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Аннотация: В статье представлены актуальные с позиций административной деликтности несовершеннолет-
них сведения. В качестве объекта исследования рассматривается девиантное поведение несовершеннолетних 
правонарушителей и подростков, склонных к правонарушениям. Предметом исследования в статье являются со-
циально – психологические особенности личности и индивидуально – психологические черты характера (акценту-
ации), структура которых определяет морально – нравственную регуляцию поведения, ценностные ориентации 
личности подростка и особенности его девиантного поведения. Исходя из обозначенных посылов собственно и 
строится логика настоящего исследованаия. Методологическим основанием исследования являются устоявши-
еся в криминологии, социальной психологии, юридической психологии концепции, административной юрисдикции 
полицейской деятельности, социального контроля и административной деликтности. Показано, что в социаль-
но – психологическом отношении девиантное поведение подростков представляет довольно значимую пробле-
му. Это связано с тем, что отклоняющееся поведение характерно для большинства подростков и его многие 
исследователи считают возрастной поведенческой нормой. С другой стороны, отклоняющееся поведение пред-
ставляет собой риск развития социально – аномальных деформаций личности, при которых девиантное поведе-
ние является опасным для окружающих. Крайним вариантом в этом ряду следует считать делинквентное, то 
есть противоправное поведение подростков, которые совершают преступления различной тяжести.В статье 
сделан вывод о том, что в настоящее время преступность несовершеннолетних правонарушителей характе-
ризуется особой дерзостью, цинизмом и полным отсутствием морально – нравственной регуляции поведения. 
Динамика структурных, мотивационных и иных криминологически значимых в социально – психологическом от-
ношении характеристик правонарушений несовершеннолетних подтверждает необходимость значительной 
активизации и более широкого применения мер социального контроля в качестве нормативного регулятора по-
ведения и целеполагания личности несовершеннолетних правонарушителей.
Ключевые слова: Административное правонарушение, Несовершеннолетний подросток, Социальная психо-
логия, Моральная нормативность, Социальный контроль, Структура характера, Акцентуации характера, 
Ценностные ориентации, Девиантное поведение, Делинквентное поведение
Review: The article presents the data, important in the sphere of juvenile administrative delinquency. As the object of the re-
search the author considers deviant behavior of juvenile offenders and adolescents inclined to delinquent behavior. The subject 
of the study includes socio-psychological peculiarities of personality and individual psychological traits (accentuations), the 
structure of which determines the moral regulation of behavior, value orientations of a teenager's personality and especially 
his deviant behavior.The methodology of the research is based on the concepts of administrative jurisdiction, social control, and 
administrative delinquency, formed in criminology, social psychology, and legal psychology. It is shown that from a socio-psy-
chological point of view deviant behavior of adolescents is a significant problem. It results from the fact that deviant behavior 
is typical for most teenagers, and many researchers consider it as an age-specific behavioral norm. On the other hand, deviant 
behavior contains a risk of socio-pathological deformations of personality in which deviant behavior is socially dangerous. 
The most extreme option in this row is delinquent, i.e. illegal, behavior of adolescents who commit crimes of varying severity.
Currently juvenile delinquency is characterized by special impudence, cynicism and a complete lack of moral regulation of 
behavior. The dynamics of structural, motivational and other characteristics of juvenile delinquency, which are important for 
criminology from a socio-psychological point of view, confirms the need for a significant intensification and a wider applica-
tion of measures of social control as a normative regulator of behavior and realization of personal goals of juvenile offenders.
Keywords: Accentuation of character, structure of character, Social control, Moral normativity, Social psychology, 
Underage teenager, Administrative offence, Value orientation, Deviant behavior, Delinquent behavior.
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самооценка подростка, чем сильнее он чувствует 
себя в одиночестве, тем важнее для его чувство 
групповои�  принадлежности, в которои�  он черпает 
для себя ощущение собственнои�  силы [13].

В ситуации группового возбуждения конформ-
ность дополняется вторым фактором – психиче-
ским заражением [5]. Эмоциональное возбужде-
ние окружающих многократно усиливает импульс, 
идущии�  от слов лидера, музыки, ритма и т.д. Все 
это, вместе взятое, ослабляет сознательныи�  са-
моконтроль и сознание личнои�  ответственности, 
рождает чувство анонимности и безнаказанности, 
в результате чего эмоциональное возбуждение мо-
жет проявиться самым неожиданным и непредска-
зуемым образом, в частности агрессивностью [9]. 

Этим, по – видимому, объясняются разного 
рода правонарушения, преступления и другие про-
ступки подростков, совершаемые группои� . По мне-
нию самих подростков, чувство «стадности», сни-
жает в какои�  – то степени ответственность за свое 
поведение, придает силу и уверенность в себе [11].

Таблица 1.
Распространенность акцентуации характера 

у девиантных подростков

Тип акцентуации 14-15 лет 16-17 лет %
Гипертимныи� 17,0% 23,1% 20,0%
Возбудимыи� 18,8% 19,4% 19,1%
Эмотивныи� 4,1% 2,7% 3,4%
Педантичныи� 2,6% 4,1% 3,3%
Тревожныи� 5,4% 1,1% 3,2%
Циклотимныи� 7,1% 8,0% 7,5%
Демонстративныи� 15,1% 12,2% 13,6%
Застревающии� 16,4% 17,3% 16,8%
Дистимныи� 9,3% 11,0% 10,1%
Экзальтированныи� 7,9% 3,3% 5,6%

Анализ данных табл. 1 показал, что в струк-
туре характера девиантных подростков младшеи�  
возрастнои�  группы (14 – 15 лет) с большеи�  часто-
тои�  встречаются такие акцентуации, как возбуди-
мая (18,8%), гипертимная (17,0%), застревающая 
(16,4%) и демонстративная (15,1%) черты. Не-
сколько реже – дистимная (9,3%), экзальтирован-
ная (7,9%) и циклотимная (7,1%) черты. А в более 
старшеи�  возрастнои�  группе доминируют такие ак-
центуированные черты характера, как гипертим-
ная (23,1%), возбудимая (19,4%), застревающая 
(17,3%) и демонстративная (12,2%). Анализ дан-
ных этои�  таблицы свидетельствует, что характер 
подростков обеих групп включает в себя почти все 
имеющиеся акцентуации. 

В литературе широко используется понятие 
«личность правонарушителя». По мнению 
В.Н. Кудрявцева, «формальное понятие лич-

ности правонарушителя сконструировать нетруд-
но, это личность человека, совершившего правона-
рушение. Но и ценность этого понятия невелика. 
Вопрос состоит в том, какими чертами отличает-
ся эта личность, что о неи�  можно сказать помимо 
того, что уже выражено в определение (соверше-
ние правонарушения). А именно на этот вопрос 
ответить труднее всего, прежде всего потому, что 
понятие правонарушения весьма широко и диапа-
зон его разновидностеи�  велик и разнообразен» [8]. 
Поэтому для компетентного рассмотрения этих 
вопросов в административно – деликтологическои�  
практике важно обратиться к результатам междис-
циплинарных исследовании�  [1, С. 58-59]. В связи с 
этим В.Н. Кудрявцев предлагает следующие крите-
рии для оценки структуры личности нарушителя 
административно – правовых норм [8]: 
– социально – демографическая и правовая ха-

рактеристика личности (социальное положе-
ние, пол, возраст, образование, семеи� ное по-
ложение, профессия, характер совершенного 
проступка, наличие административного нака-
зания, судимость);

– нравственно – психологическая характеристи-
ка (система ценностных ориентации� , потребно-
сти и интересы, уровень правосознания и т.д.);

– социальное поведение (отношение к социаль-
нои�  группе, связь с антиобщественными эле-
ментами, самооценка).
По нашему мнению, указанные критерии 

очень удачно подходят для административно – 
деликтологическои�  оценки поведения несовер-
шеннолетних, развитие личности которых харак-
теризуется прохождение (перерастанием) вполне 
конкретных психологических реакции�  и состоя-
нии� , обусловленных в значительнои�  мере только 
их возрастом [12]. При этом важно добавить, что 
возраст подростка – это всего лишь один из факто-
ров их правовои�  социализации, имеются и другие 
факторы, оказывающие не менее сильное влияние 
на процесс принятия правовых норм жизни [7]. 

В социально – психологическом отношении 
следует отметить, что при всеи�  тяге подростков к 
независимости, они отличаются повышеннои�  кон-
формностью. Боязнь остаться в одиночестве, же-
лание быть «как все» (а «все» – это, прежде всего, 
ближаи� шее окружение) заставляет подростка неу-
коснительно следовать правилам, установившемся 
в группе, и требованиям ее вожаков [10]. Чем ниже 



451

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/1999-2807.2015.5.15104

дении (твердая воля) и эффективностью в делах. 
Конечно, эти системы нуждаются в дополнитель-
нои�  интерпретации поскольку, например, эффек-
тивность в делах, потребность в любви и высокие 
запросы понимаются такими подростками совсем 
иначе, чем у взрослых законопослушных граждан.

Третья зона риска социально – деструктивного 
развития личности в подростковом возрасте неко-
торыми авторами называется асоциальнои�  и харак-
теризуется большим смещением ценностеи� , когда 
приоритетами являются одежда, фирменные вещи, 
деньги, развлечения. Такие понятия, как труд, семья, 
школа, как правило, отвергаются. Количество соци-
альных связеи�  еще более уменьшается, но одновре-
менно увеличивается количество число конфликт-
ных связеи� . Образуются устои� чивые асоциальные 
связи, возникают фрустрации пассивного (лень) и 
активного (агрессия) типа. Постоянно не выполня-
ются основные критерии нормативного поведения 
[11]. Четвертая зона социального риска характери-
зуется тем, что критериями становятся физическая 
сила, внешность, деньги, развлечения. Отвергают-
ся понятия дружбы, чести, нормальнои�  любви. Со-
циальная сеть становится беднои� . Невыполнение 
большинства критериев нормативного поведения. 
Пятая зона характеризуется тем, что принимаются 
ценности делинквентнои�  среды – власть, физиче-
ская сила, деньги [5, 10].

Таблица 3.
Ценностные предпочтения девиантных 

подростков в зависимости 
от их территориального происхождения

Кон-
тин-
гент

Приоритетные 
терминальные 

ценности

Приоритетные 
инструментальные 

ценности

Мо-
сква 

Материально-обеспе-
ченная жизнь Независимость

Свобода Твердая воля
Любовь Эффективность в делах

Развлечения Смелость в отстаивании 
своего мнения

Реги-
оны 

Свобода Независимость
Материально-обеспе-
ченная жизнь Высокие запросы

Хорошие и верные 
друзья Широта взглядов

Счастливая семеи� ная 
жизнь

Аккуратность

Анализ данных табл. 3 свидетельствует о том, 
что среди девиантных подростков из Москвы и ре-
гионов РФ существенных различии�  в системах цен-
ностеи�  не установлено. И те, и другие демонстри-

Однако обращает на себя внимание большее 
содержание акцентуации� , так называемого, эрга-
тического регистра, то есть таких, которые опре-
деляют характер как полныи�  энергии, неуемныи� , 
возбудимыи� , безудержныи� . По – видимому, нали-
чие большого количества акцентуированных черт 
характера, как свидетельствуют результаты прове-
денного исследования, а также результаты иссле-
довании�  других авторов, представляет собои�  свое-
образную первую зону риска в развитии личности. 
Совершенно необходимы в таких случаях меры 
психолого – педагогическои�  коррекции характера 
подростков [13].

Таблица 2.
Ценностные предпочтения 

девиантных подростков

Кон-
тин-
гент

Приоритетные 
терминальные 

ценности

Приоритетные 
инструментальные 

ценности

14-15 
лет 

Материально-обеспе-
ченная жизнь Независимость

Свобода Аккуратность
Хорошие и верные 
друзья

Смелость в отстаива-
нии своего мнения

Развлечения Широта взглядов

16-17 
лет 

Свобода Твердая воля
Материально-
обеспеченная жизнь Независимость

Любовь Высокие запросы
Счастливая семеи� ная 
жизнь

Эффективность 
в делах

Результаты исследования позволили устано-
вить, что вторая зона риска характеризуется дефор-
мациеи�  ценностных ориентации� , когда подросток 
обращает внимание на красивую одежду, внешность, 
фирменные вещи и отвергает дисциплину, послу-
шание, семеи� ные нормы. Количество социальных 
связеи�  уменьшается, начинаются контакты с нефор-
мальными группами. Эпизодически не выполняют-
ся нормы социального поведения, обнаруживаются 
вредные привычки, воровство, посягательство на 
честь, уход от организованнои�  деятельности. 

Анализ данных табл. 2 показал, что система 
ценностеи�  подростков зависит от их возраста. Для 
14 – 15 летних эта система включает потребность в 
материальнои�  обеспеченности, развлечениях, сво-
боде и наличие друзеи� . При этом для них важна не-
зависимость, аккуратность, смелость и претензии 
на общую осведомленность (широта взглядов). В 
более старшеи�  возрастнои�  группе система ценно-
стеи�  может быть представлена еще и потребно-
стью в любви, высоких притязаниях, самоутверж-

Административное принуждение
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В социально – психологическом отношении 
девиантное поведение подростков представляет 
довольно значимую проблему [5, 11]. Это связано 
с тем, что отклоняющееся поведение характер-
но для большинства подростков и его многие ис-
следователи считают возрастнои�  поведенческои�  
нормои� . С другои�  стороны, отклоняющееся по-
ведение представляет собои�  риск развития соци-
ально – аномальных деформации�  личности, при 
которых девиантное поведение является опасным 
для окружающих. Краи� ним вариантом в этом ряду 
следует считать делинквентное, то есть противо-
правное поведение подростков, которые соверша-
ют преступления различнои�  тяжести.

В настоящее время преступность несовершен-
нолетних правонарушителеи�  характеризуется осо-
бои�  дерзостью, цинизмом и полным отсутствием 
морально – нравственнои�  регуляции поведения. 
Динамика структурных, мотивационных и иных 
криминологически значимых в социально – пси-
хологическом отношении характеристик правона-
рушении�  несовершеннолетних подтверждает не-
обходимость значительнои�  активизации и более 
широкого применения мер социального контроля 
в качестве нормативного регулятора поведения 
и целеполагания личности несовершеннолетних 
правонарушителеи�  [3, 11].

Направленность социально – психологическо-
го изучения личности несовершеннолетних право-
нарушителеи�  должна включать социологическии�  
анализ показателеи�  адаптивности и моральнои�  
нормативности поведения, исследование непро-
дуктивные паттернов девиантного поведения 
и содержание агрессивных проявлении� , а также 
структуру характера и систему ценностеи�  девиант-
ных подростков [12]. 

У подростков, совершивших такие престу-
пления, как умышленное убии� ство с покушением, 
тяжелые телесные повреждения, изнасилование, 
грабеж и разбои�  имеет место общая тенденция 
низких адаптивных способностеи� , а при таких пре-
ступлениях как кража и хулиганство показатели 
социально – психологическои�  адаптивности в зоне 
среднего уровня (41,0+0,7 и 39,0+0,6 в группе 14 – 15 
летних; 40,0+0,7 и 39,0+1,0 в группе 16 – 17 летних 
подростков соответственно). Диапазон адаптивных 
возможностеи�  к факторам социально – психологи-
ческои�  направленности деи� ствия у подростков в 
период от 14 до 17 лет остается достаточно ограни-
ченным. Такои�  диапазон адаптивных возможностеи�  
в подростковом возрасте закономерно препятству-
ет процессу нормальнои�  социализации личности. 

руют циничное и потребительское отношение к 
жизни. Беседы с подростками показали, что у пода-
вляющего большинства из них отсутствуют соци-
ально – одобряемые представления о жизненных 
ценностях и довольно отчетливо проявляет себя 
социальная инфантильность, незрелость, замкну-
тость и подозрительность. На основании только 
психологического исследования не представля-
ется возможным полно представить прогноз деи� -
ствии�  социально – запретительного свои� ства. Это 
связано с тем, что для всех девиантных характер-
ны разные уровни их криминализации, что для 
практическои�  работы пенитенциарного психолога 
должно быть, по – видимому, предметом практиче-
скои�  работы.

Результаты исследования показали, что пуско-
вым механизмом формирования девиантного пове-
дения в подростковом возрасте является социаль-
ная дезадаптация. Социальная дезадаптация – это 
нарушение, искажение адаптационных процессов, 
приводящее к нарушениям функционирования 
организма индивида. Дезадаптация может оцени-
ваться по средовому вектору – социальная, школь-
ная, семеи� ная и др., а также по уровню – высокии� , 
среднии� , низкии� . Социальная дезадаптация – это 
нарушенное взаимодеи� ствие подростка со средои� , 
характеризуется невозможностью осуществления 
им в конкретных микросоциальных условиях сво-
еи�  позитивнои�  социальнои�  роли, соответствую-
щеи�  его возможностям [6, 12]. Школьная дезадап-
тация проявляется в невозможности школьного 
обучения и адекватного взаимодеи� ствия подрост-
ка с окружением в условиях, предъявляемых ему 
тои�  индивидуальнои�  микросоциальнои�  средои� , 
в которои�  он существует. Средовая дезадаптация 
несовершеннолетних проявляется не столько в 
конфликтах и реакциях, сколько в плавнои�  и по-
степеннои�  переориентации личности на манеру 
неадекватно строить отношения с окружающими, 
на защитную средовую диспозицию. Девиантным 
подросткам присущи специфические социально – 
психологические особенности [3, 9]. Установлено, 
что им свои� ственно отсутствие опыта нравствен-
ного поведения, незнание, извращение или при-
митивное представление о социальных ценностях, 
неадекватность самооценки (ее занижение или 
завышение), неправильное отношение к системе 
нравственных и правовых норм (безнравственное 
поведение оценивается как нормальное), податли-
вость чуждому влиянию, связанная с недостаточ-
ным с социальным опытом, и социальная инфан-
тильность личности [2, 10].
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силовании (2,1%), грабеже (3,2%) и разбои� ных 
нападениях (3,0%). Вербальная агрессия чаще 
встречается среди подростков, подозреваемых в 
хулиганстве (23,5%) и нанесении тяжких телесных 
повреждении�  (26,1%). Выявленные особенности 
проявлении�  агрессии подростками, совершив-
шими преступления различнои�  степени тяжести, 
свидетельствуют о том, что в социально – психоло-
гическом отношении они представляют собои�  до-
вольно значительную проблему.

Среди подростков – правонарушителеи�  из Мо-
сквы и регионов РФ преобладает циничное и потре-
бительское отношение к жизни. У подавляющего 
большинства из них отсутствуют социально – одо-
бряемые представления о жизненных ценностях и 
довольно отчетливо проявляет себя социальная ин-
фантильность, незрелость, замкнутость и подозри-
тельность. На основании только социологического 
исследования не представляется возможным полно 
представить прогноз деи� ствии�  социально – запре-
тительного свои� ства. Это связано с тем, что для всех 
несовершеннолетних правонарушителеи�  характер-
ны разные уровни их криминализации.

Социализация подростков с таким диапазоном со-
циально – психологическои�  адаптивности личности 
приобретает характер криминализации. 

Тяжесть свершенных правонарушении�  зави-
сит от структуры агрессивного синдрома. Граби-
тели, разбои� ники и хулиганы характеризуются 
более высокими показателями враждебности, чем 
подростки, подозреваемые в совершении убии� ств, 
нанесении тяжких телесных повреждении�  или 
изнасиловании. По индексу агрессивности более 
агрессивны подростки, подозреваемые в соверше-
нии разбоя, хулиганских преступлениях, грабеже 
и насилии, чем в убии� стве или нанесении тяжких 
телесных повреждении� . Более того, у подростков, 
подозреваемых в убии� стве, чаще встречаются при-
знаки косвеннои�  (33,0%), чем физическои�  агрес-
сии (9,7%), в отличие от подростков, подозревае-
мых в нанесении тяжких телесных повреждении�  
(физическая агрессия – 28,2%, косвенная агрессия 
– 13,1%). Подростки – хулиганы и подростки, подо-
зреваемые в убии� стве, довольно часто испытыва-
ют чувство вины (31,6% и 29,1%, соответственно), 
в отличие от подростков, подозреваемых в изна-
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