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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.
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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. 
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Первая группа – это специфические (психолого-психиатрические или клинико-биолого-личностно-биографические) усло-
вия, зависящие от индивидуально-личностных особенностей лиц, страдающих психическими расстройствами до начала за-
болевания (преморбидные) и уже патологически измененных психических расстройством, формирующих систему взглядов, 
жизненные ценности, ориентации, мировоззрение, установки, реализующиеся в выработанных и устоявшихся стандартных 
формах (алгоритмах) поведения (агрессивное, антисоциальное, аутодеструктивное, аддиктивное, деликвентное или наоборот 
просоциальное, конформное и др.). В эту группу специфических условий включены следующие комплексы факторов:

клинико-биологические – характеризующие особенности состояния психического здоровья лица (конституционные осо-
бенности лица, или свойства индивида от анатомо-физиологических до нервно-психических, определяющие характер его 
реагирования на окружающую действительность), наличие конкретной нозологической формы психического расстройства 
(диагноз) и его симптоматика, зависимость от психоактивных веществ, злоупотребление ими (алкоголь, наркотики и т. п.);

личностные – индивидуально-психологические характеристики личности (особенности характера, темперамента, позна-
вательных (ощущение, восприятие, внимание, память, мышление), эмоциональных и волевых психических процессов);

биографические (исторические), включающие в себя факты медико-психиатрические (наследственная отягощенность 
психическими расстройствами, факты обращения за специализированной психиатрической (наркологической помощью), про-
должительность наблюдения и лечения у врача-специалиста (психиатра, нарколога), учет психиатра (нарколога), наличие 
группы инвалидности по психическому расстройству и т. д.), социально-демографические (возраст, образование, семейное 
положение и условия проживания, трудовая занятость и профессиональная принадлежность) и уголовно-правовые (сведения 
о ранее совершенных преступлениях, административных правонарушениях, общественно опасных действиях, наличие суди-
мости, пребывание в местах лишения свободы, ЛТП, сведения о назначении и прохождении ПМБЛ и др.).

Вторая группа – это неспецифические (общесоциальные, или социально-средовые) условия, созданные прежде всего 
экстремальным (негативным) воздействием социальной среды, реализуемые на двух уровнях – микро- и макросреды. Под со-
циальной микросредой понимается ближайшее окружение лица, страдающего психическим расстройством, и ее негативное 
влияние на психически нездоровое лицо: антисоциальные и криминальные установки, злоупотребление спиртными напитка-
ми, потребление наркотических средств и психотропных веществ, конфликтные ситуации в семье, на работе, учебе и т. п.). 

В понятие негативного влияния социальной макросреды включены такие социально-негативные явления, которые могут 
возникать в любом обществе, например социально-экономическая и политическая нестабильность, чрезвычайные ситуации, 
катастрофы, военные конфликты и т. п. При этом «социальные факторы не только предопределяют изменение клиниче-
ских проявлений известных заболеваний, но и сами по себе могут являться причинами развития психических расстройств. 
Сложная социальная ситуация в обществе отражается не только на распространенности, характере клинических проявлений, 
течении психических расстройств, но и на формах поведения лиц, страдающих психическими расстройствами, нередко спо-
собствуя совершению ими общественно опасных деяний».

Вместе с тем необходимо выразить полную солидарность с профессором Т.Б. Дмитриевой, подчеркивающей, что «от-
давая должное роли социальных факторов, нельзя забывать о биологической сущности человека, в силу чего его поведение 
как нормальное, так и отклоняющееся, является как следствием определенного биологического субстрата, так и результатом 
индивидуального социального опыта». Следовательно, необходимы системно-комплексный и междисциплинарный подходы 
не только в выявлении причин и условий, способствующих совершению преступлений лицами с психическими расстройства-
ми, но и в целом в решении проблем противодействия преступности, общественно опасному и отклоняющемуся поведению 
лиц данной категории.
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Конституция Республики Беларусь определяет, что человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются 
высшей ценностью и целью общества и государства (ст. 2). С учетом этого государство отвечает перед гражданином за 
создание условий для свободного и достойного развития личности, а также обеспечивает свободу, неприкосновенность и 
достоинство. Одновременно подчеркивается, что ограничение или лишение личной свободы возможно в случаях и порядке, 
определенных законом. При этом никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его 
достоинство обращению или наказанию, а также без его согласия подвергаться медицинским или иным опытам, в том числе 
и лица, отбывающие наказание по вступившему в законною силу приговору суда. Таким образом, основополагающей задачей 
является обеспечение безопасности человека, создание предусмотренных законодательством условий для реализации им 
прав, свобод, законных интересов, а также для исполнения возложенных обязанностей. В этой связи обеспечение безопас-
ности осужденных выступает формой реализации их правового положения.

Нормативные предписания, составляющие правовую основу безопасности осужденных, сосредоточены в различных 
правовых актах, важнейшее место среди которых занимают международные стандарты и акты, регламентирующие порядок 
обеспечения права на жизнь; получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом в условиях, отвечающих требова-
ниям безопасности; максимально возможный уровень физического и психического здоровья; уважение физической, духовной 
и моральной неприкосновенности личности. 


