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Исследуется проблема влияния маргинальных явлений на преступность несовершеннолетних  

в Республике Беларусь. В качестве основных маргинальных явлений рассматриваются пьянство, алкоголизм, 
наркомания, безнадзорность, бродяжничество и проституция. Выявлены и отражены основные фак-
торы и признаки, обусловливающие существование и функционирование маргинальных явлений, приво-
дится анализ статистических показателей преступности несовершеннолетних в условиях влияния мар-
гинальных явлений. Обозначены проблемы криминализации и декриминализации маргинальных явлений, 
отражена очевидная их взаимосвязь, а также общественная опасность и социальные последствия их при-
сутствия. Сделан вывод, что профилактика криминализации подростков из маргинальной среды долж-
на быть направлена на нейтрализацию влияния субкультурной социализации путем глубокой проработки 
таких направлений профилактики асоциального поведения, как психолого-педагогические и организационно-
правовые. Предупредительная деятельность в данном случае должна представлять собой непрерывный, 
многоаспектный и многоуровневый процесс, содержащий необходимый комплекс воспитательных и про-
филактических мер с опорой на общие принципы индивидуальной работы с несовершеннолетними. 
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С древнейших времен человечество осуществляет поиск путей «обуздания» преступности. Идеи 

полного искоренения преступности не оправдали себя, оказались утопическими, так как ее корни нахо-
дятся в общественных противоречиях, которые вечны, и, следовательно, преступность тоже будет суще-
ствовать всегда, пока существует человеческое общество [1, с. 73].  

В процессе предупреждения преступности несовершеннолетних существенное значение имеет 
своевременное выявление тех элементов среды, которые формируют у личности подростка негативные 
нравственности черты. Острая восприимчивость и впечатлительность несовершеннолетнего, несфор-
мированность и поверхностность самосознания, самооценки, неустойчивость интересов обусловлива-
ют его особую подверженность влиянию непосредственных условий.  

Совершение преступления обычно предваряют многие формы девиантного, отклоняющегося по-
ведения. Отметим, что криминология кроме преступного поведения (в нашем случае преступного пове-
дения несовершеннолетних) исследует и другие варианты негативного социального поведения. Негатив-
ные социальные явления, связанные с преступностью, в криминологии именуются фоновыми [1, с. 285]. 
В данной работе рассмотрим маргинальные явления, которые детерминируют преступность несовершен-
нолетних, исследуем причины и условия их проявления. Изучение причин существования и развития 
негативных фоновых явлений призвано выявить условия существования маргинальной преступности, 
познать истоки возникновения и развития антиобщественной направленности личности несовершенно-
летнего преступника. 

Проблемы маргинализации современного общества давно тревожат ученых. Среди работ, посвя-
щенных маргинальности, можно выделить работы А.И. Атояна, Е.Б. Рашковского, Я.И. Гилинского,  
Д.А. Шестакова. В отечественной криминологической науке имеется немного работ, посвященных ана-
лизу взаимосвязи маргинальности и преступности несовершеннолетних. В монографиях и научных 
статьях можно найти отдельные цифры и факты, которые характеризуют лишь внешние параметры про-
блемы. Некоторые исследования показывают, что развитие данных фоновых явлений преступности в боль-
шой степени способствует росту преступности несовершеннолетних в целом, в свою очередь отдельные 
виды маргинальных явлений напрямую продуцируют некоторые виды преступности. На наш взгляд, 
маргинальные явления являются основными из причин преступности несовершеннолетних. Вместе с тем 
криминальность маргинальности всегда зависит от особенностей личности, а в конечном итоге – от её 
формирования, воспитания, внешних воздействий на протяжении всей жизни индивида. В этом смысле 
состояние маргинальности отмечается криминологами как пограничное состояние индивида, оказавше-
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гося на грани антиобщественного поведения, но само по себе такое состояние ещё не даёт оснований  
для представления неизбежности его перехода в антиобщественное поведение [2, с. 3].  

В 80-е годы для советских криминологов маргинальная среда в единственном и главном их понима-
нии являлась социально неустойчивой деклассированной и полудеклассированной социальной группой, 
как правило, включающей тунеядцев, бродяг, алкоголиков, наркоманов, социально неадаптированных субъ-
ектов с уголовным прошлым, которые значительно осложняют криминологическую обстановку [3, с. 9].  

На сегодняшний день одна из основных проблем в изучении феномена маргинальности – терми-
нологическая, вследствие этого возникает неоднозначность трактовки соответствующего понятия.  

Термин «маргинальный» до ХХ века означал «экономически близкий к пределу, почти убыточ-
ный». В социальном плане он стал употребляться с 1928 года, а понятие «маргинал» только с 1972 года.  

Рассмотрим те определения маргинальности и маргинальных явлений, которые, на наш взгляд, 
наиболее глубоко отражают сущность вышеперечисленных понятий. 

Маргинáльность (позднелат. marginalis – находящийся на краю) – социологическое понятие, обо-
значающее промежуточность, «пограничность» положения человека между какими-либо социальными 
группами, что накладывает определённый отпечаток на его психику [4, с. 503].  

Маргинальные явления – сопутствующие негативные социальные явления, служащие фоном пре-
ступлений и правонарушений. 

К криминогенным факторам, которые детерминируют влияние маргинальных явлений на совер-
шение несовершеннолетними преступлений, относятся: 

1) уклонение подростков от общественно полезной деятельности (учеба, работа); 
2) низкий образовательный и культурный уровень родителей, их негативное влияние на подрост-

ков в процессе воспитания в семье; 
3) совершение подростком в прошлом правонарушений либо преступлений; 
4) наличие у несовершеннолетнего психической аномалии; 
5) недостаточный контроль со стороны государственных и социальных органов подростков, тре-

бующих первоочередного и усиленного внимания. 
Криминологическая характеристика правонарушений подростков под влиянием маргинальных яв-

лений определяется особенностями форм времяпровождения (употребление спиртных напитков, нарко-
тических веществ, бесцельное хождение по улицам, азартные игры), мест времяпровождения (подвалы, 
чердаки, заброшенные здания), цинизмом и распущенностью. Накопление физической взвинченности, 
отсутствие прочной системы ценностей, неудовлетворительные социально-бытовые условия – все это 
в отдельности или вместе вызывают состояние социальной отверженности несовершеннолетнего. 

Самые распространенные маргинальные явления, которые связаны с преступностью подростков, – 
это алкоголизм, наркомания, бродяжничество, попрошайничество и проституция. Природа этих марги-
нальных явлений имеет много общего с природой преступного поведения в целом и их непременно сле-
дует рассматривать вместе с неотъемлемыми атрибутами маргинальности, а именно: с бедностью, безра-
ботицей, экономической и социальной нестабильностью, различного рода социальными и национальны-
ми конфликтами.  

Между пьянством и преступностью несовершеннолетних существует тесная связь, что подтвер-
ждается данными уголовной и судебной статистики. Алкоголизм рассматривается в ряду основных при-
чин совершения подростками многих преступлений.  

Алкоголизация подрастающего поколения большинством исследователей рассматривается как су-
щественный индикатор неблагополучия микросоциальной среды. Алкоголь вовлекает несовершеннолет-
него в порочный круг. Сегодня потребление алкоголя подростками в некоторых компаниях является не-
обходимым условием участия в группе, не объединенным какими-либо целями. Опасность пьянства  
в данном случае состоит в том, что оно может перерасти в болезненное влечение к злоупотреблению 
спиртными напитками – к алкоголизму. Систематическое потребление алкогольных напитков пагубно 
воздействует на моральный и интеллектуальный уровень развития личности несовершеннолетнего, вызы-
вает антисоциальные и аморальные побуждения, эгоистические устремления. У большинства несовершен-
нолетних, употребляющих спиртные напитки, происходит изменение поведения в худшую сторону, сни-
жается способность к самоконтролю, начинает проявляться грубость, агрессивность, бравирование своим 
противоправным поведением. Алкогольное опьянение для многих несовершеннолетних стало очень при-
вычным и желанным состоянием. В последние годы несовершеннолетние стали злоупотреблять пивом  
и слабоалкогольными напитками, считая их не такими уж и вредными в сравнении с крепкими алкоголь-
ными напитками. Распитие спиртных напитков превратилось в так называемый «ритуал», без которого 
развлечения становятся скучными и неинтересными, и который впоследствии внедряется в сознание 
подростков как неотъемлемая часть их образа жизни. Все это нередко приводит к совершению преступ-
лений, так как опьянение ослабляет, а часто и снимает собственный контроль над поведением. Преступ-
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ное поведение таких подростков отличается пассивностью и не является результатом продуманных ре-
шений, осмысленных, зрелых взглядов и ясной позицией. В данном случае несовершеннолетние чаще 
пользуются благоприятными ситуациями для совершения преступлений, чем сами создают их. Масшта-
бы алкоголизации подростков в Республике Беларусь отражают данные уголовно-правовой, судебной  
и административно-правовой статистики. Для уголовной статистики характерна высокая латентность.  

За последние 10 лет количество выявленных подростков, которые совершили преступления в со-
стоянии алкогольного опьянения, снизилось более чем на 80%. 

Согласно официальной статистике совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения 
в 2007 году 1517 несовершеннолетних, что составляет 26,8% от общего числа выявленных несовершенно-
летних, совершивших преступления. К 2010 году этот показатель снижается до 807 случаев (20,4% от об-
щего числа) и на 2017 год составляет 257 случаев (15% от общего числа) [5].   

Криминологические исследования свидетельствуют о том, что подростки, отбывающие наказание 
в виде лишения свободы, до совершения преступления систематически употребляли спиртные напитки,  
а значительная часть из них – в возрасте до 14 лет. По данным судебной статистики в 2007 году осужде-
но 5113 несовершеннолетних, из них совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения 32%,  
в 2010 году – 31,9% (показатель практически не снизился за 3 года). И только на конец 2017 года показа-
тель снизился до 20,9% [6].  

Опасность пьянства носит двоякий характер: с одной стороны, она заключается в поддержании 
и стимулировании социальных причин преступности, а с другой – сама преступность выступает в роли 
причин пьянства и алкоголизма. 

Механизм криминогенного воздействия наркомании, их конкретные связи с преступностью не-
совершеннолетних во многом схожи с пьянством и алкоголизмом. Однако психическая и физическая 
зависимость потребителей наркотиков от этих препаратов проявляется сильнее, чем в случаях упот-
ребления и даже злоупотребления спиртными напитками. Рост распространения потребления наркоти-
ков и зависимости от них – одна из острых проблем современного общества. Исследованиями уста-
новлено, что приобщение подростков к потреблению наркотиков позволяет использовать их в корыстно-
насильственных и других преступлениях, организаторами которых зачастую выступают взрослые.  

Таким образом, наркотизм имеет непосредственную связь с преступностью несовершеннолетних, 
поскольку в состоянии наркотического опьянения подросток не может владеть собой, утрачивает кон-
троль и вследствие этого может совершить абсолютно любое преступление. 

Основной отличительной особенностью проявления данного явления в современном обществе яв-
ляется то, что употребляют наркотики подростки, как правило, из обеспеченных семей, а не из неблаго-
получных, с низким социально-экономическим статусом. Существенным фактором, влияющим на упот-
ребление молодежью наркотических веществ, выступает социальная дезадаптация, проявляющаяся  
в неудовлетворенности жизнью и в желании отвлечься от нее. Сюда можно отнести мотивы «от скуки», 
«стремление испытать острые ощущения») и социально-коммуникативный фактор, детерминирующий 
употребление этих веществ как проявление лояльности к группе общения («так принято в компании», 
«подражают», «престижно», «модно» [7, с. 100]. 

За период с 2007 по 2015 год количество выявленных подростков, совершивших преступления 
в наркотическом возбуждении, увеличилось более чем в 3 раза. Однако с 2016 года отмечена тенденция  
к снижению по отношению к 2015 году почти на 50%. Согласно официальной статистике совершили 
преступления в состоянии наркотического возбуждения в 2007 году 16 несовершеннолетних, что состав-
ляет 0,28% от общего числа выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления. К 2015 году 
этот показатель увеличивается до 101 случая (4,2% от общего числа), а уже за 2017 год снижается до 2% 
(35 случаев выявленных несовершеннолетних) [5; 9].   

Основные причины снижения количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними в со-
стоянии наркотического возбуждения, – активная целенаправленная борьба против незаконного оборота 
наркотиков на государственном уровне: усовершенствование действующего законодательства, а также 
ряд нововведений, не имеющих аналогов в международном антинаркотическом праве. В законодательст-
во введены новые составы преступлений, снижен возраст привлечения к уголовной ответственности, 
прилагаются значительные усилия для всеобъемлющей системы профилактики наркомании. 

Основной опасностью такого маргинального явления, как наркомания, является то, что для приоб-
ретения наркотиков несовершеннолетние начинают совершать другие преступления. 

Рассмотрим основные факторы, которые детерминируют наркотизм среди подростков и наркопре-
ступность несовершеннолетних: 

1) интерес и любопытство подростков, которые стремятся походить во всем на взрослых; 
2) психолого-физиологическая привлекательность наркотиков: повышение настроения, снятие бо-

ли, а впоследствии, при неупотреблении данных веществ, возникает «ломка», которая порождает по-
требность в постоянном употреблении наркотиков; 
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3) наркобизнес, в который вовлекаются подростки для реализации наркотиков, так называемый 
«легкодоступный доход», который обещают несовершеннолетним организаторы, очень привлекателен 
для них, так как практически ничего не делая, за короткий промежуток времени можно получить нема-
лые деньги. При реализации наркотиков часто происходит употребление данных веществ самими несо-
вершеннолетними; 

4) недостаточная антинаркотическая пропаганда, проводимая в учреждениях образования как 
среди подростков, так и среди их родителей; 

5) несвоевременное выявление несовершеннолетних, употребляющих наркотики. Необходимо 
более глубокое изучение данной проблемы с целью разработки новых и более полных рекомендаций 
для родителей, учителей, работников правоохранительных органов по выявлению подростков, употреб-
ляющих наркотики; 

6) недостаточно организованное проведение свободного времени подростков, коммерциализация 
распространенных форм проведения досуга, платность большинства спортивных секций и различных 
учреждений, что затрудняет посещение их детьми из малообеспеченных или неблагополучных семей.  

В продолжение обозначенной темы рассмотрим бродяжничество и попрошайничество. Эти два 
негативных социальных явления также непосредственно связаны с преступностью несовершеннолетних.  

Под бродяжничеством понимается скитание лица, не имеющего постоянного места жительства, 
работы или учебы, из одного населенного пункта в другой либо в одном городе (районе) из одного места 
в другое в течение длительного времени. Под попрошайничеством понимается систематическое выпра-
шивание у посторонних лиц (под различными предлогами и без них) денег, продуктов питания, одежды 
или иных материальных ценностей [8, с. 640]. 

В годы существования СССР эти явления не имели столь широкого распространения, так как го-
сударством проводилась обширная превентивная работа по нераспространению бродяжничества и осу-
ществлялась реализация мер ответственности в административном и уголовном законодательстве. В це-
лях усиления борьбы с бродяжничеством, попрошайничеством и ведением иного паразитического образа 
жизни Президиумом Верховного Совета Республики Беларусь в 1982 году принято решение о внесении 
изменений в Уголовный кодекс БССР 1960 года. За занятие бродяжничеством или попрошайничеством 
либо ведение иного паразитического образа жизни была установлена уголовная ответственность в виде 
лишения свободы на срок от одного года до двух лет или исправительных работ на тот же срок. 

На сегодняшний день уголовная ответственность за бродяжничество и попрошайничество не пре-
дусмотрена. Однако Уголовным кодексом Республики Беларусь (УК РБ) предусмотрена ответственность 
за вовлечение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, заведомо несовершеннолетнего в бро-
дяжничество или попрошайничество. В данном случае к совершеннолетнему будут применены такие 
меры уголовной ответственности, как арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок  
до трех лет, а если вовлечение в бродяжничество или попрошайничество совершалось с применением 
насилия или с угрозой его применения либо совершено родителем, педагогом или иным лицом, на которое 
возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, то тут вовлекаемый привлекается к уго-
ловной ответственности в виде лишения свободы на срок от одного года до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (ст. 173 УК РБ) [10]. 

Согласно официальной статистике [5] в 2014 году от общего числа выявленных несовершенно-
летних, совершивших преступления, 16% нигде не работали и не учились (363 подростка). К 2016 году 
этот показатель практически не снизился и составил на 2016 год 15,9% от общего числа выявленных 
лиц (274 подростка).  

Выделим основные факторы, детерминирующие безнадзорность и попрошайничество среди несо-
вершеннолетних: 

1) отсутствие условий в семье для нормального воспитания детей, а именно недостаточный мо-
ральный и материальный уровень жизни семьи, привлечение родителей к административной и уголовной 
ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних; 

2) неполная охрана прав детей до достижения ими совершеннолетия со стороны государственных 
органов и учреждений в случаях, когда родители не выполняют функции в области охраны жизни, здо-
ровья, образования, а также защиты законных интересов своих детей. 

Обобщая меры профилактики бродяжничества и попрошайничества несовершеннолетних, необ-
ходимо отметить, что решение этой проблемы требует психотерапевтических методик воспитатель-
ного воздействия на подростков, применение которых должно сочетаться с оказанием им необходимой 
социальной помощи. Человек, который годами ведет бездомное существование, не станет отказываться  
от такого образа жизни только потому, что ему предоставили жилье и оказали необходимую на первых 
порах поддержку. Необходимо, чтобы он изменился сам. 
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Проституция, не являясь сама уголовным преступлением, рождает преступность, причем доста-
точно опасную. Взаимосвязь между проституцией и преступностью несовершеннолетних очевидна. Она 
проявляется в том, что зачастую при занятии проституцией совершаются кражи денег и ценностей у кли-
ентов. Занятие проституцией несовершеннолетними – это вступление в половую связь или совершение 
иных сексуальных действий за деньги или иное материальное вознаграждение несовершеннолетними 
лицами как женского, так и мужского пола [8, с. 640].  

Согласно законодательству Республики Беларусь за данное деяние (занятие проституцией) преду-
смотрена административная ответственность в виде штрафа или административного ареста, однако за 
данное правонарушение могут привлекаться несовершеннолетние лица только в возрасте от 16 до 18 лет. 
В свою очередь, на несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет не может на-
лагаться административное взыскание в виде административного ареста (ст. 4.6 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Республики Беларусь) [11].  

Таким образом, к административной ответственности за занятие проституцией может привлекать-
ся несовершеннолетний только с 16 лет, и лишь к уплате штрафа. Соответственно, за занятие проститу-
цией несовершеннолетними в возрасте до 16 лет ответственность не предусмотрена. 

С развитием компьютерной сети Интернет многократно выросло распространение детской порно-
графии, что отрицательно влияет на состояние нравственности, способствует формированию искажен-
ных представлений о сексе и половом воспитании [1, с. 290]. Латентность этих преступлений достаточно 
высока, трудность их выявления заключается в том, что заявления о них не поступают ввиду отсутствия 
потерпевших. Потери несет общество в целом, происходит обесценивание моральных ценностей, упадок 
нравственности.  

На сегодняшний день сотрудниками правоохранительных органов проводится активная работа  
по выявлению несовершеннолетних, занимающихся проституцией. Для противодействия этому асоци-
альному явлению целесообразно установить оптимальный механизм преследования лиц, эксплуатирую-
щих данный порок, а также активизировать борьбу с пропагандой проституции, сексуальной распущен-
ностью и духовным развращением детей и подростков, постоянно сталкивающихся с такими явлениями  
в повседневной жизни. Существует потребность в жесткой запретительной политике в отношении про-
паганды сексуальной распущенности, порнографии, а также ужесточение карательных мер в отношении 
лиц, втягивающих детей и подростков в занятие проституцией.  

Предупреждение маргинальных явлений в подростковой среде следует рассматривать как ранний 
этап профилактики преступности несовершеннолетних. Общественные интересы диктуют необходи-
мость общественно приемлемого разрешения проблемы маргинальности несовершеннолетних с помо-
щью целенаправленного управленческого воздействия на различные группы факторов, детерминирую-
щих это явление на конкретных, локальных уровнях.  

Особенности преступности подростков-маргиналов и ее причинного комплекса обусловливают 
специфику системы общих и индивидуальных мер предупреждения их преступного поведения. Профи-
лактика криминализации подростков из маргинальной среды должна быть направлена на нейтрализацию 
влияния субкультурной социализации путем глубокой проработки таких направлений профилактики 
асоциального поведения, как психолого-педагогические и организационно-правовые. Предупредительная 
деятельность должна представлять собой непрерывный, многоаспектный и многоуровневый процесс, 
содержащий необходимый комплекс воспитательных и профилактических мер с опорой на общие прин-
ципы индивидуальной работы с несовершеннолетними. 
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MARGINAL EFFECTS AND JUVENILE DELINQUENCY  

IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
 

YU. KARCHEUSKAYA 
 

The article is devoted to the problem of marginal phenomena influence on juvenile delinquency in the  
Republic of Belarus. As the main marginal phenomena in the article are considered drunkenness, alcoholism, 
drug addiction, neglect and prostitution. The main factors and signs causing existence and functioning of the 
marginal phenomena are revealed and reflected, the analysis of statistical indicators of crime of minors in the 
conditions of influence of the marginal phenomena is given. The article identifies the problems of criminalization 
and decriminalization of marginal phenomena, reflects their obvious relationship, as well as social danger and 
social consequences of their existence. It is concluded that the prevention of criminalization of adolescents from 
the marginal environment should be aimed at neutralizing the influence of subcultural socialization by deep 
study of such areas of prevention of asocial behavior as psychological, pedagogical and organizational and  
legal. Preventive activities in this case should be a continuous, multi-faceted and multi-level process, containing 
the necessary set of educational and preventive measures based on the General principles of individual work 
with minors. 

Keywords: juvenile delinquency, marginality, marginal phenomena, determinants of crime, subculture, 
criminal environment. 
 


