершеннолетних // Вопросы 

науки и образования. 2018. № 2 (14). С. 68-69. 
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вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. В то же время основные причины преступности 

указанной категории лиц по-прежнему коренятся в сфере формирования 

личности, в семье, трудовой и досуговой деятельности.  

Причинный комплекс совершения рассматриваемых преступлений 

имеет свои характерные особенности. В частности, к детерминантам 

рассматриваемых преступлений можно отнести негативное влияние 

родителей, педагогов, одноклассников; незанятость досугового времени 

обучающихся. Вместе с тем, считаем основным детерминантом 

рассматриваемой преступности беспризорность и безнадзорность 

несовершеннолетних.  

В заключении параграфа выпускной квалификационной работы 

необходимо отметить, что среди детерминант преступлений, связанных с 

вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий, следует выделять низкий уровень жизни 

отдельных категорий населения страны, безработицу, которая увеличивается, 

в том числе, из-за начавшейся в 2020 году пандемии коронавирусной 

инфекции, влияния негативных социальных явлений, таких как 

алкоголизация и наркотизация населения. Вместе с тем, следует обратить 

внимание на то, что основным фактором, детерминирующим 

рассматриваемую преступность, следует считать беспризорность и 

безнадзорность несовершеннолетних. Органы государственного управления 

обязаны усилить эффективность в области предупреждения беспризорности 

и безнадзорности несовершеннолетних.  

Это позволит обеспечить снижение количества совершаемых 

преступлений различных групп, в том числе, связанных с вовлечением 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий. Одним из ключевых субъектов по реализации деятельности, 

направленной на снижение влияния названного детерминанта , следует 

считать органы внутренних дел и входящие в них подразделения участковых 
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уполномоченных полиции. Указанные подразделения во взаимодействии с 

подразделениями по делам несовершеннолетних должны осуществлять 

полный спектр мероприятий, направленных на предупреждение 

беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних.  

 

§ 3. Характеристика личности преступника, совершившего преступления, 

квалифицируемые по статьям 150 и 151 УК РФ 

 

Личность преступника в структуре механизма преступного поведения при 

совершении преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетнего в 

совершение преступления, а также антиобщественных действий, всегда 

является центральным элементом, т.к. ее криминогенные свойства и 

особенности являются субъективной причиной преступных действий. 

Необходимость изучения личности преступника, совершающего подобные 

преступления, актуализируется тем, что выводы такого изучения будут полезны 

для формирования полной криминогенной картины, а также помогут 

установить и воздействовать на конкретные свойства личности потенциально 

опасных субъектов с целью предупреждения совершения новых аналогичных 

преступлений. 

В криминологической науке личность преступника соотносится с лицом, 

которое совершило преступное деяние. Как уже отмечалось, субъектом 

рассматриваемых преступлений является лицо, которое к моменту его 

совершения достигло возраста восемнадцати лет. Следует отметить, что в 

восемнадцатилетнем возрасте уже можно говорить о полностью 

сформировавшейся личности.  

В криминологической науке существуют мнения, в соответствии с 

которыми категория личность преступника включает себя несколько элементов, 

среди которых юридический и социологический аспекты. В связи с этим, 

проблематика исследования личности преступника в процессе изучения любой 

группы преступлений должна разрешаться в соответствии с общесоциальным 
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учением о личности1. Следует придерживаться указанной точки зрения.  

Вместе с тем, отметим, что в специальной литературе также идет 

дискуссия по поводу разграничения отдельных понятий, среди которых 

личность преступника, субъект преступления, лицо, совершившее 

преступление и т.д.2.  

В связи с этим, для должного разграничения понятий и понимания 

личности преступника в криминологии, по нашему мнению, необходимо 

включать в понятие личность преступника различные свойства, среди которых 

– биологические, физиологические, психические, генетические. Что же касается 

личности преступника, в уголовном праве следует ориентироваться, прежде 

всего, на те критерии личности, которые базируются в структуре такого 

элемента состава преступления, как субъект преступления. 

Некоторые исследователи предпочитают подменять понятие личность 

преступника на термин криминологический портрет. Другие связывают 

криминологический портрет только с конкретными видами преступлений3. 

Вместе с тем многие авторы выделяют и другие проблемы в структуре 

изучения института личности преступника в криминологической науке.  

Так, отдельные авторы к проблемам изучения личности преступника 

относят важность более глубокого анализа соотношения биологических и 

социальных факторов формирования асоциальной личности, разработку 

работоспособных методических рекомендаций по исследованию личности 

преступника, составление на их основе практических алгоритмов для 

следователей и дознавателей, а также судов, разработка методик изучения 

                                           
1 Жадяева М.А., Токарева Н.Г., Антонова Н.В. Соотношение понятий «личность 

человека» и «личность преступника» // Научные исследования в социально-экономическом 

развитии общества: материалы Национальной научно-практической конференции. 

Редколлегия: Р.Р. Хайров (отв. ред.) [и др.]. 2020. С. 427-432. 
2 Гуляев В.В. Соотношение понятий субъект преступления и личность преступника // 

Форум молодых ученых. 2021. № 9 (61). С. 51-54. 
3 Улезько С.И., Ганаева Е.Э. Личность преступника: понятие, структура и типология // 

Вестник Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова. 2021. № 3 (43).  

С. 85-102. 
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личности преступника, направленных на профилактику преступлений1. 

Представляется также важным введение в криминологический оборот 

понятия «комплексное изучение личности преступника». Указанное понятие 

вбирает в себя не только криминологический аспект, но и изучение личности 

преступника с учетом особенностей его характера, поведения, духовной 

организации и т д. 

Итак, личность преступника в механизме преступного поведения при 

совершении преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий, следует 

рассматривать как совокупность внешних (социальных, демографических, 

правовых) и внутренних (психологических) свойств и качеств человека, 

обуславливающих совершение рассматриваемых преступлений. Социально-

демографические признаки лиц, совершивших преступления, связанные с 

вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий, связаны с условиями формирования личности и 

ее образа жизни, поэтому позволяют наиболее полно изучить ее суть – те 

социальные качества, которыми она обладает. 

С целью построения детального портрета личности преступника, который 

совершил преступление, связанное с вовлечением несовершеннолетних в 

совершение преступления или антиобщественных действий, было 

проанализировано 50 уголовных дел, возбужденных различными 

территориальными органами внутренних дел на территории Челябинской области. 

Так, была осуществлена случайная выборка 25 уголовных дел, возбужденных по 

ст. 150 УК РФ и 25 уголовных дел, возбужденных по ст. 151 УК РФ.   

Как мы видим из представленных на рис. 1.3 данных, доля мужчин, 

совершивших преступления, связанные с вовлечением несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий, значительно 

преобладает над долей женщин. Так, из 50 проанализированных уголовных дел 

                                           
1 Четверикова Н.Н. Личность преступника: проблемы изучения // Общество. Наука. 

Инновации (НПК-2017): сборник статей. Всероссийская ежегодная научно-практическая 

конференция. Вятский государственный университет. 2017. С. 6102-6108. 
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доля мужчин составила 88 %.  

 

Рис. 1.3 Удельный вес мужчин и женщин в структуре преступлений, связанных 

с вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий в Челябинской области 

 

статья  

УК РФ 
Гендерный признак Количество 

150 
мужчин 23 

женщин 2 

151 
мужчин 21 

женщин 4 

 

Вместе с тем, если в целом исследовать преступность, то имеется 

тенденция снижения доли мужчин и, соответственно, увеличения доли женщин, 

однако это не касается рассматриваемых преступлений. По нашему мнению, 

это может быть связано с тем, что у женщин более развито чувство 

ответственности перед детьми, что не позволяет им совершать 

рассматриваемые преступления. Однако преступления, предусмотренные 

ст. 150 и 151 УК РФ, в структуре выбранных уголовных дел существуют.  

Так, М. вела асоциальный образ жизни и неоднократно вовлекала в 

употребление спиртных напитков собственного несовершеннолетнего сына О. 

Указанные действия осуществлялись ей систематически. М. была признана 

виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 151 УК РФ1. 

Необходимо отметить, что совершению рассматриваемого преступления 

способствовало множество факторов, в том числе, низкая эффективность 

работы органов опеки и попечительства, органов внутренних дел и иных 

заинтересованных субъектов. Так, из материалов дела видно, что процесс 

                                           
1 Приговор Саткинского городского суда Челябинской области по уголовному делу № 

2-43/2017 в отношении М. Судебные и нормативные акты РФ. URL:// http://www.sudact.ru/ 

(дата обращения: 08.02.2022). 
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вовлечения несовершеннолетнего сына в употребление спиртосодержащей 

продукции длился на протяжении нескольких лет. Таким образом, в случае 

совершения подобных преступлений женщинами, их отличает особый цинизм и 

полное отсутствие у них каких-либо моральных и этических устоев.   

При рассмотрении характеристики удельного веса мужчин и женщин, 

совершивших преступления, связанные вовлечением несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий, необходимо 

учитывать различные особенности, в том числе психофизиологические, 

биологические, социальное положение, роль в обществе. Вместе с тем, нельзя 

не учитывать фактор свойственности лицам мужского пола насильственного 

типа поведения, в связи с чем, в выборке уголовных дел существовали случаи 

совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 150 УК РФ, а именно с 

применением насилия.  

Также отметим, что на поведение женщин, которые совершают 

рассматриваемые преступления, особое влияние оказывают семейно-бытовые 

отношения. Женщины менее поддаются влиянию социальной среды. Также 

отметим, в качестве характерного обстоятельства совершения женщинами 

рассматриваемых преступлений, отметим то, что потерпевшими от их действий 

часто становятся их несовершеннолетние дети. Также как уже отмечалось, 

наблюдаются частые случаи совершения преступлений в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. 

Следующим элементом в структуре рассматриваемого параграфа будет 

являться возраст преступников. Возраст представляет собой один из основных 

факторов преступного поведения. Возраст может быть связан с определенными 

потребностями и интересами конкретного лица, а также непосредственной 

возможностью совершения конкретного преступления.  

Отдельные исследователи полагают, что критерий возраста преступника 

является основополагающим элементом в структуре криминологической 

характеристики личности преступника. Через возраст могут определяться 

многие другие свойства и особенности личности, к примеру, ее потребности, 
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имеющиеся интересы, социальный статус и иные свойства1. 

Естественно, что человек с достижением определенного возрастного 

этапа меняется. Причем, указанные изменения связаны не только с 

физиологией, но и с психической и умственной составляющей. Также, важным 

является то, что, достигая определенный возрастной этап, у человека 

изменяется жизненный план. К примеру, если сравнивать человека достигшего 

возраста 25 лет и человека возраста 55 лет, разница будет большой. У них 

может не быть ничего общего. Несомненно, возраст имеет значение во многих 

отраслях общественных отношений. В уголовном праве, в гражданском праве, в 

семейном праве. Учитывая сказанное, возраст играет огромную роль и в 

криминологической характеристике любого преступления.  

Представим данные полученные из анализа 50 уголовных дел, 

возбужденных различными территориальными органами внутренних дел на 

территории Челябинской области (рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4 Возраст лиц, совершивших преступления, связанные с вовлечением 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий в Челябинской области 

 

статья УК РФ Возраст Количество 

150 

18-24 14 

25-29 8 

30-49 2 

старше 50 1 

151 

18-24 16 

25-29 2  

30-49 5 

старше 50 2 

                                           
1 Хамчиева М.М.-Б., Сараев Н.В. Возраст преступника как криминологическая 

категория // Тенденции развития науки и образования. 2021. № 79-6. С. 119-122. 
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Для рассматриваемых преступлений характерны, примерно одинаковые 

тенденции возрастных критериев. Анализ выборки уголовных дел показал, что 

самой криминогенной возрастной группой является 18-24 года. Количество 

всех преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в 

совершение преступлений или антиобщественных действий, лицами 

рассматриваемой возрастной группы стремится к 60%. Также криминогенными 

возрастными группами являются 25-29 лет – 20 %. Отметим, что самой 

незначительной возрастной категорией совершения рассматриваемых 

преступлений, представляется группа старше 50 лет. Из 50 

проанализированных уголовных дел таких лиц было выявлено 3.  

Не менее важным элементом в системе криминологической 

характеристики личности преступника является критерий образованности, 

который определяет общий уровень развития конкретной личности. В 

структуре рассматриваемых преступлений уровень образования в основном 

сводится к среднему профессиональному и среднему общему образованию. Из 

общего количества лиц, привлеченных к уголовной ответственности по 

анализируемым уголовным делам, названными видами образования обладали 

70 % лиц. Вместе с тем, анализ 50 уголовных дел показал, что высшее 

образование имелось только у двух лиц.  

Отдельные авторы отмечают, что за последние годы уровень 

образованности преступников, которые совершают рассматриваемые 

преступления, повышается, что обуславливается доступностью образования в 

Российской Федерации, а также появлением дополнительных форм получения 

образования, к примеру, дистанционного и т.д1.  

Еще одним элементом криминологической характеристики личности 

преступника является его социальное положение, а также род занятий. 

                                           
1 Айзятова Л.Ф. Элементы криминалистической характеристики вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий // Актуальные проблемы 

уголовного права и процесса, уголовно-исполнительного права и криминалистики: 

материалы X научно-практической конференции. Редколлегия: Г.П. Кулешова [и др.]. 

Саранск, 2021. С. 8-12. 
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Указанный критерий имеет важность и для преступлений, связанных с 

вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений или 

антиобщественных действий. Анализ выборки уголовных дел, возбужденных 

на территории Челябинской области, свидетельствует, что в структуре лиц, 

совершающих названные преступления, преобладают лица, не имеющие 

постоянного источника доходов, а также наёмные работники, занимающиеся, 

как правило, неквалифицированным трудом. Их соотношение, примерно 75% к 

25%. Это указывает на то, что в структуре лиц, которые совершают 

рассматриваемые преступления отсутствуют лица, которые имеют постоянную 

работу и постоянный источник дохода.  

Значение теоретических проблем, возникающих при изучении личности 

преступника, очевидно: преступность представляет собой социальное явление, 

связанное с определенным антиобщественным поведением людей. Объяснить 

такое поведение, раскрыть его причины, найти эффективные пути и средства 

предупреждения преступлений можно только при глубоком изучении всего, что 

характеризует преступника как индивида, как личность. Следует отметить, что 

полученные данные о личности преступника, совершающего преступления, 

связанные с вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений или 

антиобщественных деяний, позволит более качественно осуществлять их 

предупреждение, в том числе, силами службы участковых уполномоченных 

полиции. 

В заключении параграфа выпускной квалификационной работы 

необходимо отметить, что в ходе анализа пятидесяти уголовных дел, 

возбужденных территориальными органами внутренних дел Челябинской 

области, был составлен типичный портрет личности преступника, 

совершающего преступления, предусмотренные ст. 150 и 151 УК РФ. Анализ 

названных уголовных дел показал, что особенности отличия диспозиций 

названных составов преступлений практически не влияют на типичный 

портрет личности преступника. Так, лицо, совершившее преступление, 

связанное с вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления или 
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антиобщественных действий это: лицо мужского пола, в возрасте 18-24 лет, 

имеющий среднее или среднее профессиональное образование, не имеющее 

постоянного источника дохода, или работающее низкоквалифицированным 

рабочим. Также отметим, что личность преступника, совершившего 

рассматриваемые преступления, обладает целым комплексом определенных 

особенностей. В целях действенного противодействия указанным 

преступлениям выявленные характеристики личности должны приниматься в 

расчет, в том числе, в деятельности участкового уполномоченного полиции по 

предупреждению преступлений.  
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ГЛАВА 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ПРЕСТУПНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ВОВЛЕЧЕНИЕМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И 

ИНЫХ АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

§ 1. Направления предупреждения вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступлений и иных антиобщественных действий 

 

Основные направления предупреждения преступлений, связанных с 

вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий, делятся на несколько групп, среди которых: меры 

общесоциального предупреждения, а также меры специального 

криминологического предупреждения. Отметим, что реализация указанных 

направлений должна осуществляться на основе тех выводов, которые были 

достигнуты в структуре первой главы выпускной квалификационной работы, а 

именно в привязке к состоянию, динамике рассматриваемых преступлений, 

характерных причин и условий, способствующих совершению 

рассматриваемых преступлений, а также личности преступника. 

В структуре настоящей главы исследования существует необходимость 

сформировать общесоциальные и специальные меры профилактического 

воздействия на преступления, предусмотренные ст.ст. 150 и 151 УК РФ. 

Учитывая, что статистические данные показывают, что уровень 

рассматриваемых преступных посягательств практически остается 

неизменным, существует необходимость мобилизации заинтересованных 

органов исполнительной власти в вопросах противодействия рассматриваемым 

преступлениям. Отметим, что ключевую роль в рамках такого противодействия 

должны играть органы внутренних дел (полиция). В структуре деятельности 

полиции существует достаточный арсенал методов и средств противодействия 

преступлениям и административным правонарушениям, в особенности, это 

касается отдельных служб, к примеру, подразделений участковых 
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уполномоченных полиции. Названные подразделения осуществляют 

деятельность по предупреждению преступлений на закрепленном 

административном участке.  

В криминологической науке широко исследуются вопросы 

общесоциального предупреждения различных видов преступлений. 

Несомненно, отдельные меры, которые предлагаются в структуре 

общесоциального предупреждения иных преступлений, применимы и к 

предупреждению преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних 

в совершение преступлений или антиобщественных действий.  

Как уже было отмечено, элементами классического подхода к 

классификации предупредительных мер являются две группы мер. Отметим, 

что общесоциальные меры предупреждения преступности имеют самый 

широкий диапазон воздействия, что обуславливается их влиянием на 

практически все причины и условия. Таким образом, целесообразно 

исследовать меры общесоциального предупреждения применительно к тем 

причинам и условиям, которые были обозначены в структуре второго 

параграфа первой главы выпускной квалификационной работы. Так, 

необходимо определить общесоциальные меры, среди которых экономические 

и социальные составляющие. Еще раз подчеркнем, что реализация указанных 

мер позволит повлиять не только на снижение уровня рассматриваемых 

преступлений, но и обеспечить разноплановую превенцию, которая направлена 

на снижение общего уровня преступности.  

В рамках экономической составляющей общесоциальных мер 

предупреждения рассматриваемых преступлений необходимо уделить особое 

внимание повышению уровня жизни населения. О такой необходимости 

свидетельствует изучение отдельных судебных решений правоприменения по 

рассматриваемым преступлениям. Так, к примеру, большая часть 

преступлений, предусмотренных ст. 150 УК РФ, совершается из корыстных 

побуждений на фоне недостаточности денежных средств, которые необходимы 

для удовлетворения основных жизненных потребностей. Несовершеннолетние, 
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в основном, вовлекаются в совершение преступлений против собственности.  

В криминологической науке существует достаточное количество 

исследований, в которых предлагаются конкретные решения, вместе с тем, 

отметим, что реализация таких решений возможна только путем проведения 

грамотной управленческой деятельности в структуре управления государства в 

целом1. В Российской Федерации осуществляется комплекс различных 

мероприятий, с целью повышения уровня жизни населения и обеспечения 

более низкого уровня безработицы. Итогом такой работы является общее 

снижение количества преступлений, которые совершаются в Российской 

Федерации. Кроме этого, необходимо повысить востребованность молодежи на 

рынке труда, в особенности тех категорий молодежи, которая имеет 

наклонность совершать преступления, связанные с вовлечением 

несовершеннолетних в совершение преступлений и иных антиобщественных 

действий.  

В связи с этим, в Российской Федерации необходимо обеспечить 

существование здорового климата в структуре правоотношений, связанных с 

жизнедеятельностью несовершеннолетних. Некоторые исследователи также 

отмечают, что основной целью общесоциальных мер предупреждения 

рассматриваемых преступлений выступает обеспечение в Российской 

Федерации необходимых условий для должной самореализации любого 

несовершеннолетнего с учетом его жизненных амбиций2.  

Кроме экономических общесоциальных мер предупреждения 

рассматриваемой группы преступлений необходимо вести речь и о социальных, 

а также политических, научно-технических и духовно-нравственных мерах 

предупреждения.  

                                           
1 Лучко А.Е. К вопросу об эффективности общесоциальных мер предупреждения 

преступлений против собственности в Российской Федерации // Проблемы 

совершенствования российского законодательства: сборник тезисов Всероссийской  

(с международным участием) научной конференции курсантов, слушателей и студентов. 

Барнаул, 2021. С. 44-45. 
2 Платошкина С.Ю. Причины и проблемы предупреждения преступлений в 

отношении несовершеннолетних // Евразийский юридический журнал. 2021. № 2 (153).  

С. 116-118. 
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Общие социальные меры предполагают: снижение уровня социального и 

имущественного неравенства населения, стабилизация его численности в 

среднесрочной перспективе, а в долгосрочной перспективе – коренное 

улучшение демографической ситуации; обеспечение личной безопасности, а 

также доступности комфортного жилья, высококачественных и безопасных 

товаров и услуг, достойной оплаты активной трудовой деятельности и т.д. В 

принципе, указанные меры применимы к предупреждению любой группы 

преступлений.  

К общеполитическим мерам предупреждения рассматриваемых 

преступлений в России можно отнести: развитие демократии и гражданского 

общества, обеспечение приоритета семейных ценностей, превращение 

Российской Федерации в мировую державу, деятельность которой направлена 

на защиту прав и законных интересов граждан, в том числе 

несовершеннолетних лиц.  

Духовно-культурные меры общей превенции включают: признание 

первостепенной роли культуры для возрождения и сохранения культурно-

нравственных ценностей, укрепления духовного единства многонационального 

народа Российской Федерации и международного имиджа России в качестве 

страны с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной 

культурой, создание системы духовного и патриотического воспитания 

несовершеннолетних граждан России.  

Следует согласиться с многочисленными мнениями исследователей, 

которые считают, что в структуре предупреждения преступлений, связанных с 

вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий, меры общесоциального предупредительного 

воздействия должны, прежде всего, направляться на самих 

несовершеннолетних, которые становятся объектами вовлечения. Таким 

образом, реализация таких мер должна опираться на их воспитательное 

воздействие с целью формирования у них комплекса духовных и нравственных 

ценностей. В структуре реализации таких мер в отношении 
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несовершеннолетних, которые становятся объектом вовлечения в 

противоправную деятельность, следует учитывать необходимость должного 

восприятия аспектного содержания различных моральных и культурных 

ценностей, формирования законопослушного образа жизни у 

несовершеннолетних, формирование должного поведения в обществе. 

Реализация названных мер обеспечит минимизацию тяги к совершению 

преступлений, формирования у несовершеннолетних барьера, который станет 

на пути у лиц, которые пытаются вовлечь их в осуществление противоправной 

и антиобщественной деятельности1.  

В заключении параграфа выпускной квалификационной работы 

необходимо отметить, что общесоциальное предупреждение преступлений, 

связанных с вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений или 

антиобщественных действий имеет базовое значение для формирования 

фундамента эффективной деятельности органов внутренних дел. Так, среди 

основных мер общесоциального предупреждения рассматриваемых 

преступлений целесообразно развивать меры экономического характера, 

которые направлены на борьбу с низким уровнем жизни, безработицей. Кроме 

того, в структуре общесоциального предупреждения рассматриваемой 

преступности необходимо вести речь о мерах социального предупреждения. 

Следует уделить особое внимание развитию механизмов реализации различных 

социальных гарантий для несовершеннолетних, уделить внимание наличию 

инфраструктуры для их нормальной жизнедеятельности, а также обеспечить 

безопасность их комфортного проживания. Помимо этого, нельзя забывать о 

мерах воспитательного и идеологического характера, причем организовать их 

реализацию не только в структуре молодежной среды, но и в их семьях. 

Указанные меры общесоциального предупреждения рассматриваемого вида 

преступности помогут сформировать определенные положительные условия 

                                           
1 Руднев Д.И. Актуальные проблемы профилактики вовлечения несовершеннолетних 

лиц в совершение антиобщественных действий // Advanced science and open innovation. Наука 

на современном этапе: вопросы, достижения, инновации: материалы II и X Международных 

научно-практических конференций. Томск, 2020. С. 3-10. 
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здорового климата, что позволит снизить количество совершаемых 

преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в совершение 

преступления или антиобщественных действий. Также это позволит 

минимизировать количество несовершеннолетних лиц, которые в силу своего 

воспитания и развития не пытались отказаться от совершения преступлений 

или вовлечения в совершение антиобщественных действий.  

 

§ 2. Полномочия участкового уполномоченного полиции по 

предупреждению преступности, связанной с вовлечением 

несовершеннолетнего в совершение преступлений и иных 

антиобщественных действий 

 

Как уже было отмечено, в структуре деятельности органов внутренних 

дел основная роль по предупреждению рассматриваемых преступлений 

возложена на подразделения участковых уполномоченных полиции. Названные 

подразделения руководствуются в своей деятельности различными 

нормативными актами, в том числе теми, которые определяют направления их 

предупредительной работы по рассматриваемому направлению.  

Следует отметить, что участковые уполномоченные полиции должны 

осуществлять рассматриваемые преступления по двум различным 

направлениям. Так, первым таким направлением следует считать 

профилактическое воздействие на потенциальных лиц, которые могут 

осуществлять вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений или 

антиобщественных действий. Вторым направлением необходимо считать 

предупредительное воздействие на самих несовершеннолетних, которые могут 

стать объектом такого вовлечения.  

В связи с этим, важность приобретают общественные отношения, 

которые реализуются в процессе деятельности участкового уполномоченного 

полиции по осуществлению предупреждения беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних. Отметим, что указанная деятельность включает в себя 
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сразу направления предупреждения рассматриваемых преступлений. Так, 

участковый уполномоченный полиции на основании положений п. 10.1 

Инструкции по исполнению участковым уполномоченным полиции служебных 

обязанностей на обслуживаемом административном участке1 при 

осуществлении задач, возложенных на органы внутренних дел, а также исходя 

из направлений деятельности своего подразделения, обязан осуществлять 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних. 

Следует отметить, что указанная работа должна строиться исходя из 

форм несения участковым уполномоченным службы, которые также оговорены 

в названной Инструкции.  

Анализ системы законодательных актов, которые регламентируют 

деятельность участкового уполномоченного полиции, позволил определить 

основные формы его деятельности, которые осуществляет рассматриваемый 

субъект на закрепленном административном участке и в процессе чего должен 

реализовывать предупреждение беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних. Именно в процессе реализации названного направления 

осуществляется основная работа, связанная с противодействием 

противоправной деятельности, связанной с вовлечением несовершеннолетних в 

совершение преступлений или антиобщественных действий.  

В соответствии с названной Инструкцией необходимо выделить основные 

формы несения службы участковым уполномоченным полиции, среди которых 

профилактический обход административного участка, рассмотрение обращений 

граждан, индивидуальная профилактическая работа, прием граждан, отчеты 

перед населением о проделанной работе. 

Таким образом, важной формой, при которой участковый 

уполномоченный осуществляет предупреждение беспризорности и 

                                           
1 О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом 

административном участке и организации этой деятельности:  приказ МВД России от 29 

марта 2019 № 205 // Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 02.02.2021). 
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безнадзорности несовершеннолетних, является профилактический обход 

административного участка. Профилактический обход может быть 

действенным методом профилактики преступлений и административных 

правонарушений как среди несовершеннолетних, так и в отношении них, а 

также выявления беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних. В ходе 

профилактического обхода участковый уполномоченный полиции посещает 

места проживания граждан, а также здания, сооружения, расположенные на 

административном участке. Следует отметить, что в целях профилактики 

преступлений и административных правонарушений несовершеннолетних 

при осуществлении профилактического обхода следует уделять особое 

внимание несовершеннолетним лицам, которые прямо или косвенно могут 

быть потенциальными преступниками и правонарушителями. Участковый 

уполномоченный полиции во время профилактического обхода должен 

обращать внимание на молодежь, информировать о возможных действиях, 

которые могут квалифицироваться как преступления или административные 

правонарушения, выявлять молодежные группировки, которые способны 

вовлекать несовершеннолетних в противоправную деятельность.  

Важной составляющей профилактического обхода в целях 

предупреждения рассматриваемых преступлений является своевременное 

выявление на территории административного участка молодежных 

группировок. Следует заметить, что деятельность таких молодежных 

группировок может переходить в совершение преступлений и 

административных правонарушений1. Кроме того, указанные группировки 

молодежи могут участвовать в массовых мероприятиях различного вида, 

провоцировать групповые нарушения общественного порядка и массово 

вовлекать в такую противоправную деятельность несовершеннолетних, 

которые еще не совершали преступлений и иных антиобщественных 

действий.  

                                           
1 Карчаева К.А. Деятельность участкового уполномоченного полиции в направлении 

предупреждения религиозного экстремизма на отдельном административном участке // 

Евразийский юридический журнал. 2020. № 4 (143). С. 153-155. 
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В ходе профилактического обхода участковому уполномоченному 

полиции следует обращать внимание на семьи, в которых есть 

несовершеннолетние. Должным образом изучать их быт, социальные условия, а 

также иные обстоятельства, которые могут способствовать нарушению прав 

несовершеннолетних, а также его становления как лица. Необходимо уделять 

пристальное внимание наличию возможности вовлечения несовершеннолетних 

в противоправную деятельность родителями и их законными представителями1.  

Важным элементом профилактического обхода участкового 

уполномоченного полиции является то, что при выявлении беспризорных, 

безнадзорных несовершеннолетних или семей, где сложились негативные 

предпосылки, он должен немедленно осуществить взаимодействие с 

заинтересованными органами с целью недопущения дальнейшего нарушения 

прав несовершеннолетних или возможности его вовлечения в противоправную 

деятельность. Так, на основании положений федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»2 основными такими субъектами, с которыми необходимо 

постоянно контактировать участковому уполномоченному полиции являются 

органы опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, 

органы по делам молодежи и др. Необходимо также не забывать о 

взаимодействии с подразделениями по делам несовершеннолетних. Вся 

информация, которая имеет интерес для предупреждения безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних должна передаваться в указанные 

подразделения, с целью организации совместной эффективной работы. 

В процессе основной деятельности по рассмотрению обращений граждан 

                                           
1 Шубин С.П. Правовые аспекты деятельности участковых уполномоченных полиции 

при осуществлении профилактического обхода административного участка // Общество. 

Экономика. Культура: актуальные проблемы, практика решения: сборник научных статей IX 

Международной научно-практической конференции. В 2-х частях. 2019. С. 218-221. 
2 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: федер. закон 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. 

Собр. Рос. Федерации 21 мая 1999 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. 

Федерации 9 июня 1999 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1999. – № 26, ст. 

3177. 
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участковый уполномоченный должен уделять особое внимание тем сообщениям, 

которые касаются несовершеннолетних. Практика показывает, что из отдельных 

обращений можно вычленить важную информацию, которая может способствовать 

предупреждению рассматриваемых преступлений на ранней стадии. К сожалению, 

некоторые из таких обращений, которые поступают в подразделения участковых 

уполномоченных полиции, остаются без должного внимания. Работа в указанном 

направлении имеет огромное значение и, вместе с тем, отнимает значительные 

временные ресурсы. В связи с этим, необходимо констатировать, что модернизация 

указанного направления деятельности участковых позволит высвободить 

дополнительное время, которое можно будет использовать на основные 

направления, в том числе предупреждение преступлений1. Следует отметить, что 

существует необходимость при выявлении в обращении признаков относимости к 

отношениям, связанным с предупреждением рассматриваемых преступлений, сразу 

же осуществлять подключение всех заинтересованных субъектов системы 

профилактики. Такая практика позволит исключить случаи, когда на 

административном участке проживают семьи, в которых несовершеннолетние 

являются безнадзорными и о которых даже не информированы органы опеки и 

попечительства, администрация образовательных организаций, иные участники 

системы профилактики, а несовершеннолетние систематически вовлекаются в 

совершение преступлений и антиобщественных действий2.  

Кроме того, из сообщений и заявлений граждан, которые поступают в 

подразделения участковых уполномоченных, выявляется огромное количество 

административных правонарушений и преступлений, в том числе, которые 

совершаются несовершеннолетними или с их участием, а также в отношении 

указанных субъектов. Так, особое внимание следует обращать на факты 

вовлечения несовершеннолетних в осуществление противоправной деятельности, 

1  Маркина Э.В., Сосновская Ю.Н. Проблемные вопросы, связанные с организацией 

деятельности участкового уполномоченного полиции по рассмотрению и разрешению 

обращений граждан // Вестник экономической безопасности. 2017. № 2. С. 153–156. 
2 Биккинин И.А., Мурзаков Ю.А., Филиппов Н.Л. Проблемы управления работой 

участкового уполномоченного полиции с обращениями граждан // Наука Красноярья. 2020. 

Т. 9. № 3-2. С. 7-14. 
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оперативно пресекать незаконную деятельность вовлекателей.  

Важной формой предупреждения рассматриваемых преступлений 

представляется форма несения службы, связанная с осуществлением 

индивидуальной профилактической работы. Следует отметить, что индивидуальная 

профилактическая работа участкового уполномоченного полиции является 

приоритетной формой несения службы в процессе профилактики любых 

преступлений, а также негативных социальных явлений, среди которых 

беспризорность и безнадзорность, алкоголизм и наркомания. В соответствии с 

действующим законодательством индивидуально-профилактическая работа 

проводится с отдельными категориями граждан. К сожалению, действующая 

Инструкция не закрепляет отдельную категорию граждан, а именно 

несовершеннолетних или семьи, которые допускают нарушения в области защиты 

прав несовершеннолетних, в связи с тем, что указанная задача возложена на 

подразделения по делам несовершеннолетних. Вместе с тем, участковый 

уполномоченный полиции не должен забывать о необходимости осуществления 

постоянного контроля за категориями граждан, которые допускают подобные 

нарушения в семье, а также несовершеннолетними, которые допускают совершение 

административных правонарушений и преступлений. 

Индивидуальная профилактическая работа участкового 

уполномоченного полиции с такими категориями должна в себя включать: 

– проведение профилактических бесед с семьями, где допускаются 

нарушения; 

– наблюдение за поведением лиц, в том числе членов таких семей, а 

также самими несовершеннолетними; 

– применение мер государственного принуждения к лицам, которые 

допускающим нарушение законодательства в рассматриваемой сфере1. 

                                           
1 Занина Т.М. Способы совершенствования деятельности органов внутренних дел в 

области предупреждения административных правонарушений несовершеннолетних // 

Актуальные вопросы административно-правового регулирования («Кореневские чтения»): 

сборник научных трудов I Международной научно-практической конференции. 2017.  

С. 305-310. 
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Необходимо отметить, что указанная обязанность по формированию 

соответствующих учетов несовершеннолетних, которые допускают 

противоправное поведение, а также неблагополучных семей, в которых 

проживают несовершеннолетние, возложена на подразделения по делам 

несовершеннолетних. Вместе с тем, в соответствии с Инструкцией по 

организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел Российской Федерации1, названные подразделения 

обязаны незамедлительно информировать участковых уполномоченных 

полиции о всех изменениях в названных учетах.  

Еще одной важной формой деятельности участкового уполномоченного 

полиции, в процессе которой им осуществляется предупреждение 

рассматриваемых преступлений, является отчет перед населением. Отчет перед 

населением представляет собой одну из основных форм несения службы 

участковым уполномоченным полиции. Проведение указанного мероприятия 

предусмотрено положениями действующего законодательства, в том числе 

ведомственного. Основным ведомственным нормативным правовым актом, 

который регламентирует проведение отчета перед населением 

административного участка, является одноименная Инструкция2, принятая в 

целях реализации положений статьи 8 федерального закона «О полиции»3, 

которые закрепили принцип открытости и публичности деятельности полиции. 

Вместе с тем, указанная Инструкция имеет ряд серьезных недоработок, 

которые влияют, в том числе на функционирование рассматриваемой формы 

несения службы.  

Необходимо указать, что в процессе осуществления отчета перед 

                                           
1 Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России 

от 15 октября 2013 года № 845 // Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 08.02.2022). 
2 Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов 

МВД России: приказ МВД России от 30 августа 2011 года № 975 // Рос. газ. № 219. 2011. 
3 О полиции: Федер. закон Рос. Федерации от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ: принят Гос. 

Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 28 января 2011 г.: одобр. Советом Федерации Федер. 

Собр. Рос. Федерации 02 февраля 2011 г. / Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. – 

№ 7, ст. 900. 
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населением участковый уполномоченный полиции должен уделять особое 

внимание предупреждению преступлений, связанных с вовлечением 

несовершеннолетних в противоправную деятельность. Так, необходимо 

осуществлять информирование граждан о количестве таких преступлений, 

совершенных на административном участке, о количестве неблагополучных 

семей, проживающих на административном участке, о количестве нарушений 

законности, связанных с нарушением прав несовершеннолетних на 

административном участке. Необходимо приводить примеры совершения 

вовлечений несовершеннолетних в преступления и антиобщественные действия. 

Следует заметить, что участковые должны выстроить четко выверенную систему 

взаимодействия с гражданами в процессе проведения отчета перед населением, 

добиться от них должного отклика, в том числе, по информированию участкового 

о случаях известных им нарушений прав несовершеннолетних, в том числе 

связанных с вовлечением в противоправную деятельность. 

В конечном итоге, все эти мероприятия реализуются участковым 

уполномоченным полиции посредством применения универсальных методов 

социального управления – убеждения и принуждения. Отметим, что 

эффективность применения методов убеждения во многом зависит от 

профессионализма участкового уполномоченного полиции и его умения 

убедить человека придерживаться общепринятых норм и правил поведения. В 

то же время арсенал принудительных мер воздействия на указанных лиц, 

доступных участковому уполномоченному полиции, законодательно строго 

ограничен, поэтому эффективность их применения во многом обусловлена 

действенностью законодательной базы. Все это позволяет утверждать, что 

повышение эффективности проводимой участковыми уполномоченными 

полиции профилактической работы, во многом, состоит в совершенствовании 

нормативно-правовой базы этой деятельности и действенности правовых норм, 

обеспечивающих ответственность профилактируемых лиц за противоправные 

деяния, в том числе несовершеннолетних, а также их родителей и законных 

представителей, которые допускают нарушения законности в сфере 
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рассматриваемых отношений1.  

В заключении параграфа выпускной квалификационной работы 

необходимо отметить, что деятельность участкового уполномоченного по 

предупреждению преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних 

в совершение преступлений и антиобщественных действий реализуется через 

осуществляемые формы несения службы. Так, важное значение при 

осуществлении названной деятельности имеют все перечисленные в 

руководящих ведомственных нормативных правовых актах формы, среди 

которых профилактический обход административного участка, рассмотрение 

обращений граждан, индивидуальная профилактическая работа, прием 

граждан, отчеты перед населением о проделанной работе. Необходимо 

отметить, что в каждой из названных форм есть соответствующие элементы, 

которые касаются предупреждения рассматриваемых преступлений. 

Деятельность участкового уполномоченного полиции в названном 

направлении имеет важное значение, так как он осуществляет 

предупреждение непосредственно на закрепленном административном 

участке, а также знает потенциальных лиц, которые могут вовлекать 

несовершеннолетних в противоправную деятельность, а также 

несовершеннолетних, которые могут становиться объектом вовлечения. 

Считаем, что участковые должны больше времени уделять названному 

направлению, а также стать основным элементом системы взаимодействия 

субъектом по предупреждению рассматриваемых преступлений, а также иных 

противоправных деяний, связанных с жизнедеятельностью 

несовершеннолетних. Это будет способствовать снижению количества 

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, а также 

оградит их от нарушений прав и законных интересов. 

                                           
1 Бажукова Ю.В. Система предупреждения (профилактики) и пресечения 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними // Актуальные проблемы 

административного и административно-процессуального права: сборник статей по 

материалам международной научно-практической конференции. 2020. С. 113-121. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение выпускной квалификационной работы еще раз следует 

остановимся на положениях, которые были достигнуты в процессе ее 

написания.  

Преступления, связанные с вовлечением несовершеннолетних в 

совершение преступления и антиобщественных действий имеют высокую 

степень общественной опасности. Так, названные преступления посягают на 

общественные отношения, которые напрямую связаны с нормальным 

развитием и жизнедеятельностью несовершеннолетних. Анализ состояния и 

динамики преступлений, составы которых закреплены в положениях ст. 150 

и 151 УК РФ показывает, что их доля в структуре общей преступности 

незначительна и составляет не более 0,07 %, однако это не означает, что 

деятельность по их предупреждению будет являться не актуальной. Следует 

учитывать, что достаточное количество рассматриваемых преступлений 

остается в латентном поле и не выявляется органами внутренних дел. 

Статистические данные показывают, что наметилось определенное  снижение 

рассматриваемых преступлений, однако оно представляется незначительным, 

около 5 % в год. Анализ совершенных преступлений на территории 

Челябинской области и Республики Башкортостан показал, что в последние 

несколько лет преобладающим преступлением в рассматриваемой группе 

следует считать вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. Также в ходе сравнения динамики совершения 

рассматриваемых преступлений в Челябинской области и Республике 

Башкортостан выявлено, что во втором субъекте отмечает их рост, а в 

первом их количество находится на определенном уровне уже несколько лет. 

Все сказанное подтверждает необходимость активизации деятельности 

органов внутренних дел, в том числе подразделений участковых 

уполномоченных полиции, по дальнейшему снижению рассматриваемых 

преступлений. 
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Среди детерминант преступлений, связанных с вовлечением 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий, следует выделять низкий уровень жизни отдельных категорий 

населения страны, безработицу, которая увеличивается, в том числе, из-за 

начавшейся в 2020 году пандемии коронавирусной инфекции, влияния 

негативных социальных явлений, таких как алкоголизация и наркотизация 

населения. Вместе с тем, следует обратить внимание на то, что основным 

фактором, детерминирующим рассматриваемую преступность, следует 

считать беспризорность и безнадзорность несовершеннолетних. Органы 

государственного управления обязаны усилить эффективность в области 

предупреждения беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних. Это 

позволит обеспечить снижение количества совершаемых преступлений 

различных групп, в том числе, связанных с вовлечением 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий. Одним из ключевых субъектов по реализации деятельности, 

направленной на снижение влияния названного детерминанта следует 

считать органы внутренних дел и входящие в них подразделения участковых 

уполномоченных полиции. Указанные подразделения во взаимодействии с 

подразделениями по делам несовершеннолетних должны осуществлять 

полный спектр мероприятий, направленных на предупреждение 

беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних.  

В ходе анализа пятидесяти уголовных дел, возбужденных 

территориальными органами внутренних дел Челябинской области, был 

составлен типичный портрет личности преступника, совершающего 

преступления, предусмотренные ст. 150 и 151 УК РФ. Анализ названных 

уголовных дел показал, что особенности отличия диспозиций названных 

составов преступлений практически не влияют на типичный портрет 

личности преступника. Так, лицо, совершившее преступление, связанное с 

вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления или 

антиобщественных действий это: лицо мужского пола, в возрасте 18-24 лет, 
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имеющий среднее или среднее профессиональное образование, не имеющий 

постоянного источника дохода, или работающего низкоквалифицированным 

рабочим. Также отметим, что личность преступника, совершившего 

рассматриваемые преступления обладает целым комплексом определенных 

особенностей. В целях действенного противодействия указанным 

преступлениям выявленные характеристики личности должны приниматься в 

расчет, в том числе, в деятельности участкового уполномоченного полиции по 

предупреждению преступлений.  

Общесоциальное предупреждение преступлений, связанных с 

вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений или 

антиобщественных действий имеет базовое значение для формирования 

фундамента эффективной деятельности органов внутренних дел. Так, среди 

основных мер общесоциального предупреждения рассматриваемых 

преступлений целесообразно развивать меры экономического характера, 

которые направлены на борьбу с низким уровнем жизни, безработицей. Кроме 

того, в структуре общесоциального предупреждения рассматриваемой 

преступности необходимо вести речь о мерах социального предупреждения. 

Следует уделить особое внимание развитию механизмов реализации различных 

социальных гарантий для несовершеннолетних, уделить внимание наличию 

инфраструктуры для их нормальной жизнедеятельности, а также обеспечить 

безопасность их комфортного проживания. Помимо этого, нельзя забывать о 

мерах воспитательного и идеологического характера, причем организовать их 

реализацию не только в структуре молодежной среды, но и в их семьях. 

Указанные меры общесоциального предупреждения рассматриваемого вида 

преступности помогут сформировать определенные положительные условия 

здорового климата, что позволит снизить количество совершаемых 

преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в совершение 

преступления или антиобщественных действий. Также это позволит 

минимизировать количество несовершеннолетних лиц, которые в силу своего 

воспитания и развития не пытались отказаться от совершения преступлений 
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или вовлечения в совершение антиобщественных действий. 

Деятельность участкового уполномоченного по предупреждению 

преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий реализуется через 

осуществляемые формы несения службы. Так, важное значение при 

осуществлении названной деятельности имеют все перечисленные в 

руководящих ведомственных нормативных правовых актах формы, среди 

которых профилактический обход административного участка, рассмотрение 

обращений граждан, индивидуальная профилактическая работа, прием 

граждан, отчеты перед населением о проделанной работе. Необходимо 

отметить, что в каждой из названных форм есть соответствующие элементы, 

которые касаются предупреждения рассматриваемых преступлений. 

Деятельность участкового уполномоченного полиции в названном 

направлении имеет важное значение, так как он осуществляет 

предупреждение непосредственно на закрепленном административном 

участке, а также знает потенциальных лиц, которые могут вовлекать 

несовершеннолетних в противоправную деятельность, а также 

несовершеннолетних, которые могут становиться объектом вовлечения. 

Считаем, что участковые должны больше времени уделять названному 

направлению, а также стать основным элементом системы взаимодействия 

субъектом по предупреждению рассматриваемых преступлений, а также иных 

противоправных деяний, связанных с жизнедеятельностью 

несовершеннолетних. Это будет способствовать снижению количества 

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, а также 

оградит их от нарушений прав и законных интересов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Динамика количества преступлений, связанных с вовлечением 

несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных 

действий, в Российской Федерации с 2017 по 2021 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Динамика количества преступлений, связанных с вовлечением 

несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных 

действий, в Челябинской области и Республике Башкортостан 

с 2017 по 2021 год 

 

 

 

 

 


