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Подростковая делинквентность представляет собой серьезную 
проблему девиантологии и криминологии. Подростки, которые попали в места 
лишения свободы, с большой долей вероятности впитают в себя 
криминальную субкультуру и, преодолев подростковый возраст, пополнят 
ряды матерых преступников, которые уже не представляют себе жизни вне 
криминала. Профилактика подростковой делинквентности должна быть 
основана на четком понимании причин и механизмов вовлечения подростков 
в криминальную сферу.   

Цель настоящего обзора заключается в анализе современных 
представлений о предиспонирующих факторах подростковой 
делинквентности.  Для достижения цели осуществлен поиск и анализ 
опубликованных работ по теме подростковой делинквентности в   
библиографических базах данных Elibrery, PubMed и Web of Science по 
ключевым словам «подростковая делинквентность», «подростковый возраст», 
«профилактика подростковой делинквентности». 

Анализ научных источников показал, что делинквентное поведение 
подростков включает в себя большую вариабельность проявлений, течения и 
прогноза, это поведение является угрозой для других людей, социальных 
групп и общества [13; 20; 29; 35; 40].  Наличие поведенческих проблем в 
детском и подростковом возрасте в настоящее время является феноменом, 
вызывающим большую озабоченность в любом обществе [29; 45].  
Проблемные формы поведения часто приводят к негативным последствиям, 
которые нарушают психосоциальную адаптацию подростка, накладывая 
отпечаток на его дальнейшую жизнь [15; 18; 19].   

Подростковый возраст – это период развития между детством и 
взрослостью, который характеризуется многими физическими, 
психологическими и социальными изменениями, требующими адаптации. 
Подростковый возраст отличается высокой фрустрационной 
чувствительностью, эгоцентричностью, низким когнитивным контролем за 
агрессивными импульсами, несформированной идентичностью, что 
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сопровождается повышенной опасностью девиантных и делинквентных 
проявлений [1; 2; 3]. Это может быть возможностью для активизации 
развития, но также может высветить уязвимость подростков [4]. Хотя 
большинство молодых людей адекватно справляются с такими изменениями, 
этот период развития характеризуется повышенным присутствием внешних и 
внутренних проблем [5; 17]. Анализ различий в адаптации подростков по 
половому признаку показывает тенденцию к тому, что мальчики менее 
приспособлены к школе, характеризуются большим количеством 
поведенческих проблем, более негативным отношением к учителям и более 
низким уровнем достижений. Девочки, напротив, менее эмоционально 
приспособлены и проявляют больше депрессии и тревоги [49]. Проблемы 
экстернализации, как правило, стабильны в ходе развития как для девочек, 
так и для мальчиков [50]. Женские и мужские антисоциальные траектории 
рассматриваются от детских истоков к взрослым результатам [34].   

Делинквентное поведение имеет тенденцию к росту в раннем 
подростковом возрасте, его пик приходится на средний подростковый 
возраст, тогда как снижение фиксируется в позднем подростковом возрасте, 
что совпадает с формированием социальной идентичности [1; 31; 34]. 
Бóльшая часть подростковой преступности связана с незначительными 
действиями, такими как хулиганство, магазинные кражи, граффити и 
вандализм. Такое поведение отражает независимость и попытку выразить 
свою зрелость [2; 16], являясь, по сути, нормативной частью поиска 
идентичности. Подростковое делинквентное поведение положительно 
связано с делинквентным поведением референтной группы, склонностью 
подростков соответствовать поведению своих друзей, которые в этом случае 
играют ключевую роль в инициации и развитии делинквентности. Разумеется, 
не все подростки следуют этой траектории делинквентности или проявляют 
делинквентное поведение в одинаковой степени. Подростки различаются 
своей восприимчивостью к влиянию друзей на делинквентность и 
склонностью выбирать себе подобных [33]. Более восприимчивыми к 
поведению в группе будут подростки с несформированной идентичностью, 
поскольку друзья также имеют решающее значение для формирования 
идентичности подростков [7]. 

Принимая во внимание, что проблемы адаптации в детском и 
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подростковом возрасте могут быть связаны с психопатией и психическими 
расстройствами во взрослом возрасте, в некоторых исследованиях 
подчеркивают необходимость выявления факторов, связанных с такими 
проблемами адаптации [6; 11; 27; 28]. 

Одной из тем, получивших наибольшее внимание при изучении 
делинквентного поведения подростков, является анализ факторов, влияющих 
на возникновение и поддержание рассматриваемого типа поведенческих 
репертуаров. Более традиционные гипотезы указывают на определенные 
личностные переменные, как на основные триггеры делинквентного 
поведения. Так, C.J. Patrick с коллегами (2009) актуализируют важность двух 
личностных измерений: импульсивность/эмоциональная нечувствительность, 
которые могут быть непосредственно связаны с наличием серьезных 
поведенческих проблем и участием в делинквентных действиях. Наличие 
психопатических личностных черт также было указано как один из пусковых 
факторов тяжелых паттернов антисоциального/делинквентного поведения у 
детей и подростков [11; 27].  В других работах «стремление к поиску новых 
ощущений» предлагается как одна из основных черт личности подростка, 
которая, наряду с отсутствием контроля над импульсами, способствует 
вовлечению субъекта в рискованное поведение [39; 41]. По данным 
K.P.Harden и его коллег (2012), этот нормальный подростковый инстинкт 
значительным образом детерминирован генетически.    

Несмотря на исследования, в которых анализируются отдельные 
факторы, влияющие на происхождение делинквентного поведения, текущая 
тенденция исследований основана на многомерном и динамическом подходе, 
в котором предлагаемые переменные должны рассматриваться как часть 
континуума в непрерывном взаимодействии [32]. Часть авторов выявляют 
связь между эмоциональным интеллектом, агрессивностью и проблемами 
поведения [25; 43], а также эмоциональным интеллектом, виктимностью и 
делинквентным поведением [21]. Другие авторы, например, J.Van der Graaff 
(2012), указывает на сдерживающую роль сочувствия и поддержки родителей 
в профилактике совершения их детьми преступных действий, причем 
замечают, что подростки с низким уровнем эмпатии более негативно 
воспринимают поддержку, полученную от родителей, и имеют больше 
поведенческих проблем, нежели подростки с высоким уровнем эмпатии.  
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Стили воспитания и характеристики семейных отношений являются 
элементами, которым уделяется наибольшее внимание при анализе 
проблемного поведения, либо в качестве факторов риска, либо в качестве 
факторов защиты [30]. Показана важность семейных факторов как причины 
и/или решения проблемы делинквентности подростков [24; 46]. Что касается 
семейного контекста, то подверженность детей эпизодам домашнего насилия 
и частым конфликтам между родителями связана с началом агрессивного и 
правонарушительного поведения в подростковом возрасте [8]. Аналогичным 
образом другие, заслуживающие внимания работы о семейной привязанности 
и делинквентном поведении [44] показывают, что установление более тесных 
связей с родителями предсказывает более низкий риск правонарушительного 
поведения в подростковом возрасте, независимо от степени подверженности 
насильственным эпизодам в детстве. Интерес вызывает изучение эффектов 
родительского контроля [23], как ключевого аспекта происхождения и 
поддержания делинквентного поведения у подростков. 

Криминологические варианты теорий социального обучения   
постулируют подростковую делинквентность через косвенное или 
прямое/открытое давление сверстников, когда простая принадлежность к 
группе делинквентных сверстников позволяет прогнозировать подростковую 
преступность [37]. Хотя такие влияния сверстников становятся все более 
сильными в подростковом возрасте [33; 48], метаанализ данных 
свидетельствует, что качество отношений между родителями и подростками 
также является важным предиктором подростковой преступности. Критически 
обоснованным, но недостаточно изученным является вопрос о том, делают 
ли плохие отношения с родителями подростков более восприимчивыми к 
неблагоприятному влиянию сверстников на подростковую преступность. 
Существует множество исследований, которые независимо рассматривали 
эти предикторы – сверстников и родителей, но существует меньше 
исследований возможных взаимодействий между этими двумя типами 
социальных влияний [44]. Соответственно, актуальная для исследований 
задача состоит в том, чтобы выявить насколько отношения между матерью и 
подростком влияют на гипотетические связи между нормами делинквентных 
сверстников и воспринимаемым давлением сверстников на участие в 
делинквентности, а также последующей делинквентности у мальчиков и 



Научный журнал «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири» ● ISSN 2303-9744 (Online) № 2. - 2021 

 

 

71 

девочек-подростков [36]. 
По мере перехода индивида от детства к юности он постепенно 

получает большую независимость от родителей, а впоследствии начинает 
проводить все больше времени со сверстниками. В этом смысле влияние 
сверстников в подростковом возрасте распространено повсеместно. Влияние 
сверстников в подростковом возрасте происходит через социализацию или 
принадлежность к сверстникам, которая состоит в принятии подростком 
существующих в группе норм поведения, самостоятельно или под давлением 
со стороны группы, чтобы он соответствовал определенному поведению [14].    

Давление со стороны сверстников может быть методом обеспечения 
соблюдения норм группы сверстников, однако интернализация нормы 
сверстников может проявляться и без явного/прямого давления с их стороны. 
То есть люди могут по-прежнему ощущать косвенное давление, чтобы 
соответствовать нормам сверстников, без того, чтобы они принуждали их к 
определенному поведению. Фактически, эмпирические исследования 
показывают, что влияние сверстников на внешние проблемы может 
проявляться, в основном, но не исключительно, через косвенное давление, а 
не через прямое открытое давление сверстников [26]. 

Анализ показал, что хотя сверстники играют важную роль в 
социализации в подростковом возрасте, семья по-прежнему является 
основным источником поддержки, рекомендаций и образования. Более того, 
воспитание детей уже давно считается одним из наиболее важных факторов, 
влияющих на психосоциальную адаптацию детей и подростков. Исследования 
воспитания можно разделить на две основные точки зрения: 1) 
ориентированные на измерения воспитания и 2) ориентированные на 
типологии. Эмоциональная валентность отношений определяется как 
вовлеченность и выражение позитивного влияния, уважения и заботы со 
стороны родителей или лиц, их заменяющих [42]. Исследования выявили 
значительную связь между родительской теплотой и позитивной адаптацией 
подростков.  

Следует отметить, что роли, ценности и нормы, которые имеются у 
подростка, устанавливаются той референтной группой, участником которой 
он является. Эти группы могут менять ценности индивида и создавать новые 
[33], однако, ценностные ориентации, сформированные в семье, имеют 
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приоритет для подростка. Поведенческие алгоритмы и стереотипы поведения 
отпечатываются в мозгу на уровне лимбической системы, т.е. неосознанно, в 
процессе подражания родителям, пока еще не сформировано осмысленное 
поведение и способность критически относиться к ситуации. Лимбическая 
система требует минимума энергии, давая возможность созреть мозгу, 
образовать новые связи с неокортексом, а в это время подросток действует 
на уровне инстинктов и сформированных алгоритмов поведения. Это как раз 
подростковый переходный возраст, когда ребенок неуправляем, не поддается 
убеждению, когда он начинает курить, употреблять спиртное и 
самоутверждаться, в том числе противоправными способами. 

В качестве путей решения проблемы исследователи полагают: во-
первых, повышение уровня компетенции субъектов профилактики; бóльшее 
внимание к внутренним проблемам молодых семей; во-вторых, бóльшее 
внимание к молодежным криминальным группировкам, втягивающим в 
противоправную деятельность подростков, у которых нарушены 
внутрисемейные связи; в третьих, увеличение охвата несовершеннолетних 
полезными социокультурными мероприятиями, вовлечение молодежи в 
общественную деятельность, развитие института наставничества [9; 10]. 

Обобщая, отметим, что подростковая делинквентность является 
результатом сложного переплетения психологических, социальных, 
генетических и педагогических факторов. Можно искать причины 
подростковой делинквентности в личностных особенностях подростков, 
несформированности их социальной идентичности, влиянии криминальных 
групп, но фундаментом противоправной деятельности подростка будет все-
таки дисфункциональная семья, скрытое или явное семейное 
неблагополучие, нарушенные паттерны внутрисемейных отношений. 
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