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6) склонности к иллюзорно-компенсаторному способу решения лично-
стных проблем; 

7) ориентация на чувственную сторону жизни, наличие «сенсорной 
жажды»; 

8) гедонистически ориентированные нормы и ценности; 
9) наличие деликвентных тенденций; 
10) низкий уровень социального контроля. 
Данные настоящего исследования говорят об актуальности проблемы 

подросткового алкоголизма в Республике Беларусь. Важно отметить, что в 
сфере мотивации подростков преобладает группа личностных мотивов, 
склонность к отклоняющемуся, саморазрушающему поведению. Из осо-
бенностей аддиктивного поведения имеет место склонность к отрицанию 
общепринятых норм, ценностей, образцов поведения. Эти данные опреде-
ляют направление для профилактической работы с такими подростками. 
Поэтому существует необходимость умелого сочетания мер медицинской 
профилактики с мерами административного воздействия и профилактикой 
правонарушений.  
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А.А. Румянцев 
НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
В УСЛОВИЯХ РЕЖИМА ОСОБОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

В современных условиях система функционирования исправительных 
учреждений (ИУ) в целом позволяет предупреждать и пресекать негатив-
ные ситуации, связанные с массовой противоправной деятельностью осу-
жденных. Данная активность является наиболее острой, что определяет 
факт нахождения значительного количества криминально ориентирован-
ных лиц на ограниченной территории, имеющаяся у них возможность при-
чинить вред сотрудникам (военнослужащим внутренних войск), имущест-
ву ИУ, а также осужденным, не поддерживающим по каким-либо причи-
нам совершаемые незаконные деяния. Учитывая то, что подобные явления 
периодически имеют место, личный состав учреждений уголовно-
исполнительной системы должен иметь в своем арсенале различные сред-
ства противодействия указанным фактам. 
К числу таковых можно отнести режим особого положения в ИУ. Он 

может вводиться, если на территории колонии (тюрьмы и других мест ис-
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полнения наказания в виде лишения свободы) возникли групповые отказы 
осужденных от работы или приема пищи, имеют место иные неповинове-
ния, а также групповые действия, грубо нарушающие внутренний распо-
рядок. Последние подразумевают некоторые действия, дезорганизующие 
работу ИУ и массовые беспорядки. Кроме этого законодательно закрепле-
на возможность введения режима особого положения при стихийных бед-
ствиях природного характера, которые могут в значительной степени ос-
ложнить порядок исполнения наказания в виде лишения свободы.  
В условиях режима особого положения начальник ИУ имеет право реа-

лизовать ряд мер, направленных на стабилизацию оперативной остановки. 
Их можно классифицировать на мероприятия режимного, правоограничи-
тельного и локального характера.  
Мероприятия режимного характера ориентированы на усиление охра-

ны и надзора за лицами, отбывающими наказание, и обеспечение безопас-
ности сотрудников и иных граждан. К ним относятся: ограничение пере-
движения осужденных в пределах жилой и производственной зон, отмена 
или ограничение их выхода или вывоза за пределы учреждения, запрет 
(ограничение) посещения ИУ представителями общественных объедине-
ний, религиозных организаций и средств массовой информации, а также 
установление усиленного варианта охраны и надзора. 
Сущность мер правоограничительного характера состоит во временном 

ограничении осужденных в некоторых правах, предоставленных уголовно-
исполнительным законодательством. Сюда включается п. 55.4 Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреждений (далее – Правил) и 
частично п. 55.10 Правил, предусматривающие приобретение продуктов 
питания и предметов первой необходимости, получение посылок, передач 
и бандеролей, ведение переписки (за исключением направляемой в проку-
ратуру и иные государственные органы), предоставление свиданий и уча-
стие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях.  
Мероприятия локального характера направлены на изоляцию осужден-

ных, принимающих участие в групповых противоправных действиях в 
различной форме (организаторы, исполнители, подстрекатели или пособ-
ники), от основной массы контингента. 
Данные меры реализуются как в пределах одного учреждения, так и не-

скольких (может применяться перевод указанных лиц в другое ИУ). Ос-
новными целями их осуществления является разобщение групп осужден-
ных отрицательной направленности, снижение негативного воздействия на 
положительно характеризующуюся часть отбывающих наказание лиц, 
обеспечение последующего процесса расследования и привлечения фигу-
рантов к установленной законом ответственности.  
Существуют некоторые организационные особенности введения режи-

ма особого положения. Он устанавливается постановлением начальника 
ИУ, который на основе оценки оперативной обстановки принимает реше-
ние на проведение вышеуказанных мероприятий. При этом осуществляет-
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ся не весь предусмотренный Уголовно-исполнительным кодексом Респуб-
лики Беларусь (УИК) комплекс мер, а определяются только те из них, ко-
торые в складывающейся ситуации будут необходимы и эффективны. При 
этом их обоснованность изучается не только руководством колонии, но и 
соответствующим прокурором, который немедленно уведомляется о при-
нятом решении. 
Кроме этого, основанием для реализации данных мер (за исключением 

предусмотренных п. 5 ч. 2 ст. 76 УИК) будет являться не совершенное 
конкретным осужденным правонарушение, а возникшие на территории ИУ 
негативные события. Поэтому при их выполнении особенно важна роль 
подразделений оперативно-розыскной деятельности и исправительного 
процесса, которые будут контролировать внутренние процессы в среде 
отбывающих наказание лиц, своевременно выявлять и пресекать факты 
противодействия законным требованиям администрации учреждения. 
Однако, несмотря на важность рассматриваемого направления деятель-

ности, по нашему мнению, существуют некоторые моменты, отрицательно 
влияющие на процесс функционирования ИУ в вышеуказанных экстре-
мальных условиях. К таковым следует отнести отсутствие законодательно 
закрепленной возможности введения режима особого положения при воз-
никновении чрезвычайной ситуации техногенного характера. Сегодня в 
большинстве мест лишения свободы организованы крупные промышлен-
ные предприятия. Последние также имеются в районе дислокации некото-
рых учреждений. Ввиду того, что существует риск серьезных аварий, мо-
гущих нанести вред жизни и здоровью осужденных, целесообразно преду-
смотреть возможность внесения рассматриваемых изменений в организа-
цию работы ИУ. 
Кроме этого, следует в большей степени согласовать нормы ч. 2 ст. 76 

УИК и п. 55 Правил. Действующая редакция указанной статьи не позволя-
ет при введении режима особого положения ограничивать телефонные 
переговоры осужденных и отправку ими денежных переводов, посылок и 
бандеролей близким родственникам и иным лицам, хотя переписка и вру-
чение присланных вещей и продуктов может быть приостановлена. Внесе-
ние соответствующих изменений и дополнений, на наш взгляд, поможет 
более комплексно и эффективно реализовывать систему мер правоограни-
чительного характера.  
Таким образом, деятельность ИУ в условиях режима особого положе-

ния представляет собой комплекс мер, направленных на обеспечение над-
зора, изоляции и безопасности осужденных и иных категорий граждан при 
возникновении различных чрезвычайных ситуаций. При этом анализ его 
правового и организационного обеспечения позволяет сделать вывод о 
необходимости дальнейшего развития рассмотренного направления. Отме-
ченные же предложения будут способствовать формированию такой сис-
темы работы мест лишения свободы, которая позволит обеспечить процесс 
исполнения наказания при возникновении любых нештатных, в том числе 
противоправных, обстоятельств. 

 166

С.М. Свило 
МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИН, 

СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В основу изучения личности женщин, совершивших преступления (да-
лее –женщин-преступниц), положен целостный комплексно-системный 
подход, базирующийся на современных представлениях о диалектическом 
научном познании объективной действительности, а также основанные на 
нем общенаучные методы: анализ, синтез, индукция, дедукция. Примене-
ние общенаучных методов познания позволило рассмотреть преступность 
женщин не только как множество взаимодействующих преступлений и 
лиц, их совершающих, а как явление, представляющее собой динамичную 
систему, которую образуют преступные деяния, совершаемые лицами жен-
ского пола.  
В связи с тем что общенаучные методы не могут дать ответы на все по-

ставленные вопросы, при сборе, обработке, осмыслении научной инфор-
мации и материалов практики использовались специальные методы, кото-
рые представляют собой правила, приемы и способы непосредственного 
получения конкретного знания. В частности, были применены статистиче-
ские методы, с помощью которых создан криминологический портрет 
личности женщины-преступницы.  
Статистический анализ проводился с учетом абсолютных показателей 

количества женщин, привлеченных к уголовной ответственности, затем 
эти данные сравнивались, сопоставлялись и преобразовывались в обоб-
щающие. Определение средней арифметической взвешенной позволило 
установить средний возраст женщин-преступниц, средние сроки наказания 
для них и др.  
С использованием метода анкетирования проводились конкретно-

социологические исследования в исправительных колониях, предназна-
ченных для отбывания наказания осужденных женщин.  
Таким образом, эмпирическую основу изучения личности женщин-

преступниц составили результаты анализа разнообразных источников ин-
формации: статистических отчетов Информационно-аналитического управ-
ления МВД Республики Беларусь, Министерства юстиции Республики 
Беларусь о лицах, совершивших преступления и привлеченных к уголов-
ной ответственности, Департамента исполнения наказаний МВД Республики 
Беларусь о численности, движении и составе осужденных; опроса 620 жен-
щин, находящихся в местах лишения свободы (ошибка репрезентативно-
сти – 2 %). 
Учение о личности преступника в целом основывается на общефило-

софском понятии личности как социальной сущности человека, прояв-
ляющейся в выполнении им основных функций, ролей, в его личностных 
ориентациях. Вычленение круга тех характеристик, которые позволяют 
выявить ближайшие к преступлению и преступности причинные связи, 


