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Отмеченное выше позволяет представить виды физиологического аффекта по механизму форми-
рования конфликтной ситуации следующей схемой: 

 
 

Физиологический аффект 

 
 

классический 
аффект 

 запаздывающий аффект  кумулятивный 
аффект 

 
Подводя итог изложенному выше, подчеркнем следующее: 
1. Критерием классификации аффекта на физиологический и патологический следует признать 

качественные изменения сознания, влияющие на возможность лица являться субъектом преступле-
ния. Патологический аффект как болезненное состояние психики, лишающее индивида способности 
отдавать отчет в своих действиях или руководить ими,  исключает уголовную ответственность ввиду 
невменяемости лица относительно содеянного им. Состояние физиологического аффекта характери-
зуется лишь снижением способности к волевому контролю над своим поведением, и, следовательно, 
не лишает лицо возможности являться субъектом преступления.  

2. Выделение аномального аффекта в содержательно самостоятельный вид представляется неце-
лесообразным, поскольку данное состояние, сохраняя все признаки физиологического аффекта, явля-
ется его частным случаем. Наличие некоторых психических расстройств, не исключающих вменяе-
мости, оказывает влияние лишь на восприятие психотравмирующих воздействий, делая таких лиц 
более эмоционально уязвимыми.  

3. Различный механизм формирования конфликтной ситуации, способной вызвать внезапно воз-
никшее сильное душевное волнение, позволяет разграничить классический аффект, возникающий 
непосредственно вслед за внешней виктимологической провокацией, запаздывающий аффект, прояв-
ляющийся спустя некоторое время после восприятия внешнего повода в результате воздействия про-
изводных факторов, и кумулятивный, характеризующийся развитием длительной психотравмирую-
щей ситуации.  

4. Под запаздывающим аффектом в уголовном праве следует понимать состояние внезапно воз-
никшего сильного душевного волнения, проявляющееся спустя некоторое время после фактического 
воздействия внешнего повода в результате осознания неправомерного поведения потерпевшего либо 
воспоминания о нем, а также получения  информации о ранее совершенном преступлении либо ином 
неправомерном поведении потерпевшего, когда лицо не могло в полной мере сознавать значение 
своих действий или руководить ими.  
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Академии МВД Республики Беларусь 
 

ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:  
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

 
Преступность – это «…негативное свойство общества воспроизводить массу опасных для него са-

мого деяний, обусловливающее введение уголовно-правовых запретов, поддающееся количественной 
интерпретации и внешне выражающееся в потоке преступлений»1. Развиваясь с обществом, она на-
ходится в непримиримом противоборстве со здоровой его частью. Отсутствие четкой разделительной 
черты между ними делает противостояние неявным, а превентивные меры – особенно актуальными. 
Историческое прошлое преступности нашло отражение в первую очередь в эволюции уголовного за-
конодательства, а затем – в деятельности государства, которое «…создало в этих целях систему, точ-

                                                        
1 Басецкий И.И., Капелько И.В., Сиваков Ю.Л. Преступность: опыт координации противодействия: Моногр. Минск: 

Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001. С. 65. 
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нее, комплекс подсистем, вобравших в себя нормативную базу (законодательство), правоохранитель-
ные органы и, кроме того, более или менее широкое участие общественных объединений и граждан в 
борьбе с этим злом»1. 
Подсистема правоохранительных органов обладает определенной структурой и основана на ряде 

принципов деятельности. В своей книге «Стратегии борьбы с преступностью» В.Н. Кудрявцев пи-
шет: «Их структура характеризуется, даже при разделении властей, значительной степенью центра-
лизации (и координации), сходной с точки зрения методик подготовки кадров, постоянным бюджет-
ным финансированием, взаимосвязанным информационным обеспечением и т. п. Но самое главное, 
представляется, это формирование государственной политики в области борьбы с преступностью»2. 
Практическим воплощением уголовной политики государства в сфере противодействия является 
стратегия в этой области. Она разрабатывается в едином нормативном правовом документе на основе 
изучения состояния преступности и прогноза ее развития на обозримые временные рамки (3, 5, 7 лет); 
заключается в гибком реагировании на изменение ситуации и искусстве грамотного перераспределе-
ния средств и ресурсов в адрес тех субъектов, чья деятельность в этот момент наиболее востребована. 
Поле деятельности для стратегии противодействия преступности – от «военных» действий в рамках 
борьбы с преступностью до тактики предложения выбора должного поведения объектам профилак-
тики в той или иной жизненной ситуации. Таким образом, политика государства определяется на 
долгосрочную перспективу и вписывается в его правовую систему. В качестве цели политики госу-
дарства в области противодействия преступности несовершеннолетних можно определить воспита-
ние законопослушного гражданина посредством целенаправленного комбинированного воздействия 
на него социальных условий (защиты прав и активной помощи в кризисных ситуациях, системы юве-
нальной юстиции) и уголовно-правового запрета (криминализации деяний). 
На практике политику воплощают стратегические государственные программы, каждая из кото-

рых имеет определенную цель. Стратегическая цель в области профилактики преступности несовер-
шеннолетних – это снижение уровня преступности несовершеннолетних в стране или регионе, лик-
видация наиболее опасных ее форм в обозримые сроки, которые в нашем случае связаны со време-
нем, отпущенным природой на социализацию (воспитание) человека. В педагогической практике оно свя-
зано с понятиями «детство» (до 7 лет), «отрочество» (7–10, 11–13 лет) и «юность» (14–15, 16–17 лет). 
Полная гражданская дееспособность наступает в нашем государстве в 18 лет, общеуголовная ответ-
ственность – с 16 лет. Таким образом, стратегические государственные программы в этой области 
должны иметь целевую направленность (определенная возрастная группа, срок реализации 3–5 лет) и 
субъектов, реально ответственных за ее исполнение. 
Для формирования такой программы необходимо представлять положение дел в данной сфере, 

владеть информацией о видах преступности, тенденциях, масштабах и т. д. Из анализа данных табл. 
1–3 видно, что начиная с середины 90-х гг. ХХ в. численность населения нашей республики стала 
уменьшаться, численность несовершеннолетних, достигших возраста уголовной ответственности, – 
увеличиваться; в 1991–1999 гг. преступность несовершеннолетних в Беларуси составила 12 % в об-
щей структуре преступности. 

Таблица 1 
Численность населения Республики Беларусь 

 
Год 1990 1995 2000 2003 2004 
Население, чел. 10 188 942 10 210 403 10 019 480 9 898 590 9 849 062 

 
Таблица 2 

Численность населения Республики Беларусь в возрасте 14–17 лет 
 

Год 1990 1991 1994 1995 2000 2003 2004 2005 
Численность, чел. 586 658 589 312 597 274 599 928 684 614 663 502 651 017 619 282 

 
Таблица 3 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (14–17 лет) и при их участии 
 

Год 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Количество, ед.  7484 8412 9467 10 036 10 706 9892 9990 9889 9344 9028 

                                                        
1 Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. 2-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 2005. С. 26. 
2 Там же. С. 26. 
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По мнению исследователей, причиной этому стала разбалансированность системы субъектов про-
филактики преступности несовершеннолетних, в целом созданная в БССР к 1990 г. На самом деле 
для процессов образования нового государства и смены общественных формаций характерен всплеск 
преступности, что мы и наблюдали в этот исторический период. В этих условиях на первый план вы-
ходит активный вид противодействия этому негативного явлению – борьба, главный субъект которой – 
правоохранительные органы. Параллельно корректируется «старое» законодательство республики 
как база для качественного изменения, то есть принятия нового. 
Профилактика как подсистема, действующая в мирное время, отходит на второй план и заключа-

ется в основном в социальной поддержке незащищенных слоев населения (субъекты – органы соци-
альной защиты, благотворительные общественные объединения). Оплотом национальной духовности 
и нравственности становится быстро возрождающаяся церковь. Таким образом, в соответствии с ис-
торически сложившейся схемой, наше молодое государство создает комплекс подсистем для проти-
водействия преступности, в том числе несовершеннолетних: правоохранительные органы, норматив-
ную базу, социальную поддержку малообеспеченных слоев населения. О состоянии преступности 
несовершеннолетних того периода можно судить по данным табл. 4 и 5. 

 
Таблица 4 

Структура преступности несовершеннолетних по составу преступлений 
 

Состав  
преступления 

Год 
1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Умышленное убийство, 
покушение на убийство 26 20 19 38 57 57 70 66 58 73 51 70 54 42 

Умышленное ТТП 82 29 42 63 74 69 89 86 89 79 87 71 92 81 
Изнасилование и покуше-
ние на изнасилование 153 154 195 68 79 76 82 60 66 43 48 48 39 36 

Грабежи и разбои 343 337 611 892 880 985 975 932 975 850 974 1068 1031 977 
Хулиганство 736 772 700 672 777 845 933 929 877 819 918 – 1132 1214 
Кражи – – 4617 7309 – – – – 5287 4475 4305 5075 5336 5326 

 
К 1990 г. отмечался рост агрессии в подростковой среде: увеличилось количество грабежей и раз-

боев, хулиганства, изнасилований и покушений на них. В структуре преступности несовершеннолет-
них преобладали учащиеся ПТУ и работающие (старше 15 лет). Это напоминает о практике 70–80-х гг. 
ХХ в. «отсеивать» из школ неадекватных учеников «на производство» (отнюдь не за естественную 
склонность к определенной трудовой деятельности). 

 
Таблица 5 

Структура несовершеннолетних преступников по роду занятий 
 

Род занятий Год 
1976 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 

Учащиеся школ 814 1179 1357 1561 2900 2728 3005 3346 3512 
Учащиеся ПТУ 661 1584 2035 2007 1888 1755 1771 1901 1931 
Студенты 71 175 196 146 642 614 728 787 820 
Неработающие и неуча-
щиеся 386 323 425 1105 2676 2222 1759 1795 2249 

Работающие 1333 1326 1088 1804 505 739 697 648 740 
Всего 3265 4587 5101 6623 8611 8058 7960 8477 9252 

 
Рост преступности несовершеннолетних далее проходил на фоне роста численности этой катего-

рии населения, достиг своего пика в 1994 и 1995 гг., затем пошел на убыль. Исследователи отмечают 
дальнейшее ухудшение «качественно-структурных показателей, которые изменились в сторону аг-
рессивности, жестокости, корыстно-насильственной направленности»1. Следует обратить внимание и 
на показатели допреступного поведения несовершеннолетних. К ним относятся: 1) совершение обще-
ственно опасных деяний до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности; 2) со-
вершение неуголовных правонарушений. По этим показателям несовершеннолетнее население Бела-
руси имеет характеристики, отраженные в табл. 6 и 7. Тенденция уменьшения количества этой кате-

                                                        
1 Басецкий И.И, Капелько И.В., Сиваков Ю.Л. Указ. соч. С. 143. 
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гории населения, которая, как видим, сохранится на ближайшие годы, дает повод предположить, что 
снизится и статистическое количество правонарушений. 

 
Таблица 6 

Численность населения в возрасте до 14 лет (чел.)1 
 

1990 1995 2000 2003 2004 2005 Тенденция 
2 206 228 2 097 766 1 567 370 1 507 978 1 442 675 1 238 564 Спад 

 
Оптимизму, однако, мешает стабильный рост числа правонарушений несовершеннолетних до на-

ступления возраста уголовной ответственности: численность подростков, состоящих на учете в ОВД, 
в период 1990–2003 гг., представлена в табл. 7.  Для нейтрализации этого явления также разрабаты-
вают соответствующие программы. 

 
Таблица 7 

Численность подростков, состоящих на учете в ОВД2 
 

Численность Год Тенденция 1990 1995 2000 2001 2002 2003 
Общее количество, чел. 14585 17404 17410 17033 21369 27105 Рост в 2 раза 
Из них: 

до 14 лет 2245 2754 3415 3527 4429 5540 Рост в 2 раза 
14–15 лет 4604 5940 5376 5789 7331 8839 Рост в 2 раза 
16–17 лет 7736 8710 8619 7717 9609 12726 Рост в 1,5 раза 

В том числе:  
учащиеся школ 5207 8314 10468 10633 13790 17674 Рост в 3,5 раза 
учащиеся ПТУ 4090 3345 2807 2733 3541 4202 На уровне 
работающие 3365 1933 1554 1494 1621 1493 Спад в 2,5 раза 
неработающие и неучащиеся 1159 3084 1532 1366 1705 2194 Рост в 2 раза 

Из них: 
имеют одного из родителей 4161 4490 4625 4591 5785 7328 Рост в 1,7 раза 
не имеют родителей 222 353 612 613 854 1065 Рост в 5 раза 
проживают в детских домах и в интернатах 199 267 391 424 718 709 Рост в 4,5 раза 

 
Интересна группа 16–17-летних как наиболее неконтролируемая, склонная к совершению серьез-

ных, «взрослых» преступлений, для которых имеется и достаточный физический потенциал, и соци-
альный опыт по реализации поставленных целей. Численность ее примерно одинакова в разные годы 
(по сравнению с остальными), что, на наш взгляд, свидетельствует: данное количество – величина, 
постоянная во времени. Именно эта группа – реальный «резерв» взрослой преступности. 
В конце 90-х гг. XX в. были приняты новое гражданское и семейное законодательство, основы мо-

лодежной и семейной политики; на охрану прав детей и обеспечение их социальной защиты направ-
лена утвержденная указом Президента Республики Беларусь от 24 мая 2001 г. № 281 программа «Де-
ти Беларуси». Статистика фиксирует продолжение спада количественных показателей преступности 
как свидетельство стабилизации обстановки в государстве. 
Воплощением новой государственной уголовной политики нашей страны стали введенные в дей-

ствие в 2001 г. Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Респуб-
лики Беларусь, открывшие новое поле деятельности для развития стратегий. В них современное бе-
лорусское национальное законодательство окончательно демонстрирует единство и согласованность 
при установлении возраста наступления уголовной ответственности как при определении его началь-
ного момента (14 лет), частичной ответственности (14–15 и 16–17 лет), так и в полном объеме (18 лет): 
оно связывается с наступлением частичной и полной гражданской дееспособности. Перечень деяний, 
за совершение которых ответственность наступает в 14 лет (ч. 2 ст. 27 УК), характеризуется общест-
венной опасностью, доступной для ее осознания 14-летними подростками. Законодатель учитывает, 
что его достижение предполагает такую степень умственного и волевого развития, которая позволяет 
им критически осмысливать свои поступки; они могут осознавать общественную опасность своих 
действий и в состоянии контролировать их. Эти правовые и возрастные границы учитываются и ст. 221 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, а также действующим Кодексом Респуб-

                                                        
1 См.: Дети Республики Беларусь // Статист. сб. М-ва статистики и анализа Респ. Беларусь. Минск, 2004. С. 22. 
2 Там же. С. 233. 
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лики Беларусь об административных правонарушениях, то есть криминализация деяний данной со-
циальной группы устанавливает разумные границы между преступными и непреступными деяниями. 
В 2000 г. была принята Государственная программа предупреждения преступности несовершен-

нолетних на 2001–2005 гг., уже можно подвести ее итоги. Основной стратегической целью было 
формирование на национальном уровне необходимых элементов правовой и социальной политики 
для обеспечения условий создания специальной системы правосудия, соответствующей международ-
но-правовым стандартам. Исполнителями этой программы уже в 2002 г. был передан на межведомст-
венное согласование проект Концепции ювенальной юстиции в Республике Беларусь, а в Националь-
ном плане действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2004–2010 гг. правительст-
во определяет ряд очередных задач по созданию в Республике Беларусь системы ювенальной юсти-
ции. Однако представляется, что такого рода система не может быть введена волевым усилием. Она 
должна быть естественно вписана в правовую систему государства. Мы согласны с мнением некото-
рых экспертов, что на данном этапе развития действующее законодательство достаточно полно регу-
лирует общественные отношения в этой области. 
В 2003–2005 гг. был принят закон Республики Беларусь «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних», внесены изменения и дополнения в дейст-
вующее законодательство, касающееся несовершеннолетних. О состоянии преступности несовер-
шеннолетних этого периода дают представление табл. 8 и 9. 

 
Таблица 8 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (14–17 лет) и при их участии 
 

 
 
 
 
 
Примечание. Индекс преступной активности (коэффициент преступности) несовершеннолетних вычислялся по формуле: 

,100000
N

m ⋅
 

 где m – число лиц 14–17 лет, совершивших преступления на территории Республики Беларусь за год; 100 000 – расчетная 
база;  N – численность населения 14–17 лет в указанный период. 

 
Очевидно, что преступная активность несовершеннолетних растет. Уменьшилось  количество 

убийств с покушениями; умышленных причинений тяжких телесных повреждений; изнасилований с 
покушениями; разбоев; увеличилось количество краж из автотранспортных средств, грабежей, мо-
шенничества, хулиганства. 

 
Таблица 9 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии 
 

Наименование показателя Год Тенденция 2001 2002 2003 2004 2005 
Общее к-во н/л 14–17 лет, чел. 677 927 668 507 663 502 651 017 619 282 Спад 
Количество преступлений, ед. 7349 7516 8635 9047 9096 Рост 
Индекс преступной активности н/л 1084,0 1124,3 1301,4 1389,7 1468,8 Рост 

Наименование показателя Год Тенденция 2001 2002 2003 2004 2005 
По всем линиям служб, общее количество 112189 132867 151172 166061 192506 рост 
По всем линиям служб, н/л 7349 7516 8635 9047 9096 рост 
По линии УР и ННОН (УР): 7019 7210 – 8859(8643) 8921(8734) рост 

убийство с покушением 73 51 – 54 42 спад 
умышленное причинение ТТП 79 87 – 92 81 спад 
изнасилование с покушением 43 48 – 39 36 спад 
кражи: 4385 4266 – 5336 5326 спад 

из квартир 1288 1167 – 1384 1373 спад 
из а/м 67 53 – 76 81 рост 

грабежи 291 249 – 845 824 спад 
разбои 559 725 – 186 173 спад 
мошенничество 41 74 – 202 266 рост 
хулиганство 819 918 – 1132 1214 рост 

По линии ННОН 135 100 – 216 187 спад 
По линии информационной безопасности - - – 5 10 рост 
По линии ЭП 180 140 – 84 58 спад 
По линии других служб 150 166 – 99 107 рост 
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Имеются изменения характеристик допреступного и преступного поведения несовершеннолетних: 
рост числа правонарушений, совершенных подростками из полных семей; рост числа школьников с 
отклоняющимся поведением, в том числе до 14 лет. 
Что мы вправе ожидать от будущего? Как видно из табл. 10, в ближайшее пятилетие количество 

несовершеннолетних, достигших возраста уголовной ответственности, будет сокращаться. 
 

Таблица 10 
Предполагаемая численность населения в возрасте 14–17 лет1 

 
Регион Год Тенденция 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Республика 
Беларусь 619 282 587 178 550 430 511 729 477 692 446 108 414 031 Спад 

 
Увеличение индекса преступности также предполагается неизбежным, поскольку количество лиц, 

уже вовлеченных в преступную деятельность в 14–15 лет, плавно перекочевывает в старшую возрас-
тную группу, а затем во взрослую. Выйдя из категории школьников, подростки либо завершат пре-
ступную «карьеру», естественно взрослея (на них перестают распространяться причины и условия, 
характерные для данной возрастной группы), либо пополняют ряды «взрослой» преступности. 
Анализ приведенных данных дает основание предположить, что наши граждане до 18 лет не 

столько «не защищены» (государством достаточно сделано для этого), сколько ищут возможность 
решить свои проблемы противоправными способами (занятости, самореализации, улучшения мате-
риального положения, самоутверждения и др.). Отмечаемые же исследователями низкие уровни раз-
вития, социализации, правосознания, отклонения немедицинского характера, «кризис семьи», наблю-
даемый в течение последних 150 лет, являются детерминирующими факторами желаний: 1) самоут-
вердиться за счет общества (хулиганство); 2) получить недосягаемое желаемое с применением физи-
ческого насилия (грабежи, изнасилования); 3) без насилия (кражи). А эти проблемы для многих под-
ростков заканчиваются с началом трудовой деятельности и с возможностью достигнуть желаемого 
законным путем. 
С учетом вышесказанного выработка стратегии в области профилактики преступности несовер-

шеннолетних на основе комплексной оценки ситуации должна учитывать следующее:  
1. Подростки, взрослея, обязательно и неизбежно совершают неосмотрительные поступки, часть 

которых окажутся преступлениями, а совершившие их – преступниками. Часть этих детей перейдет 
во «взрослую» преступность.  

2. Наряду со стратегией (программами) социальной поддержки необходимо прорабатывать целе-
вые стратегические программы в области профилактики противоправного поведения несовершенно-
летних с учетом возрастной группы.  

3. Необходимо учитывать, что проблемы каждой возрастной группы имеют свою специфику и 
требуют особого подхода. 

4. Необходим тщательный анализ деятельности каждого субъекта профилактики с точки зрения 
того, правильно ли они понимают поставленные цели, в том числе отдаленные во времени, или ре-
шают лишь сиюминутные проблемы. 

5. Создание системы ювенальной юстиции и восстановительного правосудия не должно стать са-
моцелью. Именно поэтапный, постепенный подход сделает применение уголовных санкций действи-
тельно «крайней мерой», переведя «стрелки» на превенцию. Сегодня общество не готово к созданию 
системы ювенальной юстиции. Действующее законодательство на данном этапе регулирует процесс в 
полном объеме. 

6. Если профилактика преступности была и остается полем разработки криминологии, то разра-
ботка современных превентивных стратегий – это самостоятельное научное направление на стыке 
ряда наук.  

 
 

 

                                                        
1 Цифры приводятся на основании сведений о рождаемости в 1990–2004 гг. См.: Дети Республики Беларусь. С. 20–67. 


