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Развитие этих процессов обеспечивает особая преступная среда, элементами которой являются: глубокое омоложение, 
криминальная социализация, взаимопомощь, обмен опытом и информацией, криминальные «учебные заведения», формирование 
криминальной специализации среди преступников. 

Институциональными составляющими криминальной субкультуры выступают следующие компоненты: 
фундаментальные – ценностные ориентации, потребности и интересы, выступающие в качестве основных элементов в 

механизме преступного поведения; 
регулятивные – «законы» и «правила», регулирующие взаимоотношения между преступниками в связи с ведением 

антиобщественного образа жизни и совершением преступлений, специфические ритуалы общения и поведения в преступной среде; 
атрибутивные – татуировки, жаргон, клички, мимика, жестикуляция, отражающие принадлежность к тому или иному виду 

преступной деятельности (криминальная символика); 
эмоциональные – песни, стихи, поговорки на воровскую тематику; 
психо-эмоциональные – лидерство, конформизм, симпатии и т. п. 
Ведущим звеном интеграции личности в преступную субкультуру выступают места социальной изоляции. Факторами ин-

теграции здесь являются совместная изоляция, нормы криминальной среды и лидерство. 
Криминальная субкультура имеет особую семиотическую систему, основу которой составляют атрибутивные элементы: 

татуировки, жаргон, клички, мимика, жестикуляция. 
Степень включенности лица в специфические знаковые системы криминальной субкультуры зависит от продолжительности на-

хождения в данной культурной среде и возраста начала преступной деятельности. 
Атрибутивные элементы преступной субкультуры выступают в качестве условия преступной деятельности и способа 

координации такой деятельности, выработки единого мнения относительно понимания происходящих процессов вне рамок 
преступной субкультуры. Так, исходя из концепции философии языка Ю. Хабермаса, коммуникативная практика состоит из 
коммуникативных действий и дискурсов, выступающих условиями социальной деятельности и ее координации. Основой же 
коммуникативных действий и дискурсов является речь. С системой координат «внешний мир», «социальный мир» и «собственный 
внутренний мир» коррелируют основные прагматические функции языка – представления, сообщения и выражения, процедура 
выработки консенсуса относительно понимания происходящих в мире процессов (событий).  

Криминальная субкультура имеет досуговую составляющую. Как правило, можно говорить о существовании в этой среде 
значительной прослойки людей с существенными дефектами в сфере духовной культуры. Им свойственны стремление к 
упрощенным формам развлечения, отсутствие интереса к занятиям интеллектуального плана и, наоборот, тяга к 
малоинформативным, не требующим определенного умственного и эмоционального напряжения зрелищам и иным способам 
интеллектуально пассивного времяпровождения. 

Криминальная субкультура выполняет и функцию социализации. Социализация выступает крайне сложным процессом 
становления личности. Человеку приходится постоянно преодолевать трудности, связанные с его личностным ростом. Не каждый 
способен справиться с трудностями, реально соответствовать той социальной роли, которую ему предписывает общество. Ре-
зультатом становится вынужденное подражание личности суррогатным (криминальным, антисоциальным) моделям индивидуаль-
ного или группового поведения, освоение низкопробных образцов культуры. 

Маргинализированные слои общества оторваны от установленного процесса социализации в рамках официальных социа-
лизационных институтов. В такой культурной среде значительная часть людей, сознание и психика которых отягощены различны-
ми социально-психологическими и иными негативными явлениями, создает определенную атмосферу внутри этого контингента, 
имеющую четко выраженную криминогенную значимость. Их социализация проходит в рамках неконтролируемых, носящих анти-
социальный характер каналов социализации. 

Лица, воспитывающиеся в рамках традиционной культуры, возникающий социокультурный конфликт разрешают на ментальном 
уровне, между осознаваемой ими реальностью и культурными стереотипами восприятия и осмысления мира. Лица, которые 
социализируются преимущественно вне актуальной культуры, разрешают социокультурный конфликт, как правило, на поведенческом 
уровне. Резкое неприятие чужой формы поведения слишком часто толкает людей на преступление. 

Попадая в преступную среду, восприняв ее субкультуру, личность как бы освобождается от иных социальных запретов, 
более того, их нарушение нередко бывает одной из норм преступной субкультуры. Люди могут воровать, поскольку другие научили 
их, что воровать хорошо или, по крайней мере, допустимо. Криминальная среда усиливает социально опасные ориентации и фор-
мы поведения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАДЗОРА КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В СРЕДЕ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

В профилактике преступлений и правонарушений в среде осужденных важную роль играет надзор за поведением этих лиц. 
Организация надзора в исправительных учреждениях (ИУ) предусмотрена соответствующими нормативными правовыми актами, 
однако теоретически данное направление деятельности сотрудников разработано, на наш взгляд, недостаточно полно. 

Согласно Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях, надзор представляет собой 
комплекс организационных, профилактических, режимных и воспитательных мероприятий, осуществляемых в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь сотрудниками ИУ во взаимодействии с военнослужащими внутренних войск Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, которые осуществляют охрану и надзор в ИУ, направленных на обеспечение надежной 
изоляции осужденных и постоянного контроля за их поведением. 

Если обратиться к словарю русского языка С.И. Ожегова, то понятие «надзор» происходит от слова «надзирать», что озна-
чает наблюдать с целью присмотра, проверки. 
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В Уголовно-исполнительном кодексе Республики Беларусь понятие надзора, к сожалению, не дается. Оно также отсутству-
ет и в ряде современных учебников по уголовно-исполнительному праву. 

Исходя из приведенных формулировок, надзор за поведением осужденных выполняет обеспечивающую и профилактическую 
функции. В этой связи, по мнению профессора В.Б. Шабанова, организация надзора за поведением осужденных предполагает: 

определение сложности и особенностей структурных объектов ИУ, их влияния на эффективность надзора; 
учет состава и численности осужденных, находящихся на всех объектах; 
наличие соответствующих технических и инженерных средств, определение возможностей их использования в осуществ-

лении надзора; 
расчет сил, необходимых для обеспечения непрерывного надзора за поведением осужденных на всех объектах их нахож-

дения (при этом должны учитываться два предыдущих условия). 
Рассмотрим каждый пункт подробнее. 
Определение сложности и особенностей структуры объектов ИУ осуществляется на основе всестороннего изучения харак-

теристик жилой и производственной зон, а также материальной базы и реальных условий содержания осужденных. Названные 
факторы оказывают непосредственное влияние на организацию надзора, так как разделение жилой и производственной зон на мно-
жество изолированных участков, увеличение в них числа отрядов и общежитий вызывают осложнения в осуществлении надзора. 

При организации надзора важным является учет криминогенности состава осужденных и их численности как в целом по 
ИУ, так и в отрядах, на изолированных участках, бытовых и производственных объектах. Все это имеет значение, чтобы не допус-
тить сосредоточения на отдельных объектах ИУ наиболее криминальной части осужденных. В противном случае здесь может 
осложниться оперативная обстановка, для нормализации которой потребуется усиление надзора, что окажется возможным только 
за счет его ослабления на других объектах ИУ. 

Общей проблемой для ИУ является расчет сил, необходимых для организации надзора, и их оптимальная расстановка по 
объектам. Как правило, расчет и расстановка сил осуществляются по укрупненной объектовой системе – в жилой и производст-
венной зонах. В профессиональной деятельности не реализуются на практике такие качественные элементы надзора, как плот-
ность, интенсивность и оперативность на всех объектах учреждения. Применяемая на практике система надзора организована по 
принципу периодического его осуществления (т. е. по графику) нарядами, обходящими объекты нахождения осужденных, что не 
обеспечивает профилактику криминогенных и криминальных явлений и процессов в среде осужденных. Поэтому совершаемые 
ими нарушения установленного порядка отбывания наказания, а иногда и преступления становятся латентными. 

При расчете и расстановке сил дня осуществления надзора нужно исходить из количественного соотношения младшего 
начальствующего состава и общего числа осужденных, содержащихся в учреждении, а также из реальной возможности обеспече-
ния непрерывного надзора за осужденными на всех объектах их нахождения. Расчет и расстановка сил производятся с учетом 
качественных характеристик состава осужденных, их численности на том или ином объекте на данное время, а также сложности и 
особенностей расположения объектов в жилой и производственной зонах ИУ. 

Действенным средством профилактики преступлений, происходящих среди осужденных, является организация надзора по 
объектовой системе, которая, к сожалению, не нашла общего признания из-за неправильной методики ее организации. В ИУ распро-
странена система надзора, задействующая для его осуществления практически всех сотрудников посредством их участия в так назы-
ваемых оперативных группах, патрулирующих на территории учреждения. Такая система не приемлема в силу ряда причин. Во-первых, 
на сотрудников ИУ возлагается несвойственная их деятельности функция, связанная с осуществлением надзора в целом. Во-вторых, 
это отвлекает сотрудников от их непосредственной деятельности, что отрицательно влияет на ее эффективность. Сущность объекто-
вой системы заключается в непрерывном обеспечении надзора за поведением осужденных на всех объектах их нахождения, а также 
за индивидуально работающими (сантехниками, электриками и др.). При этом основными силами, обеспечивающими надзор, являют-
ся специальные наряды. Что же касается дополнительных сил, то они должны включать всех сотрудников, непосредственно рабо-
тающих с осужденными в местах осуществления своей деятельности. В этой связи в должностных инструкциях, регламентирующих 
деятельность сотрудников структурных подразделений ИУ, должны быть четко обозначены их обязанности по осуществлению непре-
рывного надзора за поведением осужденных во время нахождения с ними на объектах жилой и производственной зон. 

Инженерные сооружения, выполняющие функцию внутриобъектовой локализации осужденных, не всегда служат улучшению 
надзора. В связи с отсутствием типовых проектов по локализации жилых и производственных зон она осуществляется на основе про-
фессионального понимания сотрудниками данного вопроса. Разделение ИУ на локальные сектора без изменения организационно-
штатной структуры сил надзора положительных результатов дать не может. Каждый такой сектор должен быть обеспечен не периоди-
ческим, а непрерывным надзором. Одним из вариантов, на наш взгляд, который позволит решить данную проблему, является исполь-
зование при осуществлении надзора современных цифровых систем видеонаблюдения и контроля. Использование таких систем по-
зволит обеспечить непрерывный надзор за поведением осужденных на одних объектах ИУ и позволит перераспределить личный со-
став контролеров и сотрудников администрации для усиления надзора на других объектах, где присутствие их более необходимо. 

Таким образом, организация надзора за осужденными как средство профилактики преступлений и правонарушений должна 
предусматривать специфику содержания лиц, отбывающих наказание, внутреннюю изоляцию, а также социально-психологические 
и уголовно-правовые особенности осужденных, их предрасположенность к нарушениям установленного порядка отбывания нака-
зания и совершению преступлений. 
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ДЕТСКАЯ ПОРНОГРАФИЯ: 
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В условиях активизации противодействия детской порнографии, все более приобретающей транснациональный характер, 

задействована комплексная система предпринимаемых мер, в числе которых имеет большое значение уголовно-правовая оценка 
данного негативного явления в контексте интеграционных процессов. В этих целях нами обращено внимание на уголовно-


