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В современных социально-экономических услови-
ях профилактика отклоняющегося поведения несо-
вершеннолетних становится все более актуальной. 
Значимость активизации борьбы с отклоняющимся 
поведением в подростковой среде трудно переоце-
нить, так как речь идет о будущем нашего общества.  
Поэтому формирование готовности вести правопо-
слушный образ жизни, а также нравственное и пра-
вовое воспитание подрастающего поколения должны 
стать одним из действенных средств непримиримо-
сти к проявлениям отклоняющегося поведения в лю-
бой форме.

На сегодняшний день наше государство пред-
принимает все необходимые меры, чтобы путем вы-
явления и устранения причин и условий, связанных 
с неблагоприятным нравственным формированием 
некоторых лиц, способствующих совершению право-
нарушений и преступлений, в том числе и среди не-
совершеннолетних, вовремя оказать на них надлежа-
щее профилактическое воздействие, предупредить 
совершение ими противоправных проступков и избе-
жать применения мер юридической ответственности. 
Однако на практике возможности предотвращения 
правонарушений, в первую очередь за счет сосре-
доточения воспитательно-профилактической работы  
вокруг конкретных лиц, которые в силу недостаточно-
сти нравственно-культурного развития и требователь-
ности к своему поведению совершают антиобщест-
венные проступки, используются еще недостаточно, 
а формы и методы этой деятельности не всегда совер-
шенны.

Проблема формирования личности несовершен-
нолетнего правонарушителя, различных видов от-
клонений в поведении подростков, а также профи-
лактической работы с ними всегда занимала одно 
из центральных мест как в юриспруденции, так 
и в психологии и педагогике, о чем говорят много-
численные исследования таких известных ученых, 
как Ю. М. Антонян, В. П. Васильев, А. И. Долгова, 
Е. В. Змановская, Ю. А. Клейберг, В. Н. Кудрявцев, 
А. Е. Личко, А. Н. Пастушеня, А. А. Реан, В. Г. Сту-
канов и др.

Личность правонарушителя формируется в основ-
ном под воздействием идеологических, духовных, 
материальных и других факторов, которые напрямую 
влияют на психологическую составляющую любого  
человека. Поэтому личность следует понимать как 
соотношение социального и психологического содер-
жания в тесном взаимодействии друг с другом, иначе 
нельзя составить правильный портрет личности пра-
вонарушителя [1, с. 96].

В. Г. Стуканов в своем исследовании определил, 
что личности современного несовершеннолетнего 
правонарушителя присущи такие качества, как безот-
ветственность, отчужденность, лживость, конфликт-
ность, циничность, импульсивность, мстительность, 
агрессивность и пр. [2, с. 24]. Вместе с тем нель-
зя забывать о том, что личность – это социальная  
характеристика человека, все ее свойства форми-
руются в процессе социализации под воздействием 
определенных условий, к которым относятся дея-
тельность государственных органов в области об-
разования и охраны правопорядка, государственная 
политика в сфере нравственно-правового воспи-
тания, микросреда несовершеннолетнего, влияние 
глобальной сети Интернет и средств массовой ин-
формации, социально-экономические условия и т. д.  
[2, с. 39].
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А. Н. Пастушеня разработал концепцию крими-
ногенных склонностей и антикриминальной устой-
чивости личности, которая является своеобразным 
методологическим основанием оценки личностных 
свойств, обуславливающих противоправное поведе-
ние. Согласно этой концепции склонность к соверше-
нию противоправного деяния должна быть раскрыта 
как совокупность психологических свойств, среди 
которых необходимо выделить те, которые являются 
системообразующим ядром предрасположенности 
личности к совершению преступного деяния в соот-
несении с внешними условиями [3, с. 190].

В подтверждение этой концепции А. И. Долгова 
говорит о том, что решающее влияние на кримино-
генную деформацию правосознания и поведение под-
ростков, совершающих правонарушения и преступ-
ления, оказывает взаимодействие неблагоприятных 
семейных условий и связей с группами лиц, характе-
ризующимися антиобщественным поведением, и не-
достаточное воспитательное воздействие со стороны 
государственных и общественных институтов. Как 
правило, рассматриваемая нами категория подростков 
воспитывается в семьях, где утрачено положительное 
воздействие на ребенка или оказывается прямое не-
гативное влияние со стороны взрослых членов семьи; 
сами дети в учебном коллективе находятся на плохом 
счету, отстают в учебе, конфликтуют с педагогами, 
сближаются с лицами, склонными к совершению пра-
вонарушений. Следовательно, вероятность возникно-
вения социальных отклонений связана не только со 
стрессовым состоянием индивида, но и с конфлик-
том, который назревает либо внутри личности, либо 
между личностью и группой, в которой она находится  
[4, с. 48].

Поскольку личность взаимодействует с крими-
ногенной средой, преломляется через нее и является 
главным звеном в причинной цепочке формирова-
ния отклоняющегося поведения, именно на личность 
в первую очередь должно направляться профилакти-
ческое воздействие.

Вопросами контроля за поведением несовер-
шеннолетних занимается большое количество го-
сударственных органов и негосударственных фор-
мирований. Среди них особое место занимают 
правоохранительные органы, педагогические коллек-
тивы учреждений образования, комиссии по делам 
несовершеннолетних. Тем не менее поведенческие 
девиации в подростковой среде продолжают суще-
ствовать. Этому способствует ряд проблем, которые 
затрудняют качественное изменение положения дел 
в области социальных отклонений среди несовершен-
нолетних.

Как было отмечено выше, на формировании анти-
общественного поведения, в том числе и на совер-
шении правонарушений и преступлений, сказывают-
ся недостаточность развития внутренней культуры  

личности, нравственных представлений и оценок, их 
узость и деформация. В связи с этим немаловажное 
значение имеет восполнение неразвитого сознания, 
воспитание культуры общения, развитие системы 
нравственных ценностей, исправление морального 
облика. Поскольку речь идет об индивидуальных 
различиях сознания и поведения, то и профилак-
тическая работа в виде перевоспитания и исправ-
ления личности должна вестись преимущественно 
индивидуально как в части определения конкрет-
ного субъекта такой деятельности, так и в части  
выбора средств, способов, форм и тактики ее прове-
дения.

Для выявления и анализа признаков, которые 
могут свидетельствовать о вероятности соверше-
ния правонарушения и необходимости применения 
индивидуальных профилактических мер к подрост-
ку, нами были изучены личности несовершенно-
летних, взятых на контроль и учет инспекцией по 
делам несовершеннолетних отдела внутренних дел 
администрации Ленинского района г. Могилева для 
последующего осуществления в отношении них 
индивидуальной профилактической работы. Экспе-
риментальная группа, в которую входило 250 под-
ростков в возрасте от 14 до 17 лет, была разделена на 
четыре категории:

• категория 1: несовершеннолетние, с которыми 
ведется индивидуальная профилактическая работа 
(далее – ИПР);

• категория 2: несовершеннолетние, с которы-
ми ранее проводилась ИПР, но они сняты с контроля 
в связи с исправлением;

• категория 3: несовершеннолетние, которые со-
вершили правонарушение в период проведения ИПР;

• категория 4: совершившие правонарушение не-
совершеннолетние, с которыми ранее не проводилась 
ИПР, но в силу имеющихся отклонений в их поведе-
нии она должна была проводиться.

Для сопоставления полученных результатов од-
новременно изучалась контрольная группа, вклю-
чающая 250 правопослушных несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 17 лет, проживающих на террито-
рии Ленинского района г. Могилева.

Исследование проводилось по специально разра-
ботанной программе, предусматривающей сбор не-
обходимой информации по документам, имеющим-
ся в органах внутренних дел, и по уголовным делам 
в случае совершения подростками преступления. 
Особое внимание уделялось социально-демографи-
ческим и нравственно-психологическим признакам, 
а также уровню образования, культуры и поведения. 
В процессе проведения анкетирования и устных бесед 
с подростками более детально изучались условия их 
физического и социального развития, формирования 
системы нравственных ценностей и интересов, моти-
вация отклоняющегося поведения.
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Таблица 1
Социально-демографические признаки

Экспериментальная группа Кон-
трольная 

группа
Кате-

гория 1
Кате-

гория 2
Кате-

гория 3
Кате-

гория 4
Пол (мальчи-
ки/девочки)

82,6/ 
17,4

89,3/ 
10,7

94,7/ 
5,3

87,2/ 
12,8

76,2/ 
23,8

Возраст  
(14–15/16–17)

21,1/ 
78,9

11,3/ 
88,7

1,9/ 
98,1

1,4/ 
98,6

23,2/ 
76,8

Студенты 
вузов 1,5 1,3 0,6 1,2 2,6

Учащиеся 
колледжей 61,6 63,9 71,6 67,4 50,2

Учащиеся 
школ 36,9 34,8 27,8 31,4 47,2

Полная семья 77,8 78,6 73,4 78,8 59,3
Неполная 
семья 22,2 21,4 26,6 31,2 40,7

Таблица 2
Черты характера

Экспериментальная группа Кон-
трольная 

группа
Кате-

гория 1
Кате-

гория 2
Кате-

гория 3
Кате-

гория 4
Грубость 50,1 41,2 56,7 47,9 6,2
Лживость 41,3 33,6 47,2 38,7 3,1
Агрессив-
ность 38,5 15,1 39,6 26,7 3,3

Лень 23,6 17,8 24,2 21,5 6,4
Жадность 28,7 17,6 26,8 29,4 5,1
Трусость 10,3 7,2 11,4 9,7 5,3
Замкнутость 11,5 9,3 11,7 10,4 4,8
Цинизм 12,7 11,8 13,8 8,9 5,6
Высокомерие 8,9 6,4 7,6 8,4 5,2
Общитель-
ность 12,4 18,9 14,7 11,8 68,7

Доброта 3,8 12,6 4,2 5,2 53,4
Бескорыстие 2,6 9,7 2,8 4,3 36,6
Смелость 3,1 12,8 4,7 4,6 53,1
Доверчивость 2,2 10,3 3,5 3,1 60,1

Таблица 3
Волевые качества

Экспериментальная группа Кон-
трольная 

группаКате-
гория 1

Кате-
гория 2

Кате-
гория 3

Кате-
гория 4

Настойчи-
вость 24,7 38,7 36,8 23,5 52,3

Решитель-
ность 23,2 41,1 34,6 21,7 43,2

Способность 
подчинять 
своему вли-
янию

27,4 35,3 27,3 26,4 37,3

Способность 
попадать под  
чужое влияние

37,6 29,8 42,7 36,9 18,8

Данные, полученные в ходе исследования, пред-
ставлены в таблицах 1–6 (все цифры приведены в про-
центном соотношении).

Данные, приведенные в таблице 1, подтверждают 
известную закономерность о том, что среди лично-
стей с отклонениями в поведении преобладают лица 
мужского пола. По возрастному критерию сравнение 
экспериментальной группы с контрольной не дало 
существенных отличий. Что касается образования, 
то, согласно данным проведенного исследования, 
интересующий нас контингент – это в основном уча-
щиеся профессиональных и технических колледжей  
и общеобразовательных школ (начиная с 8-го класса). 
Среди подростков, участвовавших в эксперименте,  
нет лиц, которые бы не учились и не работали. Про-
анализировав жизнь несовершеннолетних в семье, 
можно сделать вывод о том, что четверть подрост-
ков проживают в неполной семье (в большинстве 
случаев только с матерью), а проживание в полной 
семье (а это может быть не только мать и отец, но 
и зачастую мать и отчим) в равной мере сопряжено 
как с совершением правонарушений, так и с исправ-
лением.

Исследуя нравственно-психологические признаки 
в экспериментальной группе, мы опирались на мате-
риалы личных и уголовных дел. В контрольной группе 
данные были получены путем сбора независимых ха-
рактеристик окружающих и представителей учебных 
заведений. 

Подростки из экспериментальной группы отли-
чались от несовершеннолетних контрольной группы 
наличием отрицательных черт характера и наимень-
шим числом социально одобряемых положительных 
качеств. Такие проявления, как грубость, лживость, 
агрессивность и лень, оказались наиболее распро-
страненными в экспериментальной группе. Социаль-
но одобряемые черты характера, к примеру, доброта, 
доверчивость, бескорыстие, чаще наблюдаются у под-
ростков контрольной группы (таблица 2).

В таблице 2 четко видно, что черты характера под-
ростков, с которыми проводится ИПР, в процентном 
соотношении схожи с чертами характера несовер-
шеннолетних, с которыми ИПР не велась, но должна 
была проводиться. Кроме того, очевидно изменение 
в цифрах в лучшую сторону у категории подростков, 
снятых с учета ИПР в связи с исправлением. Это 
свидетельствует о том, что отрицательные индивиду-
альные особенности испытуемых напрямую связаны 
с некоторыми упущениями в их нравственном вос-
питании.

В таблице 3 зафиксированы некоторые качества  
волевой сферы испытуемых подростков.

Исходя из представленных данных, можно сделать 
вывод о том, что подростки, с которыми проводится 
ИПР, не отличаются особой настойчивостью и реши-
тельностью, практически каждый третий способен 
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попасть под чужое влияние. Сильная воля проявля-
ется лишь в тех случаях, когда несовершеннолетний 
становится на путь исправления или, наоборот, совер-
шает правонарушение, что зависит от преобладания 
положительных либо отрицательных нравственных 
качеств личности.

Исследуя эмоциональную сферу испытуемых, мы 
пришли к выводу, что подростки экспериментальной 
и контрольной групп несущественно отличались друг 
от друга. Это еще раз подтверждает положение о том, 
что социально-содержательные признаки личности  
отражаются в ее интересах и отношениях в различ-
ных сферах жизнедеятельности, а не в эмоционально- 
волевых качествах (таблица 4).

Как видно из таблицы 4, такие эмоциональные 
проявления, как раздражительность и вспыльчивость, 
наблюдаются у каждого третьего подростка экспе-
риментальной группы. Обидчивость и равнодушие 
встречаются реже, а отзывчивость и стыдливость –  
вообще редкое явление. В контрольной же группе 
цифры говорят об обратном: значительная часть пра-
вопослушных подростков отзывчивые и неравнодуш-
ные люди.

Что касается социально полезных интересов, стрем-
лений и увлечений испытуемых, то согласно данным, 
приведенным в таблице 5, цифры между контрольной 
и экспериментальной группами резко отличаются.

Если подростки из контрольной группы заинте-
ресованы в получении образования, овладении про-
фессией и заняты полезным досугом в свободное вре-
мя, то у несовершеннолетних из экспериментальной  
группы такой интерес отсутствует, и связано это преж-
де всего со свойственной им низкой успеваемостью, 
нарушением дисциплины, незанятостью в свободное 
время. Однако необходимо отметить, что у снятых 
с учета несовершеннолетних, с которыми проводи-
лась ИПР, отмечается увеличение интереса к труду  
и учебе. 

При изучении отклонений в поведении, связанных 
с антиобщественными интересами и стремлениями, 
было выявлено, что в контрольной группе эти показа-
тели незначительные, чего нельзя сказать о подрост-
ках из экспериментальной группы (таблица 6).

Как видно из таблицы 6, отклонения в поведении 
характерны для лиц, с которыми проводится ИПР, 
причем отклонения усугубляются и охватывают боль-
шее их количество при становлении на преступный 
путь, что является реальным проявлением негативных 
стремлений и интересов.

Изложенное выше позволяет констатировать не-
сколько общих выводов о нравственно-психологиче-
ской характеристике подростков, с которыми органы 
внутренних дел проводят ИПР в целях предупрежде-
ния совершения ими правонарушений в дальнейшем. 
Главным образом такие подростки имеют отрицатель-
ную направленность, что существенно отличает их от 

несовершеннолетних из контрольной группы. Измене-
ние же распространенности тех или иных нравствен-
но-психологических черт находится в определенной 
взаимосвязи и взаимозависимости с результатом пре-
бывания на контроле и учете в органах внутренних 
дел. Так, у исправившихся подростков наиболее рас-
пространены положительные черты, а не отрицатель-
ные, тогда как у несовершеннолетних, совершивших 
правонарушение во время проведения с ними ИПР, 
наблюдаются преимущественно отрицательные про-
явления.

Таблица 4
Эмоциональные проявления

Экспериментальная группа Кон-
трольная 

группа
Кате-

гория 1
Кате-

гория 2
Кате-

гория 3
Кате-

гория 4
Раздражи-
тельность 31,2 27,8 29,4 26,7 24,8

Стыдливость 4,8 5,3 5,1 4,9 11,4
Отзывчи-
вость 3,2 10,4 5,8 3,8 55,4

Обидчивость 11,7 15,3 10,6 12,3 22,3
Вспыльчи-
вость 29,8 24,2 27,9 26,7 10,7

Равнодушие 12,3 10,7 13,7 11,1 5,8

Таблица 5
Социально-полезные интересы

Экспериментальная группа Кон-
трольная 

группа
Кате-

гория 1
Кате-

гория 2
Кате-

гория 3
Кате-

гория 4
Труд 31,3 45,6 29,7 33,6 82,6
Учеба 12,7 23,7 14,3 15,4 73,8
Полезный 
досуг 15,4 18,4 16,2 17,1 66,7

Таблица 6
Отклонения в поведении

Экспериментальная группа Кон-
трольная 

группа
Кате-

гория 1
Кате-

гория 2
Кате-

гория 3
Кате-

гория 4
Пьянство 68,7 44,1 83,4 52,7 5,1
Наркомания 27,3 8,6 21,7 11,3 1,1
Аморальные 
связи и от-
ношения

12,7 5,5 14,8 5,2 0,8

Контакт 
с лицами, 
ведущими 
антиобщест-
венный образ 
жизни

53,5 31,4 64,2 48,4 4,3

Говоря о тактике проведения профилактической 
работы с несовершеннолетними, которые имеют от-
клонения в поведении и склонны к совершению право-
нарушений, необходимо отметить, что наряду с таки-
ми основополагающими принципами, как законность 
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и гуманизм, профилактической деятельности должны 
быть присущи: 

• взаимосвязь проводимых мероприятий с реше-
нием личных проблем несовер шеннолетних; 

• профессионализм сотрудников, которые прово-
дят ИПР; 

• использование знаний из области педагогики 
и психологии при рассмотрении конкретных случаев 
проявления отклонений в поведении подростков; 

• гибкость форм воспитательной работы с различ-
ными возрастными группами несовершеннолетних.

Из опыта проведения ИПР с несовершеннолет-
ними правонарушителями сотрудниками инспекции 
по делам несовершеннолетних отдела внутренних 
дел администрации Ленинского района г. Могилева 
следует, что важнейшим средством профилактики 
правонарушений среди подростков в этом подраз-
делении является правовое воспитание, направлен-
ное на усвое ние личностью системы правовых норм 
и формирование готовности к правопослушному 
образу жизни. Этот вид деятельности реализуется 
посредством демонстрации видеофильмов, проведе-
ния бесед и круглых столов, прочтения лекций, про-
пагандирующих правопослушные способы отдыха 
и развлечений, здоровый образ жизни, уважительное 
отношение к социальным и правовым ценностям. 
Кроме того, сотрудники, которые проводят ИПР  
с несовершеннолетними правонарушителями, реша-
ют вопросы, связанные с занятостью подростков во 
внеурочное время: 

• выявляют их интересы с целью дальнейшего 
устройства в соответствующие кружки и секции; 

• проводят различные спортивные и культурные 
мероприятия с участием подучетных несовершенно-
летних. 

Немаловажное значение имеет и работа с семьями, 
в которых воспитываются подростки-правонаруши-
тели. Она предполагает не только контроль, но и по-
мощь в воспитании ребенка.

Таким образом, профилактика и последующая 
психокоррекция личности несовершеннолетнего 

правонарушителя предполагают формирование го-
товности у подростка вести правопослушный образ 
жизни. В результате у ребенка запускается механизм 
восстановления эталонного образа правопослушно-
го человека, происходит переоценка ситуации, воз-
никшей в связи с той или иной формой поведенче-
ских отклонений, начинается процесс ее разрушения  
и последующей замены на осознание того, что удов-
летворять свои потребности можно законопослуш-
ным путем [5, с. 125]. Что касается времени, которое 
понадобится для проведения такой работы, то оно 
зависит от индивидуально-психологических особен-
ностей личности подростка, причин и условий, кото-
рые способствуют формированию отклоняюще гося 
поведения, наличия у подростка нервно-психиче-
ских заболеваний и т. д. В ходе проведения ИПР 
с подростками-правонарушителями особое внима-
ние необходимо уделять формированию и развитию 
таких качеств и проявлений, которые будут способ-
ствовать укреплению антикриминальной устойчи-
вости лич ности для дальнейшей законопослушной  
жизни.
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Аннотация

В статье проанализированы некоторые нравственно-психологические признаки личности несовершеннолетних, которые 
могут свидетельствовать о вероятности совершения ими правонарушений, а также о необходимости применения индивиду-
альных профилактических мер к подростку. Представлены некоторые результаты проведенного эксперимента с несовершен-
нолетними правонарушителями, с которыми сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел 
администрации Ленинского района г. Могилева проводится индивидуальная профилактическая работа.

Abstract

The article analyzes some moral and psychological characteristics of the personality of minors, which may indicate the likelihood 
of their committing offenses, as well as the need to apply individual preventive measures to a teenager. Some results of the conducted 
experiment with juvenile delinquents are presented, with whom individual preventive work is carried out by employees of the Juvenile 
Affairs Inspectorate of the Department of Internal Affairs of the administration of the Leninsky district of Mogilev.
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