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Нравственное в0спитание подрастающего nоJ<о:Jенин явл~J
етсн одноii из наиболее важ11ых задач соuетс1юго обществ <t. 
«Наш долг,-говорится в отчетном докладе ЦК КПСС XXIV 
съезду партии, - передавать новым поколенням сво!"1 rюлитн
ческий опыт, оnыт решения nроблем экономического 11 кут .
турного строительства, руководить идейным восnитанием мо
лодежи, делать все, чтобы она достойно продолжала де.1u 
своих отцов, дело великого Ленина».* 

Необходимым условием и nредпосылкой целенапраnленн<•
го воспитания подрастающего поколения в духе высоких тоr

бований нашего общества является эффективная борьба с от
рицательными явлениями в среде молодежи. Одно из важ
не!"Iших направлений это([ борьбы- разработка и реа JJизаци<t 
снетемы государственных и общественных мер, направленных 
на nредуnреждение и искоренение nрестуnности несовершен

нолетних. Глубокий и всесторонний анализ nрестуnности нr · 
совершеннолетних во всех ее формах и видах, изучение об 
стоятел ьств, сnособствующих совершению ndДростка м и n р е · 
стуnлениi"J и других правонарушений имеют первостепею-Iоt· 
значение для nравильно([ организации борьбы с этими анти· 
общественными явлениями. 

Значите.%ную актуальность в этой связи nредстав.ляю1 
проблемы борьбы с групповой престуnностью несовершен
нолетних. Сог.1асно данным статис·1 ики, 60- 70% всех nре
ступлений совершается подростками в группе. Однако в тr
ории многие проблемы борьбы с групnовой nреступностью 

несовершеннолетних разработаны еще недостаточно, что в 
значительной мере затрудняет ее предуnреждение. Сказанное 
11 обусловило выбор темы диссертационного исследования. 

Автор осуществил анализ уголовной статистики за 1962-
1968 гг . , а также иных материалов органов прокуратурьr, 
следствия, суда, МВД, комиссий по делам несовершеннолет
IIИХ и трудоустройству молодежи и других органов и общЕ:ст 
nенных организаци!"r, имеющих отношение к nредуnреждению 

* Л. И. Бреж~1ев. Отчетный дoi<JI<tд ЦLнтрального Комнтета КПСС 

XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза. - «Правда ~· 

от 31 мар-та 1971г. 
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nравонарушениl1 несовершеннолетних; анкетирова ние и '!ву
чение уголовных де.~ ( 145), обследование осужденных под
ростков (94), интервьюирование работников орга н ов мили
ции, работников сnециальных восnитатеJJьн ы х учреждений 11 

членов комиссий по делам несовершенн нолетних и трудо
устройству молодежИ (205). В качестве контрольной группы 
были изу~ены несовершеннолетние, совершившие nреступле
ния в одиiючку (294 чел.), И nодросТ!< и безу n речного nоведе
ния ( l 2З2 : чел.). ' 

Диссертация состоит Из введения и nяти глав, иллюстри
рованных 28 таблицами и рисунками . 

.Первая глава диссертации nосвящена общей характеристи
ке, состоя н ию и ди н ами ке груnnовой nреступности несовер 

шеннолетн их в Л итовс кой ССР. 

Исходные nоложения для такой характеристик и разрабо
таны в теории советскоl1 криминологии (работы Е . В . Болды 
рева, А. А. Герцензона" И. И. Карnеца, Н . Ф . Куз н ецовоi"1, 
В. Н . Кудрявцева, Г. М. Миньковскоrо, С. С. Остроумова, 
А. Б. Сахарова и др.). 

Вместе с тем необходимо и более детальное исследование, 
основанное на реnрезант ативных колнчественных показателях 

и отраиающее наряду с общими nризнакам!:l .. специфику от-
дельных регИонов. · 

О характере груnnовой nрестуnности несовершеннолетних 
можно судить nрежде всего по количеству на нболее 
оnасных nреступлени\"1 в ее структуре. Так, в группе с<>
вершается бо.1ьшая часть разбойных нападен ий (78,5%J н 
грабеже1"1 (73,2%). Реже по сравнению с грабежами 11 раз 
бо!Jными н;шадениями в групnе совершаются хищения социа

листического имущества (7 1,8%) и кражи личного иму
щества (46,1 %). Достаточно велика и доля груnпового 
хулиганства, угона транспортных средств. В среднем 
57,8% хулиганских дei'"ICTBIIJ.I и 55,0 % угонов автотр;шсnорт
ных средств несовершеннолетние совершают в группе. Среди 
преступлени1"!, наnравленных непосредственно против лич 
ности, подростками в группе совершается большинство изна
силований (54,8%). В то же время nричинение телесных по
вреждениl! ра злично!"! тяжести, а тем более, убийств, в бо .1ь
шинстве случаев совершаются в одиночку. 

В работе дается сравнительная хара ктеристика распро
страненности групповой nреступности среди несовершенно

летних, молодежи ( 18-25 лет) и лиц старшего возраста за · 
ряд лет. При этом результаты сравнения дают возможность 
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~1Т13срЖдать, что rюДpocтi<JI соверwа1оТ в группе и з наси.rt6ыi
ний почти 13 два раза, хулиганских де1kтвий - почти 13 пол
тора раза больше, чем взрослы е В то же время распростра
ненность групповых грабежей и ра з боев среди н есовершенн()
Jiетних и взрослых почти одинакова. 

Исследования сезонных ко-1ебаниl1 групповой нреступ
ности не подтвердили пер13оначально выдвинутую гипотезу d 
том , что групповые преступления чаще всего соверwтотси 

летом, когда ослабевает семеiiный и школьныl1 контроль з а 
оремяпрепропождением значител ьноlr части несовершенно.1ет
них (на зиму пришлось 20,7 % всех гругповых престуnлений, ле
то - 20,5%, тогда как на . осень и вес ну соответственно по 
30,5% и 28.3 % ). Этн данны е позволяют сделать выt3од, что, 
по-видимому, существенное в.1ияние на сезонные колебани я 
групповоl1 преступности н есовершеннолетних наряду с во:;
можностями обЩения между ним1r оказывает степень кон
центрации подростков в месте жительства и учебы. В летнес 
же время вследствие выездов з начительно!! части подростков 

з а пределы своего постоянного места жительства эта кон
центрация относительно уменьшается. Применительно к дннм 
недели наибольшее число групповых преступлений прихо
дится H(l субботу и воскресенье (воскRесенье - 23,5%, 
суббота - 20,4%, четi3ерг -15, 1 %, понедел ьн и к -- 1 :3 , l %, 
пторник- 11 ,0%, среда -9,5%, пятница-7,4%) . 

При изучении преступлени!"r , совершенных группами сме
шанного состава, т. е. состоящими из несовершеннолетних 11 

взрослых, оказалось, что чаще всего взрослые и н есовершен

нолетние совместно совершают грабежи (32,6%) и разбой
ные нападения (35,4%). В работе дается ан ализ фаюоров, 
нмеющих значение для формирования отмеченных особен
ностей структуры групповой преступности. 

Во второй главе - «Характеристика преступных групп 
несовершеннолетних» - на конкретном материале исследу

ются формы совыестноl1 преступной дентел ьности, перечислен

ные в угоJювном кодексе Литовской ССР: - « группа лиц» , 
« группа лиц с предварительным сговором», «организованная 

группа». Особое внимание уделяется особенностям структу
ры и видам преступных групп несовершеннолетних. 

Преступные группы несовершеннолетних ча ·ще всего со
стоят нз 2-3 лиц (79%). Вместе с тем, чем больше числен
ность группы, тем больше обычно числится з а ней и совер
шенных преступлениlr. Так, среднее число преступлениr\ со
вершенных . группой, состоящеr"r из двух участников , равно 
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1 ,8; групп01'1 из пяти участников- 4,5 преступления; на груп 
пу же из шести и более участников приходится 5,8 преступ
лений. 

Установлено также, что численный состав групп, совер
шающих разные виды nрестуnлений, неодинаков . Так, по
давляющее большинство групп , совершивших угон автомо
тотранспортных средств, а т<:!кже причинивших телесные по

врежJLения, иенелико по численному составу. И наnротив, nо
. товина, а то и более всех случаев группового хулиганствё , 
краж и разбоя совершены груnпами, состоящими более чеы 
ИЗ двух ЛИЦ. 

Важным nоказателем, характеризующим группы несовеr
шеннолетних, является длительность их npecтynнoii деятель

ности. Они характеризуются следующим: 43,3% групп совер
шили одно или несколько преступлений в течение одного дня; 
:~7,4%-в период нескольких дней до одного месяца; 29,3%
н течение нескольких месяцев. Из групn nоследне11 категории 
U,l% преступноl! деятельностыо занимались два месяца, 
4,7% --три месяца, 1,2% - от четырех до 5 месяцев, и 14,3 % 
1 рупп- шесть и более месяцев. 

Эти данные указывают на наличие оnределенных недо·~ 
статкав nрактической деятельности органов милиции по свое
временному выявлению н nресечению r1·рестуnной дея

тельности груnп несовершеннолетних. Между тем, объектив
ные возможности для такого выявления имеются с учетом, 

отмеченной в л итературе (Г. М. Миньковский) меньшей конс
ниративности таких груnп , «привязки» их обычно к месту 
жительства. 

От других престуnных групn несовершеннолетних по мно
r им признакам в значительной степени отличаются группы, 
3а нимающиеся кражами. Они относительно чаще характе·
ризуются сплоченностью и устойчивостью, нередко вклюЧают 
в свой состав подростков с большей степенью деморализа
нии. Места преступной деятельности таких груnп несовеп 
шеннолетних чаще всего (60%) - магазины, школы, буфеты , 
<·толовые и киоски, nричем, как правило , похищаются пред

меты небольшой ценности, а украденные ими суммы денег 
редко nревышают 80-100 рублей . 

Наоборот, группы хулиганов обычно характеризуютс51 
;!ыорфностью , сильной подверженностью эмоциям; rtреступ
ныс действия их чаще всего ситуативны, заметна смена 

•:остава групп. Местами преступной деятельности групп хули
ганов являлись улицы и дворы (41,0%), школы (14,0%), 
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:нзтобусные станции (9,0%), КЛ) бы и танцплощадки ( 11 ,0%), 
парки (7,0%1, общес> венныi'I транспорт (5,0%), общежитин 
(5,0%), магазины (2,0%), другие закрытые помещения 
(6,0%)' 

Днем группами хулигэнов совершено 7,5% всех преступ
.'lени!I, вечером (с 18 до 24 часов) -70,0% и ночью -
22,5% преступJJений. Чаще всего группы хулиганов действу
ют с 21 часа до 24 часов вечера. Преступная деятельность 
групп хуJJиганов имеет некоторые особенности по сравнению 
с хулиганским поведением несовершеннолетних, действовав
ших не в группе. Так, в cJJyчae совершения хуJJиганства груп
пой потерпевшими .чаще оказывались взрослые мужчины или 
несколько лиц сразу. 

В третьей главе - «Ли ч ность несовершеннолетн их, совер
шивших групповые престу пления» - рассматриваются ос

новные демографические и социально-психологические при
знаки JJИU, совершивших групповые престуliлення. 

Некоторые аспекты демографическоi'1 характеристики 
(пoJJ, возраст, место жительства) участников групп несколr,
ко отличаются от демографической характеристики вceii со
вокупности несовершеннолетних преступников. 

Известно, что мальчики совершают прест\iпления вообще 
значительно чаще, чем девочки. В групповой преступностн 
доля участия девочек еще меньше. Само соучастие девочек 
в правонарушениях по многим призпакам отличается от по

добных действиl1 мальчиков . 

Исследования показали далее, что групповые правонару
шения относитель\iО чаще совершаются мJJадшими подрост

ками. Так, если среди осужденных в возрасте 14-15 лет 
подавляющее большинство (oкoJio 76,0%) составляют лица, 
совершившие групповые престуr:ления , то среди осужден

uых участников групповых преступлений в возрасте 17 лет 
составляют немнагим более половины. 

Подробно рассматривается в диссертации вопрос о рас
пространенности групповой преступности в сельской мест
Iюсти и в городе. Установлено, что как в городах, так и в 
се.'lьской местности преобладают групповые нреступления. В 
то же время число подростков, совершивших группоnые пре

ступления в городах, выше, чем в сельской местности. 
Участники преступных групп в большинстве случаев по 

формальным признакам, характеризующие семейное ппло
жение, мало чем отличаются от других несовершеннолетних 

преступников. Так, среди подростков, совершивших группа-
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вые nреступления, 68,8°/о имели обоих родителей, а среди 
nодростков, совершивших преступления в одиночку, обоих 
радИl·елеlt имели- 69,7%. Среди nодростков, совершивших 
групповые преступления, в интернатах и общежитиях про
живали 12%; среди лиц, совершивших nреступления в оди
ночку,- 10,7%. 

По другим признакам, относящимся к социальной харак
теристике лиц, совершивших групповые nрестулления, раз

личия еще менее заметны. Напр~;мер, изучение образователь
ного уровня большого числа осужденных несовершенна.ltет
них : 1а ряд лет nоказала, что с незаконченным восьмилепиJ\.~ 

образованием среди подростков, совершивших преступленн!l 
в группе, было 58.0%. среди одиночек- 55,0%. 

Нравственная хараюеристика большинства несовершен
ноJtеrннх участников преступных групп, прошлое их поведе

ние почти также не отличается от характеристики и nовед~ 

ння подростков, совершивших престуnления в одиночюr . 

Oдmtt<o психологня многих подростков, неоднократно со
вершающих преступления в группе, отличается от пси

хологии подростков, которые действовали в одиночку . 
В t ·руппы легче всего вовлекаются подростки с не-
уравновешенным характером, легче по~дающиеся по-

речному во:щействию. Под влиянием преступно i'r 
группы в соответствии со Складывающимнея потреб-
ностями, взглядами и привычками, подросток совершает 

опре~еленные антиобщественные проступки, причем в ре
зультате несднократности этих nроступков у многих обсле
дованных подростков закрепился динамический стереотип, 
выражающийся в прочно укоренившейся привычке проводитh 
свободное время в группе, в навык;зх совершения совмест
ных антиобщественных проступксв, готовности действовать в 
наnр.звлении достижения преступной цели группы. Как ре
зультат закрепления постоянно повторяющейся деятельности, 
эти привычки, в конечном счете, отражают образ жизни под
ростt<а, окружающую обстановку, те требования, которые 
пред1.яВ.'IЯЛись к нему в отношении его nоведения другими 

участниками групnы. Несовершеннолетний иногда настолькu 
« вживается» в антиобщественную форму деятельности nре
ступной групnы, что она стансnится для него по сущесп~у 

жiснснноt'i позицией, определя ю щеi't поведение. 

Вместе с тel\I в работе по nеревосnитанию подростков 
участников групп, не следует забывать, что они обладают н 
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Р5Jдом nозитивных черт личности, на которые и должна быть 
сделана onqpa. 

· В четвертой главе - « Причины и условия, сп особству
ющие возникновению nрестуnных груnп несовершеннолетних» 

отмечается, что на груnnовую престуnность влияют 

обстоятельства двоякого рода, а именно: nричины и условия 
лрестуnности несовершеннолетних в целом, с одной стороны, 

и сnецифические обстоятельства, ВJiияющие nрежде всего 
именно на груnnовую nрестуnность-с друго1"1. Указанная сnе
цифика в основном определяется сложной системой социаль
ных связей, совокуnностью всех отноше·ний, в которых нахо
дятся подростки, а также особенностями их психического 
склада. 

Важное место в работе занимает выяснение роли групn 
правонарушителеi"I в этиологии преступности несовершен-
нолетних. 

Первопричина возникновения групп, СI<.1онных I< соверше
нию правонарушений, часто коренится в ряде обстоятельстn, 
относящихся к связям подростка с родным домом. Еще за
долго до того, как подростки включались в совершение 

преступлений, многих из них можно бы,а.р считать членам11 
семьи лишь формально . Этому способствовала ненормальна51 
воспитательная обстановка дома, применение родителями к 
своим детям и их сверстникам неправильных мер воздействия, 
что в конечном итоге зачастую влекло за собой утрату ро

дителями всякого контроля за поведением несовершен

нолетних. 

Как результат неправильного воспитания родителями 
своих детей можно рассматривать побеги подростr<ов из до
ма. Опасность последних заключается прежде всего в том, 
что пм обычно сопутствуют преступления. Тиnичным (67,6%) 
при этом является групповой nобег. Весьма ва-жным д.1я вос
питания детей· (в том числе и борьбы с побегами) является 
соuместное времяпреnровождение семьи. Оно, в част11ости, про
тнвостоит в какой-то мере влиянию группы сверстннкоп, 
склонiiЫХ к совершению nравонарушений, укрепляет nоложи
тельные спязи подростка с родителями. Однако толькоlО-15% 
подросткоn из обследованного I<онтингента проводили время 
вместе со своей семье!"1: ходили в театр, кино. выезжа JIИ на 

воскресные nрогулки за город и т. п. Большинство же ооди
телt=й не nроявляли интереса к делам детей, не подсказывали 
им, на что можно употребить свободное время. · 
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К числу обстоятельств, сnособствующих формировRНИJС 
антиобщественных взглядов у несовершеннолетних и побуж
дающих их образовывать груnnы противоправного характе
ра, относятся далее некоторые недостатки школьного вос

nитания. 

Одним из самых расnространенных проступков в школе 
пвляется уход подростков с уроков, прогуJrы. Так, почти каж
дыr"r третий подросток, совершивший преступление, неаккурат
но посещал школу или убегал с уроков. Исследования покз
зали, что побеги с уроков, как правило, имели групповой ха
рактер и явились как бы первым оnытом отрицательного ло
педения несовершеннолетнего в группе. Подобное nоведение, 
кроме того, лриучает несовершеннолетних вести «уличный» 

образ жизни. 

В диссертации также рассматриваются отрицательные nо
следствия безразличного отношения некоторых трудовых 
коллективов к поведению работающих подростков. Если меж
ду nодростками и другими членами коллектива нет других 

контактов, кроме СКJ!адывающихсn в ходе пыnолнения обя
з анностей по работе, то подростки вередко находят nуть :.; 
у:rичной группе. Не имея положительно влияющих друзей по 
ыесту работы, nодростки часто вынуждены nомерживать ста
рые связи, r<оторые образавались у них А шr<oJre rми на улице. 
Результаты изучения контингента nодростков, совершивших 
групnовые престуnления, в соnоставлении с данными о nод

ростках безупречного поведения, работающих, главным обры
з оr.I, на тех же nредприятиях и заводах, nозволилн автору 

nрийти к выводу, что возникновение групп несовершеннолет

них, нередко противоправного характера, в некоторой степешr 
объясняется отсутствием тесных связеr"r между подросткямн 
и взрослыми в трудовых колле~:тивах. Причем несоверше!I
JЮ.nетние, работающие в трудовом коллективе, 1·де совместно 

работает сравнительно меньшее количество подростков. со

вершают относительно чаще правонарушения. 

Обобщая данные обследований по выявлению причин, в силу 
которых некоторые неформальнь1е груnпы несовершенно.~ет

них, nри перrюначальном образовании которых не было анти
общественных тенденций, переходят затем на nуть nравона

рушений, автор отмечает, что nричиной такого отклонешш 

может быть: 1) влияние взрослых лиц, в частности. взрОСJJ ЫХ 

преступников; 2) влияние отдельных морально неустойчивых 

ее несовершеннолетних участников, проявивших антиобщест-
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венную актив.ность, 3) ситуация совместного времяпрепро
вождения. 

Пятая глава диссертании - «Предупреждение групповых 
преступлений несовершеннолетних». На основе исследо
вания применяемых лрофилакrических мер, а также с учето~r 
характера выявленных причин и условий, сnособствующих 

совершению групповых престуллений, в нelr рассматриваются 

основные мероnриятия по nовышению эффективности nреду
предительной работы общественности, органов милиции, nро
куратуры и суда. 

ьорьба с гpynnoвolr лрестулностыо несовершеннолетних 
должна, по мнению автора, вестись в двух основных направ

.1ениях: во-первых, необходимо бороп,ся с отрицательными 
общественными явлениями, оказывающими влияние на лре
ступность в целом, во-вторых, неnосредственно с явлениями, 

обусловливающими совершение групnовых лрестуллениlr. 
Борьба с nоследними включает в себя меры, направленные 
на предуnреждение возникновения лреступных групп, и ме

ры, направленные на повышение эффект~ности воздействия 
на образовавшиеся групnы несовершеннолетних антиобще
-::твенного поведения в целях предупреждения (прекращения) 
их лреступноlr деятельности; разобщения, леревоспитания 
и социальной адаптации участников. 

В диссертации nредлагается вести дифференциро-
панный учет груnп несовершеннолетних с антиобщественноii 
направленностью . в детских комнатах милиции. Целесообра з 
но выяснять данные, относящиеся к способу врt:мяпрелровож
дения, наклонностям и связям, необходимыедля из учения каж
дого участника, раскрытия условий, способствую.щих сонер
шению лреступлениi'r. Для предуnреждения лреступлений не
')бходимо установить, для каких подростков участие в груп
пе яв.1яется случайным (эти nодростки, как правило, им~ют 
относительно слабыlr контакт с групnой), а для каких группа 
- главный (нередко и единственный) воспитывающий фак
то р, заменяющий дом и школу. Было бы целесообразно в 
каждоlr детс1шй комнате завести также отдельную картоцку, 
где фиксировалась бы вся деятельность групnы весовершен
нолетних правонарушителей. Учет такой группы должен 
охватывать не только признаки ее внешнего проявления, но 

и ее внутренней структуры. 
Значительное место в диссертации уделено рассмотрению 

непосредственной профилактической работе с группами · ан
тиобщественного поведения. Указывается, что по отношению 



i<: Группам, ПрОЯВЛЯюЩим СI<ЛОННОСТЬ 1< COBepiueiнiio Преступ
леНИЙ, могут быть применены следующие меры: l) изоляция 
отдельных несовершеннолетних от группы; 2) разобщение 
группы правонарушителей; 3) профилактическан rабота со 
всей группой с целью ее перевоспитания. 

Воспитательныlr эффект , которы!r, как правило, наступа
ет при изоляции от группы, т. е. перемещение подростка в 

здоровую среду, состоит собственно, в том, •по вредные 
взгляды и привычки, наталкиваясь на активнос осуждение 

окружающих, исчезают сравнительно быстро. Общим не
.J.остатком этоi'r формы предупредительной работы явJrя
ется, однаi<о, то, что изолировав определенных rюдросткое, 

группу, каr< правило, оставляют в поJ<ое, считая , что она 

больше не представляет общественной опасносги. М~жд:.' 
тем данные исследования показывают, что некоторые груп

пьi способны вести прежю·.й образ жизни даже и без значи
тельного числа своих участников. 

Второй способ - разобщение группы пранонарушитеJrе!r. 
по мнению диссертанта, более эффективен, чем 1>Трыв от нее 
отдельных членов, особенно, если он применястен к запущен
ньiм подросткам, к которым неоднократно применялись меры 

ал.министративного и общественного воздей,с,:rвия. Разобще
ние группы закрывает путь возвр :.1Та несовершеннолетнего 1< 
преtтупноlr среде , и тем самым облегчает приобщение его !< 
нормальной жиз ни. Напротив, группа, продо.;rжающая су
ществовать, представляет для изолированного правонаруши

теля предмет большо1'r притягателr,ной силы. Она сосредота
чивает вокруг себя его внимание и активность, что и создает 
постоянную угрозу успеху предупредительной работы. Ис
С.'Iсдование показала, что основными недостатками примене

ния указанного способа является отсутствие строгого индиви
дуального подхода к каждому у частнику групгш, малая эф
фективносгь предупредительного воздействия з :JДержаний и 
приводов подростков в милицию , тактиJ<а «выжидания» со

uершения группой более серьезного правонарушсния . 
Незаслуженно мало внимания обращается пс•ка в практи

ке на такоi'1 способ предупреждения групп пр ;: вонарушитf'
:Iеr\ как И Зi\Iенение характера деятельности группы без f'e 
разобщения. Преимущества данного способа заключаетсr в 
том, что предупредительная работа ведется не только по от
ношению к отдельному подростку, но и по отношt~нию ко всеl1 
группе в целом .. Эффективность предупредительного воздей
ствия на несовершеннолетнеrо через группу обънс1-1яется прi! 
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этом тем, что его перевоспитание превращается в еl:тествен · 
ный процесс, в котором участвует и вся группа, тем самым 

несовершеннолетниr"r не ощущает себя объектом особого во::
действия. Необходимо также nринять LO внимание тот факт. чтr> 
при неудачной попытке разобщения группы связи между ее 

участниками нередко усиливаются. В этих случаях общение 
для подростков становится делом более важныi11, чем прежде, 
а их поведение приобретает более ярче выраженный антн
общественный характер. Все это значительно слабее выра
жено, когда предупредительная работа ведется со вceii 
группой. 

Формы непосредственной воспитательной работы с груп
пами антиобщественного поведения могут быть самыми раз
нообразными. Однако во всех случаях эта работа должна со
держать, по мнению автора, СJiедующие элементы: l) необ
ходимо повысить роль в этой работе пионерских и комсо 
~юльс1шх организацш"r, клубов, станций юного техника (на
турал иста, туриста и т. п . ); 2) взрослым восnитателям сле

дует обеспечить себе в группе роль, посредством вьшолненин 
которой они смогли бы контролировать деятельность nод
ростков, направлять ее; 3) некоторую часть подростков ю 
числа наиболее активных и сознательных,·-следует чаще при· 
влекать к воспитательной работе с «трудновоспитуемымИ>). 

Установлено, что вередко такие воспитатели - сверстники 
эффективно выполняют свою педагогическую роль, быстрее 
уста н .1о.1 ивают и закрепляют контакт с членами группы,неже

.1и· взрос.пые. 

Разумеется, да нная форм а предупредительно!! работы -
I\ ак и назван ные раньше ---' применима лишь постольку, по

скольку не создается атмосфера безнаказанности дш1 .111:1 
уже совершивших преступления. 

В диссертации освещается опыт милиции It следс-твенны'< 
орга ноп по предупреждению образопання преступных гpyiin. 
Показывается, что успех борьбы с такими группа:\IИ во мно
гом зависит от разработкн и проведения наибо.1ее це.н~со
образных 111ер по: 1) обнаружению и немедленно.му прекра
щению преступной деятельности группы; 2) установм~нню 
псех ее участников; 3) выяснению деrkтвительных их poлeir 
в группе. 

Эффективность борьбы с преступноlr деятельностыо Г!JУП'J 
несовершеннолетних снижают отдельные недочеты в работе 
милиции и следственных органов. Анализ групповых yгo
·1061-JbiX дел показал, что не во всех случа51х расследование, 
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проводится в соответствии с требованиями закон ·а. В сняз ч 
с тем. что следствие было проведено неполно и одностироюrе 
(в основном - неправильное установление субъективной 
стороны преступл ения), на су де в 15,8% групповых уголов
ных делах преступные действия несовершеннолетних былк 
переквалифицированы. Еще часто по уголовным дела\1 о 
преступл~ниях несовершеннолетних нарушаются сроки пред
ВRрительного следствия. По 21,0% групповых де.1 след
ствие проводилось более двух месяцев, в 10,0 % дел о хули
ганских действиях групп несовершеннолетних следствие ве
.~ось дольше месяца. 

Одной из ответственных задач в борьбе с групповыМ!1 
преступлениями является выявление всех вино3ных лиц. До
nускаем,ые при этом nромахи ведут к тому, что .~ица, У'Iаст

вовавшИе в nрестуnлении, но ушедшие от ответственности, 

остаются вне сферы предупредительного воздеiiствня. 
Исключительное место в профилакп;ке занимает выяснение 
роли вожака-организатора преступной группы и его Dлия
ния на поведение других участников. Методы, применяемые 
для предотвращения совершения преступлений руководю.~ой 

им группой, следует дифференцировать в завнеимости от 
личных качеств организатора, е·го возраста и взаимоотноше-

ни!r с другими участниками. ''" 
Изучение диссертантом судебной практики свидетельству

ст о том, что эффективность nредупреждения групповых пре
ступлениlr намного повысилась бы, если бы суды обращали 
больше внимания на nолноту выяснения существенных для 
это го обстоятельств в ходе рассмотрения уголовного дела. 
Так, по изученным делам суды в 15,0% случаев не знаюr 
деirств ительного состава преступных групп. В отдельных це
:rах число неустэнов.1енных участников превышало чис;rо 

осужденных лиц. Судебные органы только в 27,0% СJlучаен 
установr1 .. 1и организатора группы, хотя при распределеню! 

poлei'r между несовершеннолетними организатор nрестуnле
ния , побуждающиlr другого подростка к совершению пре
ступления, может быть установлен почти в каждом деле. 
При этом следует определять роль каждого несовершенно
.1етнего в конкретных преступлениях, ибо вередко даже 
второстеnенный участник одного престуnления может стать 
организатором в другом. 

В профилактике групповых преступлений несовершенно
:rетних важную роль играют выездные сессии судов. Однако 
nри их проведении автор предлагает учитывать , все ли под-
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сvдимые являются членами одного и того же коллектива. 

Если последние являются учащимиен различных школ, учи
лищ или работниками различных цехов, то проведение выезд
ного процесса в одном каком-либо коллективе может не дать 
ожидаемого результата. 

Обычно участникам групповых преступлений назначг
ются более длительные сроки лишения свободы, чем под
росткам, совершающим такие же преступления в одиночку, 

однако, представляется, что еще недостаточно учитываются 

такие обстоятельства, которые могли бы показать действи
тельное место в группе отдельных ее членов, недостаточно 

nолно выясняются стойкость и глубина внутригрупповых 
связей. 

Первоетеленное значение в деятельности суда по преду
преждению групповых престуnлений, по мнению автора, име
е:г повышение эффективности применения к второстепеннЫJ1.1 
участникам nреступных групn мер воздействия, не связан

ных с лишением свободы. Подростки вообще не всегда nоJr
ностыо понимают значение условного осуждения, не всегда в 

состоянии резко изменить свой образ жизни_ Они по-преж
нему встречаются со своими старыми друз,ц.ями , как и ранr,

ше, проводят с ними свободное время, а вередко со всеми 
вместе вновь совершают nрестуnления, не сознавая особен
ностей nравовых nоследствиlr своих де!rствий по сравнению 
с оста.'lьНЫI\IИ. Суды, вынося nриговор об условном осуждении, 
должны поэтому иметь в виду не толы<о nрошлое поведение, 

но н реальные возможности nодростка выnолнять требова
ния суда в будущем. В числе наиболее существенных фак
торов, которые следовало бы принимать судам во внимание 
nри условном осуждении. надо, в первую очередь назвать 

характер ближайшего окружения, груnпы сверстников. в 
которых условно осужденны!"1 будет вращаться и которые. 
несомненно, будут оказывать на него значительное возде1!
СП3НС. В этой связи самого пристального внимания заслужи
вает идея диагностики 11 nрогноза nоведения на основе глу

бокого анализа разнообразных факторов развития малых 

групп. 

Автор вносит некоторые предложения по совершенствова

нrrю уголовного законодательства и организации раб01ы по 

nредуnреждению груnnовых nреступлений несовершеннолет

них. 
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