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Психиатрические меры, применяемые принудительно, условно могут быть разделены на три группы: меры, применяе-
мые к лицам с психическими расстройствами, потенциально опасным для окружающих и (или) самих себя, не совершившим 
противоправных деяний: принудительное психиатрическое освидетельствование (ст. 29 Закона), принудительная госпита-
лизация и лечение в психиатрическом стационаре (ст. 36–39 Закона); диспансерное наблюдение (ст. 33 Закона); меры, при-
меняемые к лицам с психическими расстройствами, совершившим противоправные деяния, представляющим опасность для 
общества в связи с характером совершенного ими деяния и психическим состоянием: принудительные меры безопасности и 
лечения (ПМБЛ) (ст. 100–107 УК Республики Беларусь).

В соответствии с уголовным законодательством ПМБЛ могут применяться к следующим четырем категориям лиц, со-
вершивших преступления в состояниях: невменяемости (ч. 2 ст. 28 УК, ст. 101 УК); уменьшенной вменяемости (ч. 2 ст. 29 УК, 
ч. 2 ст. 100 УК); вменяемости, но заболевших до постановления приговора или во время отбывания наказания психическим 
расстройством, лишающим их возможности сознавать значение своих действий или руководить ими (ст. 101 УК); вменяемо-
сти, но страдающих хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией (ч. 2 ст. 30 УК, ч. 3 ст. 100 УК). В соответ-
ствии со ст. 101 УК выделяют следующие виды ПМБЛ, применяемых к лицам, страдающим психическими расстройствами: 
принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у врача-специалиста в области оказания психиатрической помощи, 
принудительное лечение в психиатрическом стационаре с обычным, усиленным и строгим наблюдением. Указанные виды 
ПМБЛ в основном реализуются в организациях здравоохранения. В отношении лиц, совершивших преступления в состоянии 
уменьшенной вменяемости, а также страдающих хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, ПМБЛ могут 
быть назначены наряду с наказанием или иными мерами уголовной ответственности в целях лечения и исправления.

Вместе с тем нередко эффективность ПМБЛ оказывается недостаточной, и после их прекращения лица, прошедшие 
курс лечения, вновь совершают общественно опасные деяния. Как показало проведенное исследование, 62,47 % исследо-
ванных мужчин и 17,94 % женщин, совершивших преступления и признанных судом невменяемыми с назначением ПМБЛ в 
виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре со строгим и усиленным наблюдением, прежде уже совершали 
общественно опасные деяния, при этом из них 38 % мужчин и 57,14 % женщин признавались невменяемыми с назначением 
ПМБЛ. В этой связи в последние годы утвердилась практика так называемого ступенчатого прекращения принудительного ле-
чения – последовательного изменения режима содержания с более сурового на менее суровый (замена режима наблюдения 
в психиатрическом стационаре от строгого до амбулаторного). Как справедливо отмечают российские судебные психиатры 
М.М. Мальцева и В.П. Котов, «постепенное изменение режима наблюдения облегчает адаптацию больного к жизни вне ста-
ционара и позволяет исключить ошибки, связанные с преждевременной выпиской больного, возможные при одномоментном 
прекращении принудительного лечения». После отмены судом ПМБЛ лицо подлежит диспансерному наблюдению с поста-
новкой на один из специальных видов учета.

Таким образом, существующие и реализуемые в стране меры по предупреждению преступности, общественно опасного и 
отклоняющегося поведения лиц с психическими расстройствами представлены в основном медицинскими мероприятиями, кото-
рые охватываются понятием «психиатрическая помощь». Психиатрические меры могут быть разделены на две группы меропри-
ятий – общие и специальные. Общие решают медицинские или лечебно-профилактические задачи, состоящие в профилактике, 
диагностике, лечении психических расстройств и медицинской реабилитации психически нездоровых лиц, т. е. оказании свое-
временной и адекватной психиатрической помощи на добровольной основе. Специальные мероприятия решают криминологиче-
ские задачи. Их цель – непосредственное предупреждение преступности и общественно опасного поведения лиц с психическими 
расстройствами. Реализуются они путем применения вышеперечисленных принудительных психиатрических мер.

Вместе с тем проблему предупреждения противоправного, общественно опасного и отклоняющегося поведения лиц с 
психическими расстройствами решить одними психиатрическими мерами невозможно, поскольку его реализация у абсолют-
ного большинства лиц обусловлена сложным взаимовлияющим воздействием клинико-психопатологических (обусловленных 
влиянием психического расстройства), личностных (обусловленных влиянием индивидуально-психологических особенностей 
личности) и ситуативных факторов (ситуационно-социальных, обусловленных влиянием конкретной ситуации). С учетом ярко 
выраженного комплексного и, несомненно, междисциплинарного и межотраслевого характера данной проблемы представля-
ется, что в основе эффективного противодействия преступности, общественно опасному и отклоняющемуся поведению лиц с 
психическими расстройствами должны лежать совместные усилия, осуществляемые государством и обществом, направлен-
ные на борьбу с данным негативным явлением и его детерминантами, устранение (минимизацию) его социально негативных 
последствий, формирование и поддержание у лиц, страдающих психическими расстройствами, установок на правопослушное 
поведение посредством реализации системы специальных и общесоциальных мер на общегосударственном, ведомственном 
и общественном (негосударственном) уровнях.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КРАЖ, СОВЕРШАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
На протяжении длительного времени прочно сохраняется высокий процент участия несовершеннолетних в со-

вершении краж.
Так, за период 2016–2020 гг. за кражи осуждено 2 025 несовершеннолетних, что составляет 41,6 % от общего числа 

осужденных, не достигших 18 лет. 
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Кроме того, по прогнозным оценкам в предстоящей пятилетке по ст. 205 УК Республики Беларусь ожидается рост пока-
зателя количества краж, совершенных подростками. С 2021 г. к уголовной ответственности могут привлекаться граждане уже 
2007 года рождения, которым исполнится на момент совершения преступления 14 лет, а по статистике с указанного года рождае-
мость в Беларуси возросла на 18,6 %, что повлечет за собой участие в совершении преступлений большего количества лиц. 

Устойчивость высокого удельного веса краж среди всего массива подростковой преступности требует дополнительного 
изучения причин и условий их совершения с целью осуществления своевременной коррекции профилактической работы с 
несовершеннолетними. 

Чаще всего ими совершаются кражи из магазинов, автомобилей, а предметом хищения являются мобильные телефоны. 
Кражи могут совершаться из дачных домиков в летний период, где подростки находятся на каникулах. Основными объектами 
посягательства в таких случаях становятся продукты питания и одежда.

Основными причинами совершения подростками преступлений против собственности являются стремление получить 
материальные блага нетрудовым путем, неблагополучие в семье, плохая компания, влияние посторонних лиц, отсутствие за-
нятости во внеучебное время, отсутствие контроля со стороны родителей и педагогов за поведением детей, а также незнание 
несовершеннолетними мер уголовной ответственности за совершение хищения. 

Последняя причина свидетельствует о наличии одной из проблем в профилактике краж – недостаточная информирован-
ность общества и освещенность требований закона СМИ. Отсутствует профилактическая информация и в социальных сетях, 
где несовершеннолетние проводят много времени. И речь идет в первую очередь не о проблемных подростках, с которыми 
профилактическую работу обязаны проводить разные государственные органы, а о тех, которые никогда не попадали в поле 
зрения правоохранителей.

Социальная сеть ТikTok наиболее популярна у молодежи. По информации tiktok-wiki.ru у нее самая молодая аудитория. 
По сравнению с остальными социальными сетями подростки составляют примерно 70 % всех пользователей данной социальной 
сети. В контенте ТikTok присутствуют видеоролики, демонстрирующие кражи мобильных телефонов, продуктов из магазинов, 
но практически отсутствуют ролики профилактического характера, авторами которых выступали бы компетентные госорганы. 

Кроме того, вызывает беспокойство незащищенность молодого поколения от большого потока негативной информации, 
которая распространяется в свободном доступе сети Интернет. Обеспечение информационного здоровья несовершеннолет-
них должно стать одним из приоритетных направлений в деятельности государства.

Недостаточным в профилактической работе является и правовое просвещение подростков. В ходе изучения школьной 
программы было установлено, что основы уголовного права в школе преподаются только в 11-м классе в рамках предмета 
«Обществоведение», где согласно утвержденной Министерством образования программе кратко рассматриваются понятия 
уголовного права. Таким образом, информация об уголовной ответственности за кражи и другие преступления несовершен-
нолетнему доводится только лишь к 17 годам, что уже не может рассматриваться как своевременная профилактика, так как 
ответственность за совершение многих из них наступает с 14 лет.

Вместе с тем основная роль воспитания возлагается прежде всего на родителей. Парадоксально, но при необходимости 
более глубокого разъяснения своему ребенку информации, основанной на анализе существующей криминологической си-
туации, в силу отсутствия собственного «уголовного опыта» родитель опять же обращается к различным источникам инфор-
мации, и в первую очередь в сеть Интернет. Однако он может столкнуться с отсутствием необходимых сведений в открытом 
доступе, хотя там существуют многочисленные статьи и ссылки на действующее законодательство, порой требующие владе-
ния понятийным аппаратом и специальных знаний. Следовательно, чтобы эффективнее вести работу по профилактике краж 
с несовершеннолетними, обязательно стоит предусмотреть размещение заинтересованными государственными органами 
доступной и наглядной информации, основанной на анализе совершенных преступлений.

Таким образом, во избежание совершения несовершеннолетними различных преступлений с детьми должны проводить-
ся соответствующие воспитательные мероприятия, в ходе которых им будут разъяснены все негативные последствия проти-
воправных поступков. Вместе с тем данная работа должна проводиться на фоне хорошей информированности населения о 
существующей проблематике. 

Результаты прогностических оценок и выводов свидетельствуют о том, что современные реалии настоятельно требуют 
выработки новых подходов в профилактической работе с несовершеннолетними, а для этого необходимо использовать все 
возможные средства и методы информирования населения, включая возможности сети Интернет.
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НОРМАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФОРМАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВЫХ ЗАПРЕТОВ

Определение понятия «информация» как самостоятельного концепта во многом зависит от сферы научного анализа. 
С точки зрения права информация в виде сведений и данных является элементом информационных отношений и выступает 
объектом правового регулирования. При этом в нормативных правовых актах категории «информация», «сведения», «дан-
ные» понимаются как синонимичные и не дифференцируются. Тем не менее данные можно определить как совокупность 
знаков, формирующих представление об объектах реальной действительности, характеризующих их, а сведения – как форму 
представления информации. 


