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В последние годы проблема девиантного поведения несовершеннолетних, включая 
криминальное, в Беларуси сохраняет актуальность и общественную значимость. Специа-
листы из разных областей высказывают тревогу по поводу деградации определенной ка-
тегории представителей молодого поколения, которые, еще не начав жить, уже лишает 
себя перспективы найти достойное место в обществе. Актуальность данной темы обу-
словлена также местом, занимаемой подростковой преступностью в общей структуре 
преступности. Официальная уголовная статистика свидетельствует о том, что за послед-
нее десятилетие число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их уча-
стии, предварительное расследование по которым окончено, снизилось почти в три раза 
(2010 г. – 3 912; 2020 году – 1393 [1]. В тоже время, удельный вес зарегистрированных 
преступлений несовершеннолетних в общем объеме преступности в последние годы 
практически не меняется, составляя около 3% [2]. 

Однако, прежде чем бороться с преступностью несовершеннолетних необходимо 
знать ее криминологическую характеристику. Поэтому, прежде всего, в данной работе мы 
ставим цель рассмотреть личность несовершеннолетнего преступника и обратить вни-
мание на некоторые ее специфические характеристики.  

Материал и методы. В работе использованы нормативные правовые акты и стати-
стические данные Республики Беларусь. Работа выполнена на основе методов анализа 
официальных статистических материалов и нормативных правовых источников, их 
обобщения. 

Результаты и их обсуждение. В психологии до сих пор не сформировано четкого 
определения личности. Данное понятие является настолько многогранным, что вызыва-
ет дискуссию среди специалистов в данной области. Личность чаще всего определяют как 
совокупность социальных, приобретенных качеств человека, которые являются более 
или менее устойчивыми и свидетельствуют об индивидуальности конкретного лица.  

В свою очередь понятие «несовершеннолетнего» четко определено законодатель-
ством, а именно – Уголовным Кодексом Республики Беларусь. Статья 4 данного нормативно-
го правового акта гласит следующее: «Под несовершеннолетним понимается лицо, которое 
на день совершения преступления не достигло возраста восемнадцати лет» [3]. Учитывая, 
что возраст уголовной ответственности в нашей стране – 16 лет, а за преступления, преду-
смотренные статьёй 27 УК, уголовной ответственности подлежат лица, достигшие четырна-
дцатилетнего возраста, мы рассматриваем поведение подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 
Именно этот период жизни человека в психологии принято назвать переходным.  

Лицам переходного возраста присущи некоторые специфические характеристики, 
связанные с биологическими, психологическими и психическими изменениями в струк-
туре личности. В это время подросткам характерна особая самокритичность, что связано 
с необходимостью найти новое чувство тождественности, определиться в окружающем 
мире. Именно этим обусловлены многочисленные пробы несовершеннолетними различ-
ных видов деятельности, позволяющих им соотносить свои желания, возможности, опре-
делять наиболее интересную для себя область. Такие пробы носят некоторый игровой 
характер, поскольку для несовершеннолетнего прежде всего важен процесс деятельно-
сти, а не ее результат. Однако желание примерить на себя новую роль не всегда рассмат-
ривается в положительном аспекте. Стремясь воспроизвести форму взрослых отношений, 
несовершеннолетний, по сути, пытается реализовать некоторый идеализированный об-
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раз взрослого, желаемый для него, но не учитывающий его возможностей. Дети могут по-
чувствовать себя взрослее не только за счет приобретения каких-либо навыков, освоения 
новых профессий, но и за счет появления в их жизни новых привычек, таких как курение, 
наркотики, алкоголь. Особенно это характерно для подростков, которые видят «живой 
пример» подобного образа жизни в лице своих родителей и других приближенных чле-
нов семьи. Кроме окружения влияние оказывают и различные СМИ: наблюдать пропа-
ганду нездорового, «разгульного» образа жизни ребенок может в различных социальных 
сетях, при просмотре фильмов и прослушивания популярной современной музыки. 
Наиболее остро стоит вопрос, связанный с употреблением подростками спиртных напит-
ков. В 2020 году было выявлено 605 несовершеннолетних преступников, из которых  
157 совершили преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а это почти 
26% от общего числа осужденных несовершеннолетних в прошлом году [1].  

Деятельность лиц переходного возраста направлена на установление интимно-личных 
отношений со сверстниками через процесс общения. При этом у несовершеннолетнего ме-
няются критерии оценивания сверстников, поскольку на первый план выступают товарище-
ские качества, умение строить взаимоотношения. Именно в группах осуществляется освое-
ние норм человеческих взаимоотношений. Несовершеннолетний, по общему правилу, не мо-
жет развиваться нормально без сверстников, без опыта взаимодействия с ними. К слову, 
наиболее распространённым признаком преступности несовершеннолетних является её 
групповой характер. Поэтому в данном случае значительную роль играет личностный состав 
той компании, в которую попадает несовершеннолетний.  

Преступность несовершеннолетних обусловлена взаимным влиянием отрицатель-
ных фактов внешней среды и личности самого несовершеннолетнего. Чаще всего пре-
ступления совершают так называемые «трудные» подростки. В ряде исследований отме-
чается, что для подростков-правонарушителей характерен низкий уровень развития по-
знавательных и общественных интересов. На формирование идеалов такого подростка 
чрезмерное влияние оказывают сверстники, особенно старшие по возрасту, имеющие 
опыт антисоциального поведения. У большинства таких подростков в структуре лично-
сти доминируют отрицательные качества: лень, безволие, безответственность, конфор-
мизм, нечуткость, агрессивность и т.п. Однако стоит понимать, что трудные подростки – 
это не трудные дети, это дети, которым трудно. Некоторые специалисты действительно 
придерживаются мнения о том, что преступниками рождаются. И все же немалое количе-
ство исследований подтверждает тот факт, что на криминализацию личности несовер-
шеннолетнего оказывают влияние различные специфические факторы. Соответственно 
подросткам, попавшим в непростую жизненную ситуацию, следует уделять особое вни-
мание, чтобы уголовная ответственность не применялась к лицам только лишь ради их 
наказания, а действительно достигались цели, предусмотренные законодательством: 
«исправление лица, совершившего преступление, и предупреждение совершения новых 
преступлений как осужденным, так и другими лицами» [3, ч.2 ст. 44].  

Заключение. Очевидна определенная зависимость преступности в целом от пре-
ступности несовершеннолетних, поскольку последняя является резервом всей преступ-
ности. Изучение преступности несовершеннолетних представляет особую важность, по-
скольку ее состояние, особенности и тенденции позволяют во многом определить буду-
щее состояние преступности в целом. 
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