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исполнительной системы так и не были сформированы специализиро-
ванные подразделения. 
Отрицательно сказываются на предупреждении рецидива преступ-

лений отсутствие координации деятельности и взаимодействия раз-
личных служб и сотрудников правоохранительных органов внутри 
системы и снижение деятельности общественных формирований в 
процессе противодействия преступности. В условиях рынка, когда же-
лание заработать максимальное количество денежных средств движет 
многими, проблемы общества и других людей отодвигаются на второй 
план и забываются. Деятельность некоторых общественных формиро-
ваний, призванных содействовать правоохранительным органам в про-
филактике правонарушений, носит иногда декларативный характер. 

3. Недостатки в системе исполнения наказаний. В условиях безра-
ботицы, недостаточного финансирования многих социальных про-
грамм правильная организация исполнения наказаний имеет большое 
значение. К недостаткам данной системы прежде всего относится от-
сутствие специализированных программ социальной коррекции осуж-
денных, допустивших рецидив, в процессе исполнения лишения сво-
боды. 
В настоящее время отсутствует четко отлаженная система постпе-

нитенциарного воздействия на рецидивистов, а также специализиро-
ванная программа по предупреждению рецидивной преступности. 
Функции профилактического наблюдения и превентивного надзора 
осуществляются органами внутренних дел без поддержки со стороны. 
О причинах рецидивной преступности нельзя говорить без учета 

всей совокупности причин и условий, способствующих общей пре-
ступности. Их влияние на существование и устойчивость рецидивной 
преступности очевидно. 
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЮ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

Борьба с преступностью несовершеннолетних является одним из 
ведущих направлений не только органов внутренних дел, но и всей 
правоохранительной системы. Подобный подход обусловлен, во-первых, 
необходимостью нравственного здоровья лиц данного возраста, устра-
нения помех в формировании у них правильной жизненной позиции. 
Во-вторых, преступность несовершеннолетних представляет серьез-
ную опасность для общества. Преступность молодеет, число лиц, со-
вершающих преступления в возрасте 14–15 лет, возрастает. 
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Кроме того, в последние годы появилось новое понятие «семья, на-
ходящаяся в социально опасном положении», т. е. несовершеннолетние 
члены такой семьи находятся в социально опасном положении, или 
родители, усыновители, опекуны, попечители несовершеннолетних не 
исполняют или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности 
по воспитанию, обучению и их содержанию. Родители в таких семьях 
отрицательно влияют на поведение детей либо жестоко обращаются с 
ними, ведут аморальный образ жизни. В течение 2007 г. в республике в 
15 877 семьях выявлено 28 770 детей, находящихся в социально опас-
ном положении; нуждающимися в государственной защите признаны 
2203 ребенка; отобрано у родителей 3352 ребенка на основании реше-
ний комиссий по делам несовершеннолетних. Для существующих про-
блем следует качественно и своевременно исследовать причины и ус-
ловия названной категории лиц. 
Отечественными криминологами определены этапы становления 

несовершеннолетнего на преступный путь: безнадзорность – просту-
пок – административное правонарушение – преступление. 
В зависимости от того, на каком этапе к несовершеннолетнему бу-

дет применен весь комплекс воспитательно-профилактических мер, 
зависит судьба молодого человека. 
Недостатки в нравственном формировании и развитии личности 

проявляются в раннем возрасте и при отсутствии должного воспита-
тельного влияния могут привести к девиантному поведению. Роль се-
мьи в воспитании ребенка трудно переоценить, так как образ жизни 
родителей является одним из основных элементов в формировании 
социально зрелой личности человека. Специфика семейного воспита-
ния заключается в том, что оно по своему характеру более эмоцио-
нально, чем трудовое. Ребенок в раннем возрасте более восприимчив к 
воздействию на него семьи. Основы активной жизненной позиции че-
ловека закладываются именно в этом институте. Любые недостатки, 
недоработки дорого обходятся обществу и в целом государству. 
Существуют объективно-субъективные причины, затрудняющие 

надлежащую организацию семейного воспитания: неблагополучные 
жилищные условия, занятость обоих родителей на производстве и т. д. 
Все это ослабляет необходимый контроль за ребенком, приводит к 
фактической его безнадзорности. Успешная профилактика противо-
правного поведения – составная часть всей системы воспитания, вклю-
чая семью. Комплексный подход к выявлению причин преступности 
предполагает совершенствование системы мер предупреждения деви-
антного поведения указанной категории лиц, поиск их новых форм и 
методов. Высока роль в организации этой работы семьи, которая реша-
ет сложные задачи воспитания ребенка, обеспечивая улучшение соци-
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ально-экономических условий жизнедеятельности и выполнение ею 
репродуктивной, экономической и воспитательной функций, укрепляя 
нравственные основы и повышая свой престиж в обществе. 
Но существуют субъективные причины, представляющие большую 

опасность, чем объективные факторы, затрудняющие организацию се-
мейного воспитания. Это прежде всего неправильное воспитание де-
тей, которое влечет за собой пренебрежение к труду, неумение преодо-
левать возникающие трудности, привычку удовлетворять абсолютно 
все желания, неуважение к другим, жадность, грубость, жестокость, 
лень, отсутствие критического отношения к своему поведению и чув-
ства ответственности за собственные поступки. Все это формирует 
антиобщественную установку и может быть прямым источником пре-
ступления. С подобными ошибками в семейном воспитании бороться 
сложно, поскольку они обусловлены неправильными взглядами самих 
родителей, что значительно труднее нейтрализовать с помощью даже 
самых эффективных государственных мер. Так, по состоянию на де-
кабрь 2009 г. 45 % осужденных подростков росли и воспитывались в 
неблагополучных семьях (постоянные скандалы родителей, пьянство и 
т. д.). Семья как социальный институт – важнейшая для указанной ка-
тегории лиц микросреда, в которой происходит процесс формирования 
личности, приобретения жизненного опыта, усвоения ценностей, норм 
и правил поведения. 
Качественное и своевременное выявление причин и условий, способ-

ствующих преступлениям несовершеннолетних, зависит от правильной 
организации и проведения комплекса мероприятий не только непосред-
ственно с ними, но и с семьями, в которых они проживают. Для взрос-
лых не является новостью, что примером для подражания в жизни боль-
шинства детей являются мать и отец. Об их решающей роли в деле фор-
мирования нравственных и моральных принципов говорят и данные ис-
следования. 
Учащиеся средних общеобразовательных школ Минска на вопрос 

«как Вы считаете, от чего более всего зависит совершение преступле-
ний вашими сверстниками?» ответили:  
условия воспитания, в которых находятся несовершеннолетние, – 

45,3 %;  
личные качества людей, которые играют немаловажную роль в вос-

питании, – 36,4 %;  
недостаточная суровость наказания – 11 %; 
плохое знание законов – 7,3 %. 
Таким образом, из результатов опроса можно сделать вывод, что 

первостепенную роль в нравственном формировании молодого челове-
ка, по мнению современных школьников, играет семья. 
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Среди объективно-субъективных причин преступности несовер-
шеннолетних важное место занимает бытовая психология, для которой 
характерны алкогольные привычки и пренебрежительное отношение к 
человеческому достоинству. Этому способствуют недостаточная куль-
тура досуга и общения, малая результативность противоалкогольной 
пропаганды; недостаточное использование предоставленных прав ко-
миссиям по делам несовершеннолетних; слабое взаимодействие право-
охранительных, школьных и медицинских учреждений и т. д. Установ-
лено, что один из 16 бытовых пьяниц становится хроническим алкого-
ликом. Для мужчин период полной алкоголизации составляет от 3 до 
10 лет; для женщин, подростков и юношей – 1–3 года [1, с. 18].  
Криминогенность бытовой психологии выступает причиной быто-

вой преступности: бытового хулиганства, вовлечения несовершенно-
летних в пьянство. 
Одним из элементов системы бытовой психологии является органи-

зация досуга (досуговая психология). 
Досуговая психология – это привычки, потребности, интересы в 

сфере досуга [2, с. 87]. Криминогенная досуговая мотивация порождает 
соответственно досуговую преступность, т. е. преступность в свобод-
ное время, вследствие бездуховности и противоправных интересов. По 
этим причинам совершаются насильственные преступления, хулиган-
ство, угоны транспорта, грабежи и разбои лицами несовершеннолетне-
го возраста.  
Перечисленные причины могут провоцировать преступления несо-

вершеннолетних при соответствующих условиях, создающих благо-
приятную обстановку для их совершения. К ним на уровне общего от-
носятся: 
условия социально-экономического характера; 
условия организационно-управленческого и культурно-воспитатель-

ного характера. 
Социально-экономические факторы могут быть криминогенными, 

пока существуют соответствующие противоречия. Механизм действия 
социально-экономических детерминантов, как всяких условий, двоя-
кий. Во-первых, они в некоторых своих проявлениях формируют, ожив-
ляют, поддерживают антиобщественные интересы и мотивацию пове-
дения. Во-вторых, они способствуют либо недостаточно препятствуют 
реализации криминальных поступков. В свою очередь преступность 
оказывает обратное воздействие на негативные социально-экономиче-
ские условия. Нанося материальный ущерб государству, обществу, 
гражданам, она тормозит разрешение социально-экономических про-
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тиворечий и отрицательно влияет на несформировавшуюся психику 
несовершеннолетних. 
В систему организационно-управленческих и культурно-воспита-

тельных условий, способствующих правонарушениям и преступности 
несовершеннолетних, входят просчеты в управлении экономикой; пра-
вовые и профилактические упущения; неэффективная культурно-
воспитательная работа. 
На уровне особенного можно выделить следующие причины: 
неорганизованность досуга несовершеннолетних; 
неэффективность воспитательной работы с несовершеннолетними в 

учебных заведениях и трудовых коллективах, если несовершеннолет-
ние работают; 
пробелы в деятельности субъектов правоохранительной системы по 

предупреждению преступлений несовершеннолетних. 
Целесообразно рассмотреть недостатки в деятельности правоохра-

нительных органов: 
недостатки надзора за исполнением законов о воспитании несовер-

шеннолетних и охраны их прав;  
неполнота выявления и постановки на учет склонных к правонару-

шениям указанной категории лиц и неблагополучных семей; 
неполнота в регистрации и раскрытии преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, применение мягких мер наказания; 
неэффективность исполнения наказаний – преждевременное услов-

но-досрочное освобождение или выпуск из специально-воспитатель-
ного учреждения; 
пробелы в надзоре за освобожденными из воспитательной колонии, 

условно осужденными в отношении тех, к кому применена отсрочка 
исполнения приговора. 
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 
НАСИЛЬСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И ХУЛИГАНСТВА 
Под насильственной преступностью традиционно понимается сово-

купность преступлений, совершенных с применением физической силы 
либо с угрозой ее применения, основной целью которых является лише-
ние жизни человека либо причинение вреда его здоровью, физической 
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свободе, телесной (в том числе половой) неприкосновенности против его 
воли, а также совокупность лиц, совершивших такие преступления за 
определенный период на определенной территории [1, с. 439]. При этом 
необходимо учитывать, что главным признаком насильственных пре-
ступлений, является физическое или психическое насилие над лично-
стью или угроза его применения. Насилие при совершении этих пре-
ступлений является элементом мотивации, а не просто средством дос-
тижения криминальной цели.  
Основную часть насильственной преступности, ее ядро составляют 

уголовно наказуемые деяния, предусмотренные разделом VII «Престу-
пления против человека» УК Республики Беларусь. При этом внимание 
акцентируется, как правило, на наиболее опасных проявлениях наси-
лия, объектом которых является человек (его жизнь, здоровье, половая 
неприкосновенность): убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, 
побои, истязание, изнасилование и т. д. Если речь идет о таких престу-
плениях, как грабеж, вымогательство, похищение человека, разбой, 
захват заложника, то имеется в виду, что их совершение соединено с 
насилием, которое используется в качестве средства достижения ка-
кой-либо цели, в основном материальной, например завладение собст-
венностью. 
Поскольку с позиций общности криминологически значимых черт и 

признаков хулиганство довольно схоже с насильственными преступле-
ниями, то их анализ, изучение причин и условий принято проводить 
совместно. 
Тяжкая насильственная преступность занимает в структуре всей 

преступности относительно скромное место – 3–6 %. Однако ее преду-
преждение было и остается одной из наиболее актуальных задач кри-
минологической науки и правоохранительных органов, поскольку по 
степени общественной опасности и тяжести причиняемых последствий 
насильственные преступления во многом превосходят другие крими-
нальные проявления и наносят огромный ущерб обществу.  
Ежегодно в Республике Беларусь совершается около 900 убийств с 

покушениями (ст. 139–141, 362 УК Республики Беларусь). Динамика 
убийств (изменение объема во времени) демонстрирует наличие коле-
баний рассматриваемых показателей на протяжении последних 10 лет. 
Так, после уменьшения количества зарегистрированных умышленных 
убийств с покушениями в 1999 г. по сравнению с предшествующим 
годом на 2,9 % отмечалось чередование роста и снижения показателей 
на протяжении всего анализируемого периода. Рост количества умыш-
ленных убийств по отношению к предыдущим годам отмечался в 2000 г. 
(+ 0,25 %) и 2002 г. (+ 4,6 %). В течение 2001 г. число зарегистриро-


