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Первая группа – это специфические (психолого-психиатрические или клинико-биолого-личностно-биографические) усло-
вия, зависящие от индивидуально-личностных особенностей лиц, страдающих психическими расстройствами до начала за-
болевания (преморбидные) и уже патологически измененных психических расстройством, формирующих систему взглядов, 
жизненные ценности, ориентации, мировоззрение, установки, реализующиеся в выработанных и устоявшихся стандартных 
формах (алгоритмах) поведения (агрессивное, антисоциальное, аутодеструктивное, аддиктивное, деликвентное или наоборот 
просоциальное, конформное и др.). В эту группу специфических условий включены следующие комплексы факторов:

клинико-биологические – характеризующие особенности состояния психического здоровья лица (конституционные осо-
бенности лица, или свойства индивида от анатомо-физиологических до нервно-психических, определяющие характер его 
реагирования на окружающую действительность), наличие конкретной нозологической формы психического расстройства 
(диагноз) и его симптоматика, зависимость от психоактивных веществ, злоупотребление ими (алкоголь, наркотики и т. п.);

личностные – индивидуально-психологические характеристики личности (особенности характера, темперамента, позна-
вательных (ощущение, восприятие, внимание, память, мышление), эмоциональных и волевых психических процессов);

биографические (исторические), включающие в себя факты медико-психиатрические (наследственная отягощенность 
психическими расстройствами, факты обращения за специализированной психиатрической (наркологической помощью), про-
должительность наблюдения и лечения у врача-специалиста (психиатра, нарколога), учет психиатра (нарколога), наличие 
группы инвалидности по психическому расстройству и т. д.), социально-демографические (возраст, образование, семейное 
положение и условия проживания, трудовая занятость и профессиональная принадлежность) и уголовно-правовые (сведения 
о ранее совершенных преступлениях, административных правонарушениях, общественно опасных действиях, наличие суди-
мости, пребывание в местах лишения свободы, ЛТП, сведения о назначении и прохождении ПМБЛ и др.).

Вторая группа – это неспецифические (общесоциальные, или социально-средовые) условия, созданные прежде всего 
экстремальным (негативным) воздействием социальной среды, реализуемые на двух уровнях – микро- и макросреды. Под со-
циальной микросредой понимается ближайшее окружение лица, страдающего психическим расстройством, и ее негативное 
влияние на психически нездоровое лицо: антисоциальные и криминальные установки, злоупотребление спиртными напитка-
ми, потребление наркотических средств и психотропных веществ, конфликтные ситуации в семье, на работе, учебе и т. п.). 

В понятие негативного влияния социальной макросреды включены такие социально-негативные явления, которые могут 
возникать в любом обществе, например социально-экономическая и политическая нестабильность, чрезвычайные ситуации, 
катастрофы, военные конфликты и т. п. При этом «социальные факторы не только предопределяют изменение клиниче-
ских проявлений известных заболеваний, но и сами по себе могут являться причинами развития психических расстройств. 
Сложная социальная ситуация в обществе отражается не только на распространенности, характере клинических проявлений, 
течении психических расстройств, но и на формах поведения лиц, страдающих психическими расстройствами, нередко спо-
собствуя совершению ими общественно опасных деяний».

Вместе с тем необходимо выразить полную солидарность с профессором Т.Б. Дмитриевой, подчеркивающей, что «от-
давая должное роли социальных факторов, нельзя забывать о биологической сущности человека, в силу чего его поведение 
как нормальное, так и отклоняющееся, является как следствием определенного биологического субстрата, так и результатом 
индивидуального социального опыта». Следовательно, необходимы системно-комплексный и междисциплинарный подходы 
не только в выявлении причин и условий, способствующих совершению преступлений лицами с психическими расстройства-
ми, но и в целом в решении проблем противодействия преступности, общественно опасному и отклоняющемуся поведению 
лиц данной категории.

УДК 343.8

Конституция Республики Беларусь определяет, что человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются 
высшей ценностью и целью общества и государства (ст. 2). С учетом этого государство отвечает перед гражданином за 
создание условий для свободного и достойного развития личности, а также обеспечивает свободу, неприкосновенность и 
достоинство. Одновременно подчеркивается, что ограничение или лишение личной свободы возможно в случаях и порядке, 
определенных законом. При этом никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его 
достоинство обращению или наказанию, а также без его согласия подвергаться медицинским или иным опытам, в том числе 
и лица, отбывающие наказание по вступившему в законною силу приговору суда. Таким образом, основополагающей задачей 
является обеспечение безопасности человека, создание предусмотренных законодательством условий для реализации им 
прав, свобод, законных интересов, а также для исполнения возложенных обязанностей. В этой связи обеспечение безопас-
ности осужденных выступает формой реализации их правового положения.

Нормативные предписания, составляющие правовую основу безопасности осужденных, сосредоточены в различных 
правовых актах, важнейшее место среди которых занимают международные стандарты и акты, регламентирующие порядок 
обеспечения права на жизнь; получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом в условиях, отвечающих требова-
ниям безопасности; максимально возможный уровень физического и психического здоровья; уважение физической, духовной 
и моральной неприкосновенности личности. 
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В Минимальных стандартных правилах ООН в отношении обращения с заключенными (правила Нельсона Манделы) 
отмечается, что все заключенные должны пользоваться уважительным отношением вследствие их ценности как человече-
ской личности. Никто не должен подвергаться пыткам и иным жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам 
обращения или наказания, и никакие обстоятельства не могут служить оправданием для них. Охрана и безопасность за-
ключенных, персонала и посетителей пенитенциарных учреждений должна обеспечиваться безукоризненно. Таким образом, 
надлежащее обеспечение безопасности осужденных формирует необходимые условия для реализации их правового поло-
жения, минимизации негативного влияния на осужденного порядка и условий исполнения и отбывания наказания, повышения 
эффективности применения наказаний. 

Основу обеспечения личной безопасности осужденных в Республике Беларусь составляют конституционные положения 
о том, что государство защищает жизнь человека от любых противоправных посягательств (ст. 24 Конституции). В Уголовно-
исполнительном кодексе Республики Беларусь (УИК) закреплено право осужденного на личную безопасность (ст. 11). В слу-
чае возникновении угрозы личной безопасности осужденный вправе обратиться к любому должностному лицу учреждения, 
исполняющего наказание, с просьбой об обеспечении безопасности. Уполномоченное должностное лицо обязано незамед-
лительно принять исчерпывающие меры к обеспечению безопасности такого лица. При этом прерогатива определения той 
или иной меры обеспечения безопасности принадлежит начальнику учреждения, исполняющего наказание. Это может быть 
перевод осужденного в безопасное место либо иные меры, устраняющие опасность совершения правонарушения, посягаю-
щего на личную безопасность осужденного, в том числе и перевод в другое исправительное учреждение (ИУ).

Обеспечение личной безопасности осужденных представляет собой комплекс управленческих, правовых, оперативно-
розыскных, тактических, профилактических и специально-превентивных мероприятий, направленных на предупреждение 
возможной и устранение явной опасности, угрожающей жизни, здоровью, чести и достоинству лиц, отбывающих наказания.

Безопасность осужденных, их защищенность от физического, психического и иных видов насилия зависят от состоя-
ния правопорядка, обеспечения режима, охраны, надзора и дисциплины в ИУ. Следовательно, организационно-правовые 
меры, направленные на укрепление режима, охраны, надзора в ИУ и дисциплины, способствуют качественному обеспечению 
безопасности осужденных. 

К мерам, направленным на обеспечение безопасности осужденных в процессе отбывания наказания, относятся изоля-
ция, охрана и надзор за осужденными, которые, обеспечивая безопасность, создают условия для реализации мер дисципли-
нарного воздействия на осужденных, широкого спектра мероприятий воспитательного характера, четко регламентированного 
внутреннего распорядка в ИУ.

Мерами уголовно-исполнительного характера, непосредственно обеспечивающими безопасность осужденных, являют-
ся перевод осужденного в безопасное место и изолированное содержание, охрана здоровья и жизни осужденных, выявление 
и устранение условий, способствующих формированию противоправного поведения; меры пресечения, являющиеся сред-
ством прекращения, устранения различного рода правонарушений и эксцессов, несущих опасность (эти меры имеют охрани-
тельную направленность и применяются исключительно в связи с правонарушениями и только до момента устранения угро-
жающей опасности); меры, применяемые при введении режима особого положения (ст. 76 УИК), а также при возникновении 
стихийных бедствий и иных чрезвычайных происшествий, в том числе связанных с распространением инфекции COVID-19 и 
иных аналогичных заболеваний.

Меры, принимаемые в целях укрепления режима, законности и дисциплины в ИУ, положительно сказываются и на со-
стоянии безопасности личности и, соответственно, обеспечивают защиту правового положения осужденных, создавая необ-
ходимые условия для реализации их прав, свобод и законных интересов, предусмотренных действующим законодательством 
Республики Беларусь.

Перевод осужденного в безопасное место окончательно не решает вопросы обеспечения его безопасности, поэтому 
одновременно с переводом должны приниматься меры воздействия в отношении угрожающих ему осужденных. По каждо-
му факту обращения осужденного по поводу обеспечения его безопасности необходимо проводить тщательную проверку. 
Для воздействия на лиц, создающих угрозу жизни и здоровью осужденных, используется комплекс мер: меры дисципли-
нарного воздействия (водворение в штрафной изолятор или перевод в помещения камерного типа, одиночную камеру, 
тюрьму); оперативно-профилактические и воспитательные мероприятия; привлечение к уголовной ответственности (при 
наличии достаточных оснований). В случае невозможности обеспечить личную безопасность осужденного в пределах 
одного учреждения, готовятся соответствующие материалы для рассмотрения вопроса его перевода в другое учреждение 
в установленном порядке.

Таким образом, обеспечение безопасности осужденных как форма реализации их правового положения предусматрива-
ет широкий спектр мер, выражающихся в устранении опасных для осужденных условий и использовании предупредительно-
защитных форм. К основным направлениям деятельности администрации по обеспечению безопасности осужденных следу-
ет отнести: выявление и постановку на учет лиц, имеющих отклонения в психике либо склонных к совершению правонару-
шений; своевременное обнаружение конфликтов в среде осужденных и их пресечение; эффективную организацию надзора 
и применения средств обеспечения режима; оборудование запираемых помещений и безопасных мест; реализацию права 
осужденных на личную безопасность; подготовку сотрудников ИУ к действиям в особых условиях. В результате поддержа-
ния соответствующего уровня безопасности при исполнении наказания создаются необходимые условия для реализации 
правового положения осужденных, применения комплекса основных средств исправления, качественного достижения целей 
уголовной ответственности.


