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тиворечий и отрицательно влияет на несформировавшуюся психику 
несовершеннолетних. 
В систему организационно-управленческих и культурно-воспита-

тельных условий, способствующих правонарушениям и преступности 
несовершеннолетних, входят просчеты в управлении экономикой; пра-
вовые и профилактические упущения; неэффективная культурно-
воспитательная работа. 
На уровне особенного можно выделить следующие причины: 
неорганизованность досуга несовершеннолетних; 
неэффективность воспитательной работы с несовершеннолетними в 

учебных заведениях и трудовых коллективах, если несовершеннолет-
ние работают; 
пробелы в деятельности субъектов правоохранительной системы по 

предупреждению преступлений несовершеннолетних. 
Целесообразно рассмотреть недостатки в деятельности правоохра-

нительных органов: 
недостатки надзора за исполнением законов о воспитании несовер-

шеннолетних и охраны их прав;  
неполнота выявления и постановки на учет склонных к правонару-

шениям указанной категории лиц и неблагополучных семей; 
неполнота в регистрации и раскрытии преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, применение мягких мер наказания; 
неэффективность исполнения наказаний – преждевременное услов-

но-досрочное освобождение или выпуск из специально-воспитатель-
ного учреждения; 
пробелы в надзоре за освобожденными из воспитательной колонии, 

условно осужденными в отношении тех, к кому применена отсрочка 
исполнения приговора. 
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 
НАСИЛЬСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И ХУЛИГАНСТВА 
Под насильственной преступностью традиционно понимается сово-

купность преступлений, совершенных с применением физической силы 
либо с угрозой ее применения, основной целью которых является лише-
ние жизни человека либо причинение вреда его здоровью, физической 
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свободе, телесной (в том числе половой) неприкосновенности против его 
воли, а также совокупность лиц, совершивших такие преступления за 
определенный период на определенной территории [1, с. 439]. При этом 
необходимо учитывать, что главным признаком насильственных пре-
ступлений, является физическое или психическое насилие над лично-
стью или угроза его применения. Насилие при совершении этих пре-
ступлений является элементом мотивации, а не просто средством дос-
тижения криминальной цели.  
Основную часть насильственной преступности, ее ядро составляют 

уголовно наказуемые деяния, предусмотренные разделом VII «Престу-
пления против человека» УК Республики Беларусь. При этом внимание 
акцентируется, как правило, на наиболее опасных проявлениях наси-
лия, объектом которых является человек (его жизнь, здоровье, половая 
неприкосновенность): убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, 
побои, истязание, изнасилование и т. д. Если речь идет о таких престу-
плениях, как грабеж, вымогательство, похищение человека, разбой, 
захват заложника, то имеется в виду, что их совершение соединено с 
насилием, которое используется в качестве средства достижения ка-
кой-либо цели, в основном материальной, например завладение собст-
венностью. 
Поскольку с позиций общности криминологически значимых черт и 

признаков хулиганство довольно схоже с насильственными преступле-
ниями, то их анализ, изучение причин и условий принято проводить 
совместно. 
Тяжкая насильственная преступность занимает в структуре всей 

преступности относительно скромное место – 3–6 %. Однако ее преду-
преждение было и остается одной из наиболее актуальных задач кри-
минологической науки и правоохранительных органов, поскольку по 
степени общественной опасности и тяжести причиняемых последствий 
насильственные преступления во многом превосходят другие крими-
нальные проявления и наносят огромный ущерб обществу.  
Ежегодно в Республике Беларусь совершается около 900 убийств с 

покушениями (ст. 139–141, 362 УК Республики Беларусь). Динамика 
убийств (изменение объема во времени) демонстрирует наличие коле-
баний рассматриваемых показателей на протяжении последних 10 лет. 
Так, после уменьшения количества зарегистрированных умышленных 
убийств с покушениями в 1999 г. по сравнению с предшествующим 
годом на 2,9 % отмечалось чередование роста и снижения показателей 
на протяжении всего анализируемого периода. Рост количества умыш-
ленных убийств по отношению к предыдущим годам отмечался в 2000 г. 
(+ 0,25 %) и 2002 г. (+ 4,6 %). В течение 2001 г. число зарегистриро-
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ванных убийств с покушениями по сравнению с предшествующим го-
дом сократилось на 4,9 % и составило 1115. С 2006 г. отмечается стой-
кое снижение количества совершаемых преступлений рассматривае-
мой группы. Так, в 2005 г. было зарегистрировано 1033 преступле-
ния, в 2006 г. – 946, в 2007 г. – 790 таких преступлений, в 2008 г. – 644, в 
2009 г. – 570 преступлений (максимальное за анализируемый период 
снижение количества совершенных преступлений рассматриваемой 
группы). Общее количество зарегистрированных преступлений рас-
сматриваемой категории за десятилетний период составило 9298, т. е. в 
среднем за период с 2000 до 2010 г. в год совершалось 930 убийств1. 
За последние три года наметилась положительная тенденция к сни-

жению и по регистрируемым фактам умышленного причинения тяж-
ких телесных повреждений (ст. 147 УК Республики Беларусь). Так, в 
2007 г. было зарегистрировано 1876 таких преступлений, в 2008 г. – 
1709, а в 2009 г. – 1536.  
Изнасилований с покушениями (ст. 166 УК Республики Беларусь) в 

2007 г. было зарегистрировано 332, в 2008 г. – 238, в 2009 г. – 217. 
Динамика хулиганства в последнее десятилетие носит волнообраз-

ный характер. За последние три года ситуация выглядит следующим 
образом: в 2007 г. было зарегистрировано 9629 преступлений, в 2008 г. – 
6660, а в 2009 г. – 5126 (темп снижения составил 23 %). 
Статистическая и конкретно-эмпирическая характеристики насиль-

ственной преступности и хулиганства позволяют выделить кримино-
генные факторы, обусловливающие данные преступления. В общем 
плане эти факторы представляют собой прямое или косвенное отраже-
ние наиболее острых противоречий, которые традиционно присущи 
таким сферам социальной жизни, как быт и досуг. Заключая в себе 
наиболее ценимые населением связи и контакты, эти сферы длительное 
время оставались на втором плане с точки зрения высоких государст-
венных приоритетов, задач и интересов. Являясь материализованным 
воплощением остаточного принципа, названные сферы на всех уровнях 
напоминают о своей социальной запущенности.  
Бытовая неустроенность, отсутствие достойных условий для куль-

турного проведения досуга еще не являются собственно криминогенны-
ми факторами, но они приобретают системный характер повседневных 
жизненных ситуаций, тем самым воздействуют на формирование и по-
ведение личности, образуют основу образа жизни социально неблагопо-
лучных групп и слоев населения, лиц с социально заниженными либо 
противоречивыми статусными позициями. Результатом подобной кон-

                                         
1 По данным Информационно-аналитического управления (ИАУ) МВД Республики 

Беларусь. 
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центрации негативных обстоятельств, ситуаций, статусов становится 
искаженное сознание (нравственное, правовое и т. д.), примитивизм по-
требностей и интересов, а в итоге проявляется в искаженном, т. е. соци-
ально нежелательном, неприемлемом, антиобщественном поведении. 
Немалую криминогенную роль в условиях ущербной микросреды 

играют социально-психологические механизмы, действующие через 
постоянно демонстрируемые или прямо навязываемые образцы анти-
социального поведения. Криминологами отмечено, что у большинства 
насильственных преступников и хулиганов в условиях неблагополуч-
ной микросреды формируются (и в дальнейшем развиваются вследст-
вие безнаказанности или ненадлежащего реагирования правоохрани-
тельных органов на ранее совершенные преступления) неуважительное 
отношение к чувствам, переживаниям и страданиям других людей; 
убежденность в допустимости насильственных способов удовлетворе-
ния своих желаний, разрешения конфликтов, не считаясь с окружаю-
щими и с принятыми в обществе нормами поведения; эгоцентризм; 
неустойчивость воззрений (приводит к зависимости поведения от слу-
чайно сложившихся ситуаций); стереотипы грубого, вызывающего по-
ведения; агрессивность. 
С начала 90-х гг. прошлого века источниками криминогенных воз-

действий стали не просто отдельные стороны социальной жизни, мик-
росреда и микрогруппы, а широкие социально-экономические процес-
сы. В настоящее время наметились положительные тенденции в дан-
ном направлении, однако постоянный рост цен, снижение реальных 
доходов населения, латентная безработица, достаточно высокая ин-
фляция, иные кризисные явления в экономике приводят к обнищанию 
определенного числа жителей страны.  
Указанные негативные тенденции сопровождаются такими явле-

ниями, как возникновение морально-идеологического вакуума, вне-
дрение в сознание молодежи самых примитивных и пошлых образцов 
поведения, культуры, правовой нигилизм. 
Насильственная преступность детерминируется серьезной дефор-

мацией духовно-нравственной сферы значительной части населения, 
которые были обусловлены разрушением системы правового и нравст-
венного воспитания молодежи, пропагандой насилия в средствах мас-
совой информации (в 2006 г. в связи с изменениями в телевещании 
Республики Беларусь демонстрации фильмов с элементами насилия 
обоснованно были перенесены на более позднее время), распростра-
ненность представлений о допустимости насилия в конфликтных си-
туациях, низкий уровень морального воспитания в учебных заведениях 
[2, с. 97–99]. 
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Значимые сами по себе указанные явления и процессы обостряют 
влияние традиционных криминогенных факторов. В перечне объек-
тивных факторов, причинно связанных с совершением насильственных 
преступлений и хулиганства, одно из первых мест занимают неудовле-
творительные жилищные условия. Конфликты, криминогенные ситуа-
ции, а вслед за ними и преступления, особенно часто возникают между 
жильцами коммунальных квартир, разведенными, но все еще прожи-
вающими на общей жилплощади супругами, совместно проживающи-
ми родственниками. Воссоединение объективных и субъективных 
предпосылок совершения насильственных преступлений проявляется в 
том, что в плохих жилищных условиях в настоящее время чаще всего 
проживают нарушители трудовой дисциплины, лица злоупотребляю-
щие алкоголем, наркоманы, ранее судимые [3, с. 89]. 
Устранение указанного объективно-криминогенного фактора – 

весьма сложная и дорогостоящая задача. В период слома прежней со-
циально-экономической системы ее решение наталкивается на прин-
ципиально новые трудности. В то же время выход из положения может 
заключаться в том, чтобы наладить работу по оказанию содействия 
конфликтующим родственникам, бывшим супругам в размене жил-
площади, созданию специального жилого фонда (гостиничного и дру-
гого типа), где можно было бы временно проживать членам распав-
шихся семей, конфликтующим родственникам или соседям; предложе-
нию жилья и работы в сельской местности, где ощущается нехватка 
трудовых ресурсов. Подобного рода жилье могло бы способствовать 
ослаблению, нейтрализации многих бытовых конфликтов, а подчас и 
полному примирению конфликтующих сторон. 
В условиях постоянного роста цен на продовольственные и про-

мышленные товары все более криминогенной становится сфера обслу-
живания населения (предприятия торговли, общественного питания, 
транспорт). Снижение уровня криминогенности в этой сфере возможно 
только через решение чисто экономических проблем, в данном случае 
затруднительно вести речь о каких-либо временных, внеэкономических 
профилактических решениях. 
Криминогенным потенциалом обладает и сфера досуга. В рамках 

неорганизованного, самостоятельного досуга в среднем в 20 раз чаще 
совершаются насильственные преступления, чем в местах организо-
ванного проведения досуга. Задача приведения всего пространства 
свободного времени в централизованно организованное русло в на-
стоящее время невыполнима. Поэтому усилия должны быть направле-
ны на создание минимальных условий для проведения полноценного, 
дифференцированного досуга по интересам, возрастным и профессио-
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нальным запросам по месту жительства граждан. Длительное время эта 
задача только декларировалась. В настоящее время создан ряд спор-
тивно-досуговых объектов, но, несмотря на это, указанная проблема 
продолжает оставаться актуальной в связи с отсутствием данных объ-
ектов в малых городах и сельской местности, а также их недоступно-
сти для широких слоев населения вследствие высокой стоимости их 
посещения. 
Объективные условия человеческого существования неотделимы от 

таких социальных позиций, как материальное положение личности и 
характер ее трудовой деятельности. Обращение к названным позициям 
лишний раз подчеркивает тесную взаимосвязь не только между сфера-
ми быта и досуга, но и каждой из этих сфер со сферой труда, общест-
венного производства [4, с. 23–27]. В качестве иллюстрации данного 
тезиса следует назвать такой фактор, детерминирующий насильствен-
ную преступность, как существенное ухудшение уровня жизни значи-
тельной части населения и увеличение разрыва в уровнях доходов ме-
жду различными социальными группами, что подтверждается отсутст-
вием постоянного источника доходов у 55–60 % насильственных пре-
ступников. 
Материальное положение (даже весьма неблагополучное), взятое в 

своем непосредственном выражении, вряд ли может оцениваться как 
фактор, прямо влияющий на возникновение решимости (готовности) 
совершить именно насильственное преступление. Криминогенное зна-
чение рассматриваемого статуса проявляется опосредованно, т. е. через 
его участие в возникновении чувства социальной ущербности, обде-
ленности, чувства постоянной неудовлетворенности. Подобная настро-
енность в соединении с ситуацией, подчеркивающей наличие у инди-
вида комплекса социальной неполноценности и актуализирующей этот 
комплекс, может стать достаточной непосредственной причиной на-
сильственного преступного посягательства или соединенного с наси-
лием хулиганства.  
Таким же образом проявляет свое действие социально заниженный 

профессиональный (трудовой) статус личности. Но при оценке крими-
ногенности данного статуса нельзя игнорировать и то обстоятельство, 
что занятие тяжелым, неквалифицированным трудом создает настоя-
тельную потребность в разрядке, быстром снятии накопившегося в 
течение рабочего дня напряжения и утомления. Существующие же в 
настоящее время службы досуговых услуг явно не приспособлены к 
удовлетворению подобных потребностей, поэтому распространенным 
является коллективное пьянство после работы, которое впоследствии 
нередко приводит к конфликтным ситуациям и совершению насильст-
венных преступлений.  
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В связи с этим криминологи настаивают на избирательном совер-
шенствовании сферы досуга, поскольку назрела необходимость разви-
вать тот набор привлекательных занятий, который обеспечивает раз-
влечения и разрядку, при одновременном обеспечении доступности 
такого времяпровождения для широких слоев населения. 
Недостатки в деятельности правоохранительных органов являются 

заметным препятствием на пути снижения уровня тяжких насильст-
венных преступлений и хулиганства:  
ослабление борьбы (отсутствие какой-либо борьбы) с менее тяжки-

ми насильственными преступлениями, в первую очередь с истязания-
ми, угрозами убийством, квартирным и иным хулиганством; 
отсутствие опыта, низкий уровень профессиональной, в том числе 

психолого-педагогической подготовленности отдельных работников 
ОВД, сказывающийся в их неумении разбираться в сложных жизнен-
ных коллизиях, тактично смягчать или решительно нейтрализовывать 
конфликтные ситуации;  
недостатки специальной профилактики в отношении лиц, прошлое 

поведение которых, связи и образ жизни указывают на возможность 
совершения насильственных преступлений;  
назначение и исполнение наказаний, условно-досрочное освобож-

дение без достаточного учета особенностей личности насильственных 
преступников и хулиганов. 
Помимо названных детерминантов имеются общие причины сущест-

вования и воспроизводства насильственной преступности. Известно, что 
личность преступника насильственной направленности формируется в 
течение всей его предшествующей жизни в обстановке неблагополучной 
микросоциальной среды – семьи, неформальной группы, собирающейся 
для проведения досуга, и т. д. Совершение конкретного преступления 
является результатом взаимодействия образовавшихся под воздействием 
неблагоприятных жизненных условий негативных нравственно-психо-
логических свойств личности и внешних объективных обстоятельств, 
образующих криминогенную ситуацию [5, с. 401–403]. Ближайшее ок-
ружение наиболее сильно влияет на личность, особенно находящуюся в 
стадии формирования. Если в семье индивида или среди его дружеского 
окружения наблюдаются грубость, агрессивность, жестокость, отрица-
тельные стереотипы поведения, то соответствующие качества могут 
проявиться и у каждого участника этой микросоциальной группы. Об-
щепризнано, что контакты лиц, нигде не учащихся и не работающих, 
злоупотребляющих спиртными напитками, употребляющих наркотики, 
сопровождаются конфликтами, ссорами, повышенной виктимностью, 
т. е. поведением, провоцирующим совершение преступления. 
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Анализ научной литературы и практики по данному вопросу позво-
ляет также отнести к общим причинам и условиям совершения насиль-
ственных преступлений и хулиганства следующие криминогенные 
факторы: 
воспроизведение отрицательных традиций (пьянство, распущен-

ность, грубость, агрессивность и т. д.) в неформальных группах, а так-
же в учебных и трудовых коллективах; 
слабый социальный контроль за соблюдением правил продажи 

спиртных напитков несовершеннолетним; непринятие мер воздействия 
к лицам, злоупотребляющим алкоголем, вызывающе или агрессивно 
ведущим себя в общественных местах, к руководителям, не пресекаю-
щим употребление спиртных напитков в рабочее время, а также на ра-
бочем месте; 
недостатки правовой пропаганды в обществе; 
неоправданно широкое распространение фильмов и передач, изоби-

лующих показом сцен убийств и насилия; 
недостатки в организации и проведении культурно-воспитательной 

работы и специальной профилактики; 
нарушение норм сексуального поведения (совершение половых ак-

тов в присутствии детей, беспорядочные половые связи, проституция, 
гомосексуализм и т. д.); 
непринятие в учебных и трудовых коллективах мер по пресечению по-

пыток изготовления самодельного оружия; недостатки в работе по изъя-
тию оружия у лиц, нарушающих правила его приобретения, хранения, а 
также у тех, чьи личностные качества, образ жизни и поведение делают 
владение оружием нежелательным или опасным для окружающих; 
наличие и расширение маргинальной среды, являющейся почвой 

для насильственных преступлений, безработицы, вынужденной мигра-
ции в результате межнациональных и иных конфликтов и т. д. 
Решение задачи построения в Республике Беларусь демократиче-

ского правового государства предполагает надежную защиту личности 
от наиболее опасных преступных посягательств, поэтому эскалация 
криминального насилия – одна из острейших проблем современности, 
волнующая все мировое сообщество.  
Предупреждение насильственной преступности является одним из 

основных направлений в деятельности органов внутренних дел и дру-
гих правоохранительных органов. Эффективность этой работы во мно-
гом зависит от всестороннего криминологического анализа, и прежде 
всего глубины изучения причин и условий, способствующих их совер-
шению. Главным же направлением предупреждения актов насилия в 
современный период выступает успешное достижение целей проводи-
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мой в стране экономической реформы, повышение и относительное 
выравнивание материального уровня жизни основных слоев населения, 
укрепление социального статуса личности, ее веры в собственные си-
лы, в поддержку со стороны окружающих и общества в целом. Полно-
ценная, духовно насыщенная жизнь является важнейшим условием са-
моуважения любого индивида, а следовательно и его уважительного, бе-
режного отношения к жизни, здоровью, достоинству другого человека. 
Предупреждение насильственных преступлений и хулиганства долж-

но также включать меры специально-криминологического характера по 
устранению причин и условий, способствующих совершению преступ-
лений данного вида, а также меры индивидуально-профилактического 
воздействия на конкретных лиц. Успех в профилактике указанных пре-
ступлений зависит также от полноты их выявления и обеспечения неот-
вратимости наказания за совершение этих преступлений. Несоблюдение 
этих требований быстро приводит к повторному совершению лицами 
преступлений, вовлечению в преступления новых участников.  
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А.А. Сёмин 

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПРЕСТУПНОМУ  
ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

И ИХ ПРЕКУРСОРОВ 

Преступный оборот наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, в качестве отдельного вида преступности сравни-
тельно недавно стал выделяться в криминологической науке. Однако 
его повышенная опасность для здоровья населения, обусловленная в 
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первую очередь стремительным ростом наркомании, заставляет обра-
щать на данный вид преступности все более пристальное внимание.  
Под преступным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров1 (далее – преступным оборотом наркотиков 
или наркопреступностью) принято понимать совокупность преступле-
ний против здоровья населения, посягающих на установленный зако-
нодательством порядок оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, а также – подделку документов с целью 
приобретения указанных средств и веществ. Данные преступления 
предусмотрены в ст. 327–332, 380 УК Республики Беларусь: хищение 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (ст. 327); 
незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров (ст. 328); посев или выращивание запрещенных к возде-
лыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества (ст. 329); нарушение правил обращения с нар-
котическими средствами, психотропными веществами и их прекурсо-
рами (ст. 330); склонение к потреблению наркотических средств или 
психотропных веществ (ст. 331); организация либо содержание прито-
нов для потребления наркотических или иных одурманивающих 
средств (ст. 332); подделка, изготовление, использование либо сбыт 
поддельных документов, штампов, печатей, бланков (ст. 380)2. 
Для обозначения характеризуемой группы преступлений в литера-

туре достаточно часто используется термин «преступность, связанная с 
незаконным оборотом наркотиков» [1, с. 413–432]. Однако он пред-
ставляется менее удачным, поскольку с незаконным оборотом нарко-
тиков связаны не только указанные выше преступления против здоро-
вья населения, но и иные преступления (против жизни, здоровья, соб-
ственности и т. д.), совершение которых обусловлено употреблением 
наркотиков (в состоянии наркотического опьянения, для получения 
средств на их приобретение и т. д.). Исследование второй группы пре-
ступлений также представляет криминологический интерес в рамках 
изучения соответствующих видов преступности, а также оценки соци-
альной опасности распространения наркомании.  
Определение понятия «наркотики» происходит исходя из двух 

взаимосвязанных критериев – юридического и медико-социального. 
                                         

1 При дальнейшем изложении под наркотиками будут подразумеваться наркотиче-
ские средства и психотропные вещества. 

2 К выделенной группе есть основания относить также контрабанду наркотических 
средств и психотропных веществ, предусмотренную в ч. 2 ст. 228 УК. Однако данная 
точка зрения пока не получила всеобщего признания. 


