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Исследования уголовных дел в Республике Беларусь начала ХХI в. 
проводились в условиях ограниченного использования современных 
технологий (например, Blockchain, мобильные мессенджеры и др.), но 
общее понимание личности преступника они составили. Так, при ана-
лизе социально-демографических признаков изготовителей или сбыт-
чиков порнографических материалов и предметов выявлено, что их 
контингент преимущественно представлен лицами мужского пола и по 
возрасту распределяется следующим образом: 18–25 лет – 46,67 %, 26–35 
лет – 20 %, 36–50 лет – 30 %, свыше 50 лет – 3,33 %. По возрастному 
признаку субъектов деяние не обнаруживает заметных отличий от 
иных преступлений и соответствует средневозрастным показателям 
пользователей сети Интернет. 

Образование лиц, осужденных за распространение порнографиче-
ской продукции, не ниже, чем у правопослушных граждан того же воз-
раста: базовое – 10 %, неполное среднее – 3,33 %, общее среднее – 40 %, 
среднее специальное либо профессионально-техническое – 33,33 %, 
высшее – 13,33 %. Использование в изготовлении и распространении 
современных технологий предполагает наличие сравнительно «высо-
кого» образования, поэтому полученные данные обусловливают нали-
чие образования у преступника. 

Особое криминологическое значение имеют данные о социальном 
положении и роде занятия лиц, совершавших рассматриваемые пре-
ступления. Так, на момент совершения преступления не имели опреде-
ленного рода занятий 30 %, учащиеся учреждений профессионально-
технического и средне-специального образования составили 26,67 %, слу-
жащие – 23,33 %, рабочие – 20 %. Сравнение с соответствующими 
данными 90-х гг. ХХ в. показывает, что среди осужденных за действия с 
порнографией доля безработных и неучащихся существенно сократилась. 

Семейное положение осужденных за изготовление или сбыт порно-
графической продукции представлено следующим образом: не в браке – 
90 %, среди которых разведенные – 18,52 %. Из приведенных данных 
следует, что семейно-бытовые связи снижают подверженность лиц 
криминогенному воздействию внешней среды. 

Оценивая проявившиеся социальные и криминологические харак-
теристики исследуемого деяния – изготовление и сбыт порнографиче-
ской продукции, можно сделать общий прогностический вывод. С учетом 
общемировых тенденций и опыта зарубежных государств экспансия 
порнобизнеса в Беларуси имеет тенденцию к стремительному распро-
странению и росту, повышению коммерциализированности.  

Изложенное подтверждает необходимость обусловленной разра-
ботки адекватной системы противодействия распространению и сбыту 
порнографической продукции с учетом перспективных средств рас-
пространения информации. 
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О ПОНЯТИИ И ПРИНЦИПАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 
Идеи о том, что предупреждение преступности должно занимать 

основное место в ним сфере борьбы с ним, отмечаются еще в глубокой 
древности. Например, Платон призывал законодателя создавать нормы, 
отвращающие от преступления потенциальных преступников. Аристо-
тель рассматривал предупреждение преступлений как борьбу с испор-
ченными и противоречащими разуму привычками, вкусами и страстями.  

Свое развитие идеи предупреждения преступности получили и в 
трудах просветителей ХVII в. Ш. Монтескье в трактате «О духе законов» 
основным средством предупреждения преступлений рассматривал вос-
питание человека в семье как личности и в государстве как гражданина, 
Ч. Беккариа в работе «О преступлениях и наказаниях» заключает, что 
мудрый законодатель будет стремиться к предупреждению преступле-
ний, чтобы не быть вынужденным позже наказывать за их совершение. 

Социалисты-утописты (Т. Мор, Т. Кампанелла, Ж. Мелье, А. Сен-
Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн и др.) предупреждение преступности связы-
вали с преодолением социальных антагонизмов.  

Важность предупреждения преступления нежели наказания за него 
обосновали К. Маркс и Ф. Энгельс. Предполагалось, что в социалисти-
ческом обществе предупредительная деятельность станет главным на-
правлением в борьбе с преступностью.  

Заметный вклад в развитие учения о предупреждении преступности 
был внесен А.Н. Радищевым, А.И. Герценым, В.Г. Белинским, H.A. Доб-
ролюбовым, Н.Г. Чернышевским и другими представителями просве-
щения середины ХIХ в. Проблема предупреждения преступности была 
поставлена в зависимость от преодоления угнетения и подавления 
личности, эксплуатации, нужды и нищеты. 

В трудах В.И. Ленина была описана комплексная программа преду-
предительной деятельности, которая предполагала осуществление це-
лой системы мероприятий в условиях нового социально-экономи-
ческого строя. Основным направлением такой деятельности должно 
было стать выявление и устранение причин преступности.  

У современных исследователей для обозначения деятельности, на-
правленной на устранение и локализацию причин и условий преступ-
ности, используются следующие термины: «предупреждение» (В.Е. Эми-
нов, Ю.М. Антонян, Г.Г. Шиханцов, А.А. Примаченок, В.Н. Бурлаков, 
Г.М. Миньковский, С.Я. Лебедев, С.И. Курганов, В.Д. Малков), «борьба» 
(А.И. Долгова), «превенция» (Я.И. Гилинский), «профилактика» 
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(О.В. Старков, С.Д. Пахомчик, С.И. Курганов), «минимизация» (В.В. Лу-
неев), «противодействие» (С.М. Иншаков), «предотвращение», «пресе-
чение», «контроль», «подавление» и др. В одних случаях ученые диф-
ференцируют указанные понятия, выделяя их специфическое содержа-
ние, в других – отождествляют или синонимизируют. В этой связи 
упорядочение понятийного аппарата теории предупреждения преступ-
ности имеет не только научное, но и практическое значение, поэтому 
под предупреждением преступности логично понимать систему обще-
социальных и специально-криминологических мер, осуществляемых 
государственными органами и иными субъектами, с целью стабилиза-
ции преступности на социально терпимом уровне посредством устра-
нения или нейтрализации криминогенных явлений и процессов.  

Основополагающие начала, детерминирующие суть предупреждения 
преступности, тесно связаны с принципами уголовного закона и уголов-
ной ответственности (ст. 3 УК Республики Беларусь), однако не исчер-
пываются их содержанием. Основными принципами, на которых бази-
руется предупреждение преступности, являются: законность, демокра-
тизм, гуманизм и справедливость, системность, своевременность и 
достаточность, дифференциация и индивидуализация, научная обосно-
ванность, экономическая целесообразность. 

Принцип законности проявляется в том, что практическая реализа-
ция предупредительных мер должна происходить на основе строгого 
соблюдения требований Конституции и международных договоров 
Республики Беларуси, законов, декретов и указов Президента Респуб-
лики Беларуси и иных нормативных правовых актов. 

Принцип демократизма, гуманизма и справедливости выражается в 
том, что осуществление предупредительной деятельности должно кор-
респондироваться с законными интересами физических и юридических 
лиц, а также не иметь своей целью причинение страданий или униже-
ние человеческого достоинства, ограничения прав и свобод и т. п. Од-
ним из проявлений данного принципа является законодательно под-
крепленная возможность широкого участия отдельных граждан или их 
объединений в предупредительной деятельности. 

Принцип системности предполагает, что для достижения макси-
мального результата деятельность по предупреждению преступности 
должна носить комплексный характер, объединять всех заинтересо-
ванных субъектов и при необходимости обеспечиваться мерами госу-
дарственно-властного принуждения. 

Принцип своевременности и достаточности проявляется в объеме и 
интенсивности предупредительных мер, определяемых исходя из кон-
кретной обстановки и позволяющих стабилизировать или устранять 
криминогенные явления и процессы. При этом данные меры должны 
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быть строго конкретизированы. Указанное предполагает разработку и 
реализацию предупредительных мероприятий с расчетом воздействия 
на определенный объект и на конкретные криминогенные факторы. 

Принцип дифференциации и индивидуализации также важен для 
предупреждения. Характер и содержание предупредительного воздей-
ствия должно быть поставлено в зависимость от условий жизнедея-
тельности, динамики поведения и особенностей личности, к которой 
применяются профилактические меры. 

Отличительной особенностью данного принципа научной обосно-
ванности. является его двунаправленность. С одной стороны – разра-
ботка конкретных мер предупреждения преступности должна быть ос-
нована на достижениях прогрессивных криминологических исследова-
ний. С другой стороны, научные изыскания должны отвечать запросам 
и потребностям субъектов предупредительной деятельности и обладать 
достоверностью и практической реализуемостью. 

Принцип экономической целесообразности просматривается в кон-
кретных профилактических мерах, которые должны быть экономиче-
ски выгодны. Эффективность предупредительной деятельности должна 
заключаться в достижении наибольших результатов при наименьших 
материальных, ресурсных, организационных и подобных затратах. 

Сведение преступности к минимуму – главная цель предупрежде-
ния. Однако в такой интерпретации цель выглядит утопичной, поэтому 
на данном этапе развития социума и государства целью предупрежде-
ния преступности должно быть позитивное изменение качественных и 
количественных ее характеристик. Предупреждение преступности яв-
ляется наиболее гуманным способом воздействия на нее, предпола-
гающим не наказание, а воспитание и предостережение потенциальных 
субъектов уголовной ответственности. В отличие от большинства ка-
рательных мер предупреждение преступности позволяет с наименьши-
ми издержками решать вопросы улучшения качества жизни людей, оз-
доровления социального организма общества, устойчивого социально-
экономического развития государства и т. п. В этом заключается ос-
новное значение предупреждения преступности на современном этапе. 
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ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
Коррупция в Российской империи процветала на протяжении всего 

периода ее существования. Почти каждый человек, стоявший в те вре-
мена у власти, не стремился зарабатывать деньги своим трудом, а был 




