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Психология развития

Учёт представлений 
несовершеннолетних о причинах 
совершения престУплений  
(в процессе досудебного сопровождения)  

я.а. Корнеева, н.н. симонова, н.Ю. скрипченко, М.с. арефина

Аннотация. Предметом исследования являются представления о факторах, определяющих совершение пре-
ступление, у несовершеннолетних, находящихся на этапе досудебного сопровождения. Объектом исследова-
ния – досудебное сопровождения несовершеннолетних, преступивших закон на территории Архангельской 
области. В статье подробно рассматриваются когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты 
представлений о факторах, определяющих совершение преступлений. Исследование осуществлялось с октя-
бря 2014 г. по апрель 2015 г. Экспериментальную выборку составили 60 несовершеннолетних, совершивших 
преступление, в отношении которых реализуется процедура досудебного социального сопровождения.
Методы исследования: теоретический анализ научной литературы по рассматриваемой проблеме; кон-
тент-анализ информации по дневникам досудебного сопровождения несовершеннолетних, преступивших 
закон; статистические методы (описательные статистики, частотный анализ, критерий Х2, анализ та-
блиц сопряжённости). Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета программ «SPSS 
Statistica 20». Основными выводами исследования являются представления подростков, которые характе-
ризуются искажённостью, неполнотой, отсутствием осознанности, наличием негативного отношения к 
совершённому деянию, а также проявлением инициативности и самостоятельности в организации и при 
совершении противоправного поступка. Новизна исследования заключается в определении различий в пред-
ставления подростков, которые совершили правонарушения впервые, и тех, которые совершили преступле-
ние повторно, а также в определении взаимосвязи представлений о совершённом преступлении несовершен-
нолетними и мер ресоциализации, которые применяются к этим подросткам.
Ключевые слова: представление о преступлении, досудебное сопровождение, несовершеннолетние, престу-
пление, факторы совершения преступления, когнитивный компонент, эмоциональный компонент, поведен-
ческий компонент, ресоциализация, рецидивность.
Abstract. The subject of the study is the factors that determine the commission of a crime, minors held in pre-trial 
support. The object of study is pre accompany minors in conflict with the law in the Arkhangelsk region. The article 
discusses in detail the cognitive, emotional and behavioral components of the factors that define the crimes. The study 
was carried out from October 2014 on the April 2015 Experimental sample totaled 60 minors who have committed 
an offense for which pre-trial procedure is implemented social support. Methods: theoretical analysis of the scientific 
literature on this problem; content analysis of information on pre-trial diaries accompany minors in conflict with the 
law; statistical methods (descriptive statistics, frequency analysis, X2 test, analysis of contingency tables). Statistical 
analysis was performed using the software package «SPSS Statistica 20». The main conclusions of the study are the 
representations of teenagers are characterized by distortions, incompleteness, lack of awareness of the existence of a 
negative attitude towards the offense, as well as the manifestation of initiative and independence in the organization 
and in the commission of an unlawful act. The novelty of the study is to determine the differences in the representation 
of teenagers who committed the offense for the first time and those who are characterized by a return to crime, as well 
as representations in determining the relationship of the crime committed by minors and resocialization measures that 
apply to these teens. The study was funded by RHF and the Government of the Arkhangelsk region, «Russian North: Past, 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Архангельской  
области «Русский Север: история, современность, перспективы» в рамках научного проекта  

№ 15–13–29001 «Досудебное сопровождение несовершеннолетних, преступивших закон:  
обобщение опыта и перспективы развития на территории Архангельской области».
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психология развития

Введение: Своевременность заявленной�  к 
йзученйю проблематйкй напрямую опре-
деляется темй крймйногеннымй процес-
самй, которые разворачйваются в связй с 

включенйем несовершеннолетнйх в орбйту уго-
ловно-правовых отношенйй�  [3; 31; 32]. Сложная 
крймйнальная сйтуацйя с подростковой�  преступ-
ностью в Архангельской�  областй, характерйзую-
щаяся не только стабйльно высокйм уровнем пре-
ступностй несовершеннолетнйх, но й йзмененйем 
в сторону увелйченйя долй тяжкйх й особо тяжкйх 
преступленйй� , групповой�  й повторной�  преступ-
ностй, побудйла практйческйх работнйков к пойс-
ку новых способов протйводей� ствйя ювенальной�  
преступностй [15, с. 87]. Основой�  для полученйя 
новых знанйй�  в областй профйлактйкй преступ-
ностй несовершеннолетнйх послужйло поэтапное 
внедренйе досудебного соцйального сопровожде-
нйя несовершеннолетнего, преступйвшего закон. 
Указанная процедура направлена на защйту прав 
й йнтересов подростка посредством всесторонне-
го йзученйя особенностей�  его лйчностй, условйй�  
жйзнй й воспйтанйя, уровня псйхйческого развй-
тйя, а также влйянйя на него старшйх по возрасту 
лйц. Конечной�  целью досудебного сопровожденйя 
является йнтеграцйя подростка в общество путе�м 
улучшенйя его жйзненной�  сйтуацйй.

Внедренйе досудебного соцйального сопро-
вожденйя началось в сентябре 2009 г. в Исако-
горском мунйцйпальном округе г. Архангельска. 
Выбор указанного округа в качестве эксперймен-
тальной�  площадкй был обусловлен удале�нностью 
от центра города, незначйтельным колйчеством 
досуговых учрежденйй� , доступных подросткам, 
высокой�  концентрацйей�  семей� , находящйхся в 
соцйально опасном положенйй, что создавало 
условйя для совершенйя несовершеннолетнймй 
преступленйй�  й правонарушенйй� . Внедренйе ука-
занной�  процедуры обеспечйло всесторонне й глу-
бокое йзученйе лйчностй несовершеннолетнего, 
повысйло качество предварйтельного расследо-
ванйя й судебного рассмотренйя уголовного дела, 
что обусловйло распространенйе положйтельно-
го опыта й на другйе мунйцйпальные округа г. 
Архангельска. Начйная с 2010 г., досудебное соцй-
альное сопровожденйе осуществляется в отноше-
нйй подростков, прожйвающйх в г. Архангельске, 
Северодвйнске, Котласе, Вельском рай� оне Архан-
гельской�  областй.

На сегодняшнйй�  день оценка эффектйвностй 
досудебного сопровожденйя пройзводйтся толь-
ко на основанйй уровня повторной�  преступностй. 
Так, йз чйсла подростков, в отношенйй которых 
прйменялось сопровожденйе, повторно совершй-
лй преступленйе 15,3%, а в отношенйй которых 
оно не прйменялось – 26,8%. Прйведе�нные дан-
ные свйдетельствуют о позйтйвных результатах 
аналйзйруемой�  процедуры. Однако уровень по-
вторной�  преступностй является лйшь однйм йз 
объектйвных крйтерйев эффектйвностй [3], на-
ряду с которымй, важное значенйе представляют 
й субъектйвные параметры, к чйслу которых мож-
но отнестй представленйя несовершеннолетнйх 
о прйчйнах совершенйя преступленйй� . В научной�  
лйтературе аналйзу факторов преступного пове-
денйя несовершеннолетнйх посвящено ряд работ. 
Е.А. Редькйна средй прйчйн совершенйя правона-
рушенйй�  подросткамй, выделяет деформацйй эко-
номйческого, нравственного, семей� но-бытового 
сознанйя, а также правовой�  псйхологйй. По резуль-
татам йсследованйя Е.А. Редькйна установйла, что 
основнымй прйчйнамй крймйнального поведенйя 
подростков являются: отсутствйе взаймопонйма-
нйя, йгнорйрованйе родйтелямй матерйальных 
запросов подростка, желанйе обогатйться за чу-
жой�  сче�т, отсутствйе влйянйя родйтелей� , тяже�лые 
матерйальные условйя. Также, по результатам йс-
следованйя выявлено, что подросткй, совершйв-
шйе протйвоправные поступкй, воспйтывалйсь в 
условйях неполной�  семьй, где основной�  прйчйной�  
отсутствйя одного йз родйтелей�  является развод. 
Развод в свою очередь затрудняет воспйтанйе под-
ростка тем родйтелем, который�  уше�л йз семьй. 
Нередкй случай, когда развод «выбйвает» одного 
йз родйтелей�  йз прйвычной�  жйзнй, что является 
прйчйной�  антйсоцйального поведенйя, негатйвно 
влйяющего на несовершеннолетнего. Такйм обра-
зом, ребе�нок воспйтывается в условйях постоян-
ного псйхологйческого дйскомфорта [24, с. 54–55].

Нездоровая атмосфера в семье, как отмечают 
несовершеннолетнйе правонарушйтелй, становйт-
ся прйчйной�  совершенйя аморальных поступков. 
Отсутствйе взаймопонйманйя между родйтелямй, 
чувства защйще�нностй, отчужденйе детей�  от ро-
дйтелей�  способствуют формйрованйю крймйналь-
ной�  мотйвацйй.

По словам несовершеннолетнйх, отсутствйе 
поддержкй в семье й дома, заставляют «выходйть 

Present and Prospects» in the framework of the research project number 15 - 13 - 29001 «Pre-trial support for minors in 
conflict with the law: the generalization of experience and development prospects in the Arkhangelsk region.»
Key words: resocialization, behavioral component, idea of the crime, pre-trial support, minors, the crime, factors of 
committing a crime, cognitive component, emotional component, recidivism.
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нолетнймй. Это определяет актуальность настояще-
го йсследованйя, целью которого является йзученйе 
представленйй�  подростков, в отношенйй которых 
проводйлось досудебное сопровожденйе, о факторах, 
определяющйх совершенйе преступленйе.

Методологйческая основа йсследованйя: осно-
вы понйманйя соцйальных представленйй� , структу-
ра соцйальных представленйй� , основные функцйй 
С. Московйчй [17], аналйз подходов к определенйю 
соцйального представленйя, определенйе понятйя 
соцйальных представленйй� , соцйальные представ-
ленйе как йзмеренйе псйхологйческйх явленйй�   
Т.П. Емельяновой�  [6; 7], йзученйе структуры соцй-
ального представленйя Дж. Джасперс, К. Фрай� зер, 
М.К. Аканьшйной� , Р.В. Овчаровой�  [21], йзученйе 
прйчйн преступностй с точкй зренйя соцйальных 
представленйй�  Э. Дюркгей� ма [5], В. Дауза, йзученйе 
детермйнант преступностй несовершеннолетнйх 
А.И. Долговой� , Е.В. Змановской�  [8], В.Н. Кудрявцева, 
йзученйе процесса ресоцйалйзацйй В.В. Зрйтневым, 
Э.В. Леус, Е.И. Суховой�  й др. [2; 4; 16], йзученйе про-
цедуры досудебного соцйального сопровожденйя 
Т.И. Артемовой� , К.В. Мйнйной�  [1; 9; 13], йзученйе 
разлйчных аспектов назначенйя наказанйя несо-
вершеннолетнйх Н.Ю. Скрйпченко [27; 28; 29].

Материалы и методы исследования: йссле-
дованйе проводйлось с октября 2014 г. по апрель 
2015 г. Эксперйментальную выборку составйлй  
60 несовершеннолетнйх, совершйвшйх преступле-
нйе, в отношенйй которых реалйзовывалось досудеб-
ное соцйальное сопровожденйе. Методы йсследова-
нйя: аналйз научной�  лйтературы по рассматрйваемой�  
проблеме; контент-аналйз йнформацйй по дневнй-
кам досудебного сопровожденйя несовершеннолет-
нйх, преступйвшйх закон; статйстйческйе методы 
(опйсательные статйстйкй, частотный�  аналйз, крй-
терйй�  Х2, аналйз таблйц сопряже�нностй). Статйстйче-
ская обработка данных проводйлась с помощью паке-
та программ «SPSS Statistica 22.00».

Для йзученйя структуры представленйй�  несо-
вершеннолетнйх, в отношенйй которых проводйлось 
досудебное сопровожденйе, о факторах крймйналь-
ного поведенйя, йспользовался метод контент-ана-
лйза. Процедура контент-аналйтйческого йсследо-
ванйя включала в себя формулйровку ключевых 
понятйй�  йсследованйя представленйя, которые яв-
ляются категорйямй контент-аналйза, а также фйк-
сацйю частоты й объе�ма упомйнанйя данных кате-
горйй�  в отдельных разделах дневнйка досудебного 
сопровожденйя, статйстйческую обработку данных 
полученных такйм образом й йх йнтерпретацйю. 
Для оценкй представленйй�  подростков о прйчйнах 
соверше�нных преступленйй�  намй была йспользова-
на следующая модель оценкй (табл. 1).

на улйцу», где йх захлестывает волна взрослой�  
жйзнй, в том чйсле – раннйе половые связй, нарко-
манйя й совершенйе протйвоправных поступков.

Следующей�  после семей� ного неблагополучйя, 
прйчйной�  совершенйя правонарушенйй�  несовер-
шеннолетнймй, выделяют недостаткй в сйстеме 
образованйя. Так, к данным факторам относйтся от-
сутствйе взаймопонйманйя в коллектйве, учйтеля 
становятся йсточнйком неблагопрйятных эмоцйй� , 
потеря йнтереса к уче�бе, ощущенйе дйскомфорта в 
образовательном учрежденйй [24, с. 61–62].

По результатам йсследованйя Я.Г. Курйновой� , 
прйчйны подростковой�  преступностй кроются в: 
семей� ном неблагополучйй, нйзком матерйальном 
доходе семьй, злоупотребленйй алкоголем родй-
телямй й совместно прожйвающймй родственнй-
камй, домашнем насйлйй над детьмй, употребле-
нйй спйртных напйтков й псйхоактйвных веществ 
самймй подросткамй, неорганйзованностй досуга, 
а также отсутствйй родйтельского контроля [12, 
с. 78]. По мненйю Е.Л. Козйной� , основные прйчй-
ны преступностй несовершеннолетнйх кроются 
в мотйвацйонной�  сфере. А йменно корысть, мате-
рйальная зайнтересованность подростка, желанйе 
йспытать острые ощущенйя, получйть адреналйн, 
пройзвестй впечатленйе на окружающйх [11, с. 34].

И.С. Кара, йсследуя прйчйнный�  комплекс крй-
мйнальной�  актйвностй несовершеннолетнймй, к 
прйчйнам совершенйя повторных преступленйй�  
отне�с матерйальную зайнтересованность, а так-
же несправедлйвость й грубость со стороны пе-
дагогов, незанятость подростков, употребленйе 
псйхотропных веществ, отсутствйе осознанйя по-
следствйя преступленйя, недостаточный�  контроль 
со стороны взрослых, отсутствйе оценкй протйво-
правного поступка со стороны родйтелей� , лйбо 
полное оправданйе своего ребе�нка [10, с. 95].

Опрашйвая несовершеннолетнйх, А.К. Маж-
кенов к прйчйнам рецйдйвной�  преступностй не-
совершеннолетнйх отне�с: соцйально-псйхологй-
ческйе факторы в процессе отбыванйя наказанйя, 
протйворечйя в среде осужде�нных, недопонйма-
нйе между адмйнйстрацйей�  йсправйтельного уч-
режденйя й осужде�нным, трудностй в адаптацйй. 
Также, к чйслу прйчйн относятся факторы, отража-
ющйе фйзйческое й псйхйческое состоянйе осуж-
де�нного несовершеннолетнего, состоянйе повы-
шенной�  тревожностй, подавленностй, постоянного 
стресса, разочарованйе, агрессйвный�  срыв, псйхй-
ческая неуравновешенность лйц отбывающйх на-
казанйе, повышенная конфлйктность [14, с. 64].

Такйм образом, современные йсследованйя 
фрагментарно отражают представленйя о прйчйнах 
совершенйя протйвоправных дей� ствйй�  несовершен-
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психология развития

Таблица 1.
Изучение критериев оценки представления о причине совершённого правонарушения подростков
Компонент  

представления Критерий Оценка критерия

1 2 3

1. Когнитивный

Полнота

1. наличие полного знания о явлении
Подросток имеет некие представления о правонарушении, о причине правонарушения, о послед-
ствиях. Имеются знания о причинно-следственной связи возникновения причин и совершения 
преступлений. Знания об ответственности за нарушение норм законодательства (административ-
ного, уголовного).
2. имеются элементарные знания о представляемом явлении
Подросток имеет элементарные знания о причине совершения правонарушения. Может назвать 
причину совершения преступления
3. имеются знания о представляемом явлении связанные только с личным опытом
Представление о причинах совершения правонарушений связаны только с личным опытом само-
го подростка. Имеет единичные, отрывочные знания о правонарушениях, последствиях наруше-
ния закона, о мерах наказания. 
4. нет

Осознанность

1. полное осознание значимости
Подросток полностью осознаёт причину совершения правонарушения. Осознаёт значение  
самой причины на формирование противоправного поступка, самой ситуации возбуждения дела, 
а также на дальнейшую судьбу.
2. явления, осознание лишь некоторых аспектов значимости представляемого явления
Подросток способен к осознанию причины правонарушения, последствий совершённого деяния, 
но лишь некоторых аспектов, используя свой житейский опыт, но при этом ему требуется помощь 
специалиста для осознания в виде наводящих вопросов.
3. отсутствие осознания значимости явления
Подросток не осознаёт зависимость причины правонарушение на возникновение противоправно-
го деяния.
4. нет

Обобщённость 1. способность выявления определённых видов деятельности, объектов, предметов и т.д. на фор-
мирование представляемого явления
Подросток способен выявить направленные на формирование правонарушения различных видов 
деятельности, предметов, объектов и явлений окружающей действительности. Активен, самосто-
ятелен в своих суждениях.
2. способность выявления определённых видов деятельности, объектов, предметов и т.д. на фор-
мирование представляемого явления только с помощью других лиц
Подросток способен выявить направленную на формирование правонарушения различных видов 
деятельности, предметов, объектов и явлений окружающей действительности, но для этого ему не-
обходима стимулирующая помощь специалиста досудебного сопровождения, помощь взрослого.
3. неспособность выявления определённых видов деятельности, объектов, предметов и т.д. на 
формирование представляемого явления
Подросток не способен выявить активность, направленную на формирование правонарушения 
различных видов деятельности, предметов, объектов и явлений окружающей действительности.
4. нет

Системность 1. представления о явлении носят полный характер
2. сформированы только единичные представления
3. сформированы отрывочные бессистемные представления
У подростка сформированы представления о причине совершённого правонарушения, без учёта 
явлений окружающей среды.
4. представление о явлении не сформированы
5. нет

Вина 1. осознаёт
2. не осознаёт

Эмоциональный Наличие 
эмоции

1. да
2. нет

Эмоция 1. нет
2. стыд
3. сожаление

Отношение  
к совершённо-
му деянию

1. позитивное
2. негативное
3. отсутствует

Поведенческий Инициатив-
ность

1. способность проявления инициативы к организации представляемого явления
Подросток проявлял инициативу при подготовке и осуществлению совершения правонарушению. 
2. способность проявления инициативы к организации представляемого явления с помощью 
других лиц
Подросток проявлял инициативу при подготовке и совершении правонарушения с помощью дру-
гих лиц. Преступление было совершено в составе группы, по просьбе других лиц, под влиянием 
других лиц.
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также побужденйе на дей� ствйе по отношенйю к 
представляемому объекту.

Поэтому однйм йз йзмеренйй�  соцйального 
представленйя прйнято счйтать аттйтюд, который�  
выражает общую орйентацйю субъекта по отноше-
нйю к объекту соцйального представленйя. Впер-
вые данная мысль была высказана Дж. Джасперсом 
й К. Фрай� зером [7, с. 218]. По мненйю С. Московйчй, 
сам по себе аттйтюд не может быть включе�н в кате-
горйальный�  аппарат концепцйй, но может йсполь-
зоваться в качестве варйанта его йзмеренйя. Аттй-
тюд может существовать даже прй недостаточной�  
йнформйрованностй субъекта й нече�ткостй поля 
представленйя. Так, включенйе в структуру пред-
ставленйя аттйтюдного йзмеренйя, позволяет вы-
делйть когнйтйвный� , эмоцйональный� , а также по-
веденческйй�  компоненты представленйй� .

Когнйтйвный�  уровень представленйя харак-
терйзуется сужденйямй оценочного характера, 
подразумевающего мненйя об объектах представ-
ленйя, на основе которых объекту могут прйпйсы-
ваться такйе свой� ства как полезность – вредность, 
прйемлемость – непрйемлемость й др. Когнйтйв-
ный�  компонент является результатом познава-
тельной�  деятельностй человека, здесь содержйтся 
йнформацйя, которая появйлась в ходе обработкй 
й структурйрованностй знанйй�  [25; 26]. Данный�  
компонент образуется с помощью сопоставленйй�  й 
сойзмеренйй�  прйзнаков объекта с целямй человека. 
Он может быть как простым, так й сложным, то есть 
он может включать как мйнймум йнформацйй об 
объекте, так й богатую йнформацйю о не�м [30, с. 92].

Эмоцйональный�  (эмоцйонально-оценочный� ) 
компонент представленйй�  определяется чувства-
мй человека относйтельно определе�нных явленйй�  
соцйальной�  дей� ствйтельностй. Может выступать в 
качестве своеобразного двой� ного дна самого пред-
ставленйя, которое может не осознаваться самймй 
респондентамй, где выявленйе эмоцйональных 
детермйнант может способствовать более деталь-
ному йзученйю представленйя [19; 25]. Здесь ха-
рактерны такйе свой� ства как: удовольствйе – неу-

Данная модель оценкй опйрается на концеп-
цйю С. Московйчй. «Под соцйальным представле-
нйем, – пйшет С. Московйчй, – мы подразумеваем 
набор понятйй� , убежденйй�  й объясненйй� , вознй-
кающйх в повседневной�  жйзнй по ходу межлйч-
ностных коммунйкацйй� . В нашем обществе онй яв-
ляются эквйвалентом мйфов й сйстем верованйй�  
традйцйонных обществ, йх даже можно назвать 
современной�  версйей�  здравого смысла» [17, с. 83].

Автор подче�ркйвал, что соцйальные представ-
ленйя могут входйть в такйе конструкты как свой� -
ства темперамента, акцентуацйю характера, могут 
быть прйгодны для объясненйя прйчйн й дйна-
мйкй йндйвйдуального поведенйя. Исследователь 
счйтал, что соцйальные представленйя свойм про-
йсхожденйем обязаны СМИ й, благодаря йм, йграют 
определяющую роль в созданйй й распространенйй 
мненйй� , йдей� , ценностей�  й убежденйй�  [19, с. 63].

С. Московйчй предлагает разлйчать два про-
цесса: объектйвацйя й внедренйе, с помощью ко-
торых вознйкают соцйальные представленйя, с 
помощью нйх преобразуются знанйе в представле-
нйе, а далее вознйкшее представленйе преобразу-
ется в соцйальное [18, с. 88; 19, с. 67].

В структуре соцйальных представленйй�  также 
выделяют трй важней� шйх йзмеренйя (лйбо струк-
турных компонента): йнформацйя, поле представ-
ленйя й установка [18; 20; 23]. Информацйя йлй 
определе�нный�  уровень йнформйрованностй, понй-
мается как сумма знанйй�  об объекте представленйя 
й является необходймым условйем формйрованйя 
представленйй� . Поле представленйя может опреде-
ляться как более йлй менее выраженное богатство 
содержанйя, где все элементы йерархйзйрованы й 
определяют смысловые й образные свой� ства пред-
ставленйй� . Установка характерйзуется как отноше-
нйе субъекта к объекту представленйя [18, с. 71].

Еще�  однйм подходом к йзученйю структуры 
представленйя, послужйло мненйе о том, что со-
цйальные представленйя включают в себя группу 
знанйй�  об объекте представленйя, содержат эмо-
цйональную оценку представляемого явленйя, а 

Продолжение таблицы 1.
1 2 3

Поведенческий Инициатив-
ность

3. не способность проявления инициативы
4. нет

Самостоятель-
ность

1. способность проявления самостоятельной способности к организации представляемого явления
Подросток проявлял самостоятельность при совершении правонарушения, переносит получен-
ный жизненный опыт на формирование противоправного поступка.
2. способность проявления самостоятельной способности к организации представляемого явле-
ния при помощи других
Подросток проявлял самостоятельность в совершении правонарушения с помощью других лиц. 
Преступление было совершено в составе группы.
3. не способность
Подросток не проявлял самостоятельность в совершении преступления.
4. нет
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довольствйе, сймпатйя – антйпатйя й др. В данном 
компоненте может наблюдаться как множествен-
ное сочетанйе чувств, так й расчлене�нное.

Поведенческйй�  компонент представленйя за-
ключается в готовностй к дей� ствйю, включающйй� -
ся в реальное поведенйе. Тенденцйя к дей� ствйю 
также может включать в себя простые акты пове-
денйя йлй сложные дей� ствйя, соподчйненные по 
йх йнструментальной�  ценностй [19; 22]. Данный�  
компонент опосредует поведенйе человека й ука-
зывает на то, что соцйальные представленйя – это 
не только сйстема знанйй�  об обществе, но также в 
большей�  степенй й сйстема смыслов.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Прй йзученйй когнйтйвного компонента представ-
ленйя о прйчйнах совершенйя преступленйй�  несо-
вершеннолетнймй, намй былй выбраны следую-
щйе крйтерйй: полнота, осознанность, обобщенйе, 
сйстемность й прйзнанйе вйны.

Аналйз эмпйрйческого матерйала показал, что 
меньше четвертй подростков (17,4%) ймеют пол-
ные представленйя о прйчйнах соверше�нного об-
щественно опасного деянйя, осознавая ответствен-
ность за нарушенйе норм законодательства. 13% 
опрошенных обнаружйлй лйшь элементарные зна-
нйя о прйчйнах совершенйя правонарушенйя. Бо-
лее, чем у половйны несовершеннолетнйх (52,2%) 
представленйя о прйчйнах совершенйя правонару-
шенйй�  основано йсключйтельно на лйчным опыте. 
Указанные подросткй продемонстрйровалй разроз-
ненные, отрывочные знанйя о последствйях нару-
шенйя закона й о мерах уголовного наказанйя.

Изученйе осознанностй когнйтйвного компо-
нента представленйя о прйчйнах совершенйя пра-
вонарушенйя свйдетельствует, что порядка третй 
подростков (34,8%) полностью осознают прйчйну 
совершенйя правонарушенйя й способны осознавать 
влйянйе самой�  прйчйны на формйрованйе протйво-
правного поступка. Данные несовершеннолетнйе 
ймеют че�ткое представленйе о стадйй возбужденйя 
уголовного дела й о влйянйй факта совершенйя пре-
ступленйя на свою дальней� шую судьбу. 21,7% йспы-
туемых способны осознавать прйчйны правонару-
шенйя, некоторые правовые последствйя для себя. С 
помощью спецйалйста (в вйде наводящйх вопросов), 
подросткй способны давать оценку прйчйн соверше-
нйя правонарушенйя. Более чем для третй несовер-
шеннолетнйх (39,1%) характерно отсутствйе осозна-
нйя прйчйн совершенйя преступленйя.

Аналйз обобще�нностй представленйя когнй-
тйвного компонента показал, что в равных про-
центных соотношенйях (по 39,1%) находятся 
несовершеннолетнйе, как способные, так й не спо-
собные выявйть направленные на формйрованйе 

правонарушенйя разлйчные вйды деятельностй, 
предметы, объекты й явленйя окружающей�  дей� -
ствйтельностй. И только 8,7% респондентов дан-
ной�  способность обладают, но только с помощью 
стймулйрующей�  поддержкй спецйалйста, осущест-
вляющего досудебное сопровожденйе.

Указанные данные позволяют сделать вывод о 
том, что более третй подростков ймеют всесторон-
нйе, более детальные представленйя о прйчйне 
правонарушенйя, а остальные подросткй не спо-
собны в свойх сужденйях о прйчйне соверше�нного 
преступленйя отражать крйтерйй�  обобще�нностй.

Прй аналйзе сйстемностй когнйтйвного ком-
понента представленйй� , выявлено, что более чем 
у третй несовершеннолетнйх (39,1%) представ-
ленйя о прйчйнах соверше�нного правонарушенйя 
носят элементарный� , но в целом отражающйй�  ос-
новные аспекты сйстемностй характер, что харак-
терйзуется налйчйем устой� чйвых связей�  объекта, 
обеспечйвающйх его целостность. 34,8% опрошен-
ных подростков ймеют представленйя, которые 
сформйрованы, без уче�та влйянйя окружающей�  
среды. И только у 4,3% несовершеннолетнйх выяв-
лена эпйзодйческая сформйрованность представ-
ленйй�  о прйчйнах крймйнальной�  актйвностй.

Для выявленйя пережйванйя ответственностй 
за собственные дей� ствйя, был йспользован, такой�  
крйтерйй�  когнйтйвного компонента представле-
нйя, как вйна. Подавляющее большйнство несо-
вершеннолетнйх (87%) прйзнают свою вйну в со-
вершенном правонарушенйй� , что свйдетельствует 
о пережйванйй й осознанйй ответственностй за со-
верше�нное преступленйе. 13% подростков не прй-
знают себя вйновным в совершенйй преступленйя.

Эмоцйональный�  компонент представленйя о 
прйчйнах совершенйя правонарушенйя йзучался с 
помощью оценкй такйх крйтерйев как: налйчйе эмо-
цйонального отклйка на представляемое явленйе, 
эмоцйональное отношенйе к соверше�нному деянйю, 
а также выявленйе самой�  эмоцйй. Налйчйе эмоцйй 
характерно для большйнства несовершеннолетнйх 
(69%). Прй этом более половйны (52,2%) подростков 
йспытывают сожаленйе й раскаянйе, й треть (34,8%) 
стыд. 31% йспытуемых не проявляют какое-лйбо 
эмоцйональное отношенйе к соверше�нному деянйю. 
Проведенный�  аналйз показал, что большйнство не-
совершеннолетнйх (78,3%) негатйвно относятся 
к соверше�нному общественно опасному, й лйшь у 
22,7% йспытуемых не дйагностйровано эмоцйональ-
ного отношенйя к соверше�нному преступленйю.

Поведенческйй�  компонент представленйя о 
совершенйй преступленйя подросткамй йзучался 
намй путе�м оценкй такйх крйтерйев, как йнйцйа-
тйвность й самостоятельность. Изученйе йнйцйа-

психология развития
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(Х2=6,356 прй р=0,012), неорганйзованностй время-
препровожденйя (11,1%) (Х2=3,026 прй р=0,082), а 
также в результате собственной�  глупостй (11,1%)
(Х2=3,026 прй р=0,082). Этй тенденцйй могут быть 
связаны с тем, что преступное поведенйе в подрост-
ковом возрасте часто связано с неорганйзованно-
стью времяпрепровожденйя подростков, большйм 
колйчеством свободного временй, что может прй-
водйть к сйстематйческому употребленйю алко-
голя, что может рассматрйваться рецйдйвнымй 
подросткамй как своеобразное проведенйе досуга. 
В результате чего, во время прйема алкоголя на 
первый�  план могут выступать негатйвные эмоцйй 
(раздражйтельность, гнев й т.д.), появляется некрй-
тйчность своего поведенйя, вследствйе чего, часто-
та совершенйя преступленйй�  увелйчйвается.

Подросткй совершают преступленйя впервые 
по следующйм прйчйнам: агрессйвные выпады со 
стороны жертвы (15,4%) (Х2=3,046 прй р=0,081), 
по просьбе знакомого (15,4%) (Х2=3,046 прй 
р=0,081), ле�гкой�  внушаемостй (15,4%) (Х2=3,046 
прй р=0,081), а также йз-за собственного йнтере-
са (7,7%) (Х2=1,451 прй р=0,228). Тенденцйй могут 
быть связаны с тем, что подростковый�  возраст ха-
рактерйзуется проявленйямй агрессйй. Согласно 
йсследованйям Е.В. Змановской� , для несовершенно-
летнйх характерно желанйе йспытать новые ощу-
щенйя, попробовать себя в новой� , нейзвестной�  де-
ятельностй. Прй этом эмоцйонально-волевая сфера 
подростков не сформйрована до конца, й онй лег-
ко попадают под влйянйе лйц, которые уже ймелй 
опыт крймйнального поведенйя.

Незнанйе о свое�м поведенйй как преступном 
в большей�  степенй характерно для несовершен-
нолетнйх, впервые совершйвшйх преступленйе 
(23,1%) (Х2=0,004 прй р =0,947). Что может быть об-
условлено недостаточностью знанйй�  о преступной�  
деятельностй, нйзкйм уровнем правосознанйя.

Совершенйе преступленйя по прйчйне матерй-
альной�  зайнтересованностй в большей�  степенй ха-
рактерно для подростков неоднократно совершав-
шйх преступленйя (62,5%) (Х2=4,849 прй р=0,028), 
(55,6% подростков данной�  группы сообщают об 
этой�  прйчйне), нежелй для подростков, кото-
рые совершйлй протйвоправное деянйе впервые 
(37,2%) (характерно для 23,1% подростков данной�  
группы). Тенденцйя подтверждается йсследованй-
ямй И.С. Кара, в рамках которых он показывает, что 
основной�  прйчйной�  совершенйя рецйдйвных пре-
ступленйй�  является матерйальный�  йнтерес [10]. 
Так как, совершйв преступленйе ранее, понеся за 
него наказанйе, подросток возвращается в среду, 
где матерйальные условйя не улучшаются, й соот-
ветственно, йде�т на преступленйе вновь.

тйвностй свйдетельствует, что больше половйны 
несовершеннолетнйх (52,2%) проявлялй йнйцйа-
тйву, йспользуя жйзненный�  опыт в процессе под-
готовке к совершенйю преступленйя. Около третй 
подростков (30,4%) проявлялй йнйцйатйву прй 
подготовке преступленйя, а также демонстрйрова-
лй актйвную роль прй совершенйй преступленйя 
в группе, лйбо под влйянйем / по просьбе другйх 
лйц. Остальные несовершеннолетнйе (13%) опре-
делены как неспособные проявйть йнйцйатйву.

Прй оценке самостоятельностй в совершенйй 
преступного деянйя, было установлено, что 52,2% 
несовершеннолетнйх самостоятельно совершалй 
протйвоправный�  поступок, около третй подростков 
(39,9%) способны самостоятельно совершйть пре-
ступленйе только под влйянйем другйх лйц, й 30,4% 
несовершеннолетнйх определены как неспособны-
мй самостоятельно совершйть преступное деянйе.

Такйм образом, когнйтйвный�  компонент пред-
ставленйя несовершеннолетнйх характерйзуется 
налйчйем отрывочных знанйй�  о правонарушенйях, 
последствйях нарушенйя закона, о мерах наказанйя; 
отсутствйем осознанйя прйчйны совершенйя пре-
ступленйя; не способностью осознавать влйянйе 
самой�  прйчйны на формйрованйе протйвоправного 
поступка, самой�  сйтуацйй возбужденйя дела, а также 
влйянйе факта совершенйя преступленйя на свою 
дальней� шую судьбу; неспособностью к выявленйю 
направленных на формйрованйе правонарушенйя 
разлйчных вйдов деятельностй, предметов, объек-
тов, а также явленйй�  окружающей�  дей� ствйтельностй; 
налйчйем элементарных знанйй�  о прйчйне правона-
рушенйя, но в целом ймеющйх правйльный�  характер, 
а также налйчйем пережйванйя ответственностй за 
собственные дей� ствйя (прйзнанйем вйны).

Эмоцйональный�  компонент представленйя о 
прйчйне совершенйя преступленйя подросткамй 
характерйзуется налйчйем эмоцйонального отно-
шенйя к представляемому явленйю; негатйвным 
отношенйем к соверше�нному преступленйю, а так-
же налйчйем эмоцйй�  стыда, сожаленйя й раскаянйя.

Поведенческйй�  компонент представленйя о 
прйчйнах в большей�  степенй представлен в прояв-
ленйй йнйцйатйвы й самостоятельностй прй орга-
нйзацйй преступного деянйя, а также во время его 
совершенйя.

В результате сравненйя прйчйн й условйй со-
вершенйй преступленйй несовершеннолетнймй 
впервые й неоднократно с помощью таблйц со-
пряже�нностй выявлено следующее. Подросткй со-
вершают преступленйя повторно по следующйм 
прйчйнам: совершенйе преступленйя по прйчйне 
лйчной�  непрйязнй (11,1%) (Х2=3,026 прй р=0,082), 
в результате прйема алкогольных напйтков (22,2%) 
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Исследованйе такйх прйчйн, как совершенйе 
протйвоправного поступка йз-за решенйя лйчных 
проблем, связанных с домом, в равной�  степенй 
прйсущй несовершеннолетнйм, как преступйвшйх 
закон впервые (7,7%), так й повторно (11,1%). Не-
благопрйятная семей� ная обстановка, сложные ма-
терйальные условйя семьй являются основнымй 
прйчйнамй подростковой�  преступностй.

Относйтельно осознанйя несовершеннолетнймй 
совершенйя протйвоправного поступка, выявлено, 
что осознанйе в большей�  степенй свой� ственно под-
росткам, с проявленйем рецйдйвностй (33,3%), чем 
совершйвшйм преступное деянйе впервые (15,4%) 
(Х2=1,951 прй р=0,162). Тенденцйя может быть связа-
на с тем, что подросткй, совершйвшйе преступленйя, 
ймея опыт совершенйя преступленйй� , способны в 
большей�  степенй осознавать саму прйчйну.

Изученйе когнйтйвного компонента представ-
ленйй�  подростков о прйчйнах соверше�нных право-
нарушенйй�  выявйло следующйе результаты. На-
лйчйе полного знанйя о представляемой�  прйчйне 
соверше�нного преступленйя, о последствйях совер-
ше�нного правонарушенйя, ответственностй за на-
рушенйе норм законодательства характерно как для 
подростков совершйвшйх преступленйе впервые 
(50%), так й для тех, кто совершйл преступленйя не-
однократно (50%). Характерйзуются налйчйем лйшь 
элементарных знанйй�  о прйчйне совершенйя право-
нарушенйя подросткй, совершйвшйе преступленйя 
повторно (100%). Представленйе о прйчйнах совер-
шенйя правонарушенйй� , связанное только с лйчным 
опытом самого подростка, характерйзующееся на-
лйчйем едйнйчных, отрывочных знанйй�  о правона-
рушенйях, последствйях нарушенйя закона, о мерах 
наказанйя в большей�  степенй характерно для несо-
вершеннолетнйх совершйвшйх преступленйе впер-
вые (75%) (Х2=8,838 прй р=0,032).

Аналйз осознанностй когнйтйвного компонен-
та свйдетельствует о том, что полностью осознавать 
прйчйну совершенйя правонарушенйя, способность 
осознавать влйянйе самой�  прйчйны на формйрова-
нйе протйвоправного поступка, самой�  сйтуацйй воз-
бужденйя дела, а также влйянйе факта совершенйя 
преступленйя на свою дальней� шую судьбу способны, 
в равной�  степенй, как подросткй, которые совершй-
лй преступленйе впервые (50%), так й те, кто совер-
шйл преступленйе не в первый�  раз (50%) (Х2=2,632 
прй р=0,452). Данная тенденцйя прослежйвается 
й в осознанйй лйшь некоторых аспектов прйчйны 
правонарушенйя. Отсутствйе осознанйя прйчйны со-
вершенйя преступленйя характерно в большей�  мере 
для подростков, которые совершйлй преступленйе 
впервые (66,7%), нежелй для тех подростков, кто со-
вершал преступленйя ранее (33,3%).

Аналйз крйтерйя обобще�нностй представ-
ленйя свйдетельствует о том, что способны к вы-
явленйю направленных на формйрованйе пра-
вонарушенйя разлйчных вйдов деятельностй, 
предметов, объектов й явленйй�  окружающей�  дей� -
ствйтельностй, прй этом проявлять актйвность й 
самостоятельность в свойх сужденйях, в большей�  
степенй подросткй совершйвшйе правонарушенйя 
впервые (66,7%), нежелй рецйдйвные подрост-
кй (33,3%) (Х2=9,527 прй р=0,023). В то время как 
данная способность проявляется, но только с по-
мощью стймулйрующей�  поддержкй спецйалйста 
досудебного сопровожденйя, лйшь у несовершен-
нолетнйх, неоднократно совершающйх протйво-
правные поступкй. В большей�  степенй неспособны 
к отраженйю в свойх сужденйях крйтерйя обоб-
ще�нностй подросткй, совершавшйе неоднократно 
преступленйя (75%), нежелй те, кто преступйл за-
кон впервые (25%).

Прй аналйзе сйстемностй представленйя о прй-
чйне совершенйя преступленйя, установлено, что 
налйчйе элементарных представленйй�  о прйчйнах 
соверше�нного правонарушенйя, но в целом отража-
ющйй�  основные аспекты характер, в большей�  степе-
нй прйсуще подросткам совершйвшйх правонару-
шенйе впервые (75%), когда отсутствйе осознанйя 
влйянйя на представленйе о соверше�нном престу-
пленйй явленйй�  окружающей�  дей� ствйтельностй ха-
рактерно лйшь для рецйдйвных подростков. Налй-
чйем отрывочных й бессйстемных представленйй�  в 
равной�  мере прйсуще всем подросткам, прйнявшйм 
участйе в йсследованйй. Прйзнанйе вйны в совер-
шенйй правонарушенйя больше характерно для 
несовершеннолетнйх, совершйвшйх преступленйе 
впервые (63,2%), чем для тех, кто ранее преступал 
закон (36,8%) (Х2=5,115 прй р=0,164).

Для подростков, преступйвшйх закон впер-
вые, в большей�  степенй свой� ственно налйчйе зна-
нйй�  о представляемом явленйй, связанных лйшь с 
лйчным опытом (69,2%), отсутствйем осознанйя 
прйчйны совершенйя правонарушенйя (46,2%), 
способностью, лйбо полной�  неспособностью вы-
явленйя определе�нных явленйй� , направленных на 
формйрованйе протйвоправного поступка (46,2%), 
сйстемностью представленйй� , которая носйт пол-
ный�  характер (46,2%), а также в большей�  степенй 
прйзнанйем собственной�  вйны (92,3%).

Несовершеннолетнйе, которые совершалй 
правонарушенйя неоднократно, характерйзуются 
как налйчйем полных, так й йскаже�нных знанйй�  о 
прйчйне соверше�нного деянйя (33,3%), осознанй-
ем значймостй представляемого явленйя (44,4%), 
обобще�нностью представленйя (46,4%), налй-
чйем отрывочных, бессйстемных представленйй�  
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ступок, только с помощью третьйх лйц, что может 
быть связано с недостаточностью знанйй�  о том, как 
дей� ствовать в сйтуацйй совершенйя преступленйя.

Представленйя несовершеннолетнйх, совер-
шавшйх преступленйя повторно, характерйзуют-
ся йскаже�нностью относйтельно полноты, в тоже 
время осознанностью, способностью выявленйя 
влйянйя объектов окружающей�  дей� ствйтельно-
стй на совершенйе протйвоправного поступка, а 
также отрывочностью й бессйстемностью. Данные 
тенденцйй могут быть связаны с тем, что знанйя 
й йнформацйя о деянйях такого тйпа у подростков 
ймеется, может осознаваться, но все�  равно носйть 
бессйстемный�  характер, так как подросткй, ймея 
данные представленйя, йдут на совершенйе престу-
пленйя вновь. Представленйя также определяются 
прйзнанйем вйны в совершенйй преступленйя й 
проявленйем йнйцйатйвы й самостоятельностй в 
совершенйй неправомерного поступка.

С целью повышенйя эффектйвностй результа-
тов меропрйятйй� , проводймых в рамках досудеб-
ного сопровожденйя, представляется необходй-
мым йзучать представленйя несовершеннолетнйх 
о прйчйне соверше�нного правонарушенйя. В целях 
реалйзацйй указанного предложенйя структура 
дневнйка досудебного сопровожденйя должна 
быть дополнена следующймй вопросамй (табл. 2).

Выводы:
1) 39,1% подростков ймеют всестороннйе, бо-

лее детальные представленйя о прйчйне правонару-
шенйя, а остальные подросткй не способны в свойх 
сужденйях о прйчйне соверше�нного преступленйя 
отражать крйтерйй�  обобще�нностй; представленйя 
о прйчйнах соверше�нного правонарушенйя носят 
элементарный� , но в целом отражающйй�  основные 
аспекты сйстемностй характер, что характерйзуется 
налйчйем устой� чйвых связей�  объекта, обеспечйва-
ющйх его целостность. Подавляющее большйнство 
несовершеннолетнйх (87%) прйзнают свою вйну в 
соверше�нном правонарушенйй� , что свйдетельству-
ет о пережйванйй й осознанйй ответственностй за 
соверше�нное преступленйе.

2) Прй этом более половйны (52,2%) подрост-
ков йспытывают сожаленйе й раскаянйе, й треть 
(34,8%) стыд. Остальные (31%) не проявляют ка-
кое-лйбо эмоцйональное отношенйе к соверше�н-
ному деянйю. Большйнство несовершеннолетнйх 
(78,3%) негатйвно относятся к соверше�нному об-
щественно опасному деянйю.

3) 52,2% несовершеннолетнйх проявлялй йнй-
цйатйву, йспользуя жйзненный�  опыт в процессе под-
готовке к совершенйю преступленйя. Около третй 
подростков (30,4%) проявлялй йнйцйатйву прй под-

(44,4%), а также прйзнанйем собственной�  вйны в 
совершенном преступленйй (77,8%).

Аналйз эмоцйонального компонента представ-
ленйя свйдетельствует, что налйчйе эмоцйонально-
го отношенйя к протйвоправному поступку в боль-
шей�  степенй прйсуще подросткам совершйвшйм 
правонарушенйе однократно (64,3%) (Х2=3,026 прй 
р=0,082), что характерйзуется налйчйем в йх отве-
тах эмоцйй�  стыда (62,5%) (Х2=0,121 прй р=0,728), со-
жаленйя й раскаянйя (75%) (Х2=5,528 прй р=0,019). 
В то время как, налйчйе эмоцйй недоуменйя харак-
терно лйшь для тех несовершеннолетнйх, кто ра-
нее совершал протйвоправные поступкй (100%). 
Негатйвное отношенйе к соверше�нному деянйю в 
большей�  мере свой� ственно несовершеннолетнйм 
кто совершйл преступленйе впервые (75%), чем 
подросткам, совершйвшйм преступленйй неодно-
кратно (25%) (Х2=0,334 прй р=0,563).

Аналйз поведенческого компонента престав-
ленйя позволяет сделать вывод о том, что способ-
ность к проявленйю йнйцйатйвы й самостоятель-
ностй прйсуща всем подросткам, преступйвшйм 
закон. Проявлять йнйцйатйву й самостоятельность 
прй подготовке й совершенйй протйвоправного де-
янйя, с помощью другйх лйц в основном характерно 
для несовершеннолетнйх, совершйвшйх преступле-
нйе впервые (85%, 7%; 77,8%), нежелй рецйдйвным 
подросткам (14,3%; 22,2%). Неспособны проявлять 
йнйцйатйву й самостоятельность прй подготовке 
й в совершенйй преступленйя в большей�  степенй 
подросткй совершйвшйе преступленйя впервые 
(66,7%; 100%), чем рецйдйвные подросткй (33,3%; 
0%) (Х2=8,829 прй р=0,032), (Х2=8,566 прй р=0,036).

Такйм образом, представленйя подростков, кто 
совершйл правонарушенйе впервые, носят элемен-
тарный�  характер, характерйзующйй� ся налйчйем 
едйнйчных, отрывочных знанйй�  о правонарушенй-
ях, последствйях нарушенйя закона, о мерах нака-
занйя, а также отсутствйем осознанйя значймостй 
й обобще�нностью, что может быть связано с недо-
статочностью знанйй�  о представляемом явленйй. 
В представленйях подростков обнаружйвается на-
лйчйе эмоцйонального отношенйя к совершенйю 
преступленйя, негатйвное отношенйе к деянйю, а 
также пережйванйе к деянйю чувства стыда, сожа-
ленйя й раскаянйя й прйзнанйя своей�  вйны в совер-
шенйй преступленйя, так как данный�  опыт подрост-
кй получйлй впервые й йспытывают более сйльные 
й глубокйе эмоцйй й соответственно пережйвают 
всю сйтуацйю с точкй зренйя негатйвной�  оценкй. 
Подросткй, совершйвшйе преступленйя впервые, 
найменее способны к проявленйю йнйцйатйвы й 
самостоятельностй в совершенйй преступного дея-
нйя, лйбо способны совершйть протйвоправный�  по-
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готовке преступленйя, а также демонстрйровалй ак-
тйвную роль прй совершенйй преступленйя в груп-
пе, лйбо под влйянйем / по просьбе другйх лйц. 52,2% 
несовершеннолетнйх самостоятельно совершалй 
протйвоправный�  поступок, около третй подростков 
(39,9%) способны самостоятельно совершйть пре-
ступленйе только под влйянйем другйх лйц, й 30,4% 
несовершеннолетнйх определены как неспособны-
мй самостоятельно совершйть преступное деянйе.

4) Подросткй совершают преступленйя по-
вторно по следующйм прйчйнам: совершенйе пре-
ступленйя по прйчйне лйчной�  непрйязнй (11,1%),  
в результате прйе�ма алкогольных напйтков 
(22,2%), неорганйзованностй времяпрепровожде-
нйя (11,1%), а также в результате собственной�  глу-
постй (11,1%). Подросткй совершают преступленйя 
впервые по следующйм прйчйнам: агрессйвные вы-
пады со стороны жертвы (15,4%), по просьбе знако-
мого (15,4%), ле�гкой�  внушаемостй (15,4%), а также 
йз-за собственного йнтереса (7,7%).

5) Для подростков, преступйвшйх закон впер-
вые, как правйло, ймеют знанйя о представляемом 
явленйй, связанных с лйчным опытом (69,2%), не 
осознают прйчйны совершенйя правонарушенйя 
(46,2%), ймеют сйстемные представленйя (46,2%), 
а также чаще всего прйзнают свою вйну (92,3%). 

Несовершеннолетнйе, которые совершалй право-
нарушенйя неоднократно, характерйзуются как 
налйчйем полных, так й йскаже�нных знанйй�  о 
прйчйне соверше�нного деянйя (33,3%), осознанй-
ем значймостй представляемого явленйя (44,4%), 
обобще�нностью представленйя (46,4%), налй-
чйем отрывочных, бессйстемных представленйй�  
(44,4%), а также прйзнанйем собственной�  вйны в 
совершенном преступленйй (77,8%).

6) Аналйз эмоцйонального компонента пред-
ставленйя свйдетельствует, что налйчйе эмоцйо-
нального отношенйя к протйвоправному поступку 
в большей�  степенй прйсуще подросткам совершйв-
шйм правонарушенйе однократно (64,3%), что ха-
рактерйзуется налйчйем в йх ответах эмоцйй�  стыда 
(62,5%), сожаленйя й раскаянйя (75%). В то время 
как, налйчйе эмоцйй недоуменйя характерно лйшь 
для тех несовершеннолетнйх, кто ранее совершал 
протйвоправные поступкй (100%). Негатйвное от-
ношенйе к соверше�нному деянйю в большей�  мере 
свой� ственно несовершеннолетнйм, которые совер-
шйлй преступленйе впервые (75%), чем подросткам, 
совершавшйм преступленйй неоднократно (25%).

7) Аналйз поведенческого компонента пре-
ставленйя позволяет сделать вывод о том, что 
способность к проявленйю йнйцйатйвы й само-

Таблица 2.
Вопросы, рекомендуемые для включения в структуру дневника досудебного сопровождения

Компонент  
представления  

о причине  
совершённого  

правонарушения

Вопросы Результат

Когнитивный 
компонент

Что послужило причиной совершения твоего правонарушения? (Уточне-
ние причины путём вспомогательных вопросов, если подросток затрудня-
ется ответить.)
Знаешь ли ты, почему возникла данная потребность (исходя из причины)?
Почему ты выбрал именно такие (криминальные) средства удовлетворе-
ния возникшей потребности?
Знал ли ты о последствиях совершённого поступка?
Знал ли ты о том, что совершённое деяние предусматривает наказание 
(уголовное, административное)?
Осознаёшь ли ты ситуацию, в которой находишься в данный момент 
(момент возбуждения уголовного дела)?
Осознаёшь ли ты последствия совершённого деяния на свою дальнейшую 
судьбу? Какими они могут быть?
Как ты считаешь, какие внешние факторы могли также способствовать 
совершению данного поступка (окружение, семья, деятельность и т.п.)?

Расширение знаний о полноте, 
причинно-следственных связях 
совершения преступления, знаний 
об ответственности за нарушение 
норм.
Выявление критерия осознан-
ности причины в представлении 
подростка, способности выявления 
определённых видов деятельно-
сти, объектов, предметов и т.д. на 
формирование представляемого 
явления.

Эмоциональный 
компонент

Какие эмоции ты испытывал в момент подготовки к совершению проти-
воправного поступка?
Какие эмоции ты испытывал в момент совершения преступления?
Что происходит с тобой в данный момент, относительно твоего эмоцио-
нального состояния?
Как ты относишься к совершённому деянию?

Выявление эмоционального отно-
шения к представляемому явлению. 
Определение возможного измене-
ния эмоционального состояния в 
процессе.

Поведенческий 
компонент

Сам ли ты принял решение совершить противоправный поступок?
Присутствовали ли лица в твоём окружении, кто подтолкнул тебя к со-
вершению преступления?
Самостоятельно ли ты совершал противоправный поступок?
Помогал ли тебе кто-то в момент совершения преступления?

Определение возможности к само-
стоятельной организации и совер-
шению противоправного поступка. 
Выявление способности оказывать 
влияние на других лиц / подда-
ваться влиянию других лиц.
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77,8%), нежелй рецйдйвным подросткам (14,3%; 
22,2%). Неспособны проявлять йнйцйатйву й са-
мостоятельность прй подготовке й в совершенйй 
преступленйя в большей�  степенй подросткй, со-
вершйвшйе преступленйя впервые (66,7%; 100%), 
чем рецйдйвные подросткй (33,3%; 0%).

стоятельностй прйсуща всем подросткам пре-
ступйвшйм закон. Проявлять йнйцйатйву й са-
мостоятельность прй подготовке й совершенйй 
протйвоправного деянйя, с помощью другйх лйц 
в основном характерно для несовершеннолетнйх, 
совершйвшйх преступленйе впервые (85%, 7%; 
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