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Чтобы выработать систему мер по противодействию распространению и потреблению наркотиков в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, необходимо уяснить факторы, влияющие на совершение подобных противоправных дея-
ний. Так, например, важное значение в детерминации наркопреступности в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
имеют недостатки в организации медицинского обеспечения, оказания своевременной психологической помощи, значитель-
ную роль играют недостатки в области организации досуга осужденных, в том числе привлечения их к спорту, культурно-
массовым мероприятиям. Наличие криминальной субкультуры, которая активно популяризирует и поощряет антиобществен-
ный, преступный образ жизни, в том числе связанный с потреблением наркотиков и их незаконным оборотом, также следует 
отнести к причинам и условиям, способствующим совершению наркопреступлений в пенитенциарных учреждениях.

Особого внимания заслуживают причины режимного и организационно-управленческого характера, в числе которых: 
недостатки в организации и осуществлении надзора за поведением осужденных, некачественно проводимые обыски и досмо-
тры, в том числе посылок, передач, бандеролей и т. д., ненадлежащее использование в организации надзора за осужденны-
ми современных инженерных и технических средств, дефицит квалифицированных кадров в исправительных учреждениях, 
ненадлежащее выполнение сотрудниками своих служебных обязанностей, что способствует возникновению неслужебных 
связей с лицами, содержащимися в учреждениях, и ряд других факторов.

Таким образом, эффективное предупреждение наркопреступлений в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
возможно лишь при тщательном изучении детерминант, способствующих их совершению. Здесь перечислены лишь некоторые 
факторы, обусловливающие данный вид криминала, которые реально устранить либо нивелировать при условии целенаправ-
ленной работы соответствующих субъектов в данном направлении. Представляется, что такой подход будет способствовать 
не только снижению количества подобных противоправных деяний, но и недопущению рецидива преступлений в целом.

УДК 343.9

Преступность несовершеннолетних и многие вопросы, связанные с данным явлением, всегда вызывали интерес у иссле-
дователей, что вполне обосновано. Как отмечает Е.В. Демидова-Петрова, молодое поколение представляет собой естествен-
ный резерв развития общества, однако совершение подростками противоправных деяний является не только указанием на 
недостатки системы воспитания и образования, но также выступает прогностической характеристикой преступности в целом. 

Долгое время ученые опровергали необходимость в самостоятельном рассмотрении детской и подростковой преступ-
ности. Наиболее характерно это представлено в российской правовой системе XVII в. Правоведы и правоприменители не 
уделяли данному вопросу должного внимания, указывая, что данные лица, также как и взрослые, являются субъектами пре-
ступлений. Однако с учетом значимости таких исследований, принимая во внимание особенности личности этих субъектов, 
лишь во второй половине XVII в. впервые прозвучало упоминание о необходимости обособления положения лиц категории 
«несовершеннолетних» в уголовном праве.

Несмотря на положительные тенденции, связанные с изменениями положения детей и подростков в правовом поле, 
значительный рост числа преступлений, совершенных лицами, не достигшими совершеннолетия, вызывал обеспокоенность 
у исследователей. Только спустя два столетия, во второй половине XIX в. ученые стали проводить исследования в поисках 
причин такого состояния подростковой преступности. Данный аспект можно считать отправной точкой в ее изучении.

В то время преступность несовершеннолетних была обусловлена глубоким социальным и экономическим неравенством, 
материальной несостоятельностью значительной части населения, ростом числа беспризорных и брошенных детей. Данные 
факторы во многом обусловливали необходимость удовлетворения ими основных жизненных потребностей, что влекло за 
собой совершение правонарушений и ведение преступного образа жизни. Около 80 % несовершеннолетних преступников 
было осуждено за хищения.

Однако нельзя говорить об изучении преступности несовершеннолетних в качестве самостоятельного направления на 
этом этапе. Исследование преступности несовершеннолетних стало активно развиваться на рубеже XIX и ХХ вв. В структуре 
подростковой преступности того времени кроме преступлений, посягающих собственность, широкое распространение име-
ют и насильственные преступления, например разбойные нападения, совершенные с применением насилия, проявление 
крайней жестокости по отношению к жертвам. При этом несовершеннолетние часто становились объектами вовлечения в 
террористическое движение с целью транспортировки оружия и взрывчатых веществ. Между тем в рассматриваемый период 
ученые стали отмечать значительную роль семьи в воспитании ребенка. 

С 1917 по 30-е гг. ХХ в. глобальной проблемой оставалась детская беспризорность, которая выступала основным ис-
точником преступности несовершеннолетних. Основной задачей для лидеров страны являлось решение «детского вопроса». 
Наравне с беспризорностью исследовались и другие причины подростковой преступности. Создавались комиссии с целью 
определения судеб «трудных» или «оступившихся» подростков. Стоит подчеркнуть, что рассмотрение «детского вопроса» 
осуществлялось и на международном уровне. Все эти попытки можно рассматривать как положительные тенденции развития 
политики борьбы с преступностью несовершеннолетних. 

Несмотря на принятые меры, состояние преступности несовершеннолетних продолжало оставаться напряженным. Прева-
лирующее число преступлений в структуре преступности несовершеннолетних составляли противоправные деяния корыстной 
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направленности. Вторыми по численности были насильственные преступления. Молодое поколение подвергалось негативно-
му влиянию уличной среды, банд и преступных группировок. Учитывая удельный вес преступлений, совершаемых лицами, не 
достигшими возраста 18 лет, политика в отношении детей и подростков стала приобретать репрессивный характер. 

Курс на гуманизацию политики в отношении несовершеннолетних был взят в 50-е годы ХХ в. Этот период можно счи-
тать началом полноценного исследования проблемы преступности несовершеннолетних. Число преступлений, совершенных 
детьми и подростками, продолжало стремительно расти, некоторые преступления стали качественно изменяться: одни стали 
характеризоваться особой жестокостью, другие – совершаться необычным или нехарактерным для подростка способом. Ве-
лико было влияние оборота наркотиков, распространения оружия и т. д. Влияние этих факторов на состояние детской и под-
ростковой преступности сподвигло правоведов взять курс на изменение подхода к изучению данного явления. Исследование 
преступности несовершеннолетних стало основываться на всестороннем анализе причин и условий девиантного поведения 
детей и подростков, а принимаемые к ним меры престали основываться на наказании.

Заканчивая исторический анализ особенностей преступности несовершеннолетних и политики борьбы с данным явле-
нием, необходимо выделить основные черты современного состояния данного вида преступности. Сегодня преступность 
несовершеннолетних также является актуальной и сложной проблемой для общества, и данной проблеме уделяется по-
всеместное и всестороннее внимание. Вместе с социальной и технической средой преступность несовершеннолетних не-
избежно подвергается изменениям. Преступления, совершаемые лицами, не достигшими совершеннолетия, разнообразны, 
и несмотря на то что наибольшее число из них составляют преступления против собственности, способы совершения этих 
преступлений меняются. Анализируя преступления, совершаемые несовершеннолетними сегодня, можно уверенно говорить 
о трансформации.

Одним из ключевых факторов, влияющих на трансформацию преступности несовершеннолетних, является развитие 
информационных технологий. В виртуальном пространстве подростки находят для себя все жизненно необходимые ресурсы. 
В социальных сетях и информационных системах, на различных онлайн-площадках дети и подростки общаются и встречают-
ся, ищут способы для развлечения и проведения досуга, получают образование и даже находят способы получения дохода. 
Вместе с тем использование информационно-коммуникационных технологий становится для несовершеннолетних и спосо-
бом совершения преступлений. Сегодня общество сталкивается с новыми вызовами в борьбе с преступностью. Появляются 
новые антисоциальные движения, такие как кибербуллинг, кибермошенничество. Все чаще в молодежной среде фиксируется 
распространение антисоциального, деструктивного контента, вовлечение несовершеннолетних в экстремистские и террори-
стические организации, пропаганда потребления наркотиков и суицидального поведения, совершения актов крайней жесто-
кости в отношении людей и животных.

Исторический анализ показывает, что за несколько столетий произошло не только качественное изменение преступ-
ности несовершеннолетних, но и изменение политики борьбы с ней. Однако, несмотря на положительные тенденции мер 
противодействия детской и подростковой преступности, она продолжает свое непрерывное развитие, что требует постоянно-
го изменения стратегии противодействия и создания условий для благополучного развития молодежи.

УДК 343.96

Одним из важнейших направлений следственной деятельности является следственная профилактика, заключающаяся 
прежде всего в выявлении причин и условий, способствующих совершению преступления, на что непосредственно указыва-
ется в ст. 90 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь.

Положения о причинах и условиях преступности, разработанные криминологической наукой, не могут быть полностью 
применены к совершению преступлений и противоправному поведению лиц с психическими расстройствами. Поскольку лю-
бое психическое расстройство (вне зависимости от степени тяжести) сопровождается изменением нормальной работы психи-
ки, оказывая негативное влияние на способность лица осознавать фактический характер общественно опасных действий или 
бездействия (интеллектуальный компонент) и (или) на способность руководить своими действиями (волевой компонент), оно 
может находить свое внешнее выражение в отклоняющемся, а нередко в общественно опасном поведении индивида. 

В ходе проведенного исследования изучены, проанализированы и обобщены определения судов, заключения судебно-
психиатрических и комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз, личные дела осужденных, содержащихся 
в 17 исправительных учреждениях системы МВД Республики Беларусь, которые страдают психическими расстройствами и 
признаны судом вменяемыми и уменьшенно вменяемыми в отношении содеянного, а также осужденных, страдающих хрони-
ческим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, которым в соответствии со ст. 107 Уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь применены принудительные меры безопасности и лечения (далее – ПМБЛ). Кроме того, изучены медицинские карты 
стационарных пациентов (мужчин и женщин), находящихся на принудительном лечении в трех отделениях ГУ «Республи-
канский научно-практический центр психического здоровья», которым судом были назначены ПМБЛ по фактам совершения 
общественно опасного деяния в состоянии невменяемости.

Как показало проведенное исследование, проявлению преступности, общественно опасному и отклоняющемуся поведе-
нию лиц с психическими расстройствами способствуют две группы условий. 


