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НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ  

КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАНТА  
ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
В статье рассматриваются виды семейного неблагополучия, выступаю-

щие детерминантами преступного поведения несовершеннолетних. Описаны 
факторы, преимущественно оказывающие отрицательное формирующее воз-
действие на ребенка в неблагополучной семье. Предложены ряд правовых мер 
по предупреждению негативного влияния семьи на формирование личности 
подростка. 
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В настоящее время необходимо констатировать факт увеличения агрессив-

ного поведения в детско-подростковой среде. Жестокость и вандализм становят-
ся все более распространенными явлениями в образовательных учреждениях 
среди учащихся среднего и старшего звена, что подтверждается материалами су-
дебной практики, в частности в Иркутской области [3], и СМИ, которые неодно-
кратно оповещают о случаях насилия и жесткости в школе (избиение учащимися 
своих одноклассников, учителей, нередко заканчивающиеся госпитализацией) [6, 
с. 12]. Для установления причин названной проблемы, полагаем необходимым 
обратить внимание на институт семьи, поскольку именно в ней ребенок приоб-
ретает первоначальный опыт взаимодействия с окружающими [4, с. 60].  

Злоупотребление родительской властью, особенно такая его форма, как 
жестокое общение с несовершеннолетними, нередко встречающееся в россий-
ских семьях, негативно воздействует на психическое, физическое и нравствен-
ное развитие ребенка, тиражирует пример противоправного и аморального по-
ведения родителей. В процессе такого воспитания у детей формируются агрес-
сивность, склонность к насильственным способам решения проблем, соверше-
нию правонарушений, преступлений [5, с. 184]. 

Характеристики «неблагополучной» семьи, традиционно базируются на 
ряде признаков, среди которых: низкий уровень культуры; грубость и жесто-
кость, в том числе по отношению к ребенку; низкий уровень дохода; использо-
вание нелегальных источников дохода; злоупотребление алкоголем и наркоти-
ками. В таких семьях не уделяют достаточно внимания воспитанию детей либо 
придерживаются такой модели воспитания, которая вызывает искаженное фор-
мирование личности.  

Научные исследования показывают, что у многих несовершеннолетних 
преступников в родительской семье были лица: ранее судимые; отбывающие 
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наказания в одной из воспитательных колоний; страдающие алкогольной или 
наркотической зависимостью; страдающие психическими заболеваниями; ве-
дущие паразитический образ жизни [7, с. 97].  

Несовершеннолетние из «неблагополучных» семей находятся в сложном 
психологическом положении и более подвержены негативному влиянию со 
стороны родителей и других родственников.  

Общеизвестно, что в семье происходит первичная социализация лично-
сти, которая в дальнейшем будет определять его поведение в обществе. Ребенок 
еще с детства на бессознательном уровне перенимает манеру поведения роди-
телей и других родственников и узнает, как надо вести себя в обществе, осно-
вываясь на реакциях старших на те или иные ситуации. Поэтому в таких семьях 
у ребенка формируется извращенное понимание о поведении в обществе, про-
исходит деформация личности, вплоть до психических расстройств.  

Семейная криминология, изучающая находящиеся в семейной сфере при-
чины и условия преступности, а также пути противодействия им, классифици-
рует криминогенные семьи на две категории: оказывающие общее отрицатель-
ное воздействие и непосредственно вовлекающие в преступную деятельность. 
Более распространенной является первая категория.  

Анализ научной литературы и судебной практики, позволяет свидетель-
ствовать о безусловном негативном влиянии неблагополучной семьи на форми-
рование ребенка. Развод родителей в целом нельзя отнести к «неблагополуч-
ной» семье, но, несмотря на это, развод также может послужить криминоген-
ным фактором. В результате разводов дети попадают в обстановку напряжен-
ности, конфликтов и избегают семейного общения. Зачастую родители так 
увлечены своими проблемами друг с другом, что забывают про ребенка, или, 
хуже того, ребенок становится «призом»: у кого из родителей остался ребенок, 
тот и выиграл. При этом мнения и желания самого ребенка не учитываются. В 
итоге ребенок в попытке привлечь внимание родителей к себе может выйти за 
рамки дозволенного.  

Неполная семья также является разновидностью неблагополучной, где 
должное внимание ребенку и необходимый контроль чаще всего имеют огра-
ниченный характер и нередко приводит к безнадзорности ребенка.  

Низкий уровень дохода родительской семьи, материально-бытовые труд-
ности нередко выступают одним из факторов в механизме причин к нарушению 
закона. От банального голода, когда ребенок совершает мелкие кражи конфет 
или фруктов, до желания быть таким же «крутым», как сверстники, иметь но-
вейшие гаджеты и модную одежду. 

Грубое проявление конфликтности и жестокости в семье по отношению к 
детям выступает одним из видов семейного неблагополучия. Ребенок в силу 
возраста и, возможно, некоторой установки «родитель всегда прав» не может 
противостоять жестокости, направленной на него, поэтому ищет того, кто сла-
бее, чтобы выместить всю злость на ком-то другом. Тем самым порождается 
цепочку насилия и жестокости. 

Низкая эффективность профилактической работы с неблагополучными 
семьями и детьми вызывают особую озабоченность общества и государства [8, 



с. 30]. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года отмечается, что развитие программ 
профилактики семейного неблагополучия является одним из приоритетных 
направлений долгосрочной политики социальной поддержки населения [2]. 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным подписан Указ «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», в котором 
говорится об «обеспечении профилактики семейного неблагополучия, основан-
ной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи се-
мье, находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на межведом-
ственной основе, приоритете воспитания ребенка в родной семье» [1]. 

Однако, несмотря на принимаемые меры по повышению государственной 
поддержки семьи, вопросы по созданию эффективного механизма, способству-
ющего успешному предупреждению семейного неблагополучия, остаются еще 
до конца нерешенными. Заслуживают внимания и законодательные аспекты 
этой проблемы. Так, до сих пор не принят федеральный закон, определяющий 
основы государственной семейной политики, как того требует Указ Президента 
РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 го-
ды», не сформирована законодательная база для реформирования организации 
работы органов опеки и попечительства по защите прав детей и т.д. Наличие 
противоречий между целенаправленной государственной политикой в отноше-
нии семьи, с одной стороны, с другой – отсутствием механизма реализации 
государственной стратегии, отрегулированного на законодательном и органи-
зационно-управленческом уровнях, обуславливает актуальность рассматривае-
мой проблемы. 

Таким образом, для предупреждения негативного влияния семьи на лич-
ность подростка недостаточно общесоциальных мер, принимаемых государ-
ством. Решающее значение следует придавать методам семейного воспитания, 
взаимоотношениям родителей и детей, появлению ответственности за подрас-
тающее поколение. Самая важная цель государственной семейной политики – 
создание условий для формирования социально благополучной семьи, так как 
семья в зависимости от ее направленности может стать доминирующим факто-
ром и в социализации позитивной личности, и в формировании преступника. 

 
Список использованной литературы 

1. О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 
годы : eказ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 // Собрание законодательства 
РФ. – 2012. – № 23. – Ст. 2994. 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года : распоряжение Правительства РФ 
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. (ред. от 08.08.2009) // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2008. – № 47. – Ст. 5489. 

3. Справка по результатам изучения судебной практики назначения нака-
зания несовершеннолетним [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://oblsud.irk.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=490. 

http://oblsud.irk.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=490


4. Блясова И.Ю. Проблема семейного воспитания как фактор предупре-
ждения подростковой преступности / И.Ю. Блясова // Человек: преступление и 
наказание. – 2012. – № 2 (77). – С. 60–64. 

5. Красовская О.Ю. Злоупотребление родительской властью в контексте 
причин преступности несовершеннолетних / О.Ю. Красовская // Вестн. Сарат. 
гос. юрид. академии. 2015. № 1 (102). С. 184–188. 

6. Попов В.А. Семейное неблагополучие – катализатор агрессии несо-
вершеннолетних делинквентов / В.А. Попов // Проблемы и перспективы обра-
зования в России. – 2016. – № 42. – С. 12–18. 

7. Соколов И.С. Неблагополучная семья – криминогенный фактор дет-
ской и подростковой преступности / И.С. Соколов // Прикладная юридическая 
психология. – 2013. – № 2. – С. 94–100. 

8. Танаева З.Р. Семейное неблагополучие как фактор виктимизации несо-
вершеннолетних / З.Р. Танаева // Виктимология. – 2015. – № 2 (4). – С. 30–35. 

 
 
 
 
  
 


