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Лекция 1  

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ЕЕ ВИДЫ И УРОВНИ 

 
1.1. Понятие, сущность и принципы профилактической деятельности. 

1.2. Виды профилактики преступлений. Общая и индивидуальная, ранняя и 

непосредственная профилактика. 

1.3. Объекты профилактики, субъекты профилактики и их классификация.  

1.4. Организационные формы профилактической деятельности. 

 

1.1. Понятие, сущность и принципы  

профилактической деятельности 

Профилактика не тождественна предупреждению преступности. 

Они соотносятся как вид и род. Профилактика составляет одну из час-

тей предупреждения, которая по широте и глубине упреждающего воз-

действия, способности влиять на истоки, корневую систему преступно-

сти, на то, что ее продуцирует, воспроизводит, и тем самым лечить 

«болезнь» в самом ее начале является наиболее важной и эффективной. 

Наряду с профилактикой преступлений в научной литературе не-

редко говорится о профилактике правонарушений, социальной профи-

лактике, криминологической профилактике
1
. 

Профилактика правонарушений – это воздействие на причины и ус-

ловия не только уголовно наказуемых деяний (преступлений), но и 

других по юридической природе деликтов, видов неправомерного по-

ведения. К последним традиционно относятся административные, дис-

циплинарные проступки, гражданско-правовые нарушения, процессу-

альные правонарушения. В последние годы в теории права стали до-

полнительно выделяться иные виды правонарушений, например кон-

ституционные, налоговые. 

Единой целостной теории профилактики правонарушений всех видов 

не существует. В этом и нет необходимости, поскольку наряду с общим 

формальным признаком противоправности для них, за некоторыми ис-

ключениями, о которых пойдет речь ниже, характерны весьма значи-

тельные сущностные, содержательные различия. Вопросы упреждающе-

го воздействия на разные по юридической природе правонарушения рас-

сматриваются в социологии права, в отраслевых юридических науках – 

административном, трудовом праве и т. д. С криминологической про-

блематикой теснее всего связаны административно-правовая деликтоло-

гия, теория и практика предупреждения правонарушений. 

                                                 
1 См.: Галина В.В. Криминологическая профилактика, предотвращение, пресечение пре-

ступлений. Киев, 1989 ; Зудин В.Ф. Социальная профилактика преступлений. Саратов, 1983. 
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Социальная профилактика включает широкий комплекс мер воздей-
ствия на причины и условия не только преступлений и правонарушений, 
но и всех социальных патологий, разнообразных форм и видов так назы-
ваемого отклоняющегося поведения, включая пьянство, наркотизм, про-
ституцию, политический, религиозный и иной экстремизм, суицид и 
многое другое, что нарушает не только правовые, но и моральные, а 
также иные нормы человеческого общежития. Единой целостной теории 
социальной профилактики пока тоже не существует, ибо в данном слу-
чае еще в большей мере, чем применительно к профилактике правона-
рушений, действует принцип: нельзя объять необъятное. Вместе с тем не 
следует начисто отрицать саму идею разработки проблем социальной 
профилактики, как это порой делается в юридической литературе

1
. 

Криминологическая профилактика – это профилактика преступле-
ний и профилактика некоторых правонарушений некриминального 
характера, прежде всего административных проступков, ближе всего 
стоящих к преступности. 

Выделение круга данных правонарушений осуществляется по двум 
критериям. Во-первых, это правонарушения, как правило, одноимен-
ные с преступлениями, которые отличаются от соответствующих уго-
ловно наказуемых деяний лишь некоторыми признаками, относящими-
ся к их объективной стороне: масштабом, размерами действий (бездей-
ствия), а также последствиями, в частности степенью причиняемого 
вреда, суммой ущерба. Такие правонарушения, как свидетельствует 
практика, нередко перерастают в преступления. Типичный пример по-
добной пары – мелкое хулиганство (действия, нарушающие общест-
венный порядок) и уголовно наказуемое хулиганство (грубое наруше-
ние общественного порядка). В подобных случаях административные, 
а также иные правонарушения, с одной стороны, и преступления – с 
другой, посягают на одни и те же объекты, совершаются в одних и тех 
же сферах, одними и теми же субъектами с одинаковыми формами ви-
ны. Совпадают, а порой и идентичны способы их совершения и, что 
особенно важно с позиций профилактики противоправного поведения, 
причины и условия и другие детерминанты. Иными словами, речь идет 
о разновидностях правонарушений (преступлений), различающихся в 
сущности количественно, а не качественно, хотя их противоправность 
и наказуемость предусмотрена нормами различных отраслей права. 
Отсюда следует, что как в теоретическом (при разработке проблем уп-
реждающего воздействия), так и в практическом (при осуществлении 
этого воздействия) плане искусственным и неоправданным было бы 
раздельное рассмотрение и решение вопросов профилактики, скажем, 

                                                 
1 См., например: Теоретические основы предупреждения преступности. М., 1977. С. 64. 
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обмана потребителей, причинившего вред (в зависимости от суммы), и 
того же по сути деяния с меньшим вредом (административного или 
гражданского правонарушения). Естественно, что меры воздействия на 
единые причины и условия этих в сущности одинаковых деяний, раз-
личающихся лишь юридической формой (правовой оценкой), осущест-
вляются в рамках одной и той же криминологической профилактики. 

Во-вторых, процесс профилактики уголовно наказуемых деяний ес-

тественно и органично связан с воздействием на так называемые фоно-

вые явления преступности, являющиеся для нее питательной средой. 

Это пьянство, алкоголизм, наркотизм и наркомания, токсикомания, 

проституция, порнография, социальный паразитизм, политический и 

религиозный экстремизм, а также другие социально-негативные явле-

ния, генетически и иным образом связанные с преступностью. 

Борьба с названными социально-негативными явлениями, включая 

их профилактику, представляет собой самостоятельную социальную 

задачу. Другие науки целенаправленно не исследуют проблемы борьбы 

с указанными видами антиобщественного поведения. Именно воздей-

ствие на причины и условия преступности, ее отдельных видов и кон-

кретных преступлений составляет в соответствии с задачами и функ-

циями криминологии, общепринятыми представлениями о ее предмете 

основное содержание профилактики. 

Профилактика преступлений – это деятельность специализирован-

ных государственных и общественных объединений, направленная на 

выявление, нейтрализацию или устранение причин и условий, способ-

ствующих совершению преступлений. 

Отличать профилактику преступлений от прочих видов социального 

управления следует по признаку целенаправленности. «Именно признак 

целенаправленности в постановке и решении задач, – пишет Г.М. Минь-

ковский, – отличает сферу криминологической профилактики от профи-

лактического действия наиболее общих процессов социального разви-

тия, которое осуществляется „попутно“ в ходе решения задач более ши-

рокого социального значения»
1
. 

Такая интерпретация понятия профилактики преступлений позво-

ляет выделить более конкретные признаки ее отличия от всех иных 

видов деятельности. 

Первый из этих признаков – характер осуществления профилактики 

преступлений как определенной функции управления, т. е. это деятель-

ность специализированных субъектов – как государственных, так и об-

                                                 
1 Миньковский Г.М. Предмет криминологической профилактики преступлений и не-

которые проблемы ее эффективности // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1986. 

Вып. 17 . С. 16. 
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щественных. Основная цель профилактики преступлений – обеспечение 

надежной безопасности важнейших социальных ценностей и интересов 

государства, общества, прав и законных интересов граждан путем устра-

нения факторов, непосредственно порождающих посягательства на пра-

воохраняемые ценности или способствующих таким посягательствам. 

Второй признак профилактики преступлений состоит в том, что она 

представляет собой целостное образование – систему. В ней, как и в 

любой системе, имеется информационный механизм. Главной деталью 

такого механизма являются правовые нормы, регулирующие профи-

лактику преступлений. Это означает, что меры профилактики преступ-

лений при всей их кажущейся разнородности замкнуты в совершенно 

определенных организационных и правовых рамках. 

Таким образом, профилактика – это совокупность мер по выявлению 

и устранению (блокированию, нейтрализации) причин и условий, иных 

детерминантов преступности и связанных с нею правонарушений. 

Рассмотрение профилактики преступлений в системе социального 

контроля предполагает уяснение принципов этой деятельности, основ-

ных исходных положений, на которых она должна строиться и кото-

рым должна соответствовать. 

Принцип социально-экономической обусловленности базируется на 

общепризнанных представлениях о социальной природе преступности, 

о том, что она является продуктом общества, порождается и воспроиз-

водится существующими в нем противоречиями. Данный принцип озна-

чает, что идеология, стратегия, организация и тактика профилактики 

должны базироваться на актуальных потребностях и реальных воз-

можностях общества переходного периода. 

Принцип справедливости и гуманизма предопределяет значение для 

профилактики преступлений тесно взаимосвязанных категорий справед-

ливости, соответствующей определенным представлениям о сущности 

человека и его неотъемлемых правах, и гуманизма, исходящего из того, 

что человек, его права и свободы являются высшими ценностями. 

Принцип адекватного реагирования на выявленные причины и ус-

ловия преступности означает, что меры профилактики в каждом кон-

кретном случае должны быть адекватными данной криминогенной си-

туации (любого уровня и масштаба), организовываться и осуществ-

ляться так, чтобы их направленность, содержание соответствовали 

всем ее объективно фиксируемым параметрам (характеру и силе дейст-

вия криминогенных факторов, степени криминальной пораженности 

объекта защиты, интенсивности угроз правоохраняемым интересам, 

криминально опасным поведенческим признакам). Рассматриваемый 

принцип предполагает также оперативность реагирования на выявлен-

ные причины и условия преступности. 
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Принцип необходимой и достаточной преемственности заключает-
ся в использовании имеющегося и в значительной мере растраченного 
опыта профилактики. Здесь очень важно соблюсти чувство меры: не 
отвергать то, что было перечеркнуто по надуманным идеологическим 
соображениям (как советское, рожденное тоталитарным режимом), и в 
то же время решительно отказаться от того, что не выдержало испыта-
ние временем и неприемлемо в новых условиях (например, утверждение 
об окончательной ликвидации коренных причин преступности и т. д.). 

К принципам профилактики преступлений также относятся прин-
ципы демократизма; плановости и системности; защиты и соблюдения 
прав, свобод и законных интересов граждан; индивидуального подхода 
к гражданам, в отношении которых имеются основания для принятия 
мер общей или индивидуальной профилактики правонарушений; ско-
ординированности действий и оперативного взаимодействия субъектов 
профилактики правонарушений, других государственных органов (ор-
ганизаций), иных организаций; государственной поддержки участия 
граждан и их объединений в деятельности по профилактике правона-
рушений; ответственности должностных лиц субъектов профилактики 
правонарушений, иных организаций за нарушение законодательства 
Республики Беларусь в области профилактики правонарушений. 

 

 

1.2. Виды профилактики преступлений. Общая и индивидуальная,  

ранняя и непосредственная профилактика 

Специальные меры по объему следует разделять на меры общей и 
меры индивидуальной профилактики.  

Мерами общей профилактики правонарушений являются профи-
лактические мероприятия, направленные на предупреждение отдель-
ных правонарушений; правовое просвещение граждан; представление 
об устранении причин и условий, способствующих совершению пра-
вонарушений; иные меры, предусмотренные законодательными актами 
Республики Беларусь.  К иным основным мерам общей профилактики 
правонарушений относятся проведение криминологической эксперти-
зы проектов нормативных правовых актов в случаях и порядке, уста-
новленных Президентом Республики Беларусь; организация местными 
исполнительными и распорядительными органами проведения опросов 
общественного мнения о деятельности субъектов профилактики пра-
вонарушений и освещения их результатов в средствах массовой ин-
формации; обеспечение органами внутренних дел во взаимодействии с 
местными исполнительными и распорядительными органами стимули-
рования граждан за представление достоверной информации о подго-
тавливаемых или совершенных правонарушениях. 
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Меры общей профилактики применяются в случаях, когда причины, 

условия, иные детерминанты преступлений проявляются обезличенно, 

безотносительно антиобщественного поведения конкретных лиц, кото-

рые могут совершить уголовно наказуемые деяния, а именно в различ-

ных сферах социальной жизни, например: семейно-бытовой, досуговой, 

производственно-трудовой, в сфере частного предпринимательства, 

приватизации, кредитно-финансовых отношений, внешнеэкономической 

деятельности и т. д. К примеру, на предприятии принимаются меры по 

улучшению физической и технической охраны сырья, готовой продук-

ции (устанавливаются надежные запирающие устройства на складах, 

ремонтируются заборы, организуется пропускной режим, подбираются 

дополнительные сторожа, проводится их детальный инструктаж и т. д.). 

И такие меры общей профилактики хорошим хозяином осуществляются 

заранее. Они нацелены на то, чтобы противостоять не конкретным выяв-

ленным лицам, от которых можно ожидать посягательств на имущество 

предприятия, а индивидуально неопределенному кругу лиц из числа как 

работников предприятия, так и посторонних. 

Общая профилактика иногда сводится к выявлению и устранению 

объективных, внешних причин, порождающих преступления и усло-

вия, способствующие их совершению, а также обстоятельств, облег-

чающих достижение преступного результата. С этим можно лишь от-

части согласиться. Криминогенные факторы объективного, внешнего 

характера – это основной, но не единственный вид объектов общей 

профилактики. Типичным примером устранения (блокирования, ней-

трализации) в ходе общей профилактической работы субъективных 

(внутренних) причин и условий преступности является правовое про-

свещение и воспитание. 

Некоторыми авторами фиксируются и особенные меры, «которые 

осуществляются в рамках групп ситуаций или лиц, выделенных по оп-

ределенным родовым признакам, например, в отношении лиц, склон-

ных к совершению преступлений в связи с немедицинским потребле-

нием наркотиков, занятием проституцией, бродяжничеством и т. д. 

Или в отношении ситуаций, способствующих совершению корыстных 

преступлений, которые связаны, например, с отсутствием стандартов 

безопасности для жилых и офисных помещений, с нарушением правил 

учета ими, хранения документов, денег, товарно-материальных ценно-

стей»
1
. На иной механизм детерминации сориентированы меры инди-

видуальной профилактики.  

                                                 
1 Криминология : учебник / под ред. К.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М., 1998. 

С. 188–189. 
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В соответствии с законом Республики Беларусь «Об основах дея-

тельности по профилактике правонарушений» индивидуальная профи-

лактика правонарушений – деятельность, осуществляемая субъектами 

профилактики правонарушений, уполномоченными в соответствии с 

указанным законом и другими законодательными актами Республики 

Беларусь, по оказанию корректирующего воздействия на граждан, 

склонных к противоправному поведению и (или) совершивших право-

нарушения, в целях недопущения совершения ими правонарушений. 

Индивидуальная профилактика осуществляется персонифициро-

ванно. Она направлена на выявление, устранение (блокирование, ней-

трализацию) криминогенных факторов, непосредственно связанных с 

поведением, образом жизни, микросредой таких лиц.  

Мерами индивидуальной профилактики правонарушений являются 

профилактическая беседа; официальное предупреждение о недопусти-

мости противоправного поведения; информирование о причинах и ус-

ловиях противоправного поведения; социальная и трудовая реабилита-

ция; профилактический учет. 

Меры индивидуальной профилактики правонарушений при совер-

шении гражданами правонарушений применяются с одновременным 

привлечением их к ответственности, установленной законодательными 

актами Республики Беларусь. 

Профилактическая беседа проводится с гражданином в случаях, когда 

им совершено правонарушение или когда его поведение в общественных 

местах, по месту жительства, работы, учебы либо образ жизни дают ос-

нование полагать о возможности совершения им правонарушения. 

Профилактическая беседа проводится по месту жительства, работы 

или учебы гражданина, а также в общественном пункте охраны поряд-

ка, помещении органа внутренних дел, прокуратуры, государственной 

безопасности, пограничной службы, таможенного органа, органа госу-

дарственной охраны, финансовых расследований, органа, подразделе-

ния по чрезвычайным ситуациям и состоит в разъяснении гражданину 

общественной опасности противоправных деяний, правовых последст-

вий, наступающих в результате совершения правонарушений, а также 

его убеждении в недопустимости их совершения. 

Официальное предупреждение выносится в письменной форме и 

объявляется под расписку гражданину, состоящему на профилактиче-

ском учете, в случаях, когда им совершено правонарушение или когда 

имеются достаточные основания полагать о его намерении совершить 

правонарушение. 

Для вынесения официального предупреждения гражданин может 

быть вызван органом внутренних дел, прокуратуры, государственной 

безопасности, пограничной службы, таможенным органом, органом 
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финансовых расследований в общественный пункт, помещение соот-

ветствующего субъекта профилактики правонарушений. Вызов осуще-

ствляется в письменной форме (повесткой, извещением), о чем делает-

ся запись в материалах, послуживших для этого основанием. 

При вынесении официального предупреждения должностное лицо 

субъекта профилактики правонарушений проводит профилактическую 

беседу с гражданином, явившимся по вызову. 

Форма официального предупреждения, выносимого органом внут-

ренних дел, государственной безопасности, пограничной службы, та-

моженным органом, органом финансовых расследований, утверждает-

ся Советом Министров Республики Беларусь. 

Информирование о причинах и условиях противоправного поведе-

ния осуществляется органами внутренних дел, прокуратуры, государ-

ственной безопасности, пограничной службы, таможенными органами, 

органом государственной охраны, органами финансовых расследова-

ний, органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям путем 

направления письменной информации руководителю организации по 

месту жительства, работы или учебы граждан, склонных к противо-

правному поведению, с указанием совершенных ими правонарушений 

для устранения причин и условий противоправного поведения и при-

нятия к ним мер общественного воздействия. 

О принятых мерах в месячный срок в письменной форме сообщается 

субъекту профилактики правонарушений, направившему информацию. 

Если руководитель организации не представил в установленный 

срок сообщения о принятых мерах либо принятые им меры не обес-

печивают устранения причин и условий противоправного поведения, 

соответствующий субъект профилактики правонарушений в течение 

10 дней по истечении установленного срока либо после получения со-

общения вносит этому руководителю организации представление. 

Социальная и трудовая реабилитация осуществляется путем приме-

нения правовых, экономических, социальных, психологических, педа-

гогических, организационных и иных мер, направленных на оказание 

гражданам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, в 

том числе в виде помощи в трудоустройстве и (или) направления для 

временного пребывания в организации социального обслуживания на-

селения, другие организации, предоставляющие услуги по социальной 

помощи и реабилитации граждан. 

Меры по социальной и трудовой реабилитации применяются в от-

ношении граждан, пострадавших от насилия в семье; освобожденных 

из исправительных учреждений, исправительных учреждений откры-

того типа, арестных домов и находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции; состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел 
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как граждане без определенного места жительства; других категорий 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

На профилактический учет ставятся граждане (кроме граждан, за 

которыми установлен (возобновлен) превентивный надзор или в отно-

шении которых осуществляется профилактическое наблюдение) на 

основании постановления руководителя (заместителя руководителя) 

органа внутренних дел, органа государственной безопасности, погра-

ничной службы, таможенного органа, органа финансовых расследова-

ний. Профилактический учет ведется органами внутренних дел, госу-

дарственной безопасности, пограничной службы, таможенными орга-

нами, органами финансовых расследований по месту жительства граж-

дан. В отношении граждан, состоящих на профилактическом учете, 

изучаются условия и образ их жизни, осуществляется контроль за их 

поведением, применяются в соответствии с законом Республики Бела-

русь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» 

меры общей и индивидуальной профилактики правонарушений. 

Профилактическая карточка и профилактическое дело заводятся 

субъектами профилактики правонарушений в день постановки граждан 

на профилактический учет и ведутся в целях осуществления контроля 

за их поведением и обеспечения своевременного принятия к ним мер 

общей и индивидуальной профилактики правонарушений. 

В профилактической карточке указываются меры общей и индиви-

дуальной профилактики правонарушений, принятые в отношении гра-

жданина, состоящего на профилактическом учете. 

В профилактическом деле содержатся информация о поведении и 

образе жизни гражданина, состоящего на профилактическом учете, в 

том числе по месту его жительства, работы или учебы, а также инфор-

мация о принятых в отношении его мерах общей и индивидуальной 

профилактики правонарушений. 

При перемене места жительства гражданином, состоящим на про-

филактическом учете, субъектом профилактики правонарушений по 

прежнему месту жительства гражданина в течение пяти дней направ-

ляются профилактическая карточка и (или) профилактическое дело 

субъекту профилактики правонарушений по новому месту жительства 

гражданина. Субъект профилактики правонарушений по новому месту 

жительства гражданина в течение трех дней со дня получения профи-

лактической карточки и (или) профилактического дела сообщает субъ-

екту профилактики правонарушений по прежнему месту жительства 

гражданина о прибытии гражданина к предполагаемому месту житель-

ства. При получении субъектом профилактики правонарушений по 

прежнему месту жительства гражданина сообщения о том, что гражда-

нин не прибыл к предполагаемому месту жительства, указанным субъ-
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ектом профилактики правонарушений принимаются необходимые ме-

ры по установлению места нахождения гражданина, состоящего на 

профилактическом учете. 

Профилактическая карточка и профилактическое дело регистриру-

ются в журнале регистрации профилактических карточек и профилакти-

ческих дел и ведутся до снятия гражданина с профилактического учета. 

Формы профилактической карточки, профилактического дела, жур-

нала регистрации профилактических карточек и профилактических дел 

утверждаются Советом Министров Республики Беларусь. 

Таким образом, индивидуальная профилактика представляет собой 

конкретизацию общесоциальных и специальных мер в отношении от-

дельных лиц. Она последовательно направлена: 

на устранение неблагоприятных воздействий на конкретную лич-

ность, могущих привести к формированию антиобщественной направ-

ленности и общественно опасному поведению; 

изменение социально неодобряемого поведения, ведущего к перехо-

ду на преступный путь, и корректировку его порождающих ориентации 

и черт личности (если ее искаженное формирование уже имело место); 

применение неотложных мер по профилактике непосредственно 

подготавливаемых преступлений, пресечению попыток их совершения. 

Являясь одной из стадий предупреждения преступности, криминоло-

гическая профилактика, в свою очередь, проходит через определенные 

этапы. По этому основанию выделяются меры ранней и непосредствен-

ной профилактики, а также профилактики рецидива преступлений. 

Меры ранней профилактики осуществляются на самых далеких 

подступах к преступлению. Это меры направлены на предотвращение, 

заблаговременное предупреждение действия факторов, отрицательно 

влияющих на формирование личности; устранение источников воз-

можных негативных влияний; компенсацию негативных последствий 

социальных процессов. 

Несколько иное положение складывается в сфере мер индивидуаль-

ной профилактики. Эти меры могут быть ранними, например направлен-

ными на только возникающие неблагоприятные условия нравственного 

формирования личности. Соответственно этими мерами может осущест-

вляться реагирование на самые незначительные отклонения от норм по-

ведения, например: на аморальные поступки, антиобщественные дейст-

вия, не являющиеся правонарушениями, ситуации еще не криминоген-

ные, но уже аномальные. Субъектами ранних мер индивидуальной про-

филактики являются семья, школа, трудовой коллектив, иные социаль-

ные институты. Что же касается правоохранительных органов, то они 

выступают в процессе индивидуального профилактического воздействия, 

как правило, на стадии не ранней, а непосредственной профилактики. 
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Следует выделить и методы индивидуального воздействия: убежде-

ние, оказание помощи, принуждение. 

Метод убеждения – это комплекс разъяснительных мероприятий, 

осуществляемых в целях изменения антиобщественной направленно-

сти личности и закрепления ее положительной социальной ориентации. 

Убеждение применяется для преодоления или нейтрализации основ-

ных антиобщественных ориентаций, могущих привести к совершению 

преступлений. 

Основными формами реализации метода убеждения являются ин-

дивидуальные и коллективные беседы, обсуждение поведения лица, 

установление над ним индивидуального и коллективного шефства, 

стимулирование участия в общественно полезной деятельности. 

В процессе реализации методов убеждения применяются разнооб-

разные психологические и педагогические приемы воздействия на ра-

зум, чувства и волю правонарушителя. На практике положительно заре-

комендовали себя беседы. В индивидуальной профилактике преступного 

поведения используются беседы трех видов: ознакомительная, преду-

предительная и воспитательная (классификация А.И. Алексеева). 

Ознакомительная беседа – ответственное мероприятие, от содержа-

ния и результатов которого во многом зависит ход дальнейшей воспи-

тательной работы. Психологическая атмосфера такой беседы, ее тон 

должны отражать общую линию индивидуальной работы. Беседа 

должна сочетать доброжелательность, заинтересованность в судьбе 

человека с требовательностью к нему, его поведению. Чтобы эта бесе-

да была эффективной и предметной, необходимо собрать как можно 

больше информации о лице, его поведении, окружении, связях. 

Предупредительная беседа проводится либо при наличии фактов ан-

тиобщественного поведения лица, взятого на профилактический учет, 

либо без каких-либо внешних поводов в порядке повседневной работы. 

Предупредительная беседа наряду с главной ее целью – оказанием непо-

средственного воспитательного воздействия – преследует цель контроля 

за поведением подучетного. Она также используется для информацион-

ного обеспечения индивидуальной профилактики преступлений. 

Воспитательная беседа по цели, основному содержанию, способам 

воздействия близка профилактической беседе. Пути воздействия на 

сознание, чувства и волю, используемые в ходе предупредительных и 

воспитательных бесед, во многом сходны. Однако воспитательные бе-

седы проводятся, как правило, в неофициальной обстановке, чаще 

представителями общественности по месту жительства, учебы или ра-

боты лица, в отношении которого реализуется данная мера. 

Наряду с беседой к числу основных организационно-тактических 

форм непосредственного воспитательного воздействия относится во-
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влечение лиц в социально полезные занятия трудового, общественного, 

спортивного, самодеятельного и иного характера. 

Метод оказания помощи – один из самых эффективных в деятель-

ности субъектов профилактики преступлений. Он касается трудового 

устройства, улучшения бытовых условий, поступления на учебу, орга-

низации досуга, установления социально полезных контактов, плани-

рования денежных расходов, выбора жизненных целей и т. д. 

Меры помощи реализуются также путем воздействия на социаль-

ную микросреду, в которую входит лицо, с которым ведется работа. 

Отрицательные источники могут быть во всех сферах микросреды: 

семье, школе, трудовом коллективе. 

Метод принуждения является одним из основных в деятельности 

правоохранительных органов, прежде всего милиции. Основанный 

исключительно на законе, этот метод дает возможность своевременно 

предотвратить преступную деятельность лиц, находящихся под кон-

тролем, защитить граждан от их противоправных посягательств. 

Метод принуждения реализуется путем применения различных по 

своей юридической природе, содержанию и направленности мер воз-

действия. Однако они должны регламентироваться правовыми норма-

ми соответствующих отраслей права – гражданского, семейного, адми-

нистративного и т. д. 

Следует помнить, что индивидуальная профилактика преступного 

поведения представляет собой сложнейший вид деятельности, по-

скольку она всегда связана с конкретным человеком, его особенно-

стями. Наиболее ярко это проявляется в работе с несовершеннолет-

ними. 

Меры профилактики рецидива преступлений применяются к лицам, 

освобожденным из мест лишения свободы, осужденным условно и к 

мерам наказания, не связанным с лишением свободы. Они могут также 

осуществляться обезличенно и быть направленными на недопущение 

новых преступлений со стороны неопределенного круга лиц, например 

в случаях устранения криминогенных факторов, выявленных при рас-

следовании и судебном рассмотрении уголовных дел, по представле-

ниям следователей, частным определениям судов. 

Комплекс мер непосредственной профилактики составляют ме-

роприятия по целенаправленному воспитательному воздействию на 

лицо, поведение которого уже свидетельствует об опасности совер-

шения преступления в будущем. Они направлены на устранение 

факторов, которые привели лицо к нарушению моральных и право-

вых норм. 
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1.3. Объекты профилактики, субъекты профилактики  

и их классификация 

Объектом профилактики являются истоки преступности, причины и 

условия – все то, что ее порождает и воспроизводит. 

С учетом многогранного характера профилактики, ее способности 

оказывать длящееся и неодинаковое по глубине, интенсивности и ре-

зультатам воздействие на различные явления и процессы, связанные с 

преступностью, выделяют объекты профилактики. 

Объект первого порядка (прямой и непосредственный) – причины и 

условия и иные детерминанты преступности (ее видов, отдельных пре-

ступлений). 

Объект второго порядка – сама преступность, на которую в процес-

се профилактики оказывается направленное и ненаправленное воздей-

ствие через ее причинный комплекс. Являясь прямым результатом дей-

ствия причин и условий и иных детерминантов, преступность не может 

не испытывать последствий воздействия на ее корневую систему (по-

добно тому, как манипуляции с корнями дерева отнюдь не бесследны 

для него самого). 

Объект третьего порядка – общественные отношения, блага и цен-

ности, охраняемые уголовным (применительно к преступлениям) либо 

иным законом, когда речь идет о связанных с преступностью правона-

рушениях некриминального свойства. Устраняя, ослабляя вред, кото-

рый мог быть причинен преступлениями и правонарушениями этим 

отношениям, благам и ценностям, меры криминологической профилак-

тики способствуют их сохранению, нормальному существованию и 

развитию. 

Прослеживается определенная связь (а точнее, взаимосвязь) между 

состоянием профилактики преступлений и такими уже не количест-

венными, а качественными показателями преступности, как ее струк-

тура (соотношение различных форм или отдельных видов преступле-

ний в общем массиве выявленных) и характер (определяется долей 

наиболее опасных преступлений). Есть все основания считать, что ха-

рактерные для 1990-х гг. злокачественные изменения в структуре пре-

ступности (опережающий рост тяжких и особо тяжких преступлений, 

усиление организованности, профессионализма, вооруженности пре-

ступников и др.) связаны с разрушением системы профилактики.  

Вместе с тем анализ структуры современной преступности позволя-

ет сделать некоторые выводы оптимистического свойства, касающиеся 

возможностей и перспектив профилактики преступлений. К примеру, 

на долю организованной преступности приходится лишь 1–1,5 % заре-

гистрированных уголовно наказуемых деяний. Около половины (47 %) 
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массива регистрируемых преступлений составляют кражи, в профилак-

тике которых можно достичь неплохих результатов на основе тща-

тельно организованного комплексного использования экономических, 

финансовых, воспитательных, правоохранительных, технических и 

других уже доступных в настоящее время мер, не требующих глобаль-

ных решений и обременительных для общества вложений. 

Для ослабления криминальной напряженности в семейно-бытовой 

сфере достаточно проводить взвешенную антиалкогольную политику. 

И делать это можно без больших финансовых потерь, особенно если 

сбалансировать все плюсы и минусы. В структуре нынешней преступ-

ности, несмотря на значительное отягощение ее качественных характе-

ристик, преобладают все же элементы, фатально не детерминирован-

ные и соответственно поддающиеся упреждающему воздействию с 

использованием традиционных форм и методов. При умелой организа-

ции дела эти элементы в принципе профилактируемы. Профилактика 

преступлений оказывает позитивное воздействие на такой показатель 

преступности, как ее последствия. Ослабление вреда, который удается 

предотвратить, не недопуская преступлений мерами профилактики, –

факт очевидный, но на эмпирическом уровне малоизученный. Здесь 

имеются лишь отдельные выразительные примеры, а не система зна-

ний, содержащая цельную картину. Так, по некоторым подсчетам, по-

следовательное применение профилактических мер относительно угро-

зы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью может сокра-

тить число убийств на 10–15 %
1
.  

Как уже отмечалось, профилактические меры воздействуют на пре-

ступность (отдельные виды преступлений) не прямо, а опосредованно – 

через причины, условия и иные детерминанты, которые являются не-

посредственным и специфическим объектом данного вида социальной 

деятельности. 

Задачи профилактики решаются множеством субъектов: государст-

венными и негосударственными, специализированными и неспециали-

зированными субъектами профилактики, различающимися функцио-

нальным предназначением, объемом прав и обязанностей, формами и 

методами деятельности и другими признаками. Их объединяют общая 

цель, нормативно закрепленные функции; правовая и информационно-

аналитическая база; целенаправленное руководство; координация и 

планирование. 

Первую группу составляют неспециализированные государствен-

ные субъекты профилактики. К ним относится прежде всего Президент 

                                                 
1 См.: Криминология : учебник / В.Н. Кудрявцев [и др.] ; под ред. В.Н. Кудрявцева. 

М., 1999. С. 298. 
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Республики Беларусь как глава государства и гарант Конституции в 

области профилактики правонарушений. Он определяет государствен-

ную политику; утверждает государственные программы по борьбе с 

преступностью; осуществляет иные полномочия в соответствии с Кон-

ституцией Республики Беларусь, законом Республики Беларусь «Об ос-

новах деятельности по профилактике правонарушений» и другими за-

конодательными актами Республики Беларусь. 
Совет Министров Республики Беларусь в области профилактики пра-

вонарушений осуществляет контроль за деятельностью республиканских 
органов государственного управления и иных государственных органи-
заций, подчиненных Правительству Республики Беларусь; разрабатыва-
ет и вносит Президенту Республики Беларусь на утверждение государст-
венные программы по борьбе с преступностью; осуществляет иные пол-
номочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь. 

Субъекты профилактики правонарушений в области профилактики 
правонарушений в пределах своей компетенции осуществляют меры 
общей профилактики правонарушений; утверждают на основе положе-
ний закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профи-
лактике правонарушений», государственных и региональных программ 
по борьбе с преступностью комплексные планы профилактических 
мероприятий; распространяют информацию о проводимых профилак-
тических мероприятиях (за исключением сведений, составляющих го-
сударственные секреты или иную охраняемую законом тайну), в том 
числе представляют эту информацию по запросам государственных 
органов (организаций), иных организаций и граждан; осуществляют 
иные полномочия. 

В пределах своей компетенции осуществляют меры индивидуаль-
ной профилактики правонарушений органы внутренних дел, государ-
ственной безопасности, пограничной службы, таможенные органы, 
органы финансовых расследований; органы прокуратуры; органы го-
сударственной охраны, органы и подразделения по чрезвычайным си-
туациям; местные исполнительные и распорядительные органы, орга-
низации здравоохранения, учреждения образования, органы по труду, 
занятости и социальной защите, опеки и попечительства, организации 
социального обслуживания населения, другие организации, предостав-
ляющие услуги по социальной помощи и реабилитации граждан. 

Организации, не являющиеся субъектами профилактики правона-
рушений, в области профилактики правонарушений в пределах своей 
компетенции принимают участие в реализации государственных и ре-
гиональных программ по борьбе с преступностью; изучают и анализи-
руют в коллективах работников причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений, разрабатывают и осуществляют меро-
приятия по их предупреждению; осуществляют иные полномочия. 

consultantplus://offline/ref=81DB1A9A1A1E0E6C8C099EB52A91860C1F6C32A8CFC3BA7D6C56FF5742AFE583A1CBk8N
consultantplus://offline/ref=81DB1A9A1A1E0E6C8C099EB52A91860C1F6C32A8CFC3BA7D6C56FF5742AFE583A1CBk8N
consultantplus://offline/ref=81DB1A9A1A1E0E6C8C099EB52A91860C1F6C32A8CFC3BA7D6C56FF5742AFE583A1CBk8N
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Другую большую группу составляют специализированные субъек-
ты профилактики преступлений.  

 Генеральная прокуратура Республики Беларусь организует прове-
дение научных исследований в области прогнозирования основных 
тенденций, динамики и структуры преступности и внедрение их ре-
зультатов в практическую деятельность правоохранительных органов. 

Таможенные органы проводят мероприятия по предупреждению 
контрабанды, фактов умышленного уклонения от уплаты таможенных 
платежей; незаконного экспорта товаров, научно-технической инфор-
мации и услуг, используемых при создании вооружения и военной 
техники, оружия массового уничтожения; невозвращения на террито-
рию Беларуси предметов художественного, исторического и археоло-
гического достояния народа и зарубежных стран. 

Органы внутренних дел занимают одно из центральных мест в сис-
теме правоохранительных органов и выполняют значительный объем 
работ (подробнее см. разд. 1.4 этой лекции). 

Что же касается органов юстиции, то нотариат удостоверяет юри-
дические факты, разнообразные гражданско-правовые сделки, оформ-
ляет наследственные и иные имущественные права, совершая другие 
действия, направленные на закрепление гражданских прав. Адвокатура 
участвует в исследовании причин и условий преступлений, которые с 
уголовно-правовых позиций могут рассматриваться как обстоятельст-
ва, существенным образом влияющие на меру ответственности. Пре-
дупредительный эффект имеют также консультации и разъяснения, 
которые дает адвокатура по самому широкому кругу юридических во-
просов, и др. 

К числу субъектов профилактики правонарушений следует отнести 
и граждан. Граждане участвуют в деятельности по профилактике пра-
вонарушений на добровольных началах в организационно-правовых 
формах, предусмотренных законами Республики Беларусь «Об участии 
граждан в охране правопорядка» и «Об основах деятельности по про-
филактике правонарушений». Общественные пункты являются органи-
зационной формой объединения усилий органов территориального 
общественного самоуправления, добровольных дружин, коллективов 
работников организаций и граждан в деятельности по охране общест-
венного порядка и профилактике правонарушений, а также их взаимо-
действия с другими субъектами профилактики правонарушений. Сове-
ты общественных пунктов создаются для обеспечения согласованной 
деятельности органов территориального общественного самоуправле-
ния, коллективов работников организаций, добровольных дружин и 
иных субъектов профилактики правонарушений по охране обществен-
ного порядка и профилактике правонарушений. Общее руководство 
деятельностью советов общественных пунктов осуществляется соот-

consultantplus://offline/ref=E083F08E44E8EDD9066565F86323D30D7A5B8B42F0FB0479C8EE5BF2B83637F76AK8Z4R
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ветствующими местными исполнительными и распорядительными 
органами. Составы советов общественных пунктов утверждаются ре-
шениями соответствующих местных исполнительных и распоряди-
тельных органов и формируются из числа сотрудников органов внут-
ренних дел, граждан, рекомендованных общественными объединения-
ми, органами территориального общественного самоуправления, кол-
лективами работников организаций, руководителями соответствующих 
местных исполнительных и распорядительных органов. В их компе-
тенцию входит изучение состояния общественного порядка на терри-
тории, закрепленной за общественным пунктом, оказание содействия 
субъектам профилактики правонарушений в обеспечении охраны об-
щественного порядка, выявление граждан, склонных к противоправно-
му поведению, и проведение с ними воспитательной работы; коорди-
нация работы представленных в общественном пункте органов терри-
ториального общественного самоуправления и коллективов работни-
ков организаций по проведению индивидуальной воспитательной ра-
боты с гражданами, склонными к противоправному поведению, уста-
новление постоянного взаимодействия и обмена опытом работы по 
охране общественного порядка и профилактике правонарушений меж-
ду организациями, представленными в общественном пункте; разра-
ботка и внесение субъектам профилактики правонарушений, органам 
территориального общественного самоуправления и иным организаци-
ям предложений по вопросам охраны общественного порядка и профи-
лактики правонарушений на территории, закрепленной за обществен-
ным пунктом; обсуждение вопросов укрепления общественного поряд-
ка, а также поведения граждан, склонных к противоправному поведе-
нию, на своих заседаниях, собраниях граждан по месту их жительства, 
работы или учебы; внесение ходатайств перед субъектами профилак-
тики правонарушений, другими государственными органами (органи-
зациями), иными организациями о поощрении граждан, активно участ-
вующих в деятельности по профилактике правонарушений. 

Соответствующие местные исполнительные и распорядительные 
органы обеспечивают взаимодействие советов общественных пунктов 
с субъектами профилактики правонарушений, общественными объ-
единениями и органами территориального общественного самоуправ-
ления, ежегодно заслушивают отчеты о работе советов общественных 
пунктов, а также сообщения руководителей организаций по вопросам 
оказания помощи советам общественных пунктов. 

Из числа общественных структур к субъектам профилактики отно-
сятся государственные средства массовой информации, общественные 
пункты охраны порядка, добровольные дружины. 

Субъектам профилактики правонарушений в реализации целей и 

задач в области профилактики правонарушений, в том числе в право-
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вом просвещении граждан, оказывают содействие в пределах своей 

компетенции иные организации и граждане. 
В целом субъекты профилактики следует классифицировать сле-

дующим образом: 
органы и организации, которые руководят, координируют профи-

лактическую деятельность; 
органы, организации и учреждения, выполняющие непосредственно 

профилактические функции, организующие профилактические меро-
приятия; 

субъекты, отличающиеся масштабами осуществляемой ими профи-
лактики – в пределах республики, области, района и т. д. 

Субъекты профилактики системно связаны, т. е. они не функциони-
руют изолированно. Положительного результата можно ожидать толь-
ко тогда, когда все указанные субъекты осознают важность проводи-
мой ими работы и будут стремиться не к выпячиванию собственных 
заслуг, а к сотрудничеству и помощи другим субъектам в достижении 
общей цели – удержания преступности на социально терпимом уровне. 

 

 

1.4. Организационные формы профилактической деятельности 

Органы внутренних дел выполняют большой объем работы по спе-

циально-криминологической профилактике. Их особая роль в этом 

деле определяется разнообразием и широтой компетенции, обширным 

спектром полномочий по осуществлению оперативно-розыскной, уго-

ловно-процессуальной и иных видов деятельности по борьбе с право-

нарушениями и преступлениями. 

Более полная характеристика профилактической деятельности ор-

ганов внутренних дел может быть дана при рассмотрении ее относи-

тельно отдельных служб и подразделений. 

Криминальная милиция осуществляет борьбу с экономическими 

преступлениями, организованной преступностью и коррупцией и вно-

сит решающий вклад в предотвращение замышляемых и приготавли-

ваемых преступлений. Наряду с этим криминальная милиция проводит 

по соответствующим линиям служебной деятельности большую рабо-

ту, направленную на выявление и оперативное устранение (блокирова-

ние, нейтрализацию) причин и условий, способствующих совершению 

преступлений различных видов. 

Значительный удельный вес в деятельности подразделений крими-

нальной милиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков имеют 

профилактические функции. Сотрудники этих подразделений выявляют 

причины и условия, способствующие незаконному обороту наркотиков 

и психотропных веществ, разрабатывают и реализуют меры по их ней-
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трализации и устранению; разрабатывают и осуществляют совместно с 

сотрудниками других подразделений органов внутренних дел комплекс-

ные оперативно-профилактические мероприятия, направленные на пере-

крытие каналов и источников незаконного поступления в оборот нарко-

тических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также прово-

дят в этих целях проверки предприятий, медицинских учреждений, за-

нимающихся производством, хранением и реализацией лекарственных 

наркотических препаратов, психотропных, сильнодействующих и ядови-

тых веществ; выявляют причины и условия, способствующие поступле-

нию в незаконный оборот лекарственных наркотикосодержащих препа-

ратов, и принимают в установленном порядке меры по их устранению; 

выявляют лиц, осуществляющих немедицинское потребление наркоти-

ческих средств или психотропных веществ, принимают к ним преду-

смотренные законодательством меры с целью побуждения их к отказу от 

потребления указанных средств и веществ; осуществляют оперативно-

розыскные мероприятия в отношении лиц, занимающихся незаконным 

производством, изготовлением, хранением, перевозкой и сбытом нарко-

тических средств и психотропных веществ, принимают меры к профи-

лактике данных преступлений и т. д. 

Содержание деятельности милиции общественной безопасности та-

ково, что она фактически связана с предупреждением преступности. 

Сугубо профилактические функции выполняют инспекции по де-

лам несовершеннолетних. В поле их зрения находятся несовершенно-

летние, освобожденные из мест лишения свободы, осужденные к нака-

заниям, не связанным с лишением свободы, вернувшиеся из специаль-

ных учебно-воспитательных учреждений, воспитательных колоний, 

употребляющие наркотики, пьянствующие, совершающие правонару-

шения непреступного характера, и другие категории несовершенно-

летних, от которых, судя по их противоправному поведению, можно 

ожидать совершения (повторения) преступлений. 

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних осуществ-

ляют профилактические мероприятия по выявлению причин и условий, 

способствующих совершению преступлений несовершеннолетними, и 

в пределах своей компетенции принимают меры к их устранению; по 

выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение пре-

ступлений и иных антиобщественных действий, в том числе склонных 

к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, либо 

совершающих иные противоправные действия в отношении несовер-

шеннолетних, и в пределах своей компетенции принимают к ним меры 

в соответствии с законодательством; по выявлению родителей (лиц, их 

заменяющих), не исполняющих или ненадлежаще исполняющих обя-

занности по воспитанию и обучению детей, а также работников обра-
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зовательных, воспитательных, лечебных либо иных учреждений, на-

рушающих права и интересы указанной категории лиц, совершающих 

в отношении их противоправные действия, и принимают к ним меры 

совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних в соответствии 

с законодательством; по выявлению несовершеннолетних, находящих-

ся в беспомощном либо ином состоянии, опасном для их здоровья и 

жизни, в соответствии с законодательством оказывают им помощь, при 

необходимости доставляют их в органы внутренних дел и в установ-

ленном порядке информируют о них заинтересованные государствен-

ные органы. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних 

также в соответствии с законодательством совместно с комиссиями по 

делам несовершеннолетних информируют органы опеки и попечитель-

ства о несовершеннолетних, оставшихся без родительского попечения, 

в целях защиты их прав и интересов. 

Служба участковых инспекторов милиции – центральное звено в 

системе социально-криминологической профилактики, осуществляе-

мой органами внутренних дел. Участковые инспекторы милиции бли-

же всего находятся к населению и осуществляют на закрепленных уча-

стках почти все функции милицейской профилактики: проводят еже-

месячно анализ оперативной обстановки на обслуживаемых участках, 

вносят руководству горрайоргана внутренних дел предложения по по-

вышению эффективности профилактической работы на закрепленной 

территории; осуществляют контроль за своевременным принятием ру-

ководителями организаций мер по устранению условий, способство-

вавших совершению правонарушений; выявляют среди населения об-

служиваемого участка лиц, допускающих противоправное поведение, 

организаторов и содержателей притонов для потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, обеспечивают своевременное 

принятие к ним мер, установленных законодательством, постановку 

таких лиц на профилактический учет в целях последующего контроля 

за их поведением; информируют население о способах и средствах 

правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем про-

ведения разъяснительной работы и т. д. 

Большим профилактическим потенциалом обладает патрульно-

постовая служба, обеспечивающая общественный порядок на улицах и 

в других общественных местах. Сотрудники патрульно-постовой 

службы принимают к нарушителям общественного порядка преду-

смотренные законом меры: пресекают случаи распития спиртных на-

питков в общественных местах, появления в них в пьяном виде, оскор-

бляющем человеческое достоинство и нравственность, мелкое хули-

ганство, другие административные правонарушения, которые могут 

перерастать в преступления. 
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Осуществляя патрулирование, сотрудники патрульно-постовой 
службы выявляют места возможного совершения преступления, появ-
ления и укрытия преступников, концентрации лиц с антиобщественной 
направленностью поведения, склонных к совершению преступлений. 

Сотрудники патрульно-постовой службы выявляют и задерживают 
в ходе несения службы нарушителей общественного порядка, оказы-
вают помощь гражданам, находящимся в беспомощном состоянии, 
опасном для их жизни и здоровья. 

В зависимости от обстановки сотрудники патрульно-постовой 
службы либо сами пресекают противоправные действия, либо немед-
ленно сигнализируют об источниках криминальной опасности в де-
журные части, оперативно-розыскные и другие службы. 

Большую работу по профилактике преступлений, связанных с ав-
томототранспортом, проводит государственная автомобильная инспек-
ция. Эта служба осуществляет контроль за техническим состоянием 
автотранспортных средств, соблюдением правил дорожного движения, 
обеспечением допуска к управлению транспортом специально подго-
товленных лиц; проводит разъяснительную работу с населением; вы-
являет условия, способствующие ДТП; разрабатывает предложения по 
принятию совместно с органами исполнительной власти и местного 
самоуправления мер, направленных на обеспечение безопасности до-
рожного движения, и т. д. 
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Лекция 2 

ПРОФИЛАКТИКА ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
2.1. Изучение и анализ информации о пенитенциарных преступлениях.  

2.2. Индивидуальная профилактика и особенности мотивации преступного 

поведения. 

2.3. Детерминанты пенитенциарных преступлений. 

2.4. Общая профилактика пенитенциарных преступлений. Классификация 

ее мер.  

 

2.1. Изучение и анализ информации 

о пенитенциарных преступлениях 

В криминологической литературе о понятии преступности в местах 

лишения свободы не сложилось единого мнения. Одни авторы отожде-

ствляют его с понятием «пенитенциарная преступность», которая 

представляет собой совокупность уголовно-правовых деяний, совер-

шаемых осужденными во время отбывания ими наказания в виде ли-

шения свободы за предыдущее преступление
1
. Другие исследователи 

рассматривают пенитенциарную преступность как систему преступле-

ний, совершаемых осужденными ко всем видам наказаний
2
. Еще одна 

группа ученых связывают преступность в местах лишения свободы с 

преступлениями, совершаемыми как осужденными, так и сотрудника-

ми исправительных учреждений
3
. 

В этой связи отметим, что термин «пенитенциарный» (от латин. 

poenitentiarus – покаяние, раскаяние, исправление) означает относящийся 

к исполнению наказания и исправительно-трудовому воздействию на 

лиц, совершивших уголовное правонарушение. Этот термин получил 

распространение в конце XVIII в., когда религиозная секта американ-

ских квакеров образовала в штате Пенсильвания на средства прихожан 

тюрьму – пенитенциарий, где, по их убеждению, преступники в услови-

ях изоляции от внешнего мира, оставаясь один на один со своей сове-

стью и религией, могли исправиться и вернуться в лоно Божье
4
 . 

Следует полагать, что пенитенциарная преступность тождественна 
преступности осужденных в местах лишения свободы, что это идентич-
ные понятия. Если речь идет о тюрьме, колонии, то применяется понятие 

                                                 
1 См.: Криминология / под общ. ред. А.И. Долговой. М. , 2001. С. 724–743. 
2 См.: Пинчук В.И. Рецидивисты. Глава пятая // Курс советского уголовного права / 

под общ. ред. Н.А. Беляева, М.Д. Шаргородского. Л., 1970. С. 90. 
3 См.: Антонян Ю.М. Преступность в местах лишения свободы и ее причины // Уго-

лов. право. 2002. № 4. С. 101–104. 
4 См.: Краткий криминологический словарь // Криминология : учебник / под ред. 

В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 1997. С. 438. 
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«пенитенциарный». Что же касается преступного поведения осужденных 
к другим видам наказания, то оно охватывается понятием «наказательная 
преступность» (так называемое пенальное преступное поведение). При 
этом наказательная преступность может быть выделена из всей повтор-
ной, традиционно именуемой рецидивной, наряду с фактическим рециди-
вом и постпенальной преступностью

1
. Кроме того, нецелесообразно 

включать в понятие преступности в местах лишения свободы совершение 
преступлений обвиняемыми, в отношении которых применена мера пре-
сечения в виде заключения под стражу, которые находятся в следствен-
ных изоляторах (СИЗО), являющихся местом принудительной изоляции 
от общества. Лишение свободы – это наказание, назначаемое по пригово-
ру суда лицу, признанному виновным в совершении преступления, т. е. 
осужденному, каковым обвиняемый не является. Необоснованно также 
включать в понятие преступности в местах лишения свободы совершение 
преступлений представителями администраций мест лишения свободы.  

Таким образом, преступность в местах лишения свободы выделяет-
ся из общей преступности на основе двух существенных признаков: 
преступления совершаются лицами, ранее осужденными к лишению 
свободы; преступления совершаются ими в местах лишения свободы 
во время отбывания наказания. 

Преступность в местах лишения свободы следует рассматривать 
как составную часть преступности в целом с присущими ей особенно-
стями количественной и качественной характеристик. Совершаемые в 
исправительных учреждениях (ИУ) преступления имеют повышенную 
степень общественной опасности, так как наносят вред всему комплек-
су мер по исправлению осужденных, ставят под угрозу жизнь и здоро-
вье многих людей. Кроме того, нарушения режима отбывания наказа-
ния в условиях изоляции от общества наносят ощутимый вред нор-
мальной деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Таким образом, преступность в местах лишения свободы следует рас-
сматривать как сложное негативное социально-правовое явление, которое 
представляет собой специфическую разновидность рецидива и выра-
жающуюся в совокупности запрещенных уголовным законом деяний, 
совершенных осужденными, отбывающими наказание за предыдущее 
преступление в ИУ. Совершение преступлений именно во время отбыва-
ния лишения свободы в условиях усиленного надзора показывает упор-
ное нежелание этих лиц соблюдать правила человеческого общежития. 

Всего в 2005 г. в ИУ, СИЗО, лечебно-трудовых профилакториях 
(ЛТП) предупреждено 1304 преступления различной степени обще-
ственной опасности, что на 7,9 % меньше, чем в предыдущем году 
(2004 г. – 1416). 

                                                 
1 См.: Старков О.В. Основы криминопенологии. Уфа, 1997. С. 260–261. 
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Уровень преступности на 1000 человек спецконтингента в 2005 г. 
составил 1,1 преступления (2004 г. – 0,9). 

Всего в 2007 г. в ИУ, СИЗО, ЛТП предупреждено совершение 
979 преступлений различной степени общественной опасности, что на 
11 % меньше, чем в предыдущем году (2006 г. – 1100). 

Уровень преступности на 1000 человек спецконтингента за декабрь 
2007 г. составил 2,63 преступления (2006 г. – 1,2). 

Всего в 2008 г. в ИУ, СИЗО, ЛТП предупреждено совершение 811 пре-
ступлений различной степени общественной опасности (2007 г. – 979). 

Уровень преступности на 1000 человек спецконтингента за декабрь 
2008 г. составил 3,38 преступления (2007 г. – 2,63). 

Всего в 2009 г. в ИУ, СИЗО, ЛТП предупреждено совершение 732 пре-
ступлений различной степени общественной опасности (2008 г. – 811). 

Уровень преступности на 1000 человек спецконтингента за 2009 г. 
составил 3,72 преступления (2008 г. – 3,34). 

Всего в 2010 г. в ИУ, СИЗО, ЛТП предупреждено совершение 
642 преступлений различного характера и степени общественной 
опасности (2009 г. – 732). 

Уровень преступности на 1000 человек спецконтингента за 2010 г. 
составил 2,93 преступления (2009 г. – 3,72). 

Всего в 2011 г. в ИУ, СИЗО, ЛТП предупреждено совершение 557 пре-
ступлений различного характера и степени общественной опасности 
(2010 г. – 584). 

Уровень преступности на 1000 человек спецконтингента за 2011 г. 
составил 1,62 преступления (2010 г. – 2,77). 

Всего в 2012 г. в ИУ, СИЗО, ЛТП предупреждено 516 преступлений 
различной степени общественной опасности, что на 9,2 % меньше, чем 
в предыдущем году.  

Динамика преступлений, совершенных в ИУ, СИЗО, ЛТП характе-
ризуется следующими цифрами: 2005 г. – 50 преступлений, 55 лиц; 
2006 г. – 52 преступления, 62 лица; 2007 г. – 132 преступления, 141 лицо; 
2008 г. – 161 преступление, 161 лицо; 2009 г. – 138 преступлений, 137 лиц; 
2010 г. – 71 преступление, 73 лица; 2011 г. – 80 преступлений, 82 лица; 
2012 г. – 73 преступления, 73 лица.  

На первом месте находится злостное неповиновение требованиям 
администрации мест лишения свободы (ст. 411 УК); на втором – 
умышленное тяжкое телесное повреждение (ст. 147 УК); на третьем – 
менее тяжкое телесное повреждение (ст. 149 УК); незаконный оборот 
наркотических средств (ст. 328 УК); хулиганство (ст. 339 УК); умыш-
ленное легкое телесное повреждение (ст. 153 УК); сопротивление 
представителю власти (ст. 363 УК), насилие в отношении представите-
лей власти (ст. 364 УК); кража (ст. 205 УК); действия, дезорганизую-
щие работу мест лишения свободы (ст. 410 УК); побег (ст. 413 УК). 
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Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что около 

60 % убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в 

ИУ совершены без предварительной подготовки. Более двух третей из 

них происходят в связи с оскорблениями, избиениями, за кражу лич-

ных вещей и продуктов питания, на почве мужеложства, за неуплату 

проигрыша в азартные игры и т. п. Около 60 % таких преступлений 

происходит в результате ссор и драк. 

Получение достоверной информации о преступлениях осужденных 

в ИУ осложняется следующими обстоятельствами:  

влияние на поведение осужденного норм, традиций криминального 

мира, которые прямо запрещают любое сотрудничество с представите-

лями администрации. Поэтому потерпевшие не всегда сообщают о со-

вершенных в отношении их преступлениях. Указанное обстоятельство 

вызывает также затруднения при расследовании фактов совершения 

противоправных действий осужденными. Очевидцы происшествий не 

дают свидетельских показаний из-за боязни расправы с ними; 

специфика деятельности ИУ, цель работы которых – исправление 

осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как 

осужденными, так и иными лицами. Это вынуждает к скрытию от уче-

та именно тех деяний, которые непосредственно посягают на установ-

ленный порядок исполнения наказания; 

существующая практика оценки деятельности ИУ, которая постав-

лена в зависимость от количества зарегистрированных здесь преступ-

лений. Такое положение приводит к тому, что соответствующие отчет-

ные показатели формируются не с учетом реальных изменений в пре-

ступности, а на основе показателей прошлого отчетного периода, что-

бы не допустить их существенных колебаний. 

Кроме того, искажению криминологических показателей преступно-

сти осужденных к лишению свободы способствуют следующие факторы: 

исторические, которые связаны в первую очередь с практикой 

скрытия преступлений от учета, распространенной в те времена, когда 

преступность понималась как временное пережиточное явление, зако-

номерно отмирающее по мере движения к светлому будущему. При 

этом на правоохранительные органы возлагалась задача по постепен-

ному искоренению преступности. Не имея объективной возможности 

реально ликвидировать преступность, их сотрудники научились всеми 

возможными способами приукрашивать криминологическую реаль-

ность, с тем чтобы показать достижения правоохранительных органов 

в снижении преступности
1
; 

                                                 
1 См.: Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские 

тенденции. Мировой криминологический анализ. М., 1999. С. 138. 
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политические, обусловленные стремлением снизить преступность 
осужденных и тем самым подтвердить укрепление правопорядка в ИУ, 
повышение эффективности воспитательной и профилактической рабо-
ты и в целом улучшение условий отбывания наказания;  

материальные, обусловленные недостаточным финансированием 
деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы, в том числе оперативно-розыскной, направленной на выявление 
преступности осужденных; 

кадровые, связанные с физической и профессиональной невозмож-
ностью эффективно выполнять задачи, возложенные на ИУ. Так, на 
одного оперативного работника в среднем приходится 150 осужден-
ных, на одного воспитателя – 80–100 осужденных. Кроме того, акту-
альной является проблема неукомплектованности некоторых служб ИУ 
высококвалифицированными кадрами. 

Выявление фактической картины преступности в местах лишения 
свободы диктует необходимость принятия мер по устранению причин, 
условий и предпосылок, которые реально предопределяют неполноту, 
искажение и фальсификацию учета совершаемых в местах лишения 
свободы преступлений. 

 

 

2.2. Индивидуальная профилактика  

и особенности мотивации преступного поведения 

Основой индивидуальной профилактики является криминологиче-
ское учение о личности преступника, причинах и механизме насильст-
венного поведения. Признание личности источником насильственных 
действий определяет необходимость именно на ней сосредоточить 
воспитательно-предупредительные усилия. Практически это означает, 
что в ходе индивидуальной работы с конкретным осужденным, в бесе-
дах с ним нужно все время обращать внимание на его личную винов-
ность в уже совершенных агрессивных действиях, на недопустимость 
переноса вины на других людей или обстоятельства. Однако много-
численные беседы с осужденными показывают, что они почти всегда 
склонны винить в собственных аморальных действиях кого угодно, но 
не себя. Это существенно затрудняет действительное исправление 
осужденных, поскольку они не овладевают субъективными механиз-
мами своей ненадлежащей активности и поэтому далеко не всегда спо-
собны управлять своим поведением. 

Индивидуально-профилактическое воздействие должно осуществ-
ляться с соответствии с типологической принадлежностью конкретно-
го лица. Типологический подход во многом облегчает такое воздейст-
вие. Если в ходе работы с конкретным осужденным, который может 
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встать на преступный путь, выяснить его тип личности, это позволит 
сравнительно быстро составить представление о его индивидуальных 
особенностях и в зависимости от этого построить предупредительную 
работу с ним. Типологии могут быть заимствованы из работ по психо-
логии преступников. 

Характерными особенностями личности осужденного, совершив-

шего преступление в ИУ, могут являться сравнительно молодой воз-

раст, отбывание наказания преимущественно за насильственное пре-

ступление, отсутствие семьи или иных социальных связей, две судимо-

сти и более, систематическое и злостное нарушение режима. 

Подавляющее большинство таких осужденных находятся в возрасте 

до 30 лет и имеют среднее и неполное среднее образование. Из них 80 % 

ранее судимы, причем один раз привлекались к уголовной ответствен-

ности 28,9 %, два раза – 17,5 %, три раза и более – 32 %. Таким обра-

зом, есть все основания думать, что эти лица серьезно прониклись тю-

ремной субкультурой, тем более что 46 % из них ранее уже находились 

там от 5 до 10 лет, а 13,5 % – свыше 10 лет. Основная масса тех, кто 

применяет насилие, осуждены за кражи, грабежи и разбои (74,2 %). 

Очень мало тех, кто наказан за убийства и нанесение тяжких телесных 

повреждений, но много виновных в изнасиловании (23,7 %). Невысо-

кий удельный вес убийц и нанесших тяжкие телесные повреждения 

можно объяснить тем, что они вообще составляют не очень значитель-

ную группу среди осужденных. 

По выборочным данным из числа осужденных (и психически здо-

ровых) отрицательно характеризуются 24,1 %, положительно – 47,1 %, 

нейтрально – 28,7 %. Сопоставление этих данных с данными о наличии 

(отсутствии) и виде аномалии в психике показывает, что отрицатель-

ные характеристики в большинстве имеют лица с ущербной психикой, 

а доля психически здоровых выше среди тех, кто характеризовался 

положительно. По сравнению с последними доля психически здоровых 

лиц среди тех, кто характеризовался нейтрально, несколько меньше. 

Нельзя не отметить, что среди отрицательно характеризующихся 

осужденных больше всего психопатов, а алкоголики занимают лишь 

второе место. Немало здесь и лиц, страдающих остаточными явления-

ми черепно-мозговых травм и органическими поражениями централь-

ной нервной системы, доля которых, равно как и психопатов, намного 

меньше среди характеризующихся положительно. Так, среди тех, чье 

поведение получило положительную оценку, психопатов в 3,5 раза 

меньше, чем среди тех, кто не нарушал правил отбывания наказания. 

Следовательно психопаты и лица, имеющие остаточные явления че-

репно-мозговых травм и органические заболевания центральной нерв-

ной системы, должны привлекать внимание сотрудников ИУ. 
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Большинство рассматриваемых преступлений (более 80 %) совер-

шаются лицами, отбывающими наказание в ИУ в условиях строгого 

вида режима и отрицательно характеризующимися в период отбывания 

наказания. Субъекты большинства этих преступлений – лица молодого 

возраста, как правило, холостые, ранее судимые за аналогичные пре-

ступления и хулиганство (более 50 %). Около 20 % преступлений со-

вершаются лицами, имеющими психические отклонения. Все это ука-

зывает на то, что именно данные категории осужденных должны стать 

объектом пристального внимания со стороны не только оперативных 

работников, но и сотрудников служб по профилактике убийств и при-

чинений тяжкого вреда здоровью. 

В целом в местах лишения свободы 20–25 % составляют лица с пси-

хическими аномалиями. Поведение психопатов и лиц, страдающих оста-

точными явлениями черепно-мозговых травм и органическими заболе-

ваниями центральной нервной системы, значительно хуже, чем других 

осужденных, в том числе имеющих иные патологии в психике. Одним из 

источников антиобщественного поведения является постоянное общение 

с теми, кто совершает противоправные действия и аморальные поступки. 

Для психопатов такое общение нежелательно вдвойне, поскольку они не 

только сами совершают правонарушения, но и провоцируют других лиц, 

нередко становятся лидерами преступных групп. Для психопатов, оли-

гофренов и лиц, имеющих остаточные явления черепно-мозговых травм, 

наиболее характерно общение с осужденными за насильственные пре-

ступления и хулиганство, т. е. с лицами, преступные действия которых 

имеют много общего. Убийства, как известно, совершаются из хулиган-

ских побуждений. В то же время среди хронических алкоголиков ниже, 

по сравнению с психопатами и олигофренами, доля лиц, общающихся с 

названными категориями преступников. Из числа совершенных психо-

патами и олигофренами преступлений большинство как раз и составля-

ют насильственные преступления и хулиганство.  

При отбывании наказания в местах лишения свободы процесс воз-

действия на осужденных осуществляется в ограниченном пространстве в 

неблагоприятной среде. Антиобщественная направленность многих 

осужденных искажает ценностные ориентации, нередко приводит к кру-

говой поруке, насилию, паразитизму, стремлению противопоставить 

себя администрации. Проблема содержания осужденных, различающих-

ся по возрасту, образованию, интеллекту, степени общественной опасно-

сти, антисоциальной направленности, охватывает широкий круг вопро-

сов, касающихся их взаимодействия со своей средой, определения ее 

элементов, характера межличностных и межгрупповых отношений, ме-

ханизма социально-психологической адаптации к новым условиям жиз-

ни и микросоциальному окружению, к неформальным группам. 
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Исследование структуры личности той или иной категории осужден-

ных начинается с характеристики их демографических и социально-

ролевых свойств. Средний возраст лиц, совершивших преступления в 

ИУ, является более молодым, нежели средний возраст относительно 

законопослушных осужденных, отбывающих наказание в соответст-

вующих колониях. Он составляет в среднем 17–23 года. Как правило, 

данные осужденные отличаются неустойчивой психикой, низким интел-

лектом, не позволяющим правильно оценить происходящие вокруг них 

события. Но это больше касается исполнителей, а те, кто организует со-

вершение преступлений, отличаются коварством, хитростью, более вы-

соким образовательным уровнем и положением в криминальном мире.  

Средний возраст лиц, отбывающих наказание, на момент соверше-

ния ими преступлений зависит от вида режима ИУ. В колониях для 

лиц, впервые совершивших уголовные преступления, в условиях обще-

го и усиленного режимов в основном содержится молодежь в возрасте 

18–24 лет с неустойчивым характером, которая легко поддается пре-

ступным традициям, романтике. В ИУ для лиц, ранее отбывавших на-

казание в местах лишения свободы, в условиях усиленного, строгого и 

особого режимов содержатся лица, неоднократно судимые. Их возраст 

на момент совершения преступления составляет 23–29 лет. В молодые 

годы формирование личностных установок идет наиболее интенсивно. 

Осужденные молодого возраста со слабой волевой направленностью 

пополняют ряды профессиональных преступников. Кроме того, неко-

торые осужденные, впервые попавшие в ИУ, сами стремятся к дости-

жению определенного статуса в отряде, в том числе за счет соверше-

ния тяжких преступлений. 

Важной характеристикой является семейное положение осужден-

ных, совершивших преступления в ИУ. Исследования показывают, что 

около 80 % таких лиц в браке не состояли, не имели родителей или 

находились с ними в плохих отношениях. Отсутствие семьи отрица-

тельно сказывается на поведении осужденных, и наоборот, наличие 

родственников нередко является сдерживающим стимулом. 

В ИУ для лиц, впервые совершивших уголовные преступления, в 

условиях общего и усиленного режимов отбывают наказание лица за 

совершение умышленных преступлений, не являющихся тяжкими, и 

тяжких преступлений.  

В ИУ для лиц, ранее отбывавших наказание в местах лишения сво-

боды, в условиях усиленного, строгого и особого режимов факт коли-

чества судимостей не имеет особого приоритета для достижения высо-

кого статуса среди контингента, а прошлая преступная деятельность 

является исключительно значимым фактором. В настоящее время в ИУ 

в условиях общего и усиленного режимов отбывают наказание около 
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35 % лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности с от-

срочкой исполнения приговора, в условиях усиленного, строгого и 

особого режимов – 45 % лиц, ранее отбывавших наказание в местах 

лишения свободы. В основном именно эти осужденные организуют 

преступления в ИУ и являются их активными участниками. 

Важнейшим элементом уголовно-правовой характеристики осуж-

денных, совершивших преступления в ИУ, является срок наказания. 

Такие осужденные имеют длительные сроки лишения свободы. Так, в 

ИУ в условиях общего и усиленного режимов срок наказания составил 

3–6 лет, в условиях усиленного, строгого и особого режимов – от 8 лет 

до пожизненного заключения. И это различие в сроках наказания меж-

ду лицами, совершившими преступления, и остальными осужденными 

носит устойчивый характер. Здесь нужно обратить внимание, что срок 

в виде лишения свободы отрицательно влияет на формирование лично-

сти осужденных, совершивших преступления в ИУ. Как правило, они 

имеют не только значительный срок по приговору суда, но и больший 

отбытый срок, чем другие осужденные, что дает им возможность за-

нять привилегированное положение в преступной среде.  

Как показывают исследования, подавляющее большинство осуж-

денных, совершивших преступления в ИУ, составляют лица, ранее су-

димые за насильственные уголовно наказуемые деяния, хулиганство. 

Совершение осужденными уголовно наказуемых деяний в ИУ име-

ет в каждом конкретном случае различное психологическое содержа-

ние, определяющееся как конкретной ситуацией, так и особенностями 

личности. Именно это личностное содержание и должно стать основой 

для выбора и разработки методов профилактического воздействия. Но 

в любом случае это воздействие станет только тогда эффективным, 

когда будут учитываться не только личность осужденного, его ценно-

стные ориентации, но и конкретные характеристики социальной среды 

мест лишения свободы. 

Знание особенностей личностей и поведения тех, кто склонен к со-

вершению правонарушений, позволяет осуществить их деление на раз-

личные типологические группы с целью разработки и реализации ме-

роприятий по предупреждению и раскрытию совершаемых ими кри-

минальных деяний. 

1-я группа. Полифункциональный тип преступника. Это самый тя-

желый тип уголовного элемента, с ярко выраженной криминальной 

зараженностью. Осужденный, относящийся к данному типу, способен 

совершить как корыстное, так и насильственное преступление. Его 

отличают крайняя степень индивидуализма, отрицательное отношение 

к трудовой деятельности, склонность к насилию, агрессивность. Чаще 

всего он ищет повод для организации противоправных действий. Такой 
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осужденный, как правило, совершает тяжкие криминальные деяния из-

за незначительных причин. В результате приобретенного опыта каждое 

последующее преступление совершается им более осознанно. При этом 

он старается демонстрировать свое «превосходство» над жертвой и 

окружающими. Осужденные данного типа совершают в ИУ такие пре-

ступления, как организация массовых беспорядков, нанесение телес-

ных повреждений различной тяжести, действия, дезорганизующие ра-

боту исправительных ИУ, убийства. 

2-я группа. Осужденный с ярко выраженной корыстной направлен-

ностью. Его отличает то, что в ИУ он существует за счет других осуж-

денных, пользуясь результатами их трудовой деятельности. Как прави-

ло, он решает вопросы, связанные с организацией и пополнением «об-

щака», создаваемого для поддержки осужденных отрицательной на-

правленности. В этом заключается его важнейшая обязанность. Типич-

ной чертой такого осужденного является стремление поддержать тра-

диции в преступном мире. Он характеризуется расчетливостью, эгои-

стичностью, хитростью, изворотливостью, старается любую ситуацию 

использовать в своих корыстных интересах. 

3-я группа. Осужденный, склонный к совершению преступлений яв-

но выраженного насильственного характера. Такой осужденный име-

ет стойкую отрицательную ориентацию. Важнейшим моментом, пре-

допределяющим совершение им криминального деяния, является сло-

жившаяся в данное время ситуация. Антисоциальные взгляды такого 

преступника формируются в результате ограниченного кругозора, низ-

кого уровня культуры. Его отличает крайняя жестокость, злоба, мсти-

тельность. Он не умеет (а нередко и не хочет) управлять своим поведе-

нием, крайне конфликтен. 

4-я группа. Осужденный, склонный к совершению преступлений в ИУ 

в зависимости от условий и обстановки, в которой он пребывает. 

Представителя этой категории характеризует отсутствие индивидуали-

стических устремлений. Преступный образ жизни он не возводит в 

принцип, совершает насильственные деяния главным образом ситуатив-

но, в силу деградации, антиобщественных привычек, взглядов. К данной 

группе, как правило, относятся лица, отягощенные хроническим алкого-

лизмом, наркоманией, вследствие чего они не способны принимать пра-

вильные решения. Такой осужденный характеризуется импульсивно-

стью, его действия, способы совершения и сокрытия преступления до-

вольно примитивны. У него, как правило, нет семьи, а потому он не по-

лучает посылок-передач, не может реализовать свое право на свидание. 

В этих условиях он старается получить и получает незаконные блага 

посредством азартных игр, установления контактов с нечистоплотными 

лицами, обслуживающими ИУ, с целью приобретения через них спирт-
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ных напитков, наркотиков и т. д. Это является одной из причин совер-

шения им тяжких преступлений, за которые он в итоге подвергается на-

казанию в виде лишения свободы на более длительный срок. 

Среди групп отрицательной направленности выделяются преступ-

ные группировки, члены которых отличаются особой жестокостью, 

пониженной эмоциональной идентификацией, отсутствием чувства 

сострадания. Озлобленные, мстительные, лживые, они активно пропа-

гандируют свои антиобщественные взгляды. Характерными признака-

ми этих групп являются четкое осознание каждым участником целей 

объединения, значения единства и взаимозависимости, сила принуж-

дающего влияния группы на каждого члена, элементы круговой поруки 

и взаимовыручки, наличие четкой иерархической системы ролей. 

 

 

2.3. Детерминанты пенитенциарных преступлений 

Причины преступности в местах лишения свободы связаны прежде 
всего с самой сутью такого наказания, как лишение свободы – прину-
дительное помещение в однополые коллективы самых аморальных 
членов общества. 

Сама изоляция от общества как мера наказания предполагает ряд 
ограничений, которые у некоторых лиц могут вызывать дезадаптацию, 
еще большую дистанцированность от общества, усугублять неприня-
тие среды. К числу существенных ограничений следует отнести не 
только значительное сужение и ослабление контактов с родственника-
ми или членами семьи, но и невозможность приобщаться к духовным 
ценностям общества с помощью, например, литературы и искусства, 
получить высшее и среднее специальное образование, контактировать 
с трудовыми коллективами, общественными организациями и т. д. 
Важное дезадаптирующее значение может иметь восприятие самим 
осужденным наказания в виде лишения свободы как несправедливого, 
причиняющего незаслуженные страдания, что достаточно для подав-
ляющего большинства преступников. 

Негативные субъективные состояния и переживания осужденных 
во многом вызываются ощущаемой ими враждебностью среды, опасе-
нием быть избитым, обиженным или оскорбленным, причем очень час-
то без надежды на то, что обидчик будет наказан самим потерпевшим 
или кем-нибудь еще. Важно отметить, что ожидание нападения фор-
мирует у человека агрессивное отношение к окружающим, постоянную 
готовность к отпору, даже когда в действительности никакой угрозы 
нет. Вот почему грубость, угрозы, побои, оскорбления становятся пе-
чальной повседневностью мест лишения свободы – стилем поведения, 
который там принят. 
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При этом здесь имеется в виду не только уголовно наказуемое на-

силие, но и любое, в том числе психическое, выраженное, например, в 

словах. Данное обстоятельство обязывает рассмотреть все виды наси-

лия, и даже против самого себя. 

Высокий уровень психологической напряженности в исправитель-

ных колониях, СИЗО и тюрьмах, постоянная почва для конфликтов, 

огрубление нравов, помимо других причин, определяются плохими 

жилищными условиями осужденных, стадным образом жизни, их не-

допустимой полной открытостью. Постоянно находясь среди других 

лиц, осужденный в значительной мере лишается возможности уеди-

ниться, сосредоточиться, задуматься о себе, содеянном и своей вине, 

своей жизни и ее перспективах, ответственности перед близкими и т. д. 

Что касается бытовых условий, то в колониях они крайне скудны, 

примитивны, неизмеримо хуже, чем у населения вообще. Это относит-

ся к питанию, лечению, санитарно-гигиеническому обслуживанию, 

развлечениям и т. д. В современный период особую роль стала играть 

слабость материально-технической базы ИУ. Значительное число осу-

жденных не заняты трудом (каждый шестой-седьмой), многие исполь-

зуются на низкоквалифицированных и малооплачиваемых работах. 

Вследствие несоответствия заработной платы осужденных их расходам 

существенно обострилась проблема обеспечения их питанием и други-

ми товарами первой необходимости. 

Таким образом, условия жизни в местах лишения свободы, в том 

числе бытовые, сами по себе являются причиной высокой эмоциональ-

ной, межличностной и межгрупповой напряженности, тревожности, 

раздражительности. Эти индивидуально-психологические и социально-

психологические явления и процессы, в свою очередь, порождают на-

силие, в том числе такое, которое является способом защиты. Иными 

словами, материальные факторы жизни осужденных обусловливают их 

особую психологическую предрасположенность к насилию. Когда ус-

ловия жизни скудны, а свобода отсутствует, осужденные используют 

физическую силу для расширения своего психологического простран-

ства как компенсацию потери свободы. 

Насилие заложено в самой сути мест лишения свободы. Во-первых, 

в небольшой коллектив в ограниченном пространстве сводятся самые 

худшие в нравственном плане однополые существа, т. е. те люди, в 

жизни которых преступление – не предположение, не возможность, а 

уже свершившийся факт, способ, с помощью которого они уже решали 

свои жизненные проблемы, и многие делали так неоднократно. Во-

вторых, насилие провоцирует структура сообщества осужденных, его 

социально-психологический и культурный строй. Группы осужденных 

в местах лишения свободы жестко очерчены. Им заранее уготовано 
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определенное место, а внутри объединения – место для каждого его 

члена. В общении с другими и в рамках группы ее представители ведут 

себя строго в соответствии со своей групповой принадлежностью и 

личным статусом. Между группами постоянно идет война и за матери-

альные, и за психологические ценности. Закон зоны жесток и неумо-

лим. Насилие заложено в его природе, на насилие он опирается и без 

него бы просто не существовал. 

Осужденные часто прибегают к насилию потому, что многие из них 

ощущают себя одинокими и беззащитными, а агрессия, как уже отме-

чалось, выступает способом обезопасить себя, обеспечить свои права. 

Чаще всего конфликты в быту возникают из-за напряженных межлич-

ностных отношений, что сопровождается оскорблениями и унижения-

ми, из-за невыполнения долговых обязательств. Ряд конфликтов на-

блюдается из-за нарушений неформальных статусных правил при по-

сещении столовой, культурно-массовых мероприятий, распределении 

спальных мест и т. д. Это в еще большей степени подтверждается при 

анализе причин насильственных действий в колониях. 

По мере ограничения сферы общения осужденных, углубления про-

тиворечий между формальной и неформальной нормативно-ценност-

ными системами конфликты становятся острее. Увеличивается их ла-

тентный период, и реже восстанавливается позитивное отношение ме-

жду участниками конфликтного взаимодействия. В таких условиях 

затрудняется контроль за протеканием конфликтов со стороны адми-

нистрации. Если в воспитательных колониях при помощи администра-

ции разрешается каждая вторая конфликтная ситуация, то в учрежде-

ниях в условиях строгого режима эта доля падает до 20–25 %. Кстати, 

многие осужденные считают, что порядка было бы больше, если бы 

начальник отряда был более независим и от руководства колонии, и от 

коллектива осужденных.  

Основными причинами совершения преступлений в 2012 г. в ИУ 

Республики Беларусь стали злоупотребление алкоголем и потребление 

наркотических средств – 37 %; желание быстро получить материаль-

ные средства для удовлетворения своих потребностей – 33 %; непра-

вомерное поведение в конфликтных ситуациях, часто сопряженное с 

употреблением алкоголя, – 11 %; негативное влияние ранее судимых 

лиц из числа близкого окружения – 4 %. Отмечается в том числе нали-

чие у значительного количества осужденных тех или иных невротиче-

ских отклонений (в большей степени истерии, неврозы) и психических 

аномалий (это и психические болезни, и те или иные психопатии у не-

совершеннолетних, содержащихся в воспитательных колониях, акцен-

туации характера и т. п.). По разным данным от 10 до 80 % осужден-

ных за совершенные преступления в ИУ имеют психические аномалии. 
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Эти отклонения не дают осужденным в полной мере осознавать значе-

ние своих действий, руководить ими и часто именно поэтому способ-

ствуют совершению осужденными преступлений. Например, А.Я. Мар-

ков и А.Н. Волобуев в 1982 г. установили наличие психопатических 

отклонений у всех лиц, совершивших побеги. 

Примерно половина всех привлеченных за совершенные преступ-

ления в ИУ – это лица до 25 лет, с одной стороны, уже имеющие опре-

деленный жизненный опыт, негативные ценностные ориентации, две-

три судимости и т. п., а с другой – еще сохраняющие некий инфанти-

лизм, противоречивость и двойственность психики, что отражается в 

характере совершаемых ими преступлений. 

В большинстве случаев эти лица имеют невысокий образовательный 

уровень (убийцы, например, 5–7 классов в среднем) и соответственно 

примитивную структуру потребностей. Недостаточное интеллектуальное 

развитие, неспособность к абстрактному мышлению (установленные в 

результате криминологических исследований, например, у всех лиц, со-

вершивших побеги и убийства в ИУ) сказываются на преобладании у 

таких лиц эмоциональных побуждений, т. е. прежде всего эмоций. При 

совершении насильственных преступлений (а их в ИУ – от половины до 

пятой части) в мотивации преобладает сложившаяся в течение довольно 

длительного времени отрицательная эмоциональная установка к потер-

певшему, сужающая до предела возможности сознания.  

 Эмоциональная неустойчивость, несдержанность лица, ограниче-

ние возможности самоуправления в экстремальных условиях, преобла-

дание возбуждения над торможением, эмоций над разумом характерны 

для большинства осужденных, совершающих преступления в ИУ.  

 Конформизм, зависимость от других осужденных, обусловленная 

ограниченным кругом общения, невозможностью лица сменить по же-

ланию эту среду в случае возникновения конфликтов и т. п. вызывают 

подсознательно естественное стремление вырваться из замкнутого кру-

га и, как следствие, побеги и иные проявления уклонения от наказания. 

Интровертированность осужденных, т. е. погружение в свои мысли, 

свое «Я», определяет необщительность, пессимизм, скрытность и дру-

гие свойства, которые способны при отсутствии длительной разрядки 

разрешиться в эмоциональном взрыве – хулиганстве, насилии, побеге 

или просто в злостном нарушении режима.  

Повышенная тревожность, выражающаяся в страхах, осторожности, 

стремлении минимизировать контакты, постоянной погруженности в 

раздумья, вызывает в конечном счете невротическое или психическое 

заболевание, если не находит своей разрядки, в том числе путем со-

вершения преступления, связанного чаще всего с насилием, половыми 

эксцессами. 
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Повышенное самомнение, упрямство, а у особо опасных преступ-

ников в колонии или тюрьме – повышенный самоконтроль наряду с 

организаторскими способностями содействуют формированию лидер-

ства, организации и совершению тщательно подготовленных, как пра-

вило, тяжких преступлений в условиях изоляции, а потому трудно рас-

крываемых. 

Особую роль играют и различные психические состояния, как спе-

цифические для осужденных (тоска, уныние, угнетенность и т. п.), так 

и общие. Например, стрессовые, фрустрационные, аффективные, а 

также состояние опьянения и др., кратковременно протекающие, про-

являющиеся непосредственно в момент совершения преступления, 

обычно усиливающие проявление относительно устойчивых свойств. 

Внешней причиной пенитенциарного преступного поведения явля-

ется криминогенная ситуация, под которой понимается относительно 

длительное состояние отношений по меньшей мере между двумя сто-

ронами, направленное на все возрастающее причинение вреда общест-

венным отношениям, действие которой при совершении большинства 

преступлений в ИУ проявляется в большей степени как конфликтное, 

причем при совершении не только насильственных, но и корыстных 

преступлений. 

 

2.4. Общая профилактика пенитенциарных преступлений. 

Классификация ее мер 

Профилактика уголовно наказуемых деяний определяется в юриди-

ческой литературе как комплекс различных взаимосвязанных меро-

приятий, проводимых государственными органами, общественными 

объединениями, отдельными гражданами и направленных на то, чтобы 

предотвратить уголовно наказуемые деяния, а также устранить, огра-

ничить, нейтрализовать их причины и способствующие им условия. 

Определение понятия профилактики как комплекса взаимосвязанных 

мер вытекает из самой природы преступлений как результата действия 

сложной совокупности факторов, играющих различную роль. 

В зависимости от целей и масштабов превентивной деятельности в 

комплексе специфических мер следует различать: 

меры общего характера, направленные на предупреждение и пресе-

чение любых правонарушений в ИУ, в том числе меры по достижению 

целей уголовного наказания в отношении отбывающих его осужден-

ных, закреплению после освобождения достигнутых результатов ис-

правительного воздействия; 

меры, специально направленные на предупреждение противоправ-

ных действий со стороны лиц отрицательной направленности. 
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Немаловажным фактором профилактики противоправной деятель-

ности со стороны лиц отрицательной направленности являются: 

1. Меры, способствующие эффективности организации исправи-

тельного процесса в ИУ. 

УИК Республики Беларусь содержит самостоятельный институт 

«воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы», где 

заложены новые формы и методы воспитательного характера. Кодекс 

предусматривает принципиально новые подходы к работе с осуж-

денными, дает понятие воспитательной работы с осужденными к лише-

нию свободы (ст. 104 УИК). Так, например, для оказания помощи адми-

нистрации ИУ в организации исправительного процесса, общего средне-

го, профессионально-технического образования и профессиональной 

подготовки осужденных, укреплении социальной защиты осужденных, 

трудового и бытового устройства освобождаемых из мест лишения сво-

боды могут создаваться попечительские советы (ст. 105 УИК). Приказом 

Департамента исполнения наказаний (ДИН) от 21 июня 2011 г. № 86 

утверждены методические рекомендации по организации воспитатель-

ной работы с лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы.  

ДИН совместно с Генеральной прокуратурой и Верховным судом 

Республики Беларусь разработаны методические рекомендации «Алго-

ритм и критерии оценки степени исправления осужденных, отбываю-

щих наказание в виде лишения свободы», утвержденные приказом 

ДИН от 12 июля 2011 г. № 103.  

Указанные методические рекомендации определяют порядок уста-

новления степени исправления осужденных, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы, обязанности и порядок взаимодействия со-

трудников администрации ИУ и СИЗО при подготовке и рассмотрении 

вопроса о представлении к условно-досрочному освобождению от на-

казания или замене неотбытой части наказания более мягким наказа-

нием, а также порядок использования индивидуального прогноза пове-

дения осужденных, освобождаемых из мест лишения свободы. 

Новым является оказание психологической помощи осужденным 

(ст. 107 УИК). Такая работа проводится квалифицированными психо-

логами и включает в себя помощь в адаптации к условиям содержа-

ния, преодолении конфликтов, нормализации психического состоя-

ния и нейтрализации отрицательных установок личности. К примеру, 

ст. 109 УИК Республики Беларусь предусматривает получение осуж-

денными к лишению свободы общего среднего, профессионально-

технического образования и прохождение профессиональной подго-

товки. Тем, кто желает получить образование, администрация ИУ и 

соответствующие местные исполнительные и распорядительные ор-

ганы создают необходимые условия. 
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На совершенствование нравственного, религиозного воспитания 

осужденных (им гарантируется свобода вероисповедания (ст. 12 УИК)) 

направлено Соглашение о сотрудничестве между Экзархатом Белорус-

ской православной церкви и Комитетом исполнения наказаний при 

Министерстве внутренних дел Республики Беларусь от 6 августа 1999 г. 

Одним из направлений данного соглашения является совместная дея-

тельность по исправлению преступивших закон граждан, отбывающих 

наказание по приговору суда и находящихся в СИЗО. 

Таким образом, новые положения уголовно-исполнительного зако-

нодательства по организации исправительного процесса, а также со-

глашение с Экзархатом Белорусской православной церкви в первую 

очередь направлены на стабилизацию обстановки в местах лишения 

свободы и внедрение передовых форм и методов воспитательного воз-

действия на осужденных. 

2. Меры, направленные на нейтрализацию распространения кри-

минальной субкультуры среди осужденных. 

К числу такого рода мер следует прежде всего отнести специаль-

ную воспитательную работу, направленную на демонстрацию истин-

ной паразитической сущности так называемых «честности», «идейно-

сти», пропагандируемых лицами отрицательной направленности. 

В периодической печати регулярно появляются материалы (в том 

числе исходящие от самих осужденных), описывающие механизм ис-

пользования профессиональными преступниками криминальной суб-

культуры в своих целях, истинные нравы, царящие в их среде. В свою 

очередь, сотрудники ИУ в процессе оперативно-розыскной деятельно-

сти проводят негласную работу по разобщению и нейтрализации групп 

отрицательной направленности, компрометации их лидеров, склоне-

нию к публичному отказу от противоправной деятельности. Это тоже 

способствует подрыву идейно-нравственных основ криминальной суб-

культуры. 

Следует отметить, что в настоящее время такая работа законом не 

предусмотрена и поэтому осуществляется оперативными сотрудника-

ми во многом по собственной инициативе. Так, ст. 75 УИК Республики 

Беларусь к числу задач оперативно-розыскной деятельности в ИУ от-

носит обеспечение личной безопасности осужденных, сотрудников ИУ 

и иных лиц, выявление и предупреждение готовящихся преступлений и 

нарушений установленного порядка отбывания наказания, розыск в 

установленном порядке осужденных, совершивших побег из ИУ, а 

также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения свободы, со-

действие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осуж-

денными до прибытия в ИУ. 
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3. Меры уголовно-правового характера.  

Нормы целого ряда статей Особенной части УК Республики Бела-

русь совершение преступлений организованной группой предусматри-

вают в качестве квалифицирующего признака, отягчающего ответст-

венность. При этом в соответствии с ч. 2 ст. 18 и ч. 4 ст. 19 УК органи-

заторы таких групп, криминальных организаций несут ответственность 

за все совершенные группой (организацией) уголовно наказуемые дея-

ния, если они охватывались их умыслом. Таким образом, созданы бла-

гоприятные условия для борьбы с лидерами групп отрицательной на-

правленности в ИУ. 

Абсолютное большинство лиц отрицательной направленности не-

однократно судимы, а судимости, как известно, являются весьма суще-

ственным условием, обеспечивающим авторитет таких лиц в крими-

нальной среде. При рассмотрении вопроса об их уголовной ответст-

венности следует учитывать нормы о рецидиве преступлений (включая 

такие его разновидности, как опасный и особо опасный). Как указано в 

ч. 5 ст. 43 УК Республики Беларусь, рецидив влечет более строгое на-

казание на основании и в пределах, установленных УК. 

Для привлечения к уголовной ответственности данной категории осу-

жденных законодатель предпринимал ряд мер. В частности, ст. 184
3
 УК 

1960 г. предусматривала ответственность за злостное неповиновение 

законным требованиям администрации исправительно-трудового уч-

реждения либо иное противодействие администрации в осуществлении 

ее функций лицом, отбывающим наказание в местах лишения свободы. 

Впоследствии в результате совершенствования уголовного законода-

тельства в УК Республики Беларусь 1999 г. появилась ст. 410, диспози-

ция которой непосредственно охватывает действия, дезорганизующие 

работу мест лишения свободы. Они могут выражаться в терроризиро-

вании осужденного с целью воспрепятствования его исправлению или 

из мести за исполнение им общественной обязанности; в нападении на 

представителя администрации СИЗО или иного места лишения свобо-

ды; в организации преступной группировки. 

Как видно, в первом случае была предпринята попытка правового 

воздействия на лидеров групп отрицательной направленности. Однако в 

статье ничего не говорилось о формах и методах их деятельности по 

дезорганизации нормальной работы учреждения или места предвари-

тельного заключения лица, подозреваемого в совершении преступления. 

Во втором случае название статьи говорит уже о ее диспозиции. 

Так, речь идет о действиях, дезорганизующих работу в местах лишения 

свободы, а СИЗО таковыми не являются. 

Профилактика преступности в местах лишения свободы представ-
ляет собой часть профилактических усилий в масштабах всего общест-
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ва по борьбе с преступными проявлениями, прежде всего с агрессив-
ной преступностью. Чем выше уровень насилия в стране, чем больше 
жестокости присутствует в конфликтах между отдельными людьми и 
социальными группами, тем выше и опаснее этот уровень в ИУ. Иско-
ренение насилия среди осужденных – принципиально невыполнимая 
задача, так же, как и ликвидация преступности. Однако вполне реально 
снизить его уровень, уменьшить число наиболее тяжких преступлений 
против личности. Сделать это можно в ходе реорганизации исправи-
тельной системы в стране, а также проведения специальных мероприя-
тий, нацеленных именно на блокирование причин, порождающих аг-
рессию среди лишенных свободы. 

При проведении мероприятий по защите притесняемых среди осуж-
денных основной массы целесообразно избегать ситуаций публичного 
обсуждения членов неформальных групп, занимающих полярные пози-
ции в преступной субкультуре, для того чтобы предотвратить конфлик-
ты между такими группами, а также внутри них. По мере возможности 
необходимо создавать одинаковые условия для разностатусных осуж-
денных во всех сферах жизнедеятельности. В справедливость админист-
рации осужденные должны верить, и именно это снизит влияние нефор-
мальных авторитетов, утверждающих свою власть путем насилия. Ины-
ми словами, администрация должна взять на себя функцию защиты 
справедливости, столь необходимой в местах лишения свободы. 

Необходимо выявлять группы с высоким статусом и элитный слой 
осужденных, которые являются потенциальными источниками нега-
тивного влияния и агрессивных действий, и держать подобные группы 
под постоянным контролем, в том числе исполнителей, которые вы-
полняют карательные функции и являются своеобразной исполнитель-
ной властью, с помощью которой осуществляется большинство на-
сильственных действий в колонии. 

Кроме того, следует своевременно устанавливать участников кон-
фликтов, анализировать их психологические особенности и искать 
способы разрешения конфликтных ситуаций без применения насильст-
венных действий; гласно информировать осужденных о последствиях 
и санкциях, применяемых в отношении нарушителей. 

Важно пресекать различного рода дезинформацию, слухи, которы-
ми умело манипулирует асоциальная часть осужденных для восстанов-
ления «справедливости» или оправдания своих действий. Для этого, 
конечно, нужно вовремя выявлять такие слухи. 

Обязательно необходимо оказывать психологическую поддержку 
лицам, прибывающим в пенитенциарное учреждение, особенно в пери-
од нахождения в карантине, ориентировать их на сознательный выбор 
положительного круга общения и своевременно блокировать нефор-
мальные связи с отрицательно ориентированными осужденными. Не-
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обходимо помнить, что первые дни пребывания под стражей являются 
наиболее травматичными. В целях защиты только что лишенный сво-
боды человек может прибегнуть к насилию. В таком же положении 
другой может стать его жертвой. 

Следует понимать доминирующие психические состояния осужден-

ных, анализировать причины, их вызывающие, и принимать меры для их 

своевременного предупреждения и правильного разрешения. В ряде 

случаев необходима помощь родных и близких. 

В доверительных беседах желательно снимать негативные эмо-

циональные состояния, особенно среди лиц молодежного возраста, 

поскольку именно они для разрядки агрессивности или поднятия сво-

его статуса нередко используют так называемые компенсирующие 

формы взаимодействия, в основе которых лежит употребление нарко-

тиков, алкоголя, совершение гомосексуальных актов и других на-

сильственных действий. 

Профилактика насилия со стороны наиболее агрессивных личностей – 

осужденных с психическими аномалиями основана на выявлении таких 

лиц. Прежде всего необходим отбор всех сведений о лицах, состоявших 

ранее на учете в психоневрологическом диспансере и прошедших или 

направляемых на судебно-психиатрическую экспертизу (по материалам 

личного дела и медицинской документации). При отсутствии полных 

сведений об осужденных необходимо делать запросы выписок из амбула-

торных карт психоневрологических диспансеров и копий актов судебно-

психиатрической экспертизы по месту ее проведения. 

Клинико-психиатрическому и психологическому обследованию 

должны подвергаться осужденные с нарушенными формами поведения 

(внешне не мотивированные поступки, неадекватные реакции, кон-

фликтность, нарушение режима содержания и т. п.), лица, обращаю-

щиеся в медчасть с различными жалобами невротического, астениче-

ского и ипохондрического характера, лица с расстройствами настрое-

ния, психотическими расстройствами, перенесшие черепно-мозговую 

травму, больные алкоголизмом и наркоманией.  

В предупреждении насилия среди осужденных немалую профилак-

тическую роль играет религия. Церковь с ее постулатами милосердия, 

сострадания и прощения способна сделать многое, чтобы смягчить 

тюремные нравы, сформировать принципиально иное отношение к 

агрессии как способу разрешения жизненных конфликтов, показать 

пути их снятия, помочь преступникам относиться друг к другу с боль-

шей добротой и пониманием. Священнослужители могут делать это в 

своих проповедях, беседах с отдельными осужденными, использовать 

для этого такую весьма эффективную форму, как исповедь, которая 

должна приводить к покаянию как средству очищения души. Кроме 
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того, священнослужители могут принимать участие в разрешении кон-

кретных конфликтов как между осужденными преступниками, так и 

между ними и администрацией, например при массовых беспорядках и 

захватах заложников. 

Сейчас в жизни всего общества, и в частности в местах лишения 

свободы, наблюдается тот период, когда старые духовные и нравствен-

ные ориентиры и ценности потеряли былую силу, а новые ее еще не 

набрали. Образовавшийся своеобразный вакуум выступает одним из 

самых серьезных факторов, порождающих насилие в стране. Религия 

может заполнить этот вакуум, но лишь частично, поскольку известно, 

сколько кровавых преступлений было совершено во имя религии и 

Бога (любой религии и любого Бога). Нужно помнить и о том, что 

прошлые века почти все население было верующим, хотя его немалая 

часть лишь формально соблюдала церковные ритуалы и внешние 

предписания. И вера в Бога удерживала от проступка только часть лю-

дей. Церковь же пыталась спасти души преступников в тюрьме и на 

каторге, иногда на эшафоте. 

Однако насилие продолжает оставаться типичной чертой ИУ, по-

этому не следует возлагать на религию и церковь чрезмерные надежды 

ни в борьбе с преступностью, ни в профилактике насилия в местах ли-

шения свободы. Религия – очень важное средство формирования, укреп-

ления и развития нравственности, но не единственное. Порядочным 

человеком может быть и неверующий. 

В профилактике насилия особое значение имеет индивидуальная 

работа с конкретным лицом, которая может быть даже успешнее, чем в 

условиях свободы. Дело в том, что осужденный вследствие его изоля-

ции постоянно находится в поле зрения воспитателя или другого пред-

ставителя администрации. 

В целях оптимизации порядка социальной адаптации и реабилита-

ции осужденных ДИН совместно с управлением надзорно-исполни-

тельной деятельности МВД и другими заинтересованными структу-

рами разработано и принято постановление Министерства труда и 

социальной защиты и Министерства внутренних дел Республики Бе-

ларусь от 30 марта 2012 г. № 47/93, утвердившее Инструкцию о по-

рядке взаимодействия органов по труду, занятости и социальной за-

щите, территориальных центров социального обслуживания населе-

ния, территориальных органов внутренних дел и администраций ис-

правительных учреждений по трудовой и социальной реабилитации 

лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной сис-

темы.  

Для методического обеспечения этой работы в ИУ Департаментом 

исполнения наказания разработаны примерные формы документов с 
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разъяснениями по реализации отдельных требований постановления, 

направлена информация об организациях, оказывающих помощь лицам 

без определенного места жительства.  
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Лекция 3  

ПРОФИЛАКТИКА СЕРИЙНЫХ УБИЙСТВ,  

СОВЕРШЕННЫХ ПО СЕКСУАЛЬНЫМ МОТИВАМ 

 
3.1. Изучение и анализ информации о серийных убийствах, совершенных 

по сексуальным мотивам.  

3.2. Индивидуальная профилактика и особенности мотивации преступного 

поведения.  

3.3. Детерминанты серийных убийств, совершенных по сексуальным моти-

вам. 

3.4. Общая профилактика серийных убийств, совершенных по сексуальным 

мотивам, классификация мер. Взаимодействие органов внутренних дел с госу-

дарственными органами и общественными организациями по профилактике 

серийных убийств, совершенных по сексуальным мотивам. 

 

3.1. Изучение и анализ информации о серийных убийствах, 

совершенных по сексуальным мотивам 

Серийные сексуальные убийства стали все чаще привлекать особое 

внимание. Причиной этого является их частое совершение в последние 

годы, исключительно опасные последствия, множество жертв, в том 

числе детей, беспомощность милиции в ряде случаев. Необходимо от-

метить, что аналогичные явления наблюдаются во всем мире и возни-

кающие в связи с этим проблемы актуальны для многих стран. 

Сексуальные убийцы, как первобытные охотники, обычно выслежи-

вают жертву, внезапно нападают на нее, приводя в состояние шока, наси-

луют, наносят множество телесных повреждений с исключительным не-

истовством, вспарывают грудь и живот, выворачивают внутренности, 

совершают надругательство над половыми органами, отрезают отдель-

ные куски тела и т. д. Эти кровавые злодеяния поражают жестокостью, 

неумолимостью и цинизмом убийц, количеством жертв, среди которых 

немало детей. Создается впечатление, что на свет вырвались чудовища, 

которым неведомы никакие общественные установления и челове-

ческие чувства. Это впечатление усиливается, когда вскрываются фак-

ты каннибализма, поедания отдельных частей тела жертв. Чтобы на-

гляднее представить характер и масштабы серийныx сексуальных 

убийств, приведем данные, полученные А.Р. Павловым (под руково-

дством Ю.М. Антоняна) в результате изучения 108 человек, виновных 

в совершении названных преступлений. Этими преступниками было 

совершено 359 убийств, 96 покушений на убийство, 361 изнасилование, 

84 покушения на изнасилование, 36 актов мужеложства. Их жертвами 

стали 463 женщины, т. е. на одного преступника приходится более четы-

рех потерпевших. Иногда эти преступления совершаются на территории 
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разных регионов. Улики на месте происшествия обнаруживаются срав-

нительно редко, а очевидцев, как правило, не бывает. 

Современная психиатрическая и криминологическая литература 
уделяет много внимания различным аспектам преступного сексуально-
го поведения. При этом специальных работ, посвященных серийным 
сексуальным убийствам, относительно мало. Анализ этой проблемы 
дается в контексте общих вопросов типологии, психопатологии и кри-
миналистических подходов к проблеме сексуальных правонарушений.  

Особый интерес к этим вопросам проявляют исследователи в Вели-
кобритании, Австралии. В США существует специальная исследова-
тельская группа при ФБР, занимающаяся изучением серийных сексу-
альных убийц и методов их розыска. Такая же группа работает в Анг-
лии. Ряд исследований ведется судебными психиатрами и психологами 
в этих странах, причем эти исследования имеют практическую направ-
ленность – помощь полицейским органам в розыске преступников.  

Многоэпизодные (серийные) сексуальные убийства включают в се-
бя помимо собственно убийств путем нанесения телесных поврежде-
ний такие действия, как изнасилование, мужеложство с применением 
насилия, имиссия (введение полового члена) и введение различных 
предметов во все естественные отверстия тела (чаще в половые орга-
ны), обнажение умерщвленных жертв, мастурбирование на фоне со-
зерцания трупов, коитальные и орально-анальные действия с трупами, 
отсечение гениталий и (или) молочных желез, введение отрезанных 
мужских гениталий в естественные отверстия тела потерпевшего, из-
влечение внутренних органов при помощи различных колюще-
режущих предметов и (или) посредством выгрызания или вырывания 
без применения вышеназванных средств, расчленение трупов, дефло-
рация (лишение девственности), нанесение телесных повреждений раз-
личной тяжести с целью получения сексуального и иного удовлетворе-
ния, а также некоторые другие аналогичные действия.  

Серийными сексуальными убийствами следует считать два и более 
факта лишения жизни в связи с сексуальными переживаниями пре-
ступника. При этом не имеет значения, кто стал жертвой и какие вре-
менные интервалы наблюдаются между отдельными преступными по-
сягательствами, а также то обстоятельство, совершены ли они вменяе-
мым или невменяемым лицом.  

Между тем сексуальные убийства далеко не однородны. Часть по-
добных убийств совершается по сексуальным мотивам. Это лишение 
жизни с целью получения сексуального удовлетворения от самого это-
го факта либо в связи с тяжелыми переживаниями своих сексуальных 
проблем, потребностью мести женщинам, утверждением себя в качест-
ве мужчины-самца и т. д. Другая часть таких убийств совершается при 
подавлении сопротивления жертвы исключительно с целью изнасило-
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вания. От самого убийства преступники в этом случае не получают 
никакого удовлетворения. Вполне возможно, что убийство даже не 
входит в их планы. И не исключено, что они сожалеют о смерти своих 
жертв. В эту группу не входят убийства с целью соития с трупом. Та-
кие деяния составляют особую разновидность преступлений.  

Еще одна часть серийных сексуальных убийств совершается с целью 
скрыть следы изнасилований или других преступных сексуальных дейст-
вий. Именно эта часть преступлений сопровождается попытками закапы-
вания и сжигания трупов жертв, а также актами их расчленения с целью 
сокрытия предыдущего преступления. В таких случаях преступники, как 
и те, кто совершает серийные убийства по сексуальным мотивам и с це-
лью соития с трупом, обладают более или менее выраженными чертами, 
свойственными некрофилам. Обращают на себя внимание и те сексуаль-
ные убийства, которые совершаются в случаях, когда преступник расце-
нивает те или иные слова или действия женщины как крайне унизитель-
ные для себя. Обычно это происходит после полового акта или непосред-
ственно перед ним. При этом не обязательно, чтобы этот акт носил на-
сильственный характер, а оскорбление действительно имело место.   

Таким образом, многоэпизодные сексуальные убийства условно 
распадаются на пять отдельных групп: 1) убийства, совершенные с 
целью получения сексуального удовлетворения во время их соверше-
ния; 2) убийства с целью подавления сопротивления жертвы до или во 
время изнасилования; 3) убийства с целью соития с трупом; 4) убийст-
ва с целью сокрытия следов преступления; 5) убийства, совершенные 
за действия, расцениваемые как унижение.  

Изнасилования и сексуальные убийства есть разновидности полово-
го поведения, точнее, его несоциализированные и наиболее опасные 
формы. Такие преступления не могут быть объяснены только как пра-
вовые явления вне широкого контекста сексуальной жизни человека, 
разнообразных индивидуально-психологических и социально-психоло-
гических связей и механизмов, сексуальных влечений и потребностей.  

Степень защищенности людей от полового разбоя недостаточна. 
Между тем общественное мнение негативно относится к таким посяга-
тельствам и всегда требует сурового наказания преступников. Особен-
но нетерпимы факты изнасилования детей и подростков обоего пола, 
изнасилования женщин, сопровождающиеся их убийством или нанесе-
нием тяжких телесных повреждений, а также те случаи, когда подоб-
ные деяния совершаются не один, а много раз. Многоэпизодные (се-
рийные) убийства и изнасилования вызывают широкий и всегда гнев-
ный резонанс. О них часто пишут, против них бурно негодуют, но в 
многочисленных статьях и даже книгах очень мало серьезных попыток 
разобраться в том, почему же так случилось, что толкнуло конкретного 
человека на это злодеяние. 
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Анализу причин серийных сексуальных убийств уделяется большое 
внимание. И это естественно, поскольку их знание позволит эффектив-
нее предотвращать и раскрывать подобные преступления, исполнять 
наказание в отношении виновных. 

Основными признаками, позволяющими признать несколько 
убийств серийными, являются общий субъект (субъекты) совершения 
преступлений; систематичность, единый умысел и сходная мотивация 
преступных действий; повторяемость основных элементов способа 
совершения. На серийность при совершении убийств могут указывать 
также определенное место совершения преступлений (район, улица, 
лесной массив и т. п.), аналогичные орудия убийства, идентичность 
следов рук, ног, обуви, запаха, группы крови и т. п. 

Практика борьбы с серийными преступлениями показывает, что ус-
пех их раскрытия находится в прямой зависимости от грамотных опе-
ративно-розыскных мероприятий, проводимых на первоначальном эта-
пе, и правильного выбора направления поиска преступника. Однако 
нередко работники уголовного розыска из-за отсутствия личного опы-
та, а также недостаточной разработанности методического обеспечения 
данного направления деятельности допускают серьезные ошибки при 
осуществлении оперативно-тактических мероприятий по раскрытию 
многоэпизодных преступлений. Часто работа по установлению пре-
ступников указанной категории носит бессистемный характер. Не ис-
пользуются все возможности оперативно-розыскных сил и средств, 
которыми располагают органы милиции, что может привести к утрате 
необходимых доказательств и низкой результативности порой огром-
ной по объему проделанной работы. В этой связи разработка рекомен-
даций по осуществлению комплекса оперативно-тактических меро-
приятий по раскрытию преступлений против жизни и здоровья граж-
дан, содержащих признаки серийности, приобретает актуальный ха-
рактер. При этом имеется в виду моделирование совокупности опера-
тивно-розыскных действий в определенной последовательности при-
менительно к специфике преступлений против личности, содержащих 
признаки серийности. 

 

 

3.2. Индивидуальная профилактика  

и особенности мотивации преступного поведения 

При раскрытии серийных сексуальных преступлений, когда в боль-

шинстве случаев нет возможности получить необходимую информацию 

от их жертв и свидетелей, особое значение приобретает работа по уста-

новлению признаков, позволяющих сделать заключение об особенностях 

личности преступника. Их можно разделить на несколько групп. 
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Первую группу составляют признаки, указывающие на опыт со-
вершения аналогичных преступлений в прошлом. К ним в первую оче-
редь относятся дерзкий характер нападения на потерпевших; соверше-
ние полового акта в извращенной форме; ограбление жертв; тщатель-
ная отработанность приемов нападения. 

При наличии таких признаков следует в первую очередь проверить 
всех прибывших за последнее время в данную местность лиц, освобо-
дившихся от отбывания уголовного наказания. Вместе с тем со следова-
телем нужно проанализировать материалы уголовных дел, оперативно-
поисковых дел (как раскрытых, так и нераскрытых). При этом не сле-
дует ограничиваться только границами данного административно-
территориального района. Эту работу полезно провести также в сопре-
дельных ГО-РОВД и прокуратуре. 

Вторая группа признаков дает основание предположить наличие у 
преступника психического расстройства. Они включают в себя прояв-
ления садизма и мазохизма при совершении полового акта; фетишизм 
(похищение у жертв различных предметов женского туалета, служа-
щих преступнику сексуальным возбудителем); необычные поврежде-
ния различных частей тела (в первою очередь в области эрогенных зон) 
потерпевших; преобладание в числе жертв детей или престарелых. 

Как правило, такие преступления совершаются в регионах с боль-
шой плотностью населения и с очень обширной территорией. Пре-
ступник держит содеянное им в глубокой тайне. В поле зрения право-
охранительных органов попадает все мужское население. В большин-
стве случаев преступник совершает преступление на месте, далеко 
расположенном от его места жительства. Заявление о лице, пропавшем 
без вести, часто подается не сразу, а спустя продолжительное время. 
Еще одна черта преступления – сокрытие трупа и несвоевременное его 
обнаружение. 

В последнее время в связи с существенными ограничениями поста-
новки на соответствующие учеты лиц с психическими отклонениями 
существенно сократилось их число. Однако существует целый ряд по-
веденческих признаков, по которым можно выделить граждан, заслу-
живающих пристального внимания в ходе поиска преступников, при-
частных к совершению серийных насильственных преступлений. 

Например, в повседневной жизни лица, имеющие сексуальные от-
клонения, отличаются пренебрежительно-безразличным и циничным 
отношением к женщинам. Для них характерно систематическое изде-
вательство над совместно проживающими с ними лицами и членами 
семьи, в том числе детьми, носящее крайне агрессивный характер Сек-
суальным извращениям сопутствует стремление к подсматриванию за 
женщинами на пляжах, в квартирах, банях, родильных домах, других 
медицинских учреждениях. Во многих случаях совершению ряда 
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убийств предшествует систематическое развращение малолетних де-
тей. При этом убийцы часто появляются у детских площадок, аттрак-
ционов, детских садов, школ. 

Несовершеннолетние убийцы-насильники отличаются грубыми при-
ставаниями к девочкам. Нередко они принадлежат к территориальным 
молодежным группировкам, занимающимся совершением и других пре-
ступлений, главным образом хулиганства и краж. Преступники склонны 
к пьянству, токсикомании, наркомании и развратным действиям. Как 
правило, они совершают указанные преступления в районе места посто-
янного проживания, где учиняют драки, совершают другие нарушения 
общественного порядка, занимаются денежными поборами подростков. 

При обнаружении указанных признаков в обязательном порядке 
должны быть проверены лица, состоящие на учете в психоневрологи-
ческих медицинских учреждениях и подразделениях по борьбе с пре-
ступностью несовершеннолетних. Необходимо также направить соот-
ветствующие запросы в аналогичные учреждения близлежащих регио-
нов. Для выявления преступников можно использовать помощь врачей 
сексопатологов и гинекологов, к которым могут обращаться женщины 
за консультациями в связи с необычным сексуальным поведением му-
жа или сожителя, а также в связи с получением различных травм. 

Третья группа признаков указывает на наличие у преступника опре-
деленных профессиональных или иных специфических навыков. Наибо-
лее часто в их числе встречаются использование преступником специ-
альных транспортных средств; особый способ проникновения в помеще-
ния (под видом работника различных коммунальных служб и т. п.); ис-
пользование особых средств, позволяющих привести жертву в беспо-
мощное состояние (наркоз, электричество); применение для преодоления 
сопротивления потерпевших специальных физических приемов (спор-
тивных или боевых); нанесение повреждений или расчленение трупа при 
помощи специальных инструментов или характерных способов, исполь-
зуемых в некоторых профессиональных сферах деятельности (медицине, 
мясопереработке и т. д.). 

Эти признаки могут расширить круг проверяемых лиц за счет ра-
ботников соответствующих предприятий и учреждений. 

Таким образом, необходим разноплановый подход к выявлению 
причин и условий, способствующих совершению серийных убийств по 
сексуальным мотивам. 

1. Лица, страдающие психическими расстройствами: 
лица с психическими отклонениями, не связанными с половыми 

расстройствами; 
лица с психическими расстройствами, возникшими на почве поло-

вых расстройств;  
лица с нарушениями эндокринной системы (импотенты и т. д.). 
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2. Лица, не имеющие психических расстройств и половых аномалий, 

но в силу каких-либо факторов подвергшиеся моральной деградации: 

отбывавшие наказание в исправительно-трудовых учреждениях; 

состоящие на различных учетах в органах внутренних дел;  

члены преступных группировок. 

3. Лица, имеющие психические отклонения и социально-дегра-

дированные (смешанный тип). 

4. Лица с внешне благополучными характеристиками (чаще именно 

к этому типу относятся маньяки). 

Убийства по сексуальным мотивам совершают лица самого различ-

ного возраста и социального положения. Преступления такого рода 

специфичны. Общим направлением поиска таких преступников явля-

ется проверка ранее судимых лиц из связей жертвы; психически боль-

ных с сексуальными отклонениями; гомосексуалистов; лиц, склонных 

к совершению такого рода преступлений; лиц, занимающихся частным 

извозом на своем автотранспорте, и т. д. 

Немаловажное значение при определении путей поиска имеют 

способы совершения преступлений. Например, душевнобольные лица 

используют примитивные орудия убийства (топор, доски, веревка, 

нож и т. д.) и совершают как бы бессмысленные действия (вставляют 

в гениталии какие-либо предметы, вскрывают грудную или брюшную 

полость и т. д.), а также не заботятся о сокрытии или уничтожении 

следов преступления. 

Лица с патологической (повышенной или пониженной) половой 

функцией полностью обнажают жертву и удовлетворяют свою поло-

вую страсть в извращенной форме. У потерпевших сперма присутству-

ет в различных местах (в полости рта, прямой кишке и т. д.). 

Иная картина наблюдается в действиях ранее судимых преступни-

ков. По почерку убийства очевидно хладнокровие преступника и дер-

зость. Такие лица используют ножи или совершают убийство путем 

удушения руками. Известны случаи, когда на теле жертвы ножом были 

вырезаны различные символы и кресты. Кроме того, убийства сопро-

вождаются изъятием у жертвы ценностей (отрубание пальца с кольцом, 

обрыв мочки уха с сережкой или выдирание золотых коронок зубов). 

Несовершеннолетние преступники часто избивают жертву. На тру-

пе остаются следы окурков и испражнений. Обычно изнасилования, 

совершенные несовершеннолетними, являются групповыми, о чем го-

ворит наличие большого количества спермы различных групп. 

Эта категория преступников также не соблюдает особую осторож-

ность. С места совершения преступления несовершеннолетние похи-

щают вещи, удовлетворяющие именно их потребность (футболки, 

бейсболки и т. д.). 
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Довольно изощренно совершают преступления благополучные лица 
(т. е. ведущие внешне нормальный образ жизни). Они совершают убий-
ство исключительно для того, чтобы скрыть факт изнасилования. К пре-
ступлениям готовятся долго и основательно, продумывая каждый шаг и 
тщательно подбирая орудие убийства. Таким преступникам присуща 
повышенная осторожность. Чтобы запутать следствие, на месте проис-
шествия они оставляют ложные следы (записки, чужие окурки и т. д.). 

Для того чтобы основательно разобраться в событии преступления, 
необходимо получить ответы на следующие вопросы: совершено ли 
изнасилование; каков способ изнасилования; каковы особенности лич-
ности потерпевшей (потерпевшего) и преступника (или подозреваемо-
го); какова их взаимосвязь, характер отношений и т. д. 

Основная роль здесь принадлежит судебно-медицинской эксперти-
зе, которая должна осуществлять обследование тела потерпевшей и 
обеспечивать полную специальную экспертизу (исследовать следы 
спермы, слюны, крови, волос и т. д.). 

Что же касается криминалистической характеристики изнасилова-
ний, то здесь следует особое внимание уделить способам изнасилований. 

По способу совершения изнасилования подразделяются на совер-
шенные: 

внезапно на улице, в малолюдных местах; 
после предварительной безуспешной попытки познакомиться; 
с использованием обмана (когда потерпевшую (потерпевшего) об-

манным путем завлекают в уединенное место или преступник прони-
кает в помещение); 

с использованием беспомощного состояния потерпевшей (потер-
певшего) (болезнь, состояние алкогольного или наркотического опья-
нения, малолетний либо пожилой возраст); 

путем приведения потерпевшей (потерпевшего) в беспомощное со-
стояние (в результате использования наркотиков, алкоголя, снотвор-
ных средств); 

путем физического или психического воздействия. 
Очень часто насилию предшествуют подготовительные действия со 

стороны преступника. Он, как правило, выбирает место посягательст-
ва, выслеживает или поджидает жертвы в конкретных местах. Такие 
преступники часто принимают определенные меры по сокрытию сле-
дов преступления. 

В криминологии уже давно пройден тот этап, когда все внимание 
сосредоточено на изучении роли преступников в криминальной ситуа-
ции без учета роли жертвы. Вместе с тем с накоплением криминологи-
ческих данных все более очевидной становится и роль потерпевшего в 
совершении преступления. Особенно это относится к преступлениям, 
содержащим признаки сексуальности и серийности, в которых значи-
тельно просматриваются особенности личности жертвы. 
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По материалам Всероссийского научно-исследовательского инсти-

тута  и Главного управления уголовного розыска МВД России (авторы 

исследования Ю.М. Антонян, Ю.М. Самойлов, Е.Г. Самовичев и др.) 

предположена следующая типология потерпевших. 

1. Потерпевшие, не способные сами адекватно оценить виктим-

ность ситуации, предшествующей преступлению. К ним можно отне-

сти детей и лиц с психическими отклонениями. Эта категория людей 

практически беззащитна перед преступными посягательствами, если 

они оказываются вне сферы влияния лиц, призванных контролировать 

их поведение и их защищать. 

2. Потерпевшие, способные сами адекватно оценить опасность си-

туации, предшествующей преступлению, но в силу того, что преступ-

ник является их знакомым или родственником, не строящие предполо-

жений о наступлении криминальных последствий. 

3. Потерпевшие, находящиеся в своих домах, чаще всего в сельской 

местности, и подвергшиеся там нападению, которое иногда сопровож-

дается ограблением жертв, либо, напротив, вначале – разбою, который 

перерастает в изнасилование и сексуальное убийство. 

4. Потерпевшие, способные сами адекватно оценить виктимность 

ситуации, предшествующей преступлению, но по тем или иным сооб-

ражениям пренебрегшие мерами личной безопасности. К ним относят-

ся в первую очередь женщины, чьи маршруты пролегают по безлюд-

ным местам, в поздние вечерние часы, без сопровождения и т. д. 

5. Потерпевшие, способные сами адекватно оценить виктимность 

ситуации, предшествующей преступлению, но своим поведением спо-

собствующие трагической развязке. К ним относятся женщины, не 

особенно разборчивые в установлении контактов с незнакомыми 

людьми, а также те, кто находится в состоянии сильного алкогольного 

опьянения. 

Имеются данные, что у некоторых потерпевших обнаруживались 

признаки умственной отсталости, алкоголизма и неуточненной психиче-

ской патологии. Весьма показательно, что во многих случаях отмечалось 

провоцирующее поведение жертв, что способствовало совершению 

убийств. В других ситуациях виктимное поведение жертв носило пас-

сивный характер: по своим возрастным, личностным или психологиче-

ским особенностям они уже в предкриминальном периоде производили 

на преступника впечатление неспособных сопротивляться насилию. 

Подавляющее большинство описанных жертв были незнакомы 

убийце. Контакт с ними был поверхностным и более или менее слу-

чайным. Реже встречались преступления, когда контакт с будущей 

жертвой был более продолжительным, происходило какое-то знаком-

ство, общение. 
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3.3. Детерминанты серийных убийств, 

совершенных по сексуальным мотивам 

Особенностями причинной обусловленности насильственных пре-

ступлений является наличие двух типов источников детерминации:  

внутренних и внешних. Внутренние источники до настоящего време-

ни остаются серьезной научной и практической проблемой. В то же 

время обращение законодателя к феномену уменьшенной вменяемо-

сти свидетельствует, что концепция внутреннних (биологических) 

детерминантов преступного поведения постепенно занимает в науке 

и практике соответствующее место. Внутренние импульсы к престу-

плению – результат патологических процессов в психике. Они не ис-

ключают вменяемости, но в сознании постоянно звучит своеобразная 

криминальная нота, которая мешает человеку нормально жить. На-

пример, печально известные маньяки Чикатило, Михасевич, Ткач 

(признанные вменяемыми) испытывали непреодолимую тягу к крови 

и действиям, связанным с причинением другим людям страданий. 

Психофизиологическая патология таких лиц не вызывает сомнения. 

И то, что они способны руководить своими действиями и отдавать им 

отчет, не снимает остроты проблемы. 

В обществе должна функционировать соответствующая служба по 

выявлению таких лиц. Служба должна заниматься ранней диагности-

кой подобных аномалий и оказывать этим лицам помощь в виде бло-

кирования криминальных импульсов внутри личности (психотерапия, 

медикаментозное воздействие, нейрохирургия). Если заблокировать 

криминальные импульсы не удается, нужно заблокировать саму лич-

ность, убедить ее в необходимости стационарного лечения в медицин-

ских учреждениях закрытого типа либо принудительно направить туда 

при наличии предусмотренных законом оснований. 

Британский Совет по биоэтике в октябре 2002 г. в связи с появлени-

ем сообщения об идентификации гена преступности выступил с заяв-

лением, что судьи должны иметь возможность изучать генетическую 

структуру обвиняемых перед вынесением приговора, а генетическая 

предрасположенность человека должна быть для суда таким же факто-

ром, как психиатрическая экспертиза. По мнению экспертов совета, 

выявление генетической предрасположенности к преступлению дает 

возможность назначить человеку определенное лечение, вместо того 

чтобы отправить его в тюрьму. 

На ген агрессивности указывает и профессор В.З. Тарантул. При 

этом он полагает, что, возможно, в будущем суды при вынесении при-

говора будут принимать во внимание результаты генетического анали-

за. Ученый приводит факт, когда адвокаты в американском суде по-
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могли убийце избежать смертного приговора, использовав результаты 

генетической экспертизы, подтвердившей наследственную склонность 

подсудимого к убийствам. 

Однако, чтобы генетическая программа сработала, ее должны за-

пустить механизмы социализации. 

К близким выводам еще в начале 60-х гг. прошлого века пришел 

выдающийся советский генетик В.П. Эфроимсон, который считал, что: 

1. Зарождение потенциального гения – проблема биологическая, 

генетическая. 

2. Развитие гения – проблема биосоциальная. 

3. Реализация гения – проблема социобиологическая. 

Если дальнейшие исследования в области генетики действительно 

выделят ген агрессивности, порождающий насильственное преступное 

поведение, то потенциальных преступников с таким геном надо рас-

сматривать по аналогии в рамках модели, предложенной В.П. Эфроим-

соном для потенциальных гениев. 

 1. Зарождение потенциального преступника – проблема биологиче-

ская, генетическая. 

2. Развитие потенциального преступника – проблема биосоциальная. 

3. Реализация потенциального преступника – проблема социобио-

логическая
1
. 

К криминогенным детерминантам изнасилований помимо указан-

ных следует отнести: 

эротизирующее и деморализующее воздействие микросреды; 

недостатки деятельности органов образования, культуры, здраво-

охранения в нравственном и половом воспитании детей, подростков, 

молодежи; 

распространение пьянства, наркомании, токсикомании в среде не-

совершеннолетних и молодежи и обусловленная этим криминоген-

ность в сфере половых отношений; 

растлевающее влияние пропаганды сексуальной свободы; 

недостатки в деятельности правоохранительных органов и органов 

здравоохранения по выявлению лиц, обнаруживающих признаки сек-

суальной патологии, склонных к половым извращениям насильствен-

ного характера, и по обеспечению мер лечения и надзора; 

неполное и несвоевременное раскрытие преступлений против поло-

вой неприкосновенности и половой свободы личности; 

ошибки и упущения в борьбе с проституцией, сводничеством, при-

тоносодержательством, распространением порнографии. 

                                                 
1 См.: Овчинский В.С. Криминология и биотехнологии //  Журн. рос. права. 2005. 

№ 1, 2. 
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К обстоятельствам, формирующим агрессивную насильственную 
личность в подростковом возрасте, относятся обстановка в семье, фор-
мирующая склонность к разрешению возникающих конфликтов путем 
применения насилия; деморализующее влияние ближайшего окруже-
ния по месту жительства, работы, учебы; жестокость по отношению к 
людям, животным; групповые драки, избиения; вовлечение подростков 
в пьянство, потребление наркотиков. 

К условиям преступлений следует отнести виктимное поведение 
потерпевших; низкую раскрываемость преступлений; низкую резуль-
тативность административного надзора. 

Указанная мотивация формируется под влиянием следующих условий: 
влияние неблагоприятных семей и ближайшего окружения (досуго-

вое окружение); 
наличие примеров нарушающего нормы общежития сексуального 

поведения, распространение уличных и извращенных взглядов на 
женщину, половая свобода и т. п.; 

бытовое пьянство, распущенность, грубость, агрессивность, цинизм 
во взаимоотношениях полов; 

групповые поведения, связанные с выпивками, нарушениями обще-
ственного порядка, азартными играми; 

недостатки культурно-воспитательной работы и специальной про-
филактики; 

фильмы и печатная продукция, в которых показываются сцены на-
силия, разврата и т. п.; 

непринятие мер воздействия в отношении лиц, находящихся в об-
щественных местах в нетрезвом виде, склонных к совершению насиль-
ственных преступлений и хулиганства, обладающих повышенной вик-
тимностью. 

 

 

3.4. Общая профилактика серийных убийств,  

совершенных по сексуальным мотивам, классификация мер. 

Взаимодействие органов внутренних дел  

с государственными органами и общественными организациями 

по профилактике серийных убийств,  

совершенных по сексуальным мотивам 

К субъектам профилактики следует прежде всего отнести патрульно-

постовую службу. Ее сотрудники привлекаются к охране места проис-

шествия, наблюдению на прилегающей к нему территории, преследо-

ванию и задержанию преступников, блокированию места происшест-

вия и прилегающей территории, установлению заслонов, засад в мес-

тах возможного появления преступников. 
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Эффективность выявления серийных убийств, совершенных по сек-

суальным мотивам, зависит от быстроты реагирования на очередное 

совершенное преступление. В этой связи основной задачей дежурной 

части является организация незамедлительного выезда по всем сигна-

лам о нападениях на женщин и детей (сотрудники уголовного розыска, 

судебный медик, кинолог), обеспечение оперативно-розыскной группы 

транспортом, технико-криминалистическими и другими необходимы-

ми средствами. Такие группы должны круглосуточно функциониро-

вать при дежурной части того органа, где расположен штаб операции. 

Через дежурные части осуществляется непосредственное управление 

всеми оперативно-розыскными группами и обеспечивается надежная 

связь с ними. 

Криминалисты экспертно-криминалистических подразделений про-

водят осмотр места совершения преступлений и обнаружения трупов, 

поиск, фиксацию и изъятие следов преступника, орудий, которые он 

использовал, и иных вещественных доказательств. В ходе раскрытия 

многоэпизодных преступлений против жизни и здоровья весьма важ-

ная информация может быть получена в результате различных экспер-

тиз и исследований объектов биологического происхождения, волокон, 

почерка и т. п. Следует обратить внимание, что при раскрытии серий-

ных преступлений на места обнаружения трупов должен выезжать 

один и тот же судмедэксперт. В целях оказания консультативной, ме-

тодической и практической помощи в предупреждении и раскрытии 

серийных преступлений против жизни и здоровья граждан целесооб-

разно организовывать постоянно действующие научно-консультацион-

ные группы из числа психиатров, психологов, сексопатологов и других 

специалистов. Нужно активнее внедрять в практику раскрытия данной 

категории преступлений современные методики, в частности исполь-

зовать прикладную психологию и психофизиологию для воспроизве-

дения картины происшествия и построения психологического портрета 

предполагаемого преступника и т. п. 

С помощью сотрудников ГАИ осуществляется розыск преступни-

ков путем организации засад и фиксации появления автотранспорта в 

местах обнаружения трупов, выставления постов на выездах из насе-

ленного пункта, проверки автомашин на контрольных пунктах ГАИ, 

водительского состава и их технических средств в автохозяйствах. При 

этом можно обнаружить следы крови в автомобиле, выявить факты 

замены обивки салона, чехлов сидений, их чистки, которые могут сви-

детельствовать о возможной причастности водителя машины к рассле-

дуемым преступлениям. 

Сотрудникам инспекций по делам несовершеннолетних поручается 

проведение встреч с персоналом дошкольных учреждений, преподава-



 59 

телями и администрацией школ, училищ, детских домов, расположен-

ных на обслуживаемой территории, с целью выявления фактов приста-

вания к детям взрослых мужчин с предложениями совершить разврат-

ные действия. 

Следует также отметить, что успех в выявлении серийных убийств, 

совершаемых на сексуальной почве, зависит в первую очередь от свое-

временного объединения этих преступлений в серию и четкой органи-

зации работы по этой серии. В связи с этим организация и тактика рас-

крытия этих преступлений должны основываться на фиксации серии, 

распознавании почерка преступника и последовательном выполнении 

скоординированных мероприятий с учетом обстоятельств всех мате-

риалов, относящихся к зафиксированной серии. 
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Лекция 4  

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ, 

СВЯЗАННОЙ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

 
4.1. Изучение и анализ информации о преступлениях, связанных с незакон-

ным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров. 

4.2. Индивидуальная профилактика.  

4.3. Детерминанты преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-

котиков, психотропных веществ и их прекурсоров. 

4.4. Общая профилактика. Взаимодействие органов внутренних дел с госу-

дарственными органами и общественными организациями по профилактике 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

 

4.1. Изучение и анализ информации о преступлениях, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

Незаконный оборот наркотиков, или преступный оборот наркотиков, – 
это совокупность преступлений, посягающих на установленный порядок 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров. Иными словами, посев или выращивание запрещенных к возделы-
ванию наркосодержащих растений, изготовление, приобретение, перера-
ботка, хранение, перевозка и сбыт наркотиков, склонение к их потребле-
нию, организация и содержание притонов для такого потребления на 
определенной территории за определенный период времени. 

Наркотики – это вещества растительного или синтетического проис-
хождения, которые оказывают специфическое (стимулирующее, возбу-
ждающее, угнетающее, галлюциногенное) воздействие на организм че-
ловека, формируя при этом влечение к дальнейшему их употреблению. 

Понятие «наркотики» имеет определенную правовую границу. Ими 
признаются только средства (вещества) одурманивающего действия. 

К числу наиболее распространенных наркотиков относятся конопля 
и ее производные (марихуана, гашиш или анаша, план); мак и его про-
изводные (кокнар, опиум, морфий, героин, промедол, кодеин и т. д.); 
кокаин и его производные; лизергиновая кислота – ЛСД; химические 
синтезированные средства (амфетамин, триметилфентанил и т. д.). 

Потребление наркотиков довольно быстро приводит к труднообра-
тимой или необратимой физической, психической и нравственной де-
градации человека, вызванной психофизиологической зависимостью от 
наркотиков. 

В структуру названного вида преступности входят: 
хищение наркотических средств, психотропных веществ их прекур-

соров и аналогов (ст. 327 УК); 
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незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов (ст. 328 УК); 

посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и 
грибов, содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства (ст. 329 УК); 

нарушение правил обращения с наркотическими средствами, пси-
хотропными веществами, их прекурсорами и аналогами (ст. 330 УК); 

склонение к потреблению наркотических средств психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов (ст. 331 УК); 

организация либо содержание притонов для потребления наркоти-
ческих или иных одурманивающих средств (ст. 332 УК). 

По уровню наркопреступности в расчете на 100 тыс. населения Бе-
ларусь занимает среднее положение среди государств – участников 
СНГ – 61,4 на 100 тыс. населения. Умеренные показатели имеют также 
Казахстан (63,9), Молдова (63,4), Кыргызстан (59,2). Самые высокие 
показатели в Украине (138,1) и России (104,1), самые низкие – в Арме-
нии (12,8) и Таджикистане (11,4). 

Рассматривая удельный вес наркопреступности в общей массе уго-
ловно наказуемых деяний, следует отметить, что среди государств – 
участников СНГ данный показатель самый высокий в Украине (12,64 %) 
и Азербайджане (12,21 %). В Республике Беларусь удельный вес пре-
ступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, – самый 
низкий (3,58 %). Россия также входит в тройку государств с невысоким 
показателем (5,19 %). Это, очевидно, объясняется высоким уровнем 
преступности в ряде государств.  

Лидирующее место среди регионов Беларуси занимает Гомельская 
область. Ее коэффициент равен 55,1. Затем в порядке убывания идут 
Минск (50,7), Гродненская (40,0), Могилевская (32,1), Минская (27,7), 
Брестская (24,1) и Витебская (19,2) области. 

Структурная характеристика преступности, связанной с незакон-
ным оборотом наркотиков, указывает на возможные резервы в эффек-
тивности борьбы с рассматриваемыми преступлениями. В частности, 
долевые показатели свидетельствуют о недостаточном использовании 
уголовно-правовых мер (борьба со склонением к потреблению, прито-
носодержательством, незаконными посевами наркотикосодержащих 
растений и т. д.). Надо также иметь в виду, что массив преступлений, 
непосредственно связанных с оборотом наркотиков (89,8 %), имеет в 
основном небольшую тяжесть. Соответственно в судебной практике 
лишь в единичных случаях применяется максимальное наказание, пре-
дусмотренное законом. Это порождает иллюзию безнаказанности у 
виновных и способствует многократному рецидиву. Между тем про-
фессиональные наркодельцы с огромными ежегодными доходами вхо-
дят в организованные преступные структуры с распределением сфер 
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влияния, системой конспирации и безопасности, обеспечением много-
канальной доставки наркотиков на рынок. За последнее десятилетие 
XX в. число совершенных в составе организованных групп преступле-
ний, связанных с оборотом наркотических средств, увеличилось в семь 
раз. Конечно, борьба с мелкими торговцами и поставщиками ограни-
чивает в конечном счете поле деятельности организованных структур, 
но она не может заменить воздействие на эти структуры. 

В большинстве случаев действия преступников квалифицируются 

как незаконные операции с наркотиками без цели сбыта (ч. 1 ст. 328 УК), 

т. е. приобретение для личного потребления (в более чем 80 % случаев).  

Высокая латентность наркобизнеса обусловливает, что групповые 

преступления в числе зарегистрированных составляют только 7 %; пре-

ступления, совершенные иностранными гражданами, – 4,1 %; преступле-

ния, совершенные в крупных размерах, – около 2 %, хотя их фактическая 

доля, конечно, гораздо выше. Эти данные свидетельствуют, что задача 

значительного снижения латентности преступлений, связанных с неза-

конным оборотом наркотиков, является приоритетной. И именно от ее 

решения зависит обеспечение эффективного воздействия на ядро нарко-

бизнеса, а не на его периферию, как это имеет место в настоящее время.  

С учетом высокой степени латентности преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, отсутствия диагностических цен-

тров, сил и средств, материально-технических ресурсов у правоохрани-

тельных органов на периферии можно утверждать, что фактический 

уровень преступности данного вида превышает официально зарегист-

рированный не менее чем в 10 раз. Это значит, что наркотизация насе-

ления (с учетом алкогольной составляющей), приняла массовый харак-

тер, а незаконный оборот наркотиков стал обычным явлением. 

 

 

4.2. Индивидуальная профилактика  

и особенности мотивации преступного поведения 

Индивидуальная профилактика осуществляется в отношении лиц, 

склонных к совершению незаконных действий с наркотиками. Основ-

ными составными элементами индивидуальной профилактики являют-

ся выявление субъектов, обоснованно подозреваемых в намерении со-

вершить наркопреступления либо подготавливающих их совершение; 

разрешенное законом наблюдение за их поведением и образом жизни; 

проведение мероприятий воспитательного, правового и иного характе-

ра для побуждения их отказаться от совершения правонарушений; уст-

ранение причин и условий, которые способствуют совершению пре-

ступлений профилактируемым лицом. 
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Иными словами, основные цели индивидуальной профилактики – 

побудить профилактируемого отказаться от совершения замышляемых, 

планируемых, приготавливаемых преступлений с наркотиками, устра-

нить факторы, способствующие возникновению у него подобных на-

мерений в будущем. Для достижения поставленных целей сотрудники 

органов внутренних дел используют весь арсенал имеющихся в их рас-

поряжении сил, средств, приемов и методов. 

Практика показывает, что лица, склонные к совершению наркопре-

ступлений, чаще всего встречаются среди следующих групп населения: 

ранее судимых за преступления, связанные с наркотиками; ранее суди-

мых за иные общеуголовные преступления; злоупотребляющих нарко-

тиками (наркоманов); не занятых общественно полезной деятельностью, 

особенно молодого возраста; проституток, сутенеров, обслуживающего 

персонала увеселительных заведений; этнических диаспор, обоснованно 

подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотиков. 

Индивидуальная профилактика спроса на наркотики осуществляет-

ся в отношении лиц, потребляющих наркотики или иные психоактив-

ные вещества; входящих в группы риска, т. е. наиболее уязвимых с 

точки зрения наркотизации. 

Основными элементами индивидуальной профилактики являются 

выявление лиц, злоупотребляющих наркотиками, прежде всего в груп-

пах риска, среди несовершеннолетних, ранее судимых лиц, по роду 

занятий, профессии постоянно соприкасающихся с наркотиками; осу-

ществление в отношении лиц комплекса профилактических мероприя-

тий воспитательного, правового, медицинского характера с целью по-

буждения к отказу от потребления, возвращению к здоровому образу 

жизни, адаптации в социальную среду. 

Выявление лиц, злоупотребляющих наркотиками, а также входя-

щих в группы риска, осуществляется в процессе повседневной дея-

тельности сотрудниками органов внутренних дел.  

Контингент участников преступлений, связанных с незаконным обо-

ротом наркотиков, отличается неоднородностью. Поэтому необходимо 

дифференцированно рассматривать их личностные характеристики, ис-

ходить из масштаба преступной деятельности, степени ее устойчивости, 

профессионализма, мотивации, ролевой функции, вхождения в органи-

зованную структуру или занятия собственным мелким наркобизнесом. 

Также необходимо выяснять, являются ли участники рассматриваемых 

преступлений лицами, регулярно потребляющими наркотики. 

Наркомания и связанная с ней преступность – проблема в основном 

молодежная. И в этом ее наибольшая опасность. Вместе с тем расши-

ряются масштабы потребления наркотических средств, наркотизация 

втягивает в свою воронку самые разные слои населения. 
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Рассматриваемый вид преступности характеризуется следующими 

демографическими свойствами. Мужчины по сравнению с женщинами 

больше совершается преступлений, уголовная ответственность за ко-

торые предусмотрена ч. 1 ст. 228 УК (незаконное приобретение или 

хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных 

веществ в крупном размере) – 64,3 % (женщины – 17,3 %). В то же время 

женщины по сравнению с мужчинами совершают такие преступления, 

как незаконное приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, 

переработка, перевозка, пересылка, сбыт наркотических средств или 

психотропных веществ – 10,2 % (мужчины – 3,5 %); деяния, преду-

смотренные ч. 1. ст. 328 УК, совершенные группой лиц по предвари-

тельному сговору в крупном размере, – 13 % (мужчины – 5 %); органи-

зованной группой в особо крупном размере – 16 % (мужчины – 7 %). 

Среди женщин по сравнению с мужчинами почти в три раза больше лиц, 

осужденных за организацию либо содержание притонов для потребле-

ния наркотических средств или психотропных веществ (ст. 332 УК), – 

соответственно 0,8 и 0,3 %. 

Среднее число судимостей мужчин превышает среднее число судимо-

стей женщин почти в три раза – 2,9 и 1,0 соответственно. Доля женщин с 

одной судимостью достигает 88,6 %, мужчин – 36,5 %. Отсюда следует, 

что мужчины имеют большую склонность к совершению преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотических средств после отбытия наказа-

ния, т. е. характеризуются повышенной рецидивоопасностью. 

Обстоятельством, требующим к себе повышенного внимания, явля-

ется увеличение среди совершивших преступления лиц женского пола. 

К примеру, если в 1991 г. их было всего 23 человека (6,4 %), то в 2000 г. – 

540 человек (26,2 %), в 2001 г. – 559 человек (21,4 %), в 2002 г. – 622 че-

ловека (22,3 %). Произошел рост в 27 раз. 

Лица, совершившие преступления, связанные с наркоманией и не-

законным оборотом наркотиков, в возрасте 14–29 лет составляют 70 %. 

Что же касается занятости, то первое место занимают лица, не ра-

ботавшие и не учившиеся на момент совершения преступления. Второе 

место – рабочие. Третье место – учащиеся различных форм обучения. 

Их доля в среднем составляет 4 %. Данный факт требует особого вни-

мания, поскольку именно в школах и других учебных заведениях часто 

происходит вовлечение в потребление наркотиков. В свою очередь, это 

прямой путь к противоправному поведению и преступлению, посколь-

ку самостоятельного заработка дети, как правило, не имеют, а приоб-

ретение наркотиков требует средств, и притом немалых. 

Среди всех совершивших преступления жители Республики Беларусь 

составляют большинство. По среднегодовым расчетам их доля составляет 

93,4 %. Остальные 6,6 % приходятся на граждан других государств. 
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Важным признаком характеристики личности является принадлеж-

ность к той ли иной социальной группе. Результаты выборочного ис-

следования дают определенное представление о социальном положе-

нии и роде занятий лиц, привлеченных к ответственности за незакон-

ный оборот синтетических наркотиков: 

изготовители: 41,4 % от числа всех осужденных составили служа-

щие, работа которых прямо или косвенно связана с химией; 34,5 % – 

студенты высших учебных заведений химического профиля; 13,8 % – 

рабочие; 3,4 % – «новые русские»; 6,9 % – лица без определенного 

места работы; 

лица, хранящие наркотики: 20 % – служащие; 17,5 % – учащиеся 

техникумов, колледжей; 15 % – рабочие: 12,5 % – учащиеся ПТУ; 20 % – 

студенты высших учебных заведений, аспиранты; 5 % – «новые рус-

ские»; 10 % – неработающие; 

сбытчики: 20 % – студенты высших учебных заведений, аспиранты; 

18,8 % – служащие; 16,4 % – рабочие; 24,5 % – учащиеся ПТУ; 12,7 % – 

учащиеся техникумов, колледжей; 10,9 % – неработающие
1
. 

По степени, глубине и стойкости антисоциальной направленности 

выделяют личностные типы участников рассматриваемых преступлений:  

крупные наркодельцы, возглавляющие организованные группы и 

сообщества, и их ближайшие помощники (соучастники). Их характери-

стика совпадает с характеристикой лидеров других организованных 

преступных структур (авторитарность, жестокость, готовность идти на 

все для достижения цели, организаторские способности, умение под-

чинить себе других, уверенность в собственном превосходстве, моти-

вация господства, отсутствие способности к сопереживанию, отноше-

ние к людям как к орудиям для достижения цели); 

рядовые участники преступных групп и сообществ и «челядь» ли-

деров (охрана и т. д.). Для них характерна алчность, эгоизм, отсутствие 

сострадания к жертвам, жестокость, готовность к силовым методам 

решения конфликтов и обеспечения собственной безопасности. Их 

характеристика также пересекается с характеристикой участников дру-

гих блоков организованной преступности; 

лица, выращивающие наркотикосодержащие растения. Как прави-

ло, их личностные особенности не связаны с криминализацией, а при-

мыкают к усредненным характеристикам жителей соответствующей 

местности. Для этих лиц не обязателен мотив корысти (обогащения). В 

значительном числе случаев они ориентированы на поддержание с по-

мощью нелегальных доходов нормального уровня жизни, удовлетво-

                                                 
1 См.: Майоров А.А., Малинин В.Б. Наркотики: преступность преступления. СПб., 

2002. С. 52–53 ; Роганов С.А. Синтетические наркотики. СПб., 2001. С. 81–84. 
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рение потребностей, не могущих рассматриваться как чрезмерные. 

Среди этих лиц высока доля пожилых людей и матерей, воспитываю-

щих детей без мужа; 

сборщики дикорастущих наркотикосодержащих растений. Среди 

них можно выделить три группы: профессионалы, ориентированные на 

корысть (обогащение); случайные лица, приехавшие за компанию, из 

любопытства и т. д.; наркоманы; 

сбытчики-профессионалы, ориентированные на корысть (обогаще-

ние),  или наркоманы. С этой категорией участников наркобизнеса тес-

но связаны вовлекатели в потребление наркотиков. Для сбытчков и 

вовлекателей характерны изворотливость, напористость, умение отыс-

кивать и убеждать клиентов, стремление установить взаимовыгодные 

связи в среде сотрудников правоохранительных органов, обслужи-

вающих данную территорию. Изворотливость проявляется и при захва-

те их с поличным. Типичны объяснения «нашел и собирался отнести в 

милицию», «провокация», «подложили». Профессионализация прояв-

ляется в умении конспирировать сделки (передача «товара» по цепоч-

ке, система условных знаков и т. п.). 

Специфическим признаком контингента сбытчиков и вовлекателей 

является наличие значительной доли несовершеннолетних, нередко с 

10–12-летнего возраста. Они либо действуют по поручению взрослых, 

либо добывают средства на покупку наркотиков для себя, либо, нако-

нец, навязывают собственные стереотипы потребностей учебному или 

бытовому окружению.  

Еще одна особенность контингента участников преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотиков, – однородность или бли-

зость участников группы, сообщества по этническому происхождению. 

Стимулом к такому формированию преступных структур, несомненно, 

служит использование родовой сплоченности, присущей психологии и 

традициям соответствующих этносов. 

Несмотря на разнородность ролевых характеристик участников 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, можно 

выделить два основных мотива таких преступлений: стремление к обо-

гащению; стремление обеспечить себя наркотиками для собственного 

потребления.  

Для окружения лидеров организованных групп и сообществ (тело-

хранители, курьеры и т. д.) могут работать оба стимула. В частности, 

потребление наркотиков довольно распространено среди бывших 

спортсменов, из которых рекрутируется значительная часть этого окру-

жения. Для этих лиц характерна уверенность в собственной безопасно-

сти и вера во всемогущество хозяина, его коррумпированных связей. 
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Особо впечатляет динамика регистрации участия в рассматриваемых 

преступлениях граждан Республики Беларусь (доля участия иностран-

ных граждан незначительна, хотя и имеет определенную тенденцию к 

росту). Следует отметить, что среди лиц, совершивших преступления, 

увеличилось число тех, кто не имеет постоянных источников дохода.  

 

 

4.3. Детерминанты преступлений,  

связанных с незаконным оборотом наркотиков,  

психотропных веществ и их прекурсоров 

Причины и условия преступности, связанной с незаконным оборо-

том наркотиков, производны от общих причин и условий преступности 

в стране, связанных с экономическим, политическим, идеологическим, 

морально-психологическим состоянием общества, его демографиче-

скими характеристиками, конфликтными ситуациями. Вместе с тем в 

рамках этих глобальных процессов и явлений можно выделить ряд 

причин и условий, особо значимых для существования и расширенного 

самовоспроизводства преступности, связанной с незаконным оборотом 

наркотиков. 

Рост преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств, в Беларуси связан с двумя обстоятельствами: активным 

проникновением наркотиков на территорию республики, повальным 

увлечением (а чаще соблазнением) молодежи этим стимулятором; не-

дооценкой властями в начале 90-х гг. ХХ в. общественной опасности 

этого явления. 

Эксперты выделяют три группы причин преступности, связанной с 

незаконным оборотом наркотиков: 

социально-психологические: психологические особенности лич-

ности – 51 %; незаполненность досуга – 47,4 %; низкий культурный и 

образовательный уровень – 35,2 %; отсутствие возможностей для са-

мореализации – 25,8 %; проникновение западной культуры и идеоло-

гии, незнание последствий наркомании – 23,2 %; проблемы в семье – 

19,2 %; 

правовые и организационно-управленческие: отсутствие в государ-

стве системного подхода к борьбе с этим негативным социальным яв-

лением – 36,4 %; активные действия преступной среды по склонению 

молодежи к потреблению наркотиков – 37,5 %; 

социально-экономические: экономическая и политическая ситуация 

в стране – 22,6 %; неуверенность в завтрашнем дне – 17,7 %; неустро-

енность в жизни – 27,9 %. 
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Положение Республики Беларусь в центре Европы создает в соче-

тании с прозрачностью ее границ стимул к ввозу наркотиков из госу-

дарств – членов СНГ – районов произрастания наркотикосодержащих 

растений. Также возрастает интерес зарубежного наркобизнеса к бело-

русскому рынку наркотиков, в том числе синтетических, и к контра-

банде наркотиков через Республику Беларусь в третьи страны. 

Высокая латентность наркомании и связанной с ней преступно-

сти, масштабы ее распространения объясняются и тем, что эта про-

блема пока не рассматривается в качестве общенациональной. Во 

всяком случае выявление лиц, злоупотребляющих наркотиками, не 

является задачей национального масштаба. Ее решение возложено на 

ограниченное число работников специальных служб МВД и Мин-

здрава. Руководители предприятий, учреждений, организаций, учеб-

ных заведений, общественных объединений в решении этой пробле-

мы принимают пассивное участие. Не ведется непосредственная ра-

бота в масштабах отдельного предприятия (учреждения, организа-

ции, школы и т. п.), района, города по разъяснению целей и задач 

выявления лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами, 

постановки их на учет и лечения. В силу такого положения проблема 

наркомании остается в большей степени обсуждаемой на разных 

уровнях, в том числе в СМИ. Однако она пока не переведена в плос-

кость практических решений на всех уровнях государственной и об-

щественной жизни. Все это является одной из основных причин раз-

вития неуправляемого процесса наркотизации населения республи-

ки, особенно молодежи. Данное положение необходимо исправлять. 

Предупреждение наркомании не может быть делом ограниченного 

круга специалистов в этой области. В условиях Беларуси наркотиза-

ция населения с учетом отрицательной демографической ситуации 

сравнима с национальным бедствием и ее предупреждение должно 

стать делом всего общества. 

В СМИ распространяются сообщения о регулярном потреблении 

наркотиков звездами эстрады и спорта, которые являются кумирами 

для несовершеннолетних и молодых людей. В погоне за сенсациями 

или завоеванием рекламного рынка многие СМИ пропагандируют по-

требление наркотиков как норму современного поведения, необходи-

мое средство снятия стресса либо мобилизации творческих или физи-

ческих сил.  

Наркодельцы направляют усилия на создание и расширение спроса 

на наркотики путем вовлечения в их потребление несовершеннолетних 

и лиц молодого возраста, в том числе используют агентуру из нарко-

манов, предлагают для начала бесплатный наркотик в учебных заведе-
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ниях. Надо иметь в виду, что при этом наркобизнес имеет исключи-

тельно высокую доходность. Прибыль на вложенную сумму доходит 

до 1000 %, а оборот средств завершается в один-два месяца. Для фор-

мирования черного рынка наркотиков используется и сеть казино, ноч-

ных клубов, баров, контролируемых наркодельцами или взаимодейст-

вующими с ними организованными преступными структурами другого 

профиля. 

Наблюдается ослабление системного направления социального кон-

троля, связанного с противодействием распространению наркотиков. 

Речь идет, в частности, о таком контроле за средой наркоманов (одни 

наркоман способен при отсутствии противодействия вовлечь в потреб-

ление наркотиков 10–15 человек); о режимном контроле в учреждениях, 

исполняющих наказание; о выявлении и мерах социальной адаптации 

бродяг и проституток, несовершеннолетних попрошаек и т. д.; о целена-

правленных мерах противодействия распространению наркотиков в 

Вооруженных силах; о педагогическом и медицинском контроле уча-

щихся в рассматриваемом отношении. 

Токсикомания – явление, взаимодействующее с наркоманией и 

способствующее втягиванию в потребление наркотиков. Токсикома-

ны злоупотребляют с целью одурманивания лекарственными препа-

ратами, не отнесенными к числу наркотиков, а также средствами бы-

товой химии (клей, ацетон, аэрозоли). Токсикомания связана с деше-

визной и доступностью соответствующих веществ для потребителей 

из числа несовершеннолетних лиц и лиц из маргинальных групп 

(панки, металлисты).  

Отсутствуют эффективные методики своевременного выявления 

фактов потребления наркотиков, лечения наркоманов, их психологи-

ческой и социальной реабилитации. Ведь устранение физиологиче-

ской зависимости от наркотика не решает проблему, если не устране-

на психологическая зависимость, толкающая на рецидив. Поэтому 

полное излечение и реадаптация наркомана наступает не более чем в 

5 % случаев. В остальных случаях удается добиться лишь временной 

ремиссии. 

Для страны традиционна неосведомленность населения, особенно 

несовершеннолетних, об опасности наркотиков и быстроте привыкания 

к ним, которая зависит от вида наркотика. Например, для привыкания к 

опийной группе необходимо от 1–2 до 10 приемов. Между тем ни в 

СМИ, ни в образовательных учреждениях антинаркотическое просве-

щение не налажено. Усилия отдельных энтузиастов и благотворитель-

ных организаций ситуацию изменить не могут.  
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4.4. Общая профилактика.  

Взаимодействие органов внутренних дел  

с государственными органами и общественными организациями  

по профилактике преступлений,  

связанных с незаконным оборотом наркотиков,  

психотропных веществ и их прекурсоров 

Государственная политика в области профилактики незаконного 

оборота наркотиков должна быть направлена на решение таких задач, 

как повышение эффективности деятельности государственных органов 

по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотических 

средств и связанных с ним правонарушений; дальнейшее совершенст-

вование законодательства в части противодействия незаконному обо-

роту наркотических средств на основе практики его применения и с 

учетом положений международных договоров Республики Беларусь; 

развитие сотрудничества с заинтересованными государствами, между-

народными и иностранными организациями в сфере борьбы с незакон-

ным оборотом наркотических средств и другими, связанными с ним 

правонарушениями; разработка современных технологий профилакти-

ки, диагностики, лечения, реабилитации, ресоциализации лиц, зависи-

мых от психоактивных веществ; совершенствование антинаркотиче-

ской пропаганды, привитие в обществе навыков здорового образа жиз-

ни; приоритетность мер профилактики наркомании и правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров, стиму-

лирование деятельности, направленной на антинаркотическую пропа-

ганду и воспитание; установление ответственности за немедицинское 

потребление наркотиков как важного превентивного средства преду-

преждения наркомании и снижения спроса на наркотики; государст-

венная поддержка научных исследований в области разработки новых 

методов лечения наркомании и социальной реабилитации больных 

наркоманией; привлечение негосударственных организаций и граждан 

к борьбе с распространением наркомании и развитию сети учреждений 

медико-социальной реабилитации больных наркоманией; развитие ме-

ждународного сотрудничества в области противодействия незаконному 

обороту наркотиков, профилактики и лечения наркомании на двусто-

ронней и многосторонней основе; запрещение пропаганды и рекламы в 

сфере незаконного оборота наркотиков и злоупотребления наркотиками. 

Незаконный оборот наркотиков – это противоправная деятельность, 

направленная на совершение незаконных операций с наркотиками. 

Организация заслона на пути наркотрафика является важнейшей об-

щепрофилактической мерой по сокращению незаконного предложения. 

Таким заслоном является комплексная операция «Мак», проводимая в 
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период созревания наркотикосодержащих растений и наиболее интен-

сивной незаконной их заготовки.  

Операция «Мак» проводится в целях выявления и разоблачения не-

законных посевов наркотикосодержащих растений, принятия к право-

нарушителям мер в соответствии с законом; блокирования доступа 

заготовителей к дикорастущим зарослям конопли и ее уничтожения; 

устранения причин и условий, способствующих незаконному распро-

странению наркотиков растительного происхождения. 

Черный рынок наркотиков существенно пополняется и за счет неза-

конного изъятия лекарственных наркосредств из легального оборота. 

Хищения могут совершаться на всех стадиях легального оборота нар-

котиков: производство, транспортировка, хранение, реализация. В це-

лях перекрытия этого канала проводится оперативно-профилактичес-

кое мероприятие – операция «Допинг». 

В процессе проверки поступающей информации в данной области 

профилактики подразделения по борьбе с незаконным оборотом нарко-

тиков решают следующие задачи: накапливают, систематизируют, 

обобщают и реализуют сведения о лицах, подготавливающих преступ-

ления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, с целью недо-

пущения их совершения; разобщают выявленные преступные нарко-

группы, изготовителей, сбытчиков, перевозчиков на стадиях приготов-

ления, покушения или совершения преступлений; осуществляют сбор, 

систематизацию и реализацию информации о лицах, вовлеченных в 

незаконный оборот наркотиков; обеспечивают сбор доказательствен-

ной базы преступной деятельности разрабатываемых лиц; выявляют 

факты легализации наркодоходов и причастных к этому лиц. 

Основными формами международного сотрудничества субъектов 

профилактики являются обмен оперативной, статистической, научно-

методической и иной информацией о состоянии преступности; обмен 

новыми образцами изымаемых наркотиков и прекурсоров, находящих-

ся в незаконном обороте; обмен информацией для пополнения единого 

банка данных о транснациональных преступных группах и их лидерах, 

причастных к незаконному обороту наркотиков и прекурсоров; обмен 

нормативными актами, публикациями, методическими пособиями; 

взаимное содействие в проведении оперативно-розыскных и других 

мероприятий; взаимные консультации по вопросам практического 

взаимодействия, согласования общих подходов и принципов при раз-

работке международных договоров, других нормативных актов, на-

правленных на противодействие незаконному обороту наркотиков и 

прекурсоров; рабочие встречи, обмен делегациями для взаимного изу-

чения опыта работы, ознакомления с деятельностью учреждений и ор-

ганизаций, занимающихся проблемами наркомании. 
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Объектами профилактического влияния сотрудников органов внут-

ренних дел в первую очередь должны стать осужденные за преступле-

ния, особенно в сфере незаконного оборота наркотиков, отбывшие на-

казания в местах лишения свободы; условно осужденные за преступ-

ления, связанные с наркотиками, либо освобожденные от уголовной 

ответственности по нереабилитирующим обстоятельствам, а также 

совершившие административные правонарушения с наркотиками; 

страдающие психическими заболеваниями, а также тяжелыми сомати-

ческими расстройствами, при лечении которых используются лекарст-

венные наркосредства; работники аптек, химфармпредприятий, меди-

цинский персонал лечебно-профилактических учреждений, лица, за-

нимающиеся самовольным врачеванием; дети из неблагополучных 

семей, а также состоящие на учете в милиции за совершение различ-

ных правонарушений; несовершеннолетние и молодежь из групп риска 

(неформальных объединений молодежи, ориентированных на потреб-

ление наркотиков). 
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Лекция 5 

ПРОФИЛАКТИКА ПЬЯНСТВА,  

НАРКОМАНИИ, ПРОСТИТУЦИИ 

 
5.1. Изучение и анализ информации о пьянстве, наркомании и проституции 

и их влияние на совершение преступлений. 

5.2. Индивидуальная профилактика.  

5.3. Детерминанты пьянства, наркомании и проституции. 

5.4. Общая профилактика. Взаимодействие органов внутренних дел с госу-

дарственными органами и общественными организациями по профилактике 

пьянства, наркомании и проституции. 

 

5.1. Изучение и анализ информации о пьянстве,  

наркомании и проституции и их влияние 

на совершение преступлений 

Невозможно осуществлять действенную профилактику пьянства, 

наркомании и проституции без их целостного анализа, который преду-

сматривает последующее выяснение причин и условий, обстоятельств, 

обусловивших конкретное состояние преступности в регионе, резуль-

таты работы органов внутренних дел. 

Анализ представляет собой совокупность методов формирования 

фактических данных, обеспечивающих их сравнимость (сопоставля-

емость), отражающих реально сложившуюся ситуацию. При проведе-

нии анализа органы внутренних дел руководствуются приказом МВД 

Республики Беларусь от 25 октября 2010 г. № 335 «Об утверждении 

Инструкции об организации информационно-аналитической работы и 

планирования оперативно-служебной деятельности в органах внут-

ренних дел Республики Беларусь». Анализ проводится за месяц, 

квартал, полугодие и год. Для анализа оперативной обстановки ис-

пользуется информация, основанная на статистических сведениях 

самого органов внутренних дел, данных других государственных ор-

ганов, в том числе правоохранительных и контролирующих, а также 

иных организаций и СМИ. 

Известно, что профилактика преступлений ориентируется на неко-

торые аспекты изучения и анализа информации о преступности и ее 

детерминантах, проблем индивидуальной профилактики, общей про-

филактики преступлений, а также изучает вопросы, тесно связанные с 

иными проблемами, изучаемыми криминологической наукой. Напри-

мер, при анализе преступности в целом обнаруживается ее непосредст-

венная связь с рядом явлений, которые рассматриваются наукой как 

антисоциальные, фоновые. К таким явлениям, в частности, относятся 

пьянство и алкоголизм, наркомания, проституция. Совершение престу-



 74 

пления обычно предваряют многие формы девиантного поведения, 

например бродяжничество и попрошайничество.  

Первостепенное значение профилактика преступлений придает 

именно пьянству и алкоголизму, наркомании и проституции, посколь-

ку эти негативные социальные явления во многом обусловливают по-

следующее преступное поведение, способствуют совершению различ-

ных преступлений и представляют в силу этого серьезную опасность 

для общества и отдельных граждан. Поэтому указанная отрасль науч-

ных знаний рассматривает пьянство, алкоголизм, наркоманию, прости-

туцию в качестве сопутствующих преступности негативных явлений, 

условий, способствующих совершению преступлений. 

К числу наиболее распространенных негативных социальных явле-

ний общества относятся пьянство и алкоголизм. Их существование 

влечет за собой комплекс разнообразных факторов, негативно отра-

жающихся на жизнедеятельности общества в целом. Это экономиче-

ские, социальные, психологические, медицинские, демографические и 

иные факторы.  

Пьянство представляет собой более или менее систематическое 

употребление алкоголя и его суррогатов, приводящее независимо от 

дозы потребления к отклонениям в поведении лица, нарушению пра-

вил общежития и общественного порядка.  

Алкоголизм как хроническое заболевание, представляет собой не-

умеренное употребление спиртных напитков, приводящее к психоло-

гической и физиологической зависимости от них, а затем и к социально-

психологической деградации личности.  

В настоящее время алкогольная ситуация в обществе характеризу-

ется повсеместным распространением пьянства и алкоголизма, увели-

чением потребления алкогольной продукции, наращиванием объема 

выпуска крепких алкогольных напитков, реализацией их в неограни-

ченном количестве, широкой доступностью (продажа в не предназна-

ченных для этого местах; фактическое отсутствие ограничений прода-

жи в связи с возрастом покупателей и т. п.). Опасность алкоголизации 

заключается в снижении уровня культуры общества и отдельных граж-

дан вплоть до их социальной и психологической деградации, негатив-

ном влиянии на нравственную атмосферу, трудовую дисциплину, про-

фессиональные качества работников, их здоровье и работоспособность. 

Кроме того, алкоголизация сопутствует наркомании, проституции, час-

то порождает как эти социальные явления, так и в конечном счете пре-

ступность. 

Преодоление пьянства и алкоголизма – одна из глобальных задач, 

стоящих перед человечеством. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, злоупотребление алкоголем находится на третьем 
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месте среди причин смертности (после сердечно-сосудистых и онколо-

гических заболеваний).  

Пьянство остается и главной причиной совершения правонаруше-

ний в Республике Беларусь, наносит огромный материальный и мо-

ральный ущерб обществу, осложняет демографическую ситуацию.  

По данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь, в 2012 г. незначительно уменьшилось количество реализо-

ванных спиртных напитков и пива – с 12 730,9 до 11 908,8 тыс. дал, 

продажа на душу населения составила 12,57 л (в пересчете на абсо-

лютный алкоголь).  

По итогам 2012 г. окончено расследование 63 778 преступлений. 

Более трети из них совершены лицами в состоянии алкогольного опь-

янения (34,0 %, 21 691). Вместе с тем за счет принимаемых мер коли-

чество преступлений данного вида снизилось на 19,4 % (с 26 906 до 

21 691).  

По материалам органов внутренних дел в 2012 г. в ЛТП изолировано 

5122 лица, страдающих хроническим алкоголизмом, из них 1234 жен-

щины.  

В 2012 г. из незаконного оборота изъято и уничтожено 978 353 л 

самогона и самогонной браги, 646 154 л фальсифицированных спирт-

ных напитков, пресечено 8902 факта незаконной реализации и хране-

ния алкогольной продукции. 

К административной ответственности за изготовление или приоб-

ретение крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов 

для их изготовления (браги), хранение самогонных аппаратов привле-

чено 7015 лиц, за нахождение на рабочих местах в рабочее время в со-

стоянии алкогольного опьянения – 9549 лиц. 

За нахождение в пьяном виде и распитие алкогольных напитков в обще-

ственных местах к административной ответственности по ст. 17.3 КоАП 

Республики Беларусь привлечены 262 087 правонарушителей.  

Совместно с заинтересованными государственными органами ведет-

ся работа по выполнению Государственной программы национальных 

действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 

2011–2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 11 января 2011 г. № 27, и подпрограммы по укреп-

лению здоровья населения и увеличению ожидаемой продолжительно-

сти жизни Национальной программы демографической безопасности 

Республики Беларусь на 2011–2015 годы, утвержденной указом Прези-

дента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 357. 

3 января 2013 г. принят закон Республики Беларусь «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по 

вопросам рекламы», ограничивший время рекламы пива и слабоалко-
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гольных напитков на телевидении и радио с 7:00 до 22:00 и закрепив-

ший обязательное наличие предупредительной надписи о вреде их 

чрезмерного употребления, которая должна занимать не менее 10 % 

рекламной площади.  
Постановлением Совета Министров от 31 октября 2012 г. № 987 

утверждено Положение о порядке утверждения (согласования) режима 
работы торговых объектов, торговых объектов общественного питания, 
объектов бытового обслуживания населения, рынков и торговых цен-
тров, в соответствии с которым с органами внутренних дел необходи-
мо согласовывать режим работы торговых объектов, реализующих ал-
когольные, а в ночное время также слабоалкогольные напитки и пиво.  

Заинтересованными государственными органами разработан ком-
плекс мер по предупреждению употребления учащейся и студенческой 
молодежью табачных изделий, алкогольных напитков, наркотических, 
токсических и психотропных веществ и оказанию нуждающимся несо-
вершеннолетним необходимой специализированной медицинской и 
иной помощи, утвержденный 20 февраля 2012 г. первым заместителем 
министра здравоохранения. Данным комплексом мер предусмотрена 
проработка вопросов о внесении изменений и дополнений в законода-
тельство в части установления запрета на ведение розничной торговли 
алкогольными напитками на определенном расстоянии от учреждений 
образования, организаций здравоохранения, детских театрально-
зрелищных и культурно-просветительских учреждений, на продажу 
алкогольных напитков лицам, не достигшим 21 года, и др. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 но-
ября 2012 г. № 1081 «О некоторых вопросах совершенствования про-
изводства и оборота алкогольной продукции и внесении дополнений в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 ноября 
2005 г. № 1224» установлена нулевая квота на производство вин пло-
довых крепленых ординарных в 2013 г. для реализации на внутреннем 
рынке. 

Наряду с перечисленными инициативами требуют проработки и за-
конодательного закрепления следующие меры, направленные на огра-
ничение потребления алкогольных напитков, способные поощрять лю-
дей к принятию решений в пользу здорового образа жизни: 

увеличение акцизного налога и соответственно стоимости алко-
гольной продукции;  

регламентация количества и расположения торговых объектов, реа-
лизующих алкогольную продукцию для распития на месте и на вынос; 

регламентация дней (например, запрет на реализацию алкогольной 
продукции в воскресенье) и часов (например, запрет на реализацию 
алкогольной продукции с 19:00 до 10:00 и с 12:00 до 14:00) розничной 
продажи спиртного; 
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внедрение на практике эффективной системы лечения и реабилита-

ции хронических алкоголиков (в том числе ранее судимых, обязанных 

лиц) с использованием новейших методик в этом направлении. 

Во исполнение п. 26 механизма реализации Государственной про-

граммы по борьбе с преступностью и коррупцией на 2010–2012 годы, 

утвержденной указом Президента Республики Беларусь от 23 сентября 

2010 г. № 485, подразделениями охраны правопорядка и профилактики 

органов внутренних дел во взаимодействии с заинтересованными орга-

нами организован ряд мероприятий по регулярному освещению в СМИ 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью 

и коррупцией, защите жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, сво-

бод и законных интересов граждан, а также фактов привлечения к от-

ветственности лиц, совершивших коррупционные преступления.  

Проведено более 100 тыс. выступлений, в том числе более 20 тыс. в 

СМИ, распространено более 4 млн плакатов, листовок, буклетов, памя-

ток, календарей, ручек, блокнотов, сувенирных и иных информационно-

просветительских изданий, создано более 50 видео- и аудиороликов, 

направленных на профилактику правонарушений, дорожно-транс-

портного травматизма, повышение уровня правовой культуры и право-

сознания населения, популяризацию законопослушного образа жизни. 

Особое внимание уделено освещению в СМИ способов и средств 

защиты от противоправных посягательств, информации о дополнениях 

и изменениях в законодательстве, проблем, связанных с вопросами 

семейного неблагополучия, деалкоголизации населения. 

В целях деалкоголизации населения органами внутренних дел про-

ведена информационно-пропагандистская кампания, направленная на 

принятие мер по дальнейшему ограничению доступности алкогольных, 

слабоалкогольных напитков и пива. В рамках кампании организованы 

выступления в газетах «Аргументы и факты», «КП в Белоруссии», на 

телеканале ОНТ и т. д. 

Во всех регионах республики среди трудовых коллективов, населе-

ния сельских населенных пунктов, подучетной категории граждан, 

учащихся учебных заведений организовано порядка 5 тыс. профилак-

тических киновидеолекториев с демонстрацией фильмов и роликов на 

тему предупреждения пьянства, алкоголизма и насилия в семье («Свет 

в конце тоннеля», «Дети не для насилия», «О счастье человека», 

«Женщины против насилия», «Диалог о семье», «Береги себя» и «Что 

там за окном»). 

С 14 по 25 мая 2012 г. проведена общереспубликанская акция 

«Вместе против нелегального алкоголя!». В период проведения акции 

по месту жительства граждан, в трудовых коллективах и учебных заве-

дениях проведено более 4,5 тыс. бесед о недопущении незаконного 
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оборота алкогольной продукции, а также необходимости информиро-

вания органов внутренних дел о фактах таких правонарушений. В насе-

ленных пунктах республики размещено более 1000 профилактических 

листовок с указанием номеров телефонных линий «Пьянству – нет!». 

По инициативе управления профилактики главного управления охра-

ны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности 

МВД совместно с министерствами здравоохранения, спорта и туризма, 

культуры, труда и социальной защиты, по чрезвычайным ситуациям с 14 

по 15 декабря 2012 г. проведена республиканская акция «Профилактика 

и ТЫ!». Главная цель – привлечь внимание населения к проблеме пьян-

ства. В рамках данной акции для жителей страны организованы выступ-

ления творческих коллективов, спортивные мероприятия, посещение 

музеев, выставок. В мероприятии приняли участие знаменитые спорт-

смены, деятели культуры и науки, представители религиозных органи-

заций, общественных объединений. Кроме того, организованы сеансы 

бесплатного кодирования от алкогольной зависимости.  

Управление профилактики главного управления охраны правопо-

рядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД при 

участии представителей общественного объединения «Правовая ини-

циатива», областных учреждений здравоохранения, оказывающих нар-

кологическую помощь, в 2012 г. во всех регионах республики проведе-

ны обучающие семинары для сотрудников органов внутренних дел по 

тактике и приемам работы с лицами, злоупотребляющими спиртными 

напитками, допускающими насилие в семье, и их близкими. 
В местах массового скопления граждан, организациях всех форм 

собственности, на остановках общественного транспорта, информаци-

онных стендах жилых домов, общественных пунктов охраны порядка 

размещено 87 230 тематических листовок, буклетов, профилактических 

памяток. К примеру, по инициативе Пинского ГОВД на спичечных 

коробках ЗАО «Пинскдрев» размещена социальная реклама «Алкоголь 

убивает», «Пьянство разрушает семью», «Мы против насилия в семье» 

с указанием номеров телефонов доверия. Распространение данной про-

дукции осуществляется на всей территории Республики Беларусь. 

Принятие подобных мер позволит уменьшить потребление спирт-

ного населением, что будет способствовать снижению числа правона-

рушений в состоянии алкогольного опьянения. 

В настоящее время Республика Беларусь относится к группе стран с 

высоким уровнем потребления алкоголя. И проблемы пьянства и алко-

голизма, а также наносимого этим пагубным явлением вреда для бело-

русского общества весьма актуальны. Сходная ситуация наблюдается в 

Российской Федерации и значительном числе других государств, осо-

бенно в европейском регионе.  
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В частности, в Концепции реализации государственной политики 

по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 

профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на 

период до 2020 года констатируется, что потребление учтенной алко-

гольной продукции на душу населения возросло в стране до 10 л, а с 

учетом не разрешенных к потреблению спиртосодержащей продукции 

и спиртных напитков домашней выработки – до 18 л в год. Всемирная 

организации здравоохранения определяет критический уровень упот-

ребления алкоголя 8 л в пересчете на абсолютный алкоголь на каждого 

жителя страны в возрасте 15 лет и старше. В случае превышения дан-

ной черты происходит постепенная деградация нации в демографиче-

ском, социальном, экономическом и культурном отношении, значи-

тельно ухудшается состояние ее здоровья и генофонд.  

Проведенный белорусскими учеными анализ реальных статистиче-

ских данных показал, что увеличение объема продажи алкоголя на 1 л 

сопровождается ростом общей смертности на 2,6 %, сердечно-

сосудистой смертности – на 3,1 %, смертности от цирроза печени – 

на 6,1 %, панкреатита – на 6,2 %, острых алкогольных отравлений – 

на 11,1 %, алкоголизма и алкогольных психозов – на 18 %, смертности 

в результате травм и несчастных случаев – на 6,2 %, уровня убийств – 

на 4,8 %.  

По данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь, рост объема продажи алкоголя постоянно сопровождается 

ростом числа смертей от случайных отравлений алкоголем. Проблема 

смертности от злоупотребления алкоголем за последние пять лет обо-

стрилась (к 2011 г. данный показатель увеличился на 28 %). Однако на 

фоне темпов изъятия в 2012 г. из незаконного оборота самогона, браги 

и фальсифицированного спирта зафиксировано снижение (–23,5 %) чис-

ла умерших от случайного отравления алкоголем. К сожалению, в Бе-

ларуси в настоящее время один из самых высоких в Европе уровень 

самоубийств – 28,8 на 100 тыс. населения. Причем, по данным Гене-

ральной прокуратуры, более 70 % суицидов совершены лицами в со-

стоянии алкогольного опьянения, а 50 % этих граждан злоупотребляли 

алкоголем.  

Можно встретить различные данные относительно масштабов упот-

ребления спиртных напитков в нашей республике. Все они говорят о 

том, что в той или иной степени алкоголь употребляет большинство 

взрослого населения страны и весьма значительная часть имеет пагубное 

пристрастие к нему. Так, проведенные Институтом социологии Нацио-

нальной академии наук Беларуси в 2005 и 2007 гг. республиканские со-

циологические исследования показали, что хотя бы иногда пьют те или 
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иные спиртные напитки 74–77 % взрослого населения и соответственно 

абсолютно трезвый образ жизни ведут лишь 23–26 %. По данным опро-

сов различные виды бытового пьянства распространены среди 19–20 % 

граждан трудоспособного и моложе трудоспособного возраста. Из них 

эпизодическое пьянство (редко или часто и много – свыше одной бутыл-

ки вина или половины бутылки водки) отмечается у 7–9 % опрошенных, 

привычное пьянство (очень часто, т. е. 3–4 раза в неделю, или практиче-

ски ежедневно, но немного) – у 8–11 %, систематическое пьянство 

(очень часто или практически ежедневно и много) – у 2 %.  

Распространенность бытового пьянства среди населения является 

одним из наиболее значимых факторов развития алкоголизма. Об 

уровне алкоголизации общества судят прежде всего по количеству лиц, 

состоящих на учете в наркологических учреждениях. Крайне негатив-

ным симптомом в нашей стране является значительный рост числа за-

регистрированных больных алкоголизмом (их количество ежегодно 

прирастает на 3–5 %). Но и это еще не полная картина алкоголизации 

общества. По мнению специалистов-медиков, реальное число лиц, 

страдающих алкоголизмом, но невыявленных и не взятых на учет, в 
четыре-пять раз превышает количество официально зарегистрирован-

ных. Весьма значительная часть наших граждан имеют пристрастие к 

спиртным напиткам в болезненной форме. И крайне прискорбным яв-

ляется тот факт, что почти десятая часть из состоящих на наркологиче-

ском учете – это несовершеннолетние.  

В последние годы в молодежной среде набрал значительные оборо-

ты пивной алкоголизм. Известно, что алкоголизм на почве употребле-

ния пива развивается в три-четыре раза быстрее, чем на почве употреб-

ления крепких спиртных напитков. Наркологи отмечают, что пол-

литровая бутылка пива крепостью 5 % алкоголя – это уже 50 г водки, а 

крепостью 9 % – это уже 100 г водки. И чем выше крепость, тем агрес-

сивнее ведут себя ядовитые вещества, содержащиеся в этом напитке. 

Крайне велики и обременительны материальные и экономические по-

тери семьи, трудовых коллективов и общества в целом, связанные с 

пьянством и алкоголизмом. Если алкоголем злоупотребляет хотя бы 

один из супругов, это отнимает от 40 до 70 % бюджета семьи.  

Все еще необоснованно велики потери рабочего времени по причи-

не пьянства работников. Они особенно значительны в Минской, Грод-

ненской, Могилевской и Витебской областях. По оценкам Всемирной 

организации здравоохранения, экономический ущерб государств евро-

пейского региона из-за прогулов, снижения производительности труда, 

высокой частоты заболеваемости, травматизма и других негативных 

последствий злоупотребления алкоголем ежегодно составляет 3–5 % 

их валовых внутренних продуктов. 
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Совершение более 20 % всех преступлений связано с пьянством и 

алкоголизмом. Число лиц, совершивших преступления в состоянии 

алкогольного опьянения, из года в год увеличивается и в настоящее 

время достигает 25 % выявленных преступников. Не случайно сово-

купность преступлений, обусловленных пьянством, криминологи на-

зывают алкогольной преступностью. Влияние алкоголя на преступ-

ность проявляется в конкретных особенностях совершаемыми пьяны-

ми преступлений, которые нередко отличаются повышенной жестоко-

стью, бессмысленностью, злостностью. О тесной связи пьянства с пре-

ступностью свидетельствует тот факт, что среди рецидивистов, неод-

нократно совершавших преступления, доля пьяниц и алкоголиков на-

много выше, чем среди лиц, совершивших преступление впервые. 

Пьянство тянет к преступлению, а преступление – к пьянству. Трудно 

измерить всю пагубность последствий, которые приносит алкоголь 

людям, доводя их до скамьи подсудимых. Статистика свидетельствует, 

что среди виновных в убийствах и нанесении тяжких телесных повре-

ждений две трети, а среди хулиганов около 90 % находились в состоя-

нии алкогольного опьянения. 

Употребление алкоголя особенно тесно связано с хулиганством. 

Характер хулиганских проявлений, вызванных опьянением, и по со-

держанию, и по тяжести очень разнообразен: от нецензурной брани, 

приставания к гражданам, нарушений порядка в общественных местах 

до весьма опасных и тяжких хулиганских деяний, связанных с грубым 

и наглым пренебрежением к обществу и сопровождающихся бесчинст-

вом, уничтожением имущества, посягательством на жизнь и здоровье 

граждан. Сотрудники органов внутренних дел ежесуточно совершают 

множество выездов на семейные скандалы, большинство из которых 

затевают люди в нетрезвом состоянии. В последнее время женщины 

стремятся не отставать от мужчин: из числа направляемых на принуди-

тельное лечение каждая десятая женщина. 

На почве пьянства совершается значительная часть опасных престу-

плений против личности: умышленных убийств, изнасилований, телес-

ных повреждений. Причем совершаются эти преступления по ничтожно 

мелким, пустячным поводам и часто носят особо жестокий, бессмыслен-

ный характер. На почве пьянства совершается и значительная часть мо-

шенничеств. Воздействие алкоголя на человека, значительно снижающе-

го внимание, ориентацию, быстроту реакции, – непосредственная при-

чина различных, порой весьма опасных нарушений правил техники 

безопасности на производстве, движения и эксплуатации транспорта. В 

состоянии опьянения порой совершаются угоны автомототранспортных 

средств без цели их хищения, чтобы покататься. Нередко подобные слу-

чаи заканчиваются аварией, гибелью или увечьем людей.  
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Итак, пьянство и алкоголизм рассматриваются в ряду основных 
причин совершения многих конкретных преступлений. О непосредст-
венной связи употребления спиртных напитков и совершения преступ-
ления свидетельствует тот факт, что 70 % лиц, совершивших преступ-
ления в несовершеннолетнем возрасте, находились в состоянии опья-
нения. Около 82 % убийств совершается виновными в нетрезвом со-
стоянии; среди лиц, причиняющих вред здоровью разной степени тя-
жести, свыше 79,5 % тех, кто находился в состоянии опьянения; почти 
73,9 % изнасилований совершается в результате употребления алкого-
ля. Даже среди потерпевших от убийств и причинения тяжкого вреда 
здоровью более 5 % во время совершения в отношении их преступле-
ний находились в состоянии опьянения. Аналогичные данные можно 
привести и по корыстно-насильственным преступлениям (грабежам, 
разбоям). О тесной взаимосвязи алкоголизма с преступным поведением 
говорит также то, что 65–70 % осужденных рецидивистов встали на 
путь совершения преступлений вследствие потребления алкоголя, а 
22–24 % стали алкоголиками в результате преступного образа жизни. 

В настоящее время в обществе существует целый ряд социальных 
явлений, порождающих употребление алкоголя, превращающих пьян-
ство для некоторых граждан в образ жизни. Причем следует заметить, 
что алкоголизм молодеет и уверенно распространяется среди женского 
населения страны. В свою очередь, причины пьянства и алкоголизма, 
как и преступности, обусловлены совокупностью многочисленных 
объективных и субъективных факторов. 

Опасность пьянства и алкоголизма носит двоякий характер: с од-
ной стороны, она заключается в поддержании и стимулировании со-
циальных причин преступности, а с другой – сама преступность вы-
ступает в роли причин пьянства и алкоголизма. Многое связано и с 
конкретной личностью, что подтверждается изучением как преступ-
ности, так и пьянства и алкоголизма. Социальный характер причин 
пьянства объясняется его тесной связью с экономикой и политикой. 
Устранение причин и условий, способствующих данному негативно-
му явлению, во многом зависит от эффективности и совершенствова-
ния в первую очередь уголовного, административного, гражданского 
и трудового законодательства. 

В последнее время среди негативных социальных явлений в обще-
стве все более значимое место занимает наркомания, т. е. злоупотреб-
ление частью населения наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и другими токсичными веществами.  

Термином «наркомания» обозначается заболевание, возникающее в 
связи с потреблением наркотиков в немедицинских целях и характери-
зующееся непреодолимым влечением к наркотическим средствам и 
психотропным веществам, вызывающим особое субъективно-положи-
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тельное психическое состояние. Систематическое употребление нарко-
тиков вызывает потребность в увеличении доз их приема. При нарко-
мании поражаются внутренние органы, возникают неврологические и 
психические расстройства, развивается социальная деградация.  

Главными признаками наркомании являются психическая зависи-

мость (неодолимое влечение к приему наркотика и достижение психи-

ческого комфорта лишь при интоксикации наркотиком); физическая 

зависимость, которую называют абстинентным синдромом или просто 

«ломкой» (неприятные болевые ощущения, длящиеся пять – семь дней: 

в первые сутки озноб, потливость, жар; затем – боли в мышцах, суста-

вах; на третьи сутки возможно наступление судорожных припадков, 

психозов, сумеречного помрачения сознания). 

Близко к наркомании и такое негативное явление, как токсикомания 

(отравление и влечение к отравлению), под которым в криминологии 

понимают болезненное стремление к получению желаемых ощущений 

путем применения нетрадиционных видов наркотических и психо-

тропных веществ, изготовляемых, как правило, самостоятельно, кус-

тарным способом из клея, обувного крема, лакокрасочных изделий, 

растворителей и т. п. 

Наркотические средства – это вещества (средства) растительного и 

синтетического происхождения, лекарственные препараты, их содер-

жащие. Наркотические средства вызывают специфическое (стимули-

рующее, возбуждающее, угнетающее, галлюцинирующее) воздействие 

на центральную нервную систему.  

Если наркомания – это заболевание, то наркотизм – это социальное 

явление, которое заключается в приобщении к употреблению наркоти-

ков отдельных групп населения, их наркотизации. Формой его выраже-

ния служит совокупность прямо или опосредованно связанных с нарко-

тиками общественно опасных действий, посягающих на здоровье людей. 

По степени общественной опасности наркотизм дифференцируется на 

аморальный проступок, административное правонарушение и уголовное 

преступление (незаконный оборот наркотических средств). 

Наркотизм тесным образом связан с преступностью. В состоянии 

эйфории (наркотического опьянения) или абстиненции (наркотическо-

го голода) наркоманы способны на агрессивные действия, у них выяв-

ляются скрытые при нормальном состоянии низменные качества и чер-

ты личности. Человек утрачивает контроль над собой, частично или 

полностью устраняется действие сдерживающих его факторов (совес-

ти, страха наказания). В структуре всей преступности удельный вес 

преступлений, совершенных под воздействием наркотиков либо для их 

приобретения, неуклонно возрастает и в настоящее время достигает 4 %. 
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Значителен рост преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

наркоманами. 
Тяга к наркотикам может подтолкнуть человека на совершение лю-

бого преступления. Постоянный спрос на наркотики неизбежно поро-

ждает и предложение, реализуемое в результате определенной пре-

ступной деятельности (изготовление, приобретение, хищение, сбыт нар-

котиков), что приводит к развитию и процветанию наркотизма, увели-

чению в десятки раз числа преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. 

Употребление наркотиков нередко приводит человека в преступ-

ную среду, к совершению опасных преступлений; часто наркоманы 

сами становятся активными участниками наркобизнеса. Лица, потреб-

ляющие наркотики, обладают повышенной виктимностью и часто ста-

новятся жертвами преступлений. Распространение и употребление 

наркотиков, наркотизация населения в Республике Беларусь, странах 

СНГ, некоторых зарубежных странах становятся общенациональными 

проблемами, которые по своим долгосрочным последствиям относятся 

к категории прямых угроз национальной безопасности. Так, в Респуб-

лике Беларусь продолжена работа по реализации мероприятий Госу-

дарственной программы комплексных мер противодействия наркома-

нии, незаконному обороту наркотиков и связанным с ними правонару-

шениям в Республике Беларусь на 2009–2013 годы. 

Только в 2012 г. введен запрет на оборот 18 новых видов психо-

тропных веществ, а всего за последние два с половиной года запрещен 

оборот 123 особо опасных наркотических средств и психотропных ве-

ществ, 34 прекурсоров и 3 наркосодержащих растений. МВД Респуб-

лики Беларусь подготовлено и направлено в Министерство здраво-

охранения предложение о запрете еще 10 особо опасных психотропных 

веществ.  

Так, МВД Республики Беларусь совместно с Министерством здра-

воохранения разработан и в октябре 2012 г. вступил в действие закон 

Республики Беларусь «О наркотических средствах, психотропных ве-

ществах, их прекурсорах и аналогах». Законом определен порядок 

транспортировки наркосодержащих препаратов, что позволит значи-

тельно ужесточить контроль в сфере их легального оборота, введен 

запрет пропаганды незаконного использования наркотиков. Один из 

разделов закона посвящен профилактике наркомании. 

МВД подготовлены для включения в проект закона Республики Бе-

ларусь «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-

процессуальный кодексы Республики Беларусь» предложения об ис-

ключении применения наказания, связанного с лишением свободы, к 

страдающим наркозависимостью лицам, впервые совершившим менее 
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тяжкие преступления, с их одновременным направлением в специали-

зированные учреждения для лечения и реабилитации. В случае одоб-

рения законодательное закрепление подобной альтернативы уголовно-

му наказанию стимулирует добровольную постановку на медицинские 

учеты лиц, допускающих потребление наркотических средств и психо-

тропных веществ без назначения врача, снизит латентность наркома-

нии в нашей стране, а также в значительной степени улучшит профи-

лактическую составляющую. Подобная система нашла широкое при-

менение во многих странах мира. По различным оценкам ее использо-

вание в пять раз экономически эффективнее, чем другие формы проти-

водействия наркомании, при этом значительно снижается рецидивная 

преступность. 

Кроме того, МВД на основании результатов изучения международ-

ного опыта инициировано введение административной ответственно-

сти за употребление наркотиков в общественном месте.  

С целью координации деятельности республиканских органов го-

сударственного управления и иных организаций, проводящих госу-

дарственную политику в сфере профилактики наркомании, по ини-

циативе МВД постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь от 30 июня 2012 г. № 603 внесены изменения в постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2003 № 1691, 

утвердившее Положение о Межведомственном совете по предупреж-

дению и профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и потреб-

ления табака при Совете Министров Республики Беларусь.  

Для решения наболевшей проблемы потребления опия, изготавли-

ваемого из семян мака, указанным межведомственным советом прора-

батывается вопрос о введении государственной монополии на торгов-

лю семенами мака, а также уголовной ответственности за их незакон-

ный оборот.  

Помимо отлаженного преступного промысла на внутреннем рынке 

реальную проблему представляет хорошая организация поставок нар-

котических средств в Республику Беларусь, а также контроль за их 

трафиком по территории страны. Например, в октябре 2011 г. в Литве 

задержаны 52 члена организованного преступного сообщества, зани-

мавшегося транспортировкой крупных партий психотропных веществ 

в республику. Приходится констатировать, что в нашей стране доволь-

но весомая доля в структуре организованной преступности принадле-

жит сфере незаконного оборота наркотиков. Так, отмечено увеличение 

объемов поставки растительных наркотических средств в Беларусь с 

территории Украины, в том числе украинскими гражданами. Такое 

положение вызвано в основном значительным ростом нелегальных 

посевов индийской конопли на территории соседнего государства.  
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По-прежнему не решенным вопросом остается активная деятель-

ность цыганской общины, которая поставила на поток реализацию 

наркотических веществ на внутреннем рынке, охватив почти всю тер-

риторию Беларуси.  

Реальную проблему представляют поставки наркотических средств 

в Республику Беларусь, а также контроль за их трафиком по террито-

рии страны. Правоохранительными органами в настоящее время ведет-

ся отработка Светлогорского региона, где одной из основных проблем 

является незаконный оборот наркотиков. Главная задача заключается в 

выявлении каналов поступления наркотиков и пресечении деятельно-

сти организованных групп, занимающихся их распространением. Бело-

русскими правоохранителями положен конец деятельности междуна-

родной преступной организации, члены которой занимались изготов-

лением на территории Польши синтетического наркотика амфетамина, 

поставками и последующим его распространением на территории Бре-

стской, Гомельской областей и Минска. 

Отмеченные моменты обусловливают необходимость более глубо-

кого исследования всех аспектов данной проблемы и разработки на 

этой основе комплекса мер социально-экономического, правового ха-

рактера и иных мер, направленных на преодоление преступности, свя-

занной с незаконным оборотом наркотиков в Республике Беларусь. 

Одной из форм социальной патологии является проституция, которая 

негативно влияет на духовное и нравственное здоровье общества и его 

граждан. Актуальность изучения проблемы проституции и обстоятельств, 

способствующих ее распространению, обосновывается следующими об-

стоятельствами: сравнительной распространенностью проституции, ко-

торая встречается в крупных городах; латентностью проституции; обще-

ственной опасностью проституции; созданием питательной среды для 

преступности, в том числе для нарушения правил валютных операций, 

распространения венерических заболеваний и СПИДа. 

Наиболее удачными можно считать следующие определения про-

ституции: деяние, направленное на извлечение материальной выгоды, 

совершаемое в виде промысла путем вступления в половые связи; сис-

тематическое (в виде промысла) вступление в половую связь за возна-

граждение, которое служит основным либо существенным дополни-

тельным источником средств для избранного (ведомого) образа жизни; 

профессиональное удовлетворение сексуальных потребностей клиен-

тов за плату. 

Рассматриваемое явление определяют следующие признаки: род 

занятия – удовлетворение сексуальной потребности клиента; характер 

занятия – регулярный, систематический, профессиональный промысел, 

который осуществляется путем половых связей с разными лицами, не 
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основывается на личной склонности или чувственном влечении, на-

правлен на удовлетворение половой потребности клиента в любой 

форме; мотив занятия – заранее обусловленное вознаграждение в виде 

денег или иных материальных ценностей, которое, как правило, явля-

ется основным или дополнительным источником средств существова-

ния лица, занимающегося проституцией. 

Одним из первых исследователей проституции и ее связи с пре-

ступностью был итальянский криминолог Ч. Ломброзо. Проституцию 

он рассматривал в качестве одной из форм нравственного помешатель-

ства, которое лежит в основе женской преступности. В работе «Жен-

щина преступница и проститутка» Ч. Ломброзо помимо традиционной 

продажи женщинами своего тела на улицах и в публичных домах вы-

делял гражданскую проституцию; гостеприимную проституцию; рели-

гиозную проституцию; проституцию политическую; проституцию эс-

тетическую. 

Современное состояние этого феномена позволяет назвать следую-

щие его виды. По субъектам действия выделяются проституция жен-

ская, мужская и детская. По характеру полового поведения можно вы-

делить проституцию без сексуальных извращений и проституцию с 

сексуальными извращениями. 

 По мотивам занятия существует проституция за материальное воз-

награждение; проституция по принуждению (в результате шантажа или 

в качестве одной из форм рабства); проституция как условие получе-

ния работы или продвижения по службе (служебная проституция); 

проституция как форма взятки за те или иные услуги (коррупционная 

проституция); проституция в целях фабрикации компрометирующих 

материалов и шантажа; проституция в политических целях и в целях 

разведки. 

В чем же заключается общественная опасность проституции? Обо-

значим целый комплекс общественно опасных моментов.  

1. Социальный аспект. Проституция является формой социального 

паразитизма, который выражается прежде всего в уклонении от обще-

ственно полезного труда, т. е. создает своего рода альтернативный об-

раз жизни, не предполагающий в качестве основной нормы трудовой 

процесс (связана с алкоголизмом, наркоманией). 

 2. Медицинский аспект. Проституция ведет к распространению ве-

нерических заболеваний и СПИДа. Женщины, занимающиеся прости-

туцией, утрачивают собственное здоровье, не могут быть полноценны-

ми матерями и соответственно не могут производить полноценных, 

здоровых детей. 

3. Нравственно-психологический аспект. Проституция неизбежно 

ведет к искажению природных, биологических и психологических че-
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ловеческих качеств и общечеловеческих ценностей, деградации лично-

сти и моральной патологии.  

4. Правовой аспект. Проституция обязательно приводит к преступ-

ной деятельности. Эти явления взаимосвязаны. 

В настоящее время преступность женщин во многом связана с про-

ституцией. Рост числа проституток влияет на увеличение количества 

преступлений, связанных с вовлечением в занятие проституцией (не-

редко девушек, не достигших совершеннолетия, и даже малолетних), 

организацией и содержанием притонов, заражением венерическими 

болезнями и ВИЧ-инфекцией. Проститутки значительно чаще, чем 

прежде, стали участвовать в квартирных кражах в роли наводчиц, раз-

ведчиц, а порой и непосредственных исполнительниц. Взаимосвязь 

проституции и преступности в первую очередь проявляется в том, что 

многие проститутки начинают заниматься хищениями денег и ценно-

стей у клиентов. Некоторые используют для этой цели алкоголь и нар-

котики, вызывающие сон и в отдельных случаях потерю сознания. Пе-

редозировка наркотиков часто приводит такого клиента к смерти. Про-

ституция может быть сопряжена с совершением вымогательства, краж, 

грабежей, должностных преступлений. Последние имеют место в слу-

чаях, когда должностные лица требуют от проституток денег за оказа-

ние различного рода услуг (лечение, обеспечение транспортом, трудо-

устройство и т. д.). 

Насилие над проститутками постепенно приобретает характер соци-

альной нормы. Вполне естественным для некоторых мужчин становится 

восприятие всех женщин как проституток, что служит мотивацией к со-

вершению изнасилований и иных насильственных преступлений. 

Рынок сексуальных услуг все более прибирает к рукам организо-

ванная преступность. Криминальными аспектами этого рынка являют-

ся организация притонов, склонение к занятию проституцией, незакон-

ное лишение свободы, принуждение к употреблению наркотиков. 

Криминальный бизнес в сфере проституции тесно связан с криминаль-

ным рабством и торговлей живым товаром. Кроме того, вокруг прости-

туток, как правило, концентрируется большое количество лиц, совер-

шающих преступления. Одним из видов связи проституции с группо-

вой и организованной преступностью является участие проституток в 

преступных группах, совершающих корыстные и корыстно-насиль-

ственные преступления. 

Исторический и международный опыт, социальная практика со-

временных цивилизованных государств показывают, что метод адми-

нистративного, уголовного преследования не дает желаемого резуль-

тата. В современных условиях с социальной и политической точек 

зрения наиболее предпочтительным является не запретительный, а 
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регламентирующий метод, который может обеспечить контроль об-

щества за проституцией как социальным явлением и за теми лицами, 

которые ею занимаются. Иное решение повлечет лишь переключение 

внимания общества с социальных, экономических, воспитательных и 

профилактических мер воздействия на административно-волевые 

меры. Решить проблему проституции можно только при использова-

нии комплексного подхода. При этом нужно отдать предпочтение 

социальной профилактике, средствам нравственного, воспитательно-

го воздействия в целях формирования полноценной личности. 

 

 

5.2. Индивидуальная профилактика 

Профилактика – это система мер государственного или обществен-

ного воздействия, направленных на предупреждение правонарушений 

определенной категории граждан, выявление и устранение причин, 

негативно влияющих на их поведение и нравственное развитие.  

В общей системе государственных мер по профилактике правона-

рушений следует выделить меры индивидуальной профилактики. 

 Индивидуальная профилактика включает в себя профилактическую 

беседу; официальное предупреждение о недопустимости противоправ-

ного поведения; информирование о причинах и условиях противоправ-

ного поведения; социальную и трудовую реабилитацию; профилакти-

ческий учет, а также иные меры, предусмотренные законодательными 

актами Республики Беларусь, в частности иные меры, предусмотрен-

ные законом Республики Беларусь «Об основах деятельности по про-

филактике правонарушений». 

Меры индивидуальной профилактики, применяемые к лицам, упот-

ребляющим спиртные напитки, весьма разнообразны.  

Среди них можно назвать выявление и учет неблагополучных се-

мей, члены которых употребляют спиртные напитки, проведение с 

данным контингентом профилактических бесед, посещение квартир, 

где проживают данные лица, для ознакомления с их образом жизни и 

контроля за их поведением; обсуждение недостойного поведения кон-

кретных лиц на заседаниях товарищеского суда, совета профилактики 

трудового коллектива; оказание содействия конкретным лицам в тру-

довом и бытовом устройстве.  

Лица, употребляющие наркотические вещества, попадают в особую 

социальную среду, в которой в значительной мере деформируются 

ценностные ориентации. Ряд исследований свидетельствуют, что по-

давляющее большинство потребителей наркотиков составляют лица 

моложе 30 лет. Особое внимание уделяется молодежной среде как наи-
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более благоприятной для распространения наркотиков. Подобный под-

ход учитывает особое состояние молодого человека в местах скопле-

ния наркоманов, ощущение безграничной свободы, стремление к об-

щению без комплексов, боязнь оторваться от группы. Так, в процессе 

проведения исследования по проблемам наркотизации учащихся учеб-

ных заведений и студенческой молодежи 16 % из них признались, что 

допускали немедицинское употребление наркотиков именно в местах 

проведения свободного времени (в барах, клубах, на дискотеках).  

В среде несовершеннолетних, употребляющих наркотики, дефор-

мация личностных ценностей происходит особенно активно. Период 

становления личности, приобретения базовых профессиональных на-

выков, социальной адаптации с момента приобщения несовершенно-

летнего к употреблению наркотиков прерывается. Нормой в такой сре-

де становится противоправное поведение, нарушающее нормальные 

связи с семьей, сверстниками, которые не употребляют наркотики. 

Распространенные в последние годы тяжелые наркотики, такие, как 

героин, приводят к быстрому развитию наркотической зависимости. 

Отсутствие самостоятельных источников доходов, наличие наркотиче-

ской зависимости толкают несовершеннолетних на совершение коры-

стных и корыстно-насильственных преступлений. Употребление нар-

котиков является одной из главных причин совершения ими краж, гра-

бежей, вымогательств, которые в некоторых случаях сопровождаются 

умышленными убийствами с отягчающими обстоятельствами.  

Индивидуальная профилактика злоупотреблений наркотическими 

средствами и преступлений на этой почве осуществляется в следую-

щих направлениях: выявление лиц, злоупотребляющих наркотиками 

и склонных к совершению на этой почве преступлений; устранение 

причин и условий индивидуального антиобщественного или проти-

воправного поведения; устранение конкретных обстоятельств, приво-

дящих таких лиц к употреблению наркотиков; осуществление наблю-

дения и обеспечение иного социального контроля за поведением и 

образом жизни лиц, злоупотребляющих наркотиками и склонных на 

этой основе к правонарушающему поведению; осуществление в от-

ношении указанных лиц мер воспитательного, медицинского, право-

вого и иного характера с целью недопущения правонарушающего 

поведения с их стороны. 

Без целостного изучения личности невозможно разработать доста-

точно эффективную комплексную систему мер профилактического 

воздействия на проституцию, а также на конкретные причины и усло-

вия, способствующие не только ее возникновению, но и устойчивому 

существованию в обществе.  
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Результаты исследования А.П. Дьяченко, А.В. Борбата, С.Н. Красу-
ли свидетельствуют, что среди проституток преобладают молодые 
женщины в возрасте 18–29 лет (82,1 % от всего массива), 12,3 % – со-
ставляют несовершеннолетние. Каждая вторая работает на предпри-
ятии и в учреждении, каждая десятая учится. 21,9 % женщин, зани-
мающихся проституцией, не имеют определенных занятий, 13,7 % – 
домохозяйки. Данное обстоятельство вызывает особую озабоченность, 
так как почти для каждой третьей женщины из числа опрошенных про-
ституция является основным источником средств к существованию. 
Одним из обстоятельств, побудившим опрошенных к занятию проститу-
цией, стал низкий уровень материальной обеспеченности в семье. При-
чем половина женщин (43, 8%) прямо указывают, что они стали зани-
маться проституцией в связи с тяжелым материальным положением. 

Весьма существенным фактором в жизни человека является обеспе-
ченность жильем. Характерно, что 31 % современных проституток не 
имели места жительства в тех городах, где занимались своим ремес-
лом. При этом 7,5 % были мигрантами из других населенных пунктов, 
21 % – из других областей. Каждая пятая проституток имеет несовер-
шеннолетних детей, которые в 15,1 % случаев проживают вместе с ней, 
что безусловно сказывается на нравственном формировании подрас-
тающего поколения. 

Образ жизни проституток довольно жестко связан с потреблением 
алкоголя. О связи проституции с пьянством, алкоголизмом и наркома-
нией говорит тот факт, что 68,5 % женщин, занимающихся проститу-
цией, предпочитают вступать в половой контакт с клиентами в состоя-
нии алкогольного опьянения или наркотического возбуждения, а мес-
тами, где происходит знакомство с клиентами, в 52,1 % случаев стано-
вятся рестораны, в 42,4 % случаев – кафе и бары. Неизбежным следст-
вием такого образа жизни женщин являются венерические заболева-
ния. По данным исследования более трети лиц, занимающихся прости-
туцией, перенесли венерические заболевания, причем некоторые из 
них болели по два раза и более. 

В низшей категории проституток преобладают женщины старших 
возрастов. Доля лиц старше 30 лет составляет здесь 85,5 %, в том числе 
41 % – в возрасте 40–45 лет, 16 % – 51–59 лет. Торговля телом на низ-
шем уровне нравственного падения не приносит, естественно, каких-
либо особых доходов. Низкая такса побуждает этих женщин вступать в 
половые контакты несколько раз в день с разными клиентами, одно-
временно добывать средства к существованию воровством, спекуляци-
ей, сводничеством, сбытом краденого. Около 90 % таких женщин ранее 
судимы, причем 10 % из них судимы дважды и более. 

Индивидуальная профилактическая работа с лицам, употребляю-

щими спиртные напитки, наркотические вещества, ведущими амораль-
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ный образ жизни, должна вестись планомерно и дифференцированно, с 

учетом целого ряда факторов: их социальной запущенности, личност-

ных качеств, причин и условий данного образа жизни, характера и ре-

зультатов, принимавшихся ранее воспитательных мер и других обстоя-

тельств, имеющих значение для выбора наиболее эффективных форм и 

методов индивидуального воспитательного воздействия. 

 

 

5.3. Детерминанты пьянства,  

наркомании и проституции 

Большинство современных авторов указывают, что развитию пьян-
ства и алкоголизма способствует комплекс различных факторов (соци-
ального, психологического плана), которые существуют в современном 
обществе. Важное значение в комплексе причин и условий социально-
го плана, обусловливающих пьянство, имеет сравнительно невысокий 
уровень общей культуры жизни в сфере труда, быта и досуга некото-
рой части населения. В частности, достаточное количество людей за-
нято ручным неквалифицированным трудом. Такой труд не требует от 
работников высокой профессиональной и общекультурной подготовки 
и поэтому не стимулирует их духовное развитие. Это и способствует 
сохранению в таких группах населения питейных традиций, а также их 
приобщению к алкогольным напиткам как средству снятия физической 
усталости, психологической разрядки и заполнения свободного време-
ни. Так, по данным социологических исследований, наибольшая рас-
пространенность пьянства отмечается именно среди лиц, занятых пре-
имущественно тяжелым физическим трудом и работающих в монотон-
ных и вредных условиях труда. 

Влияние указанных обстоятельств нередко дополняется довольно 
низкой производственной и трудовой дисциплиной. Администрация 
порой становится на путь попустительства пьянству, допускает к рабо-
те лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, не пресекает и скрывает 
факты употребления алкоголя на производстве. Не менее значимым 
является существование нездорового, порой конфликтного нравственно-
психологического климата в некоторых трудовых коллективах, отсут-
ствие последовательной борьбы с пьянством со стороны общественно-
сти, а также недостаточное внимание к технической оснащенности, 
содержанию и условиям труда, бытовым и жилищным потребностям, 
возможностям проведения свободного времени. 

Сохранению питейных традиций в значительной степени способст-

вует неудовлетворительная организация и низкое культурное содержа-

ние досуга. По мнению специалистов по борьбе с пьянством, питейные 

традиции и обычаи наравне с недостатками культурно-нравственного 
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развития людей, неразвитостью их культуры досуга являются важней-

шими причинами сохранения пьянства в нашем обществе.  

Среди причин пьянства следует указать слабое антиалкогольное 

воспитание, которое часто имеет формальный и исключительно про-

светительский характер. Распространенность пьянства в немалой сте-

пени зависит от активности правоохранительных органов и общест-

венности по выявлению, пресечению и наказанию лиц, злоупотреб-

ляющих спиртными напитками. Пьянству в значительной мере способ-

ствует доступность приобретения спиртных напитков, реклама и высо-

кий общий уровень их производства и реализации.  

Опьяняющее свойство алкоголя сопровождается повышением на-

строения, облегчением межличностных контактов. Эта иллюзия пси-

хического и физического комфорта лежит в основе влечения к алкого-

лю и является важным психологическим фактором в формировании 

алкоголизма. 

Таким образом, детерминанты пьянства и алкоголизма следует рас-

сматривать под углом воздействия на организм комплекса диалектиче-

ски взаимосвязанных внешних и внутренних факторов. Проблема про-

филактики пьянства и алкоголизма не терпит узкого ведомственного 

подхода. Она разрешима лишь при рассмотрении причин и условий 

пьянства и алкоголизма как комплекса взаимосвязанных факторов (со-

циальных, психологических и пр.).  

По отрицательному влиянию на организм наркотические вещества во 

много раз превосходят действие алкоголя. Распад личности при приеме 

наркотиков происходит в 20 раз быстрее, чем при приеме алкоголя. Нар-

комания ведет к физической и психической деградации, быстрому старе-

нию и преждевременной смерти. Наркоманом под влиянием определен-

ных условий может стать любой человек. Вызвать пагубное пристрастие 

могут различные причины, и в каждом случае они индивидуальны. Ино-

гда в этом повинно влияние группы ровесников, в которой одурманива-

ние наркотиками считается хорошим тоном и как бы подтверждает при-

надлежность индивида к группе. Так, согласно проведенным Ю.М. Тка-

чевским исследованиям, 78,6 % наркоманов приобщились к этому пороку 

под влиянием других лиц, из них 51,3 % втянулись в потребление нарко-

тиков по примеру друзей и знакомых, 27,3 % – по примеру случайных 

лиц. Подобные группы вовлекают в свой круг именно тех молодых лю-

дей, воспитанием которых родители занимаются недостаточно, предос-

тавляют им много свободы и не контролируют, как они проводят время. 

Подростки, получающие поддержку в семье, ощущающие признание и 

одобрение в школе, молодежной организации, кружке по интересам, 

пользующиеся авторитетом в коллективе и имеющие возможность реали-
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зовать свои увлечения, в значительно меньшей степени подвержены 

опасному влиянию групп наркоманов, даже если находятся в непосредст-

венной сфере их воздействия. 

Особый и весьма серьезный мотив обращения молодых людей к 

наркотикам – переживаемые ими личные жизненные трудности. 

Обычно они связаны с семейными конфликтами, с ситуацией в учеб-
ном заведении либо какими-то иными проблемами. Так, 80 % несо-

вершеннолетних приобщаются к наркотикам, стремясь уйти от слож-

ностей жизни, конфликтных ситуаций, болезненного состояния и пр. 

Среди приоритетных детерминантов наркомании следует выделить 

влияние группы, разнообразные жизненные затруднения, которые ис-

пытывает человек, типологические особенности характера, развитие 

туризма, расширение международных связей, урбанизация, миграция 

населения, что способствует распространению различных националь-

ных традиций, в том числе такой отрицательной, как употребление 

наркотических веществ. Распространению наркомании способствуют и 

многочисленные просчеты в организации быта, досуга людей. Нарко-

мания может возникнуть на почве бесконтрольного приема снотвор-

ных и болеутоляющих средств. В последнее время стали отмечаться 

факты насильственного вовлечения в наркоманию. 

 Выявление причин и условий, способствующих развитию спроса 

на наркотики и совершению связанных с их приемом преступлений, 

достигается специальным изучением, кропотливой аналитической ра-

ботой, позволяющей выделить типичные криминологические детерми-

нанты. Такая деятельность правоохранительных и иных государствен-

ных органов и негосударственных структур обеспечивает информаци-

онную базу для последующих общепрофилактических мероприятий 

экономического, социального, воспитательного, правового, психолого-

педагогического и собственно предупредительного характера. 

Проституция – это сложный клубок причинно-следственных зави-

симостей, истоки которых глубоко коренятся в крайне негативных 

процессах, протекающих в обществе. Эти истоки можно найти в соци-

альных противоречиях, экономических потрясениях, низком уровне 

жизни, падении нравственности отдельных социальных групп населе-

ния и т. д. Будучи следствием социальных, экономических и нравст-

венных деформаций, присущих обществу, проституция одновременно 

является причиной совершения многих видов преступлений. К их чис-

лу можно отнести притоносодержание, сводничество, вовлечение в 

проституцию несовершеннолетних, заражение венерическими болез-

нями или ВИЧ-инфекций. Более опосредованно с проституцией связа-

но совершение таких опасных преступлений, как вымогательство, кра-

жи, грабежи, разбои и т. п. 
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Причинный комплекс, обусловливающий проституцию как социаль-

ное явление, чрезвычайно широк по кругу компонентов и связан с рядом 

негативных социальных явлений, и в первую очередь с преступностью. 

В ряду существенных детерминантов проституции можно выделить 

две основные группы: социально-экономические и этические.  

К социально-экономическим относятся недостаточный уровень со-

циальной обеспеченности значительной части населения, в том числе 

молодежи; ограниченное число социально приемлемых способов обес-

печения женщинам желаемого ими высокого уровня жизни и др. В ка-

честве этических можно отметить низкий моральный облик опреде-

ленной части населения, падение нравов в обществе; разрушение тра-

диционных национальных представлений о женщине как олицетворе-

нии красоты и духовности; падение престижа материнства; упущения, 

которые наблюдаются в общем и особенно половом воспитании моло-

дежи, всего населения. 

При этом проституция является не только социально обусловлен-

ным, но и относительно самостоятельным негативным явлением. И в 

этом качестве она выступает причиной ряда негативных последствий, 

которые заключаются в следующем: 

проституция является одним из этапов нравственной деградации, 

который нередко завершается преступным поведением (рост проститу-

ции влечет рост преступности вообще и женской в частности); 

рост проституции обусловливает рост смертности, заболеваемости 

(в первую очередь венерическими заболеваниями и СПИДом) и само-

убийств в обществе; 

проституция подрывает социальную нравственность, отрицает це-

ломудрие, бескорыстную любовь, способствует деградации нацио-

нальной культуры; 

проституция разрушает институт семьи, отрицательно влияет на 

формирование подрастающего поколения; 

проституция способствует падению престижа образования, труда и 

трудовых заработков. 

Таким образом, проституция – отнюдь не тупиковая социальная си-

туация в противоправном поведении. Данный социальный феномен 

можно и нужно рассматривать в качестве связующего звена в цепи 

различных проявлений социальной патологии. Она нередко выступает 

в качестве своеобразного катализатора общественных проявлений, по-

скольку женщины, ведущие такой образ жизни, притягивают к себе 

различных криминальных личностей. Нельзя не признать в этой связи 

справедливость мысли выдающегося русского криминолога М. Гернета 

о том, что проституция порождается теми же социальными явлениями, 

что и преступность. 
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5.4. Общая профилактика. 

Взаимодействие органов внутренних дел  

с государственными органами и общественными организациями 

по профилактике пьянства, наркомании и проституции 

Задачи профилактики пьянства, наркомании и проституции реша-

ются множеством субъектов: государственными и негосударственны-

ми, специализированными и неспециализированными органами и ор-

ганизациями, различающимися по функциональному предназначению, 

объему прав и обязанностей, формам и методам деятельности и другим 

признакам. Их объединяют общая цель, правовая и информационно-

аналитическая база; целенаправленное руководство; координация и 

планирование. 

Органы внутренних дел выполняют большой объем работы в системе 

специально-криминологической профилактики преступности в целом и 

профилактики пьянства, наркомании и проституции в частности.  

Профилактику пьянства, наркомании и проституции следует осу-

ществлять в двух направлениях. Широкое (социальное) означает необ-

ходимость почти всех осуществляемых в стране мер по борьбе с нега-

тивными явлениями и процессами, а узкое – профилактику одной из 

опасных форм преступности силами правоохранительной системы, что 

связано с совершенствованием законодательной регламентации борьбы 

с пьянством, наркоманией и проституцией (в уголовном, уголовно-

процессуальном и уголовно-исполнительном законодательстве), со-

вершенствованием предупредительной деятельности правоохрани-

тельных органов (МВД, ИУ, суды, прокуратура), а также государст-

венных органов и общественных организаций на различных этапах 

профилактики пьянства, наркомании и проституции. 

Субъекты профилактики не функционируют изолированно. Поло-

жительного результата можно ожидать в том случае, когда все субъек-

ты профилактики будут осознавать важность проводимой ими работы 

и будут стремиться к сотрудничеству и помощи другим субъектам в 

удержании преступности на социально терпимом уровне. Ряд назван-

ных причин пьянства, наркомании и проституции связан с социальны-

ми и индивидуально-психологическими аспектами, которые органы 

внутренних дел не могут разрешить самостоятельно, без участия дру-

гих субъектов профилактики. Поэтому так важно организовать их 

должное взаимодействие в вопросах профилактики пьянства, наркома-

нии и проституции. В настоящий период профилактика пьянства, нар-

комании и проституции должна осуществляться комплексно.  

Общая профилактика правонарушений представляет собой деятель-

ность, осуществляемую субъектами профилактики правонарушений по 
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предотвращению и пресечению правонарушений, выявлению, анализу, 

предупреждению и устранению причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений, а также выявлению, учету, правовому 

воспитанию граждан, склонных к противоправному поведению. 

В системе государственных мер по профилактике пьянства, нарко-

мании и проституции выделяются следующие меры общей профилак-

тики: профилактические мероприятия, направленные на предупрежде-

ние отдельных правонарушений; правовое просвещение граждан; 

представление об устранении причин и условий, способствующих со-

вершению правонарушений; иные меры, предусмотренные законом 

Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике пра-

вонарушений». 

В профилактике пьянства и алкоголизма ведущая роль принадле-

жит правоохранительным органам, осуществляющим данный вид дея-

тельности на специально-криминологическом уровне и в процессе ин-

дивидуальной профилактики. При этом особое значение приобретает 

координация действий органов внутренних дел, органов прокуратуры и 

суда, государственных структур, комиссий по борьбе с пьянством, раз-

личных общественных объединений. 

Важным направлением профилактики пьянства и алкоголизма явля-

ется предупреждение этого негативного явления в общественных мес-

тах. В этой связи весьма актуальным и своевременным стал введенный 

в Беларуси запрет на распитие пива и слабоалкогольных напитков в 

общественных местах. 

Законом Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам уголовной и 

административной ответственности» внесены дополнения и изменения в 

КоАП Республики Беларусь. В частности, ст. 17.3 КоАП изложена в но-

вой редакции, согласно которой установлена административная ответст-

венность за распитие указанных напитков на улицах, стадионах, в скве-

рах, парках, в общественном транспорте и других общественных местах, 

кроме тех, которые предназначены для этих целей. Штрафные санкции 

такие же, как и за распитие в общественных местах спиртных напитков. 

Первый раз нарушившие запрет лица могут быть оштрафованы на сумму 

до 8 базовых величин. При повторном правонарушении в течение года 

размер штрафных санкций может возрасти уже до 15 базовых величин. 

Законом устанавливается также ответственность за изготовление креп-

ких алкогольных напитков, их приобретение (за исключением тех, про-

дажа которых разрешена), приобретение самогона, полуфабрикатов для 

его изготовления, браги, хранение самогонных аппаратов, а также более 

5 л самогона или 30 л браги. 
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Вместе с тем требует принципиального решения проблема рекламы 

пива, жертвами которой становятся многие дети до 18 лет. Так, по оп-

росам подростков около 70 % из них указали, что такая реклама влияет 

на рост потребления ими пива и спиртных напитков.  

При осуществлении профилактики пьянства необходимо предупре-

ждать его и в быту. Важное направление антиалкогольной политики – 

защита интересов детей в семьях, где один или оба родителя злоупот-

ребляют спиртными напитками. Ведь с этим явлением связаны около 

50 % всех разводов и преобладающая часть случаев социального си-

ротства детей. Важным шагом по защите прав таких детей явилось 

принятие декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. 

№ 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях». Декретом определен механизм принятия 

действенных мер к нерадивым родителям, повышена их ответствен-

ность за воспитание детей, включая их обязанность компенсировать 

затраты государства по содержанию детей путем трудоустройства. За-

ложена также правовая основа для своевременного вмешательства го-

сударства в неблагополучную семейную ситуацию для защиты интере-

сов ребенка. Первейшая задача государства и общества в этом направ-

лении – предотвратить передачу пагубной страсти от родителей к де-

тям. Известно, что алкогольная зависимость по наследству не переда-

ется, но изменения в генах потомства все-таки происходят и возможна 

предрасположенность к алкоголизму. По статистике, если пьет отец, то 

у сына в четыре раза больше шансов получить алкогольную зависи-

мость, чем у сверстника из непьющей семьи. Важно также не допус-

тить пребывания детей в таких семьях в социально опасном положе-

нии, когда ввиду моральной и социальной деградации родителей дети 

не только лишены родительской заботы и самого необходимого, но и 

существуют реальные угрозы для их физического и психического здо-

ровья. Поэтому в качестве одной из кардинальных мер в соответствии 

с декретом № 18 применяется отобрание детей из таких семей с пре-

доставлением возможности при оздоровлении обстановки в семье их 

возвращения к своим родителям. Одновременно в связи с нормализа-

цией ситуации в семье 70–75 % отобранных детей снимаются с учета 

нуждающихся в государственной защите и возвращаются в родные 

семьи. Однако факты говорят о том, что даже при столь уникальном 

комплексном подходе к решению проблемы семейного неблагополу-

чия быстро и легко преодолеть ее не удается. Необходимо настраи-

ваться на систематическую работу, требующую отлаженных усилий и 

инициатив со стороны как заинтересованных государственных струк-

тур, так и нанимателей, трудовых коллективов, общественности. 
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Что же еще необходимо предпринять? По каким направлениям сле-

дует активизироваться, чтобы минимизировать распространение в 

стране пьянства и алкоголизма? 

Вряд ли можно привести единый рецепт преодоления этого явле-

ния. Ведь в мировой истории антиалкогольное движение насчитывает 

уже не одно столетие. Разные страны и народы, исходя из собственных 

представлений и традиций, уже давно наработали богатые арсеналы 

подходов и средств борьбы с пьянством, включая запреты, ограниче-

ния, медицинскую помощь и психологическую поддержку, обществен-

ную мораль, просветительство и пропаганду здорового образа жизни, 

экономические санкции и многое другое. 

Однозначно определены основные направления и меры антиалко-

гольной политики и в нашей стране. В республике реализуется вторая 

пятилетняя государственная программа национальных действий по 

предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма. Достаточно 

четко определены функции задействованных в ее реализации государ-

ственных, предпринимательских и общественных структур. 

Значительную ценность представляет наработанный в регионах по-

лезный и интересный опыт по преодолению и предупреждению пьян-

ства и алкоголизма, которым необходимо активно обмениваться. 

Так, в ряде регионов возобновляется практика информирования о 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения правонарушениях 

по месту работы и жительства лиц, их допустивших (Витебская и Го-

мельская области, Минск). 

В Витебской области сведения о таких нарушителях размещаются 

на специально установленных для этих целей стендах: «Окно позора», 

«Щит позора», «Они позорят наш коллектив». В регионе весьма поло-

жительно зарекомендовало себя на практике кодирование хронических 

алкоголиков (психотерапевтический эффект составляет около 70 %). 

Вопросы выполнения мероприятий по борьбе с пьянством и алкого-

лизмом на Витебщине систематически рассматриваются на заседаниях 

исполкомов с участием представителей учреждений образования, здра-

воохранения, культуры, физической культуры и спорта, предприятий, 

общественности, православной и католической церквей. 

В Витебской и Могилевской областях проводится изучение обще-

ственного мнения по актуальным социально-экономическим и общест-

венно-политическим вопросам. При этом в прошлом году 40 % опро-

шенных жителей Витебской области отметили пьянство и алкоголизм 

как наиболее острую, волнующую их проблему. Известна инициатива 

местного католического прихода об объявлении д. Мосар Глубокского 

района Витебской области зоной трезвости. 
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Администрацией Первомайского района Минска территориями 

трезвости объявлены зоны Центрального ботанического сада, парка 

культуры и отдыха имени Челюскинцев и Национальной библиотеки с 

запретом реализации и распития алкогольных напитков и пива. 

В Минске действует запрет на курение табачных изделий, а также 

продажу и распитие алкогольных напитков и пива во время проведения 

спортивно-массовых мероприятий.  

Так, органами внутренних дел в 2012 г. предпринят ряд мер, на-

правленных на предупреждение курения в запрещенных местах и 

предотвращение нелегального оборота табачных изделий, особое 

внимание уделено профилактике курения. В 2012 г. к ответственно-

сти по ст. 17.9 КоАП Республики Беларусь (курение (потребление) 

табачных изделий в запрещенных местах) привлечен 3001 человек. 

Положением о государственном регулировании производства, обо-

рота и потребления табачного сырья и табачных изделий, утвержден-

ным декретом Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. 

№ 28 «О государственном регулировании производства, оборота и по-

требления табачного сырья и табачных изделий», определен исчерпы-

вающий перечень мест, в которых запрещается курение (потребление) 

табачных изделий. Дополнительные ограничения могут быть установ-

лены только путем издания соответствующего нормативного правово-

го акта главы государства.  

На спортивных объектах распространяются буклеты, памятки и 

листовки, пропагандирующие здоровый образ жизни, воздержание от 

вредных привычек. Ограничения на реализацию алкогольных, слабо-

алкогольных напитков и пива действуют и в Минской области в местах 

проведения массовых мероприятий (Масленица, Выпускной бал, День 

Независимости, День города, масштабные выставочно-ярмарочные 

мероприятия) и в радиусе 500 м прилегающих к ним территорий. 

В Брестской, Гомельской и Минской областях приняты решения 

исполкомов, запрещающие вести круглосуточную мелкорозничную 

торговлю пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей 

этилового спирта не более 7 %, за исключением павильонов с торго-

вым залом, автомагазинов, летних (сезонных) кафе, мини-кафе. 

С 1 января 2013 г. в стране прекращено производство плодовых 

крепленых ординарных вин. Согласно постановлению Совета Минист-

ров Республики Беларусь от 27 ноября 2012 г. № 1081 в Беларуси на 

2013 г. установлена нулевая квота на производство таких алкогольных 

напитков. В 2012 г. в рамках эксперимента был осуществлен запрет на 

реализацию плодово-ягодного вина в девяти районах Минской облас-

ти: Березинском, Крупском, Логойском, Любанском, Слуцком, Смоле-

вичском, Солигорском, Стародорожском, Воложинском. Кроме того, в 
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2012 г. ограничивалось время реализации такой продукции в Клецком 

и Копыльском районах. Продажа ординарных вин была ограничена в 

Минском и Борисовском районах. В результате за 2012 г. по Минскому 

облпотребсоюзу товарооборот плодового вина снизился более чем на 

129 млрд рублей. На фоне ограничительных мер в отношении орди-

нарных плодово-ягодных вин снизились объемы продаж и по другим 

видам алкогольной продукции. В районах, где действовали запреты в 

2012 г., на 22,5 % снизилось общее количество преступлений. Число 

тяжких и особо тяжких преступлений, а также деяний, совершенных в 

общественных местах, сократилось на 37,7 %, в сфере семейно-

бытовых отношений – на 76 %. За этот же период отмечено уменьше-

ние количества смертей в результате отравления алкоголем: в 2011 г. – 

355, в 2012 г. – 281. 

В Минской области на всех предприятиях, выпускающих алкоголь-

ную продукцию, внедрены и сертифицированы системы менеджмента 

качества серии ИСО 9001. Это позволяет производить сплошной кон-

троль качества производимой и реализуемой алкогольной продукции.  

В Гомельской, Гродненской и Минской областях, Минске активно 

применяются различные формы работы по профилактике пьянства и 

алкоголизма среди учащихся (проведение классных, информационных 

часов, тематических воспитательных мероприятий, оказание социально-

психологической помощи лицам с вредными привычками). В Минске 

для оказания практической помощи в отказе от вредных привычек ор-

ганизованы горячие линии и телефоны доверия. Некоторые из них дей-

ствуют круглосуточно. 

В Гродненской области развивается сотрудничество учреждений 

образования, а также заинтересованных государственных органов с 

религиозными организациями. Священнослужителей регулярно при-

глашают в высшие и средние специальные учебные заведения для уча-

стия в беседах, затрагивающих проблемные для молодежи вопросы, а 

также на заседания клубов «Подросток», созданных при районных от-

делах внутренних дел области. 

На Гродненщине получили развитие антиалкогольные обществен-

ные инициативы родителей в форме клубов, советов, родительских 

конференций, культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, проводимых совместно с детьми. Более 16 тыс. родите-

лей являются активными участниками заседаний 715 семейных клубов. 

В Минске и Минской области значительное внимание уделяется 

привлечению молодежи к участию в спортивно-массовых и культурно-

образовательных программах, туристских походах и других акциях под 

девизами «Молодежь – за трезвый образ жизни», «Быть здоровым – это 

модно», «Спорт – без табака», «Спортсмены – против наркотиков» и т. п. 
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В Минской области к систематическим занятиям физкультурой при-

влечены около 100 тыс. детей и подростков, в Минске – более 102 тыс. 

В столице функционирует 71 клуб «Юный олимпиец», где зани-

маются 1843 человека, в том числе 211 неблагополучных подростков , 

48 клубов спортивно-патриотической направленности, в которых за-

нимаются 1370 человек, в том числе 307 человек, состоящих на про-

филактическом учете в комиссиях и инспекциях по делам несовер-

шеннолетних. 

В шести районах Минска совместно с общественным объединением 

«Центр доверия «Надежда и исцеление» реализуется проект «Через 

ответственность семьи к снижению социального сиротства». Цель про-

екта – осуществление мер, направленных на улучшение условий жизни 

детей, воспитывающихся в семьях группы риска с наличием проблемы 

алкоголизма, на нормализацию внутрисемейной среды. 

В Минской области реализуется инновационный проект «Моло-

дежный передвижной многопрофильный центр». Для оказания жите-

лям сельских населенных пунктов различных услуг в проекте активно 

задействованы службы молодых социальных и медицинских работни-

ков, юридической консультации, бытового и торгового обслуживания, 

профессиональной ориентации, спортивные, культурно-досуговые 

подразделения, молодежные отряды охраны правопорядка, волонтер-

ские отряды, молодежная группа информационного обеспечения. 

Несомненно, общество не может форсировать быстрое и полное ис-

коренение пьянства без обеспечения всего комплекса необходимых 

условий. Сегодня к числу главных ограничивающих факторов следует 

отнести финансово-экономический. Ни для кого не секрет, что ни Бе-

ларусь, ни большинство других государств мира еще не могут позво-

лить себе отказаться от такого мощного источника доходов бюджета, 

как реализация алкогольной продукции. Несмотря на серьезный про-

гресс в современном мире систем медико-психологической и социаль-

ной антиалкогольной реабилитации, о полной их отработанности и 

доступности, особенно в менее развитых странах, говорить еще рано. 

Кроме того, это, как правило, очень дорогие курсы лечения. Уже из-за 

этого преобладающая часть остро нуждающихся в антиалкогольном ис-

целении оказывается лишенной качественной медико-психологической 

помощи (к сожалению, в ЛТП реально такая помощь не оказывается). 

В конечном счете преодолеть пьянство и алкоголизм позволит 

формирование в обществе прочной установки на активное противо-

действие этим явлениям, культивация здорового образа жизни и че-

ловеческой культуры. Это диктует необходимость активизации уси-

лий всех, кто по долгу службы, а также в соответствии со своей гра-

жданской позицией не может оставаться равнодушным перед лицом 
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этого зла. Оно обязательно будет отступать по мере усиления нашей 

активности и сплоченности в стремлении к здоровой, полноценной, 

счастливой жизни.  

В предупреждении правонарушений, связанных с наркотизмом, в 

молодежной среде приоритет должен отдаваться превентивным мерам, 

а не репрессиям. 

 Профилактику необходимо осуществлять по двум основным на-

правлениям: профилактика наркомании, включая лечение наркоманов 

и их реабилитацию; профилактика правонарушений, связанных с неза-

конным оборотом наркотиков. 

Успех в предупреждении наркотизма в первую очередь зависит от 

снижения спроса на наркотики и сокращения количества их потребите-

лей. В условиях отсутствия юридической ответственности за потребление 

наркотических средств без назначения врача требуется комплексное вос-

питательно-профилактическое и лечебное воздействие на наркоманов.  

В профилактике наркомании необходимо решение ряда следующих 

взаимосвязанных задач: создание системы выявления наркозависимых 

лиц и контроля за распространением наркотических средств в учебных 

заведениях; осуществление стабилизации и последующего снижения 

уровня наркотизации в образовательной среде; повышение уровня об-

разования граждан, напрямую связанного с созданием устойчивого 

позитивного морально-психологического климата в трудовом коллек-

тиве, образовательном учреждении; обеспечение возможности возвра-

щения на работу и учебу ранее наркозависимых лиц после их лечения 

и реабилитации; дифференцированный, комплексный подход к выра-

ботке системы мер противодействия наркотизму на любом уровне с 

использованием методов общей и индивидуальной профилактики. 
Формирование у населения антинаркотической позиции предпола-

гает широкую разъяснительную работу об опасности для жизни и здо-

ровья злоупотребления наркотиками и последствиях такого поведения; 

о правовых последствиях нарушения законодательных норм, направ-

ленных на противодействие употреблению наркотиков; о возможных 

путях излечения от наркотической зависимости; о профилактической 

работе с населением для исключения условий, способствующих при-

общению граждан к потреблению наркотиков. 

Важное значение в профилактике незаконного оборота наркотиков 

имеет и осуществление контроля за движением наркотиков в фарма-

цевтических и медицинских учреждениях. Работники этих учреждений 

иногда вступают в преступные сделки с наркоманами, похищают ам-

пулы морфина и промедола, порошок омнопона. В некоторых регионах 

почти треть выявленных наркоманов доставали наркотики и их состав-

ные компоненты в больницах и аптеках. 
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В настоящее время проводится разъяснительная работа с населением, 

пропагандирующая здоровый образ жизни и отказ от принятия наркоти-

ческих средств. Разнообразны способы такой работы, которая, например, 

включает регулярные встречи и беседы с различными группами населе-

ния специалистов, осуществляющих противодействие распространению 

наркотиков, борьбу с этим социальным злом, обеспечивающих лечение 

наркоманов; специализированные теле- и радиопрограммы, рубрики, 

выступления в СМИ о вреде незаконного оборота и употребления нарко-

тических средств; распространение разнообразных предметов агитаци-

онного характера (рекламок, буклетов, листовок и т. п.); проведение на-

правленной предупредительной работы с отдельными категориями гра-

ждан, находящихся в зоне риска (несовершеннолетними и молодежью, 

маргиналами и др.); обеспечение согласованных усилий субъектов, на 

которые возложена обязанность противодействовать незаконному обо-

роту наркотиков и бороться с преступностью данного вида; устранение 

источников и сырьевых возможностей для незаконного изготовления и 

распространения наркотических средств и их прекурсоров. 

Однако главным направлением профилактики и преодоления нар-

котизма остается совершенствование материальных и социальных ус-

ловий жизни людей. Поэтому комплексное использование экономиче-

ских, социально-культурных, воспитательных и правовых мер является 

основным условием эффективного предупреждения наркотизма. Все 

эти меры должны найти закрепление в государственной программе и 

реализовываться в проводимой на государственном уровне антинарко-

тической политике. 

Ведущая роль в борьбе с негативными последствиями проституции 

принадлежит также ее профилактике. При этом следует использовать 

опыт борьбы с проституцией в нашей стране в советское время. Соз-

данная еще в 1919 г. Комиссия по борьбе с проституцией при Нарком-

здраве позволила скорректировать государственную политику таким 

образом, что к 30-м гг. прошлого века проституция как массовое явле-

ние в стране фактически перестала существовать. 

Первым этапом воздействия на проституцию в настоящее время 

должно стать искоренение детской проституции и сексуального рабства.  

Наряду с совершенствованием социальной политики государства, за-

ботой о семье главным направлением решения этой проблемы является 

совершенствование деятельности правоохранительных органов и прежде 

всего подразделений, занимающихся борьбой с организованной пре-

ступностью и предупреждением преступлений несовершеннолетних.  

Виктимологическая профилактика, разъяснение опасностей, кото-

рые подстерегают несовершеннолетнего и взрослую женщину в совре-

менном мире, позволят спасти от растления и гибели многих людей. 
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Вторым этапом, который успешно реализуется во многих разви-

тых зарубежных странах, является установление медицинского, пра-

вового, финансового и социального контроля над проституцией. Это 

создаст предпосылки для постепенного вытеснения данного явления 

из нашей жизни. 

 Вывод общества из кризиса, забота государства о духовно-нравст-

венной сфере жизни, рост благосостояния будут уменьшать социаль-

ную базу проституции. Большое место в ее профилактике занимает 

религия. Немаловажна в нравственном возрождении падших женщин 

роль священников различных конфессий. 

Одновременно жесткая запретительная политика в отношении про-

паганды сексуальной распущенности, сексуальных извращений, пор-

нографии, жесткие карательные меры в отношении лиц, втягивающих 

детей и девушек в занятие проституцией, являются необходимым ус-

ловием защиты нравственной и духовной безопасности общества. 
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