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ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ

Определены основные направления предупреждения тяжких насильственных пре-
ступлений против личности. Изложены общесоциальные и специально-криминологи-
ческие аспекты профилактики указанных преступлений.
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УДК 344.643

Общесоциальное предупреждение насильственных преступлений во мно-
гом зависит от проводимых в стране социально-экономических преобразова-
ний, связанных с утверждением общечеловеческих ценностей, гуманизацией 
нравственного климата, реализацией принципов социальной справедливости. 
Решающее значение имеют крупномасштабные, осуществляемые на общегосу-
дарственном уровне меры, способствующие устранению (блокированию, ней-
трализации, уменьшению сферы действия) причин криминального насилия. 
В частности, средствами убеждения, воспитания, просвещения необходимо 
всячески противостоять распространению в массовом сознании культа силы, 
суперменства, ориентации части граждан, в первую очередь молодежи, на на-
сильственные варианты разрешения жизненных проблем.

Фундаментальной мерой воздействия на насильственную преступность яв-
ляется государственная забота о семье как ячейке общества. Семья относит-
ся к числу первостепенных субъектов профилактики насилия. В этом плане 
особое значение имеют два аспекта государственной политики в отношении 
семьи: 1) выявление и пресечение фактов насилия в семье, склонности к пре-
ступлениям (привлечение виновных к административной или уголовной ответ-
ственности), лишение родительских прав, взятие под опеку детей, оказание 
им медицинской и психологической помощи; 2) активизация профилактиче-
ского потенциала семейного воспитания путем создания нормальных жилищ-
ных и материальных условий, оказание педагогической помощи родителям, 
координация усилий родителей, учителей и работников правоохранительных 
органов по защите подростков от вовлечения в преступную деятельность и 
криминальную среду.

Необходимо расширить сеть кризисных центров, фондов милосердия, 
учреждений социально-психологической помощи и других государственных 
структур, призванных способствовать профилактике и пресечению конфлик-
тов в семье, в сфере быта.

Большую роль в профилактике насильственных преступлений играет раз-
витие сферы досуга и формирование здоровой культуры отдыха, постепенное 
искоренение порочных традиций, которые жестко увязывают отдых с употреб-
лением спиртного. Государство должно обеспечить гражданам возможность 
снятия стрессов в рамках здорового образа жизни. 
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Формирование здорового образа жизни посредством привлечения моло-
дежи и более старших групп населения к занятиям спортом, культурному 
проведению свободного времени требуют от государства крупных капита-
ловложений в строительство доступных населению спортивных сооружений, 
пропаганду здорового образа жизни работниками средств массовой инфор-
мации, ведущими специалистами в области здравоохранения, образования, 
руководителями учебных заведений и др. В настоящее время формирование 
здорового образа жизни является важной государственной задачей в силу 
прогрессирующей тенденции к сокращению численности населения, что угро-
жает национальной безопасности. Старение и высокая смертность населения 
от различных болезней и травм негативно отражаются на трудовых ресурсах 
и социально-экономическом развитии страны. Формирование здорового обра-
за жизни населения является одним из средств улучшения демографической 
ситуации в Республике Беларусь и изменения ценностных ориентаций людей.

Конкретные социально-регулятивные меры, направленные на формирова-
ние здорового образа жизни, предупреждение и снижение потребления спирт-
ных напитков, противодействие пьянству и алкоголизму, предлагает Н. А. Ба-
рановский:

постепенное сокращение производства и продажи спиртных напитков, пре-
жде всего изменение структуры производства и потребления спиртных на-
питков посредством постепенного сокращения и прекращения производства 
крепленых вин низкого качества (ежегодно не менее чем на 20 %), а также 
соответствующего увеличения производства и потребления виноградных вин 
и пива с небольшим содержанием алкоголя;

формирование культуры цивилизованного потребления спиртных напит-
ков посредством сбалансированного ценообразования на отдельные виды 
спиртных напитков, а также развития системы доступного общественного пи-
тания и проведения свободного времени; запрет на продажу спиртных напит-
ков (кроме пива) лицам до 21-го года;

повсеместный запрет на потребление спиртных напитков на улице, в пар-
ках, на производстве, по месту учебы и других общественных местах (кроме 
специальных заведений общественного питания) и обеспечение неотвратимой 
ответственности за нарушение установленных правил поведения;

установление оптимальных временных ограничений на продажу спиртных 
напитков (только в дневное время с 11-ти до 20-ти часов) и преимущественно 
в специализированных магазинах по реализации спиртных напитков;

усиление ответственности и обеспечение неотвратимости ответственности 
за незаконную торговлю спиртными напитками [1, 169].

В средствах массовой информации должен быть поставлен прочный за-
слон пропаганде насилия. Разумеется, ни о какой цензуре не может быть и 
речи, однако необходимо возвести некие нравственно-психологические пре-
грады на пути бесконечной демонстрации сцен насилия и жестокости. Во 
многих странах мира в этих целях активно используются как правовые, так 
и технические меры: законы, запрещающие демонстрацию видеоматериалов, 
рекламирующих насилие, специальные блокираторы на телевизорах, позво-
ляющие родителям контролировать телеэфир. Причем благодаря именно этим 
мерам кино- и видеопродукция, изобилующая сценами насилия и секса, была 
вытеснена из стран, где она производилась.

«Негативному информационному воздействию должно быть противопо-
ставлено внедрение в общественное сознание через средства массовой инфор-
мации, литературу и искусство идеалов благородства, нравственной чисто-
ты, доброты, честности, справедливости. Эти непреложные ценности сегодня 
утратили привлекательность. И причина этого не в уменьшении их подлинной 
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значимости — они всегда были и будут находиться на должной высоте. Про-
сто многие наши сограждане опустились слишком низко, в силу чего утратили 
способность воспринимать их. Задача государства и здоровых сил общест ва — 
помочь людям подняться до их уровня» [2, 153].

Важную роль в предупреждении тяжких насильственных преступлений 
против личности играет виктимологическая профилактика. Ее меры должны 
основываться на выявлении потенциальных потерпевших и предотвращении 
их неосмотрительного, рискованного, легкомысленного, распущенного, про-
вокационного поведения (скандалистов; лиц, попадающих в состоянии опья-
нения в виктимогенные ситуации; лиц, склонных присоединяться к случай-
ным компаниям, отличающихся легкомысленным поведением в общественных 
местах и др.).

Особое значение здесь приобретает виктимологическая профилактика по-
ведения агрессивно настроенных потенциальных потерпевших. Среди такти-
ческих приемов профилактики могут быть использованы все, начиная от воз-
действия через любые каналы на потенциального потерпевшего, вплоть до 
мер по его изоляции и привлечении к ответственности. Воздействие на лицо 
всегда направлено на то, чтобы склонить его к отказу от агрессивных наме-
рений, действий. Успех здесь достигается на различных уровнях: от решения 
частной задачи на данное время — отказ от преступных действий в опреде-
ленный момент и в определенной обстановке — до положительного изменения 
установки лица и на этой основе обеспечения нормального поведения его в 
дальнейшем. И в том и в другом варианте (больше в первом) особую роль 
играет использование при воздействии аргументации виктимологического со-
держания. Создание у профилактируемого лица убеждения в неизбежности 
вреда для него самого при его агрессивном поведении в предупредительном 
плане часто значительно эффективней прочих доводов.

Если в результате профилактического воздействия потерпевший поймет и 
осудит свое поведение, есть основания полагать, что это свидетельство ста-
бильных положительных изменений в его представлениях, установке. В от-
ношении потерпевших от агрессивного поведения это особенно важно и пока-
зательно, поскольку негативный характер их действий наиболее очевиден, и 
позиция самооправдания в этих случаях говорит о неэффективности избран-
ных мер воздействия.

«Благодатной почвой для воспитательного воздействия, — отмечает Д. В. Рив-
ман, — является чувствительность лиц, на которых оно обращено, к осужде-
нию окружающих (членов семьи, близких, товарищей по работе и т. д.). По-
этому необходимо использовать возможности такого положительного влияния 
микросреды. Если же налицо безразличное отношение к осуждению, к воспи-
тательным мерам, осуществляемым в профилактических целях, — необходимо 
искать иные, более эффективные пути воздействия, а в качестве страхования от 
негативных проявлений усилить меры оперативного контроля и предусмотреть 
возможности их пресечения» [3,  270—271].

Специально-криминологическое предупреждение осуществляют правоох-
ранительные органы, среди которых ведущее место занимают органы внут-
ренних дел, его подразделения. 

Главенствующая роль в недопущении тяжких насильственных преступле-
ний принадлежит дежурным частям органов внутренних дел. Они являются 
подразделениями управления и оперативного реагирования на сообщения о 
насильственных правонарушениях или угрозах их совершения. Сотрудники 
дежурной части обязаны полностью владеть оперативной обстановкой, непре-
рывно собирать, анализировать данные об ее изменениях. 
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Дежурные части осуществляют непрерывное управление и маневрирова-
ние патрульными нарядами, обеспечивают концентрацию сил милиции в часы 
пик на транспортных узлах, в период проведения культурно-массовых меро-
приятий, в зонах отдыха и т. п. Группы оперативного реагирования дежурной 
части проводят разбирательства и пресекают правонарушения насильствен-
ного характера, хулиганства как при непосредственном обращении граждан 
в органы внутренних дел, так и с выездом на объекты и в жилые дома при 
возникновении конфликтов, ссор и скандалов, нарушающих общественных 
порядок, угрожающих перерастанием в преступления.

В дежурных частях накапливаются сведения о фактах правонарушений и 
лицах, их совершивших, которые затем используются при инструктировании 
нарядов патрульно-постовой службы, для оценки оперативной обстановки 
участковыми уполномоченными на территории обслуживания и выявления 
наиболее криминогенных точек, неблагоприятных семей и лиц, склонных к 
совершению преступлений. Все сотрудники органов внутренних дел обязаны 
сообщать в дежурную часть о всех преступлениях и обстоятельствах, создаю-
щих угрозу безопасности граждан. В дежурную часть обращаются потерпев-
шие от насилия. В таких случаях важно правильно установить правонаруше-
ние и степень его опасности, своевременно принять предупредительные меры. 
Это могут быть меры уголовно-правового воздействия за угрозу убийством 
или причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 186 Уголовного кодекса Респуб-
лики Беларусь (далее — УК)), умышленное причинение легкого телесного 
повреждения (ст. 153 УК), истязание (ст. 154 УК). Дежурной частью ведутся 
регистрация и проверка случаев обращения граждан по поводу травм, телес-
ных повреждений криминального характера в лечебные учреждения или не-
посредственно в органы внутренних дел. 

Важная роль в профилактике тяжких насильственных преступлений про-
тив личности принадлежит патрульно-постовой службе. Возможности преду-
преждения насильственных преступлений у патрульно-постовой службы зна-
чительны. Задачи заключаются в том, чтобы расстановка постов и маршрутов 
патрулирования осуществлялась с учетом времени и места вероятного совер-
шения правонарушений, постовые милиционеры были проинструктированы о 
состоянии оперативной обстановки, владели формами и тактическими прие-
мами предупреждения насильственных преступлений. В этом деле должны 
принимать участие не только руководители патрульно-постовой службы и 
дежурный по органу внутренних дел, но и участковые уполномоченные, опе-
ративные уполномоченные уголовного розыска, на территории обслуживания 
которых милиционеры несут службу.

Профилактические задачи решают в процессе предупредительных бесед 
сотрудники патрульно-постовой службы. Они разъясняют лицам с агрессив-
ным поведением о недопустимости их антиобщественных поступков, пресече-
ния противоправных действий в общественных местах.

В деле предупреждения насильственных преступлений значительное место 
принадлежит участковым уполномоченным милиции, поскольку представители 
этой службы повседневно общаются с населением, трудовыми коллективами, 
должностными лицами предприятий и организаций, общественными организа-
циями. 

Профилактическая работа участковых уполномоченных милиции распро-
страняется на семейно-бытовую сферу, такие общественные места, как ули-
цы, скверы, зоны отдыха, культурно-зрелищные учреждения, кафе, торговые 
предприятия и др. Они проводят обследование мест возможного совершения 
правонарушений (подвалы, чердаки, подъезды домов, заброшенных поме-
щений и т. п.), ведется наблюдение за группировками лиц, склонных к со-
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вершению насильственных преступлений и хулиганства, изучается состояние 
общественного порядка в общежитиях. Устанавливаются причины и условия, 
способствующие преступлениям, и принимаются меры по их устранению. 

При разборе ссоры или семейно-бытового конфликта недопустимы промед-
ление, необъективность, поверхностное выяснение обстоятельств, поспешность 
выводов и оценок. Особенно необходимы такт, внимательное отношение к рас-
смотрению доводов конфликтующих сторон. Прежде всего должны принимать-
ся меры, направленные на примирение конфликтующих сторон, укрепление 
или восстановление здоровой обстановки в семье, бытовом окружении.

Серьезное внимание следует уделить уголовно-правовой профилактике 
насильственных преступлений, в частности, возможности использования в 
борьбе с ними отдельных уголовно-правовых институтов и норм с выражен-
ной профилактической направленностью. Это, прежде всего, нормы Общей 
части УК, регламентирующие институты необходимой обороны, задержания 
преступника, крайней необходимости, а также нормы, стимулирующие до-
бровольный отказ от преступления, деятельное раскаяние. Их содержание 
и значение необходимо разъяснять гражданам в ходе правовой пропаганды.

Важную профилактическую роль играют и упоминавшиеся нормы Осо-
бенной части УК с так называемой двойной превенцией. Это нормы об уго-
ловной ответственности за деяния, создающие условия и непосредственную 
обстановку для совершения других, более тяжких преступлений. Речь идет о 
двойной превенции, двойном профилактическом действии таких норм — про-
тив деяний, для борьбы с которыми они непосредственно предназначены, и 
против тяжких преступлений, для которых создается благоприятная почва, 
если указанные деяния останутся без реагирования.

В их числе следует выделить нормы, предусматривающие ответственность 
за хулиганство, угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоро-
вью, истязание, незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление 
или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ, вовлечение не-
совершеннолетних в совершение преступления или иное антиобщественное 
поведение, притоносодержательство и некоторые другие. Эффективность их 
профилактического воздействия связана, главным образом, с обеспечением 
своевременной ответственности за деяния, создающие условия для соверше-
ния других, более опасных преступлений. Например, по мнению опрошенных 
экспертов (сотрудников правоохранительных органов и научных работни-
ков), до 10 % убийств можно было бы предотвратить, если бы своевременно 
применялась норма об ответственности за угрозу убийством и причинением 
тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК) [4, 132].

Обеспечение ответственности за само криминальное насилие, в свою оче-
редь, чрезвычайно важно для общей и специальной превенции. Интервьюи-
рование осужденных за преступления против личности показало, например, 
что расчет на безнаказанность был выявлен почти у половины опрошенных.

Существенное профилактическое значение имеют оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на недопущение криминальных насильственных 
посягательств со стороны замышляющих их лиц. Основная роль здесь при-
надлежит оперативным аппаратам органов внутренних дел, особенно подраз-
делениям уголовного розыска. 

Оперативно-розыскная профилактика прежде всего предполагает сбор 
в ходе поисковых мероприятий негласной разведывательной информации 
о лицах с повышенной криминальной активностью (ранее судимых, алко-
голиках, наркоманах, бытовых дебоширах, членах групп с антиобществен-
ной направленностью, лицах связанных с участниками организованных пре-
ступных групп и др.). Используемые при этом методы оперативно-розыскной 
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деятельности разнообразны: профилактическое воздействие через негласных 
сотрудников на лиц, конфликтующих в семейно-бытовой сфере. Оперативно-
розыскная профилактика особенно актуальна в отношении лиц, ранее суди-
мых за насильственные преступления. В отношении этих лиц традиционные 
методы индивидуальной профилактики (меры убеждения, воспитания и т. п.) 
в значительной мере уже устарели. В условиях современной криминологиче-
ской ситуации необходимы более оперативные и жесткие меры.
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