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включением в состав комиссий лиц, не сведущих о законодательст-
ве в сфере борьбы с коррупцией. 

Отдельные примеры бездействия антикоррупционных комиссий сво-
дятся к ненадлежащему контролю за подбором кадров и их расстановкой, 
особенно при назначении на руководящие должности. Например, гене-
ральный директор ОАО «МонолитГрад» С.А. Парменов занимал долж-
ность при отсутствии опыта государственной службы (работал ранее са-
нитаром, завхозом). Заместитель директора РУП «Служба ведомственного 
контроля при Министерстве архитектуры и строительства Республики Бе-
ларусь» М.В. Ковалев дважды привлекался к уголовной ответственности 
(сведения предоставлены ГУБОПиК МВД Республики Беларусь). 

В рамках оптимизации функционирования комиссий полагаем воз-
можным предложить следующие направления в работе: 

все члены комиссии в обязательном порядке должны изучать поло-
жения отраслевого законодательства в сфере борьбы с коррупцией 
(обучающие курсы, семинары и т. п.) с последующим рубежным кон-
тролем знаний; 

руководителя антикоррупционной комиссии целесообразно назна-
чать на определенный период, например на один год с последующей 
ротацией (возможность выбора как из числа персонала организации, 
так и сторонней структуры (в той же отрасли производства), что ис-
ключит возможность создания протекции или попытки оказания влия-
ния на принятие решения членами комиссий); 

в рамках оптимизации функционирования комиссии к руководите-
лям данного формирования целесообразно предъявлять повышенные 
требования, начиная от его морально-деловых качеств, знаний в сфере 
отраслевого законодательства до установления конкретных форм и пе-
риодичности отчетности либо на уровне вышестоящих комиссий (уро-
вень района – уровень области), либо компетентным сотрудникам со-
ответствующей прокуратуры (на уровни области – района). 
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Исследования показывают, что социальное положение возможной 
жертвы, ее образ жизни, особенности поведения в совокупности с 
формами и степенью взаимосвязей с потенциальным правонарушите-
лем относятся к числу субъективных факторов, способствующих фор-
мированию преступного замысла, определению способа и средства со-
вершения преступления. 

Большинство криминологов сходятся во мнении, что виктимное по-
ведение потерпевшего оказывает существенное влияние на преступное 
поведение. 

Таким образом, криминологическое изучение поведения и личности 
потерпевших от преступлений представляет особый интерес и ставит 
перед собой цель углубленного понимания условий и причин преступ-
ного поведения, а также роли потерпевшего в механизме формирова-
ния преступного замысла. 

При выделении основных групп лиц, пострадавших от тех или иных 
видов преступлений, следует принимать во внимание характеризую-
щие потерпевшего качества, которые чаще всего способствуют совер-
шению в отношении их данного вида преступлений. 

Рассматривая поведение потерпевшего в период, предшествовав-
ший совершению насильственного преступления, можно выделить 
следующие основные группы характеризующих обстоятельств: 

провоцирующие обстоятельства (действия или характерные черты 
личности, дающие повод к совершению преступления); 

предрасполагающие (отражающие социальные, культурные, нравст-
венно-психологические и биофизические характеристики потерпевшего); 

способствующие (непринятие необходимых мер предосторожности, 
формирование ситуации и идеи, содействующей осуществлению пре-
ступного замысла). 

Основываясь на характеристике личности потерпевшего и прини-
мая во внимание обстоятельства, характеризующие ее поведение, мож-
но определить роль потерпевшего в формировании преступного за-
мысла, объективно установить обстоятельства преступления и степень 
вины каждого из участников преступного деяния. 

Несмотря на разнообразие обстоятельств, характеризующих пове-
дение потерпевших, существует система типизации насильственных 
преступлений по ряду признаков и оснований:  

классификация по полу важна в силу типичных элементов поведе-
ния женщин и мужчин в определенных ситуациях; 

классификация по возрасту необходима, в частности, в силу повы-
шенной виктимности несовершеннолетних, лиц пожилого и преклон-
ного возраста; 
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классификация по роду деятельности имеет значение, так как дея-
тельность некоторых категорий людей, а также их социальные статусы 
обусловливают их повышенную виктимность.  

Характеризующие поведение потерпевшего обстоятельства и клас-
сификации потерпевших нужны как для детального изучения роли по-
терпевшего в формировании преступного замысла, так и для организа-
ции виктимологической профилактики преступлений. 

Виктимологическая профилактика является одним из наиболее 
важных направлений борьбы с преступностью, когда предупредитель-
ные усилия направлены не на поведение преступника, а на поведение 
жертвы. Это деятельность правоохранительных органов, обществен-
ных организаций, социальных институтов по выявлению и устранению 
обстоятельств, формирующих «виновное» поведение жертвы, установ-
ление людей, составляющих группу криминального риска, и примене-
ние к ним профилактических мер.  

Виктимологическая профилактика должна осуществляться одно-
временно с выявлением лиц, предрасположенных стать на преступный 
путь, и воздействием на них, так как нередко будущие жертвы враща-
ются в том же криминальном кругу, что и будущие преступники. 

 

Окончание табл. 

268 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 
Ананич Валерий Антонович – профессор кафедры уголовно-исполни-

тельного права уголовно-исполнительного факультета учреждения образова-
ния «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», доктор 
исторических наук, кандидат юридических наук, профессор. 

Багнычев Максим Юрьевич – адъюнкт факультета подготовки научно-
педагогических кадров федерального казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний». 

Белова Екатерина Юрьевна – старший преподаватель кафедры уголовно-
правовых дисциплин Псковского филиала федерального казенного образова-
тельного учреждения высшего образования «Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний», кандидат юридических наук. 

Бильдис Ярослав Тадеушевич – начальник отряда отдела исправительно-
го процесса исправительного учреждения «Тюрьма № 1» управления Департа-
мента исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Бела-
русь по Гродненской области. 

Борисова Жанна Андреевна – старший следователь Партизанского 
(г. Минск) районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь. 

Бровкина Александра Алексеевна – доцент кафедры философии и исто-
рии федерального казенного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказа-
ний», кандидат юридических наук. 

Буданова Людмила Юрьевна – преподаватель кафедры организации ре-
жима и оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной сис-
теме Псковского филиала федерального казенного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы 
исполнения наказаний», кандидат юридических наук. 

Вишневская Татьяна Игоревна – преподаватель кафедры правовых дис-
циплин учреждения образования «Могилевский институт Министерства внут-
ренних дел Республики Беларусь», магистр юридических наук. 

Вишневская Юлия Александровна – юрисконсульт штаба исправитель-
ного учреждения «Тюрьма № 8» управления Департамента исполнения наказа-
ний Министерства внутренних дел Республики Беларусь по г. Минску и Мин-
ской области. 

Гаврилов Борис Яковлевич – профессор кафедры управления органами 
расследования преступлений федерального государственного казенного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Академия управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации», доктор юридических наук, 
профессор. 

Гайкович Сергей Леонтьевич – преподаватель кафедры уголовно-
исполнительного права уголовно-исполнительного факультета учреждения об-
разования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 
магистр юридических наук. 




