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О СПОСОБАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

В современном мире нередко встаёт вопрос о проблеме противодействия 

девиантному поведению. В отечественной и зарубежной науке возникают разночтения 

в трактовке понятия девиантного поведения. Так, наиболее полным и содержательным 

является психологический подход, который выделяет нестандартные и деструктивные 

стороны. Нестандартное поведение представляет собой совокупность новых взглядов, 

идей, деяний, выходящих за рамки социальных стереотипов, а также социальное 

творчество. В свою очередь деструктивное поведение определяется как отрицательное 

отношение личности к самой себе и к окружающим [1].  

Причины возникновения девиантного поведения несовершеннолетних можно 

разделить на следующие группы: 1) неблагополучная среда, включающая 

неблагополучную ситуацию в семье; пренебрежение со стороны сверстников; 2) 

наличие отрицательных разрушающих факторов (влияние улицы, стрессовые 

ситуации); 3) постоянная критика, предполагающая негативную оценку способностей; 

излишняя авторитарность педагогов [2]. 

Неотъемлемую часть жизни подростков составляет социальные институты, 

которые в свою очередь предлагают характерные им способы противодействия 

антисоциальному поведению. Так, профилактические меры препятствованию 

антиобщественному поведению подразделяются на первичные, вторичные, третичные. 

Под первичной профилактикой понимается механизм взаимоотношений отца и матери, 

тип семьи и воспитания; выяснение причины возникновения девиаций у ребёнка. 

Вторичная профилактика – исследование генографии семьи; коррекция отношений в 

семье и эмоциональных связей. Третичная профилактика проводится в отношении 

подростков, которые совершили правонарушения [3].  

Стоит отметить, что некоторые формы административной и уголовной 

ответственности пагубно влияют на социализацию несовершеннолетнего. Например, у 

подростков, попавших в воспитательную колонию, обнаруживают негативную 

динамику на продолжение образования в школе, колледже, вузе. Поэтому нам видится 

необходимым введение ювенальной юстиции в Республике Беларусь, так как ее целью 

является коррекция поведения подростка и его развития, а не само правонарушение.    

Под ювенальной юстицией в Республике Беларусь понимается – «совокупность 

правовых, медико-социальных, психолого-педагогических и реабилитационных 

механизмов, а также иных процедур, программ и мер, предназначенных для 
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обеспечения наиболее полной защиты прав, свобод и законных интересов 

несовершеннолетних, направленных на создание условий надлежащей профилактики 

противоправного поведения несовершеннолетних» [4]. В соответствии с 

международными актами ООН ювенальное правосудие включает в себя 

законодательство, нормы, а также взаимосогласованную деятельность государственных 

органов, учреждений и общественных институтов, ответственных за социализацию 

несовершеннолетнего совершившего правонарушений [5]. 

На основании анализа литературы по вопросу применения ювенальной юстиции 

в зарубежных странах мы пришли к выводу, что модель Великобритании в большей 

степени направлена на профилактику девиантного поведения несовершеннолетних. В 

англосаксонской модели особое место отводится местным службам [6]. Так как данная 

система профилактики показала свою состоятельность на практике в стране, то видим 

возможным и необходимым введение подобного органа в Республике Беларусь. 

Наиболее эффективным считаем создание постояннодействующей 

специализированной социальной службы, в состав которой входят педагоги, психологи 

и иные специалисты, которые обладаю знаниями и опытом в области детской 

психологии. Тем самым данная система будет способствовать осуществлению перехода 

к реабилитации и восстановлению несовершеннолетних, которая бы занималась 

организацией профилактических работ и воспитанием подростков.  

Таким образом, вопрос о девиантном поведении несовершеннолетних все еще 

остается актуальным, и в связи с этим требуется создание эффективных и 

совершенствование уже имеющихся механизмов противодействия такому поведению. 

А также считаем недостаточным социально-психологических методов регулирования 

данного вопроса, поэтому необходимо привлечение административных способов 

контроля путем создания новых институтов таких, как ювенальная юстиция.  
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИЯХ И ЗАДАЧАХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
 

В структуре государственной власти и управления правоохранительные органы 

занимают особое место. Это обусловлено важностью выполняемых ими задач, их 

сложностью и особыми требованиями, предъявляемыми к сотрудникам этих органов. 

Современное время – период сложных изменений во всей системе 

правоохранительных органов в целом, так и в системе органов внутренних дел в 

частности. Актуальность данной темы обусловлена как научно-теоритической, так и 

практической значимостью вопросов, связанных с функциями и задачами, 

возложенными на органы внутренних дел Республики Беларусь. Указанное делает 

актуальной проблему эффективности функционирования и дальнейшего 

совершенствования всей системы органов внутренних дел в механизме белорусского 

государства. 

Понятие «функция» отражает выполнение тем или иным объектом определенной 

социальной роли, осуществление определенного назначения, долговременной цели или 

задачи с достижением определенных результатов, заданной совокупности последствий, 

которые обеспечивают полезность, необходимость, устойчивость существования 

объекта [1].  

Ряд функций, возложенных на органы внутренних дел Республики Беларусь, 

представляет собой определенное направление их деятельности. Исходя из положений 

статьи 1 Закона Республики Беларусь «Об Органах Внутренних Дел» № 263-З от 

17.07.2007 г. (далее – Закон об ОВД) к основным функциям органов внутренних дел 

отнесены: борьба с преступностью, охрана общественного порядка и обеспечение 

общественной безопасности [3].  

Некоторые авторы считают, что возложение на милицию блока некриминальных 

функций определенной тематики исходит из организационно-правовых особенностей 

милиции, обуславливаемых, в свою очередь, ее социальной сущностью – способностью 

применять силу. Милиция чаще, чем какие-либо другие органы, оказывается в 

ситуациях, когда кому-либо требуется помощь, и получить ее кроме как от милиции 

неоткуда по причине отсутствия соответствующих служб. Из всех публичных служб 

милиция находится ближе всех к населению вследствие круглосуточного характера 

работы. Милиция в отличие от других органов имеет широкие возможности передачи и 

получения информации, связи, транспортные возможности. Именно милицию из всех 

гражданских служб можно быстро мобилизовать. Кроме того, население оценивает 

милицию также по готовности «прийти на помощь» в ситуациях не только 

криминального, но и беспокойного характера [6, c. 133]. 

Многие доктриналисты солидарны в признании за милицией функции 

обслуживания населения и даже рассматривают милицию как «систему массового 

обслуживания». Подобный взгляд имеет право на существование, более того, в 
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