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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Длительное кризисное состояние общества, ведущее к втягиванию 
несовершеннолетних, неизбежно порождает у подростков, превращающихся 
сначала в молодежь, а затем во взрослых, эффект привыкания к противо-
правному поведению, к совершению преступлений, снабжает их криминаль-
ными навыками и связями, навыками круговой поруки, пренебрежения 
к честному труду. Все это делает реальной опасность того, что для большего 
количества молодого населения страны совершение преступлений станет 
нормой, образом жизни и будет сопровождать их жизненный путь, а значит, и 
жизнь общества на протяжении десятилетий. В жизни подростка 5–10 лет – 
большой срок, за который происходит формирование личности, возникают и 
укореняются социальные связи, профессиональные навыки. Поэтому нахож-
дение подростка в течение 5–10 лет в криминальной среде фактически 
предопределяет его жизненный путь. 

Еще в 1831 г. бельгийский социолог-позитивист, иностранный член-
корреспондент Петербургской Академии Наук Кетле Ламбер Адольф Жак 
писал, что «общество подготовляет преступление, а преступник есть только 
орудие». Из этого следует, что объектом профилактического воздействия 
должны стать основные, наиболее значимые в социальном отношении, сфе-
ры жизнедеятельности несовершеннолетних. Таких сфер жизнедеятельно-
сти можно взять всего семь: родительская семья, учеба, досуг, трудоустрой-
ство, трудовая занятость, здоровье, поведение в криминальных ситуациях и, 
может быть, следует выделить как самостоятельную сферу – формирование 
у несовершеннолетних и молодежи жизненных, нравственных, трудовых и 
иных базовых ценностных ориентаций. 

Таким образом, политика государства по пре-дупреждению преступно-
сти несовершеннолетних должна быть тесно взаимосвязана с экономиче-
ской, социальной, демографической и т. п. политикой. 

В обобщенном виде характеристика несовершеннолетних преступников 
по половому составу сводится к следующему: 

• доля лиц мужского пола среди преступников (около 90–95 %) всегда 
существенно выше их удельного веса в населении данной возраст-
ной группы, проживающего в соответствующих регионах страны 
(около 48–52 %); 



• доля девушек, совершающих преступления (около 4–10 %), наобо-
рот, значительно меньше их удельного веса в населении. При усло-
вии, что рост числа преступлений и среди этого контингента лиц 
приобрел устойчивую тенденцию, соотношение лиц мужского и жен-
ского пола среди несовершеннолетних преступников на протяжении 
длительного периода практически не изменяется. 

Доля лиц женского пола в преступности несовершеннолетних в 3–4 ра-
за меньше по сравнению с аналогичными показателями взрослой преступно-
сти. Противоправная активность в совершении общественно опасных деяний 
у девушек, как правило, тоже достаточно высока, но главным образом до до-
стижения ими возраста уголовной ответственности. По статистическим дан-
ным, удельный вес лиц женского пола среди состоящих на профилактиче-
ском учете в инспекциях по делам несовершеннолетних практически все по-
следние годы примерно в 2–2,5 раза был выше удельного веса их среди 
несовершеннолетних, совершивших преступления. Еще выше он среди де-
вушек, совершающих правонарушения и поставленных на внутришкольные, 
внутриучилищные учеты (около 25–30 %). Каждая вторая-третья проститутка 
является несовершеннолетней. Нередко они выступают в роли наводчиц, 
соучастниц в кражах, грабежах, вымогательствах, мошенничестве и даже 
убийствах. Многими исследователями отмечается более высокий, по срав-
нению с юношами, процент преступлений, совершаемых девушками в трез-
вом состоянии, в одиночку, в жилых помещениях, а не на улице. Их преступ-
ления носят более скрытый характер, менее дерзки и опасны. У девушек не-
сколько иная, чем у юношей, видовая структура преступлений. Наиболее ча-
сто они совершают кражи денег, ценностей, вещей. 

Выборочные исследования свидетельствуют, что половину всех обще-
ственно опасных и иных асоциальных деяний как в целом, так и практически 
по всем отдельно учитываемым составам, несовершеннолетние совершают 
в возрасте до 16 лет. Каждое четвертое правонарушение совершают лица, 
не достигшие 14-летнего возраста. Только в части употребления спиртных 
напитков 16–17-летние занимают доминирующее положение среди всех 
подростков, выявленных по этому основанию. 

В структуре преступлений и иных общественно опасных деяний, со-
вершаемых несовершеннолетними всех без исключения возрастных групп, 
наибольший удельный вес составляют различного рода хищения. Это осо-
бенно относится к 11–13-летним, но характерно и для подростков более 
старшего возраста. В возрасте 14–16 лет все больший вес приобретает упо-
требление спиртных напитков. У 17-летних в структуре преступных деяний 
существенно выделяется по удельному весу хулиганство. 



На наш взгляд, неудовлетворение потребностей человека, а в частно-
сти ребенка, толкает его на совершение правонарушения, а может быть и 
преступления. Обратимся к А. Маслоу. В отличие от Фрейда, утверждавшего, 
что ориентации и направленности заключаются изначально в биологической 
природе человека, Маслоу говорит о том, что направленности и ориентации 
человека зависят не только от генетической предрасположенности, но и от 
других факторов, прежде всего от неудовлетворенности базовых потребно-
стей. Природа человеческого бытия представляет собой постоянное удовле-
творение различных потребностей. Удовлетворение базовых потребностей – 
условие нормальной и здоровой жизни. Неудовлетворенные потребности 
могут привести к девиантному поведению индивида, вызвать агрессию, зло-
бу и жестокость. В основе преступного поведения, таким образом, лежат не-
удовлетворенные потребности, и индивид всегда будет стремиться к их удо-
влетворению любыми способами, в том числе и преступными.  

К врожденным базовым психологическим потребностям ребенка пер-
вых лет жизни можно отнести следующие: потребность в безопасности, эмо-
циональные потребности и когнитивные (познавательные) потребности. 
Естественно, у всех детей они проявляются в разной «пропорции» – это за-
висит от типа темперамента ребенка, от других его индивидуальных особен-
ностей. У детей с нереализованными потребностями в безопасности и эмо-
циональном комфорте когнитивные потребности могут быть снижены. Лет до 
7–10 ребенок находится в постоянном процессе познания; а если взрослые 
не отобьют у него к этому вкус – то и всю жизнь! Но вот приставим ситуацию: 
ребенок тянется к знаниям и крадет что-либо, но не из плохих побуждений, а 
просто от детского любопытства – и тут общество делает вывод: перед нами 
будущий преступник – поставить на учет в Инспекцию по делам несовер-
шеннолетних! 

Автор полагает, что к несовершеннолетним должно быть снисхождение 
в таком преступлении, как кража, т. к. зачастую имеет место либо детское 
любопытство, либо просто желание удовлетворить базовые потребности в 
безвыходной ситуации. Таким образом, целесообразно будет увеличить воз-
раст наступления административной ответственности за такое правонару-
шение, как мелкое хищение, предусмотренное ст. 10.5 КоАП Республики Бе-
ларусь, до 16 лет и возбуждать административное производство по данной 
статье по требованию.  

Нереализованные эмоциональные потребности приводят к стремлению 
любой ценой заслужить хорошее отношение окружающих (даже с помощью 
лжи, асоциального поведения и т. д.); проявляются через неразборчивость в 
знакомствах, во взрослом возрасте – в сексуальных контактах. Для того что-



бы найти кого-то, кто «примет меня таким, какой я есть», человек будет поз-
волять манипулировать собой, он легко попадет под влияние недостойных 
личностей. Второй вариант развития событий – эмоциональная холодность, 
уход с головой в учебу или работу, стремление реализоваться в любой об-
ласти, кроме сферы человеческих взаимоотношений; чрезмерная привязан-
ность к вещам в качестве компенсации теплого человеческого общения. 
А если ребенку не уделяют достаточного внимания, в учебе ему не помога-
ют, то тут ничего другого и не остается, как выделиться асоциальным пове-
дением. Ребенок видит, как его отец колотит мать каждый день и перенима-
ет их поведение, связался с плохой компанией – тоже получил много идей. 
Ребенок понимает, что ни в школе, ни дома его никто не любит, и стремится 
хоть от кого-то получить одобрение.  

Государство располагает многими средствами реализации своей по-
литики предупреждения преступности несовершеннолетних: социальная 
профилактика, правовое сдерживание, криминологическая профилактика, 
виктимологическая профилактика и уголовно-правовое предупреждение. 
Так, в Гомеле уже стартовал воспитательно-досуговый проект «Курсант-
Ты». Участниками проекта стали 30 учащихся школ г. Гомеля, состоящих на 
учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете 
учреждений образования. Им были предложены спортивные, образова-
тельные, инженерно-прикладные культурные мероприятия, интерактивно-
ролевые игры. Особое внимание уделялось разумному сочетанию познава-
тельных и развлекательных программ. Это – обучение использованию ин-
дивидуальных средств защиты и оказанию первой неотложной помощи, 
изучение устройства и работы средств радиосвязи, правовая олимпиада, 
экскурсии в музеи, турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» и 
др. Думаю, именно это и нужно детям для всестороннего развития и выбора 
жизненного пути в соответствии с моралью и законом. 

По мнению автора, противодействием преступности несовершеннолет-
них является воспитание родителями детей в духе уважения моральных и 
правовых норм, прививание чувств доброты и взаимоуважения учителями и 
воспитателями, умение заинтересовать общественными мероприятиями, 
самодеятельностью, создать службу в каждом учреждении образования спе-
циальных психологов, оказывающих многопрофильную помощь ученикам, 
студентам, любому другому обратившемуся к ним лицу. Я считаю, что эф-
фективным будет также привлечение несовершеннолетних к общественно 
полезному труду, волонтерству. Само осознание того, что где-то тебя ждут, 
рады тебе, любят тебя, и что от твоей доброты станет кто-то счастливей, 



пробудит у несовершеннолетнего самостоятельность и ответственность за 
свои действия. 

Таким образом, автор предлагает увеличить возраст наступления ад-
министративной ответственности за такое правонарушение, как мелкое хи-
щение, предусмотренное ст. 10.5 КоАП Республики Беларусь, до 16 лет и 
возбуждать административное производство по данной статье по требова-
нию. 
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