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специалиста с прилагающимися к этому званию правами и льготами, лишаясь официаль-
ного «социального блага» – распределения.  

В результате исследования правовых аспектов института распределения и его роли 
в процессе трудоустройства выпускников в Республике Беларусь можно сделать выводы 
о том, что институт распределения характеризуется неоднозначным пониманием и опре-
деляется либо как институт принудительного труда, либо как «социальное благо», а так-
же что в рамках правового регулирования отношений в сфере распределения существуют 
области, требующие дополнительного исследования и реформирования. 
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Преступность в среде несовершеннолетних вызывает повышенную озабоченность 

со стороны государства, правоохранительных институтов и общества в целом. Необходи-
мость выделения преступности несовершеннолетних в отдельный вид обусловлена осо-
бенностями их психического и нравственного развития, условиями социализации в се-
мье, школе и референтных группах сверстников, общей социальной незрелостью. Под-
ростки отличаются неустойчивостью психики, подверженностью психологического за-
ражения в группах с асоциальной направленностью, склонностью романтизировать суб-
культуру преступного мира. Распространению преступности среди несовершеннолетних 
способствуют психоэмоциональные перегрузки и усиление кризиса в семейных отноше-
ниях (в Беларуси более 50% разводов от общего количества регистрируемых браков). 
Вместе с тем, важным позитивным показателем является снижение количества детей – 
сирот за последние 10 лет на 62%. 

Материал и методы. Научно-теоретической основой являются нормативные пра-
вовые акты Республики Беларусь, труды авторов, рассматривающих вопросы, касающие-
ся профилактики среди несовершеннолетних, а также статистическая информация пра-
воохранительных органов по преступлениям несовершеннолетних. 

Обоснование положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в работе, осу-
ществлено путем комплексного применения следующих методов социально-правового ис-
следования: историко-правового, логического, системного, структурно-функционального, 
статистического. 
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Результаты и их обсуждение. По данным Генеральной прокуратуры Республики 
Беларусь на фоне общего снижения уровня подростковой преступности наблюдается 
рост краж, грабежей, угона транспортных средств, мошенничества. Существенный рост 
преступлений несовершеннолетних связан с незаконным оборотом наркотических 
средств. Здесь главным ресурсом выступает интернет [1]. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что в последнее время воз-
росло число несовершеннолетних преступников, обладающих различными психическими 
аномалиями: психопатии, акцентуации характера, аддикции. При этом исследователи от-
мечают, что происхождение психических аномалий больше обусловлено не наследствен-
ностью, а приобретением их в следствии неуспешной социализации. Несмотря на то, что 
психические аномалии считаются фактором опосредованной криминогенной значимо-
сти, они приводят к нарушению функции психической саморегуляции и обуславливают 
дезадаптированное поведение, проявляющееся в форме повышенной агрессивности, им-
пульсивности, жестокости, склонности к конфликтам. Среди несовершеннолетних пре-
ступников каждый третий является психопатом [2].  

Существенным фактором детерминации преступности несовершеннолетних явля-
ется низкий уровень правовой культуры. Известно, что ее структура включает в себя 
три компонента: правовую компетентность (осведомленность); позитивное отношение 
к праву; интернализацию норм права.  

С нашей точки зрения к понятию интернализации норм права в настоящее время 
сложился несколько упрощенный подход. В процессе интернализации задействован 
сложнейший психологический механизм социального действия права на личностном 
уровне.  

В этой связи основатель психологической школы права Л.И. Петражицкий ввел 
понятие «интуитивное право». По его мнению, интуитивное право представляет одно 
из главных проявлений психологического опыта индивида. Он считает, что основа пра-
ва лежит в сфере иррационального – переживаниях, инстинктах, чувствах, эмоциональ-
но-волевых актах.  

Л.И. Петражицкий подчеркивает, что интуитивное право определяет психологиче-
ское отношение к официальному праву. 

Заключение. Важнейшим элементом психологического механизма действия права 
выступает доминанта (А.А. Ухтомский). Доминанту рассматривают в двух аспектах:  

1) в физиологическом-как временно преобладающий очаг возбуждения в цен-
тральной нервной системе, обуславливающий готовность организма к определенным 
действиям;  

2) как главенствующий смысл, определяющая идея. В качестве доминанты могут 
выступать мысли, убеждения, стереотипы. Например, если у подростка сохранилась оби-
да на родителей, то ее он может переносить и на других людей с агрессивным компенса-
торным вымещением. У несовершеннолетних, прошедших неуспешную социализацию, в 
результате которой у них сформировалась асоциальная направленность личности, сло-
жившиеся стереотипы и предубеждения могут приводить к криминальным мотивам са-
моутверждения, агрессивности, замещения [3].  

Тщательное исследование психологических детерминант позволит выработать эф-
фективные мероприятия по предупреждению преступности несовершеннолетних. 
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