
116 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРАТЕГИИ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕОСТОРОЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Мотевич П.Д. 

 

Преступления, совершенные по неосторожности, представляют собой часть общей 

преступности. Как социально-правовое явление неосторожная преступность закономерно 

существует в обществе. Более того, с развитием научно-технического прогресса удельный вес 

этих преступлений, вредные последствия их совершения неминуемо возрастают. Можно 

констатировать, что актуализация проблемы неосторожных преступлений связана с 

существенной интенсификацией различных видов неосторожного преступного поведения, 

увеличением его вероятности в различных сферах профессиональной и бытовой деятельности, 

увеличением причиняемого ущерба. 

Детерминация неосторожных преступлений отличается значительной спецификой. В 

частности, она состоит в том, что при их совершении в соотношении личностных и 

ситуационных факторов последние в целом играют более заметную роль, нежели в генезисе 

умышленных преступлений [1]. Причины неосторожных преступлений обусловлены 

противоречиями между субъектами и объективными обстоятельствами. Также стоит 

отметить, что неосторожная преступность оперирует таким специфическим показателем, как 

уровень виктимности. Ситуация, когда в конкретное преступное поведение включается 

правонарушение или иные неправильные действия потерпевших, создающее ситуацию, для 

преступной неосторожности виновных или способствующие ее возникновению. Показатель 

виктимности неосторожной преступности составляет около двадцати процентов, при этом в 

некоторых составах преступлений показатель виктимности может быть более высоким, 

например, преступно-неосторожных дорожно-транспортных происшествиях [2, с. 64].  

Специфические черты неосторожной преступности обусловливаются социально-

психологическим механизмом совершения преступлений по неосторожности, сферой 

деятельности, в которой они совершаются, социально-нравственными и профессиональными 

особенностями личности неосторожного преступника, характером последствий и основными 

тенденциями криминологической характеристики, а также конкретными факторами, 

детерминирующими совершение преступлений рассматриваемой категории. 

Стоит сказать, что отличительной чертой неосторожного преступника являются 

неумение прогнозировать возможные отрицательные последствия своих действий; полное или 

частичное отсутствие жизненного и профессионального опыта. Нарушив те или иные запреты 

при благоприятном стечении обстоятельств, лицо сознательно, чаще всего подсознательно, 

фиксирует в памяти, что никаких отрицательных последствий не наступило, так как никто не 

пострадал, а нарушитель остался безнаказанным. Представленный негативный опыт 

способствует формированию уверенности в собственной неуязвимости, которая играет 

огромную криминогенную роль. 

В осуществлении предупреждения и профилактики неосторожной преступности, 

безусловно, существенный вклад вносит деятельность органов внутренних дел. Необходимо 

отметить, что они ведут целенаправленную предупредительную работу практически во всех 

сферах жизни общества, где появляется действие причин и условий неосторожной 

преступности. В целях профилактики и предупреждения неосторожной преступности, органы 

внутренних дел применяют различные методы правового воздействия (методы убеждения, 

принуждения), а также другие методы, позволяющие оказывать прямое профилактическое 

воздействие на антиобщественные взгляды и привычки, неблагоприятные условия 

нравственного формирования личности, разнообразные криминогенные ситуации. 

Неосторожная преступность является подсистемой преступности, которая 

присутствует в отдельной специфической сфере жизнедеятельности, реализуемой общим или 

специальным субъектом, выражается в пренебрежительном отношении к соблюдению 
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установленных правил безопасности и определяется неосторожной формой вины в виде 

легкомыслия или небрежности в осознании общественной опасности поведения и наступления 

общественно опасных последствий. Ее особенности обусловлены социально-

психологическим механизмом совершения преступлений, сферой деятельности, в которой 

совершаются данные деяния, социально-нравственными и профессиональными 

особенностями личности преступника, характером последствий и конкретными факторами, 

детерминирующими совершение рассматриваемых преступлений. 

В части предупреждения и профилактики неосторожных преступлений разработаны 

специальные формы и методы предупредительно-профилактического характера, 

направленные на проведение крупномасштабных мероприятий по улучшению условий и 

охране труда, развитию техники безопасности; осуществление превентивного надзора, 

правового просвещения и воспитания. 

Успешное предупреждение неосторожных преступлений возможно только при 

систематическом принятии мер борьбы с ними. 
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ПРАКТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА УЧАСТНИКОВ ВООРУЖЕННЫХ 

КОНФЛИКТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРИБУНАЛОВ  

И ИНЫХ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Нехай Р.Г. 

 

Несмотря на наличие широкой международной нормативно-правовой базы, 

способствующей регламентированию правового статуса участников вооруженных 

конфликтов как международного, так и немеждународного характера, зачастую, на практике, 

международные суды, трибуналы и иные правоприменительные учреждения сталкиваются с 

трудностями в процессе рассмотрения дел, связанных с нарушением норм международного 

гуманитарного права (Далее – МГП). Вооруженные конфликты, в которых происходят 

нарушения МГП, часто охватывают огромные географические районы, длятся несколько лет 

и вовлекают множество действующих лиц, включая военные и полувоенные силы, а также 

наемников. Жертвами действий, связанных с грубыми нарушениями норм и принципов МГП 

становятся сотни, если не тысячи гражданских лиц и объектов, что влечет за собой 

необходимость проработки огромной доказательной базы.  

Следует отметить, что определение статуса участника вооруженного конфликта 

является основополагающим при рассмотрении дел, связанных с нарушениями норм МГП, 

поскольку обвинение обязано установить связь между предполагаемыми действиями 

обвиняемого и вооруженным конфликтом с целью соблюдения условий юрисдикции. 

Требование взаимосвязи служит для того, чтобы отличать преступления, связанные с 

нарушением норм МГП, от уголовных преступлений, предусмотренных национальным 

уголовным законодательством, а также не квалифицировать случайные или изолированные от 

вооруженного конфликта преступные события как военные преступления.  

Разграничение статуса гражданских лиц и комбатантов способствует успешной 




