
4 5

Следственного комитета Республики Беларусь, Департамента 
охраны МВД Республики Беларусь, Департамента исполнения 
наказаний МВД Республики Беларусь, УВД Гомельского, Витеб-
ского облисполкомов. В работе конференции «105 лет милиции 
Беларуси» приняли участие и молодые ученые – свои исследова-
ния представили адъюнкты, соискатели и магистранты. 

Тематические доклады, представленные на конференции, 
обобщены в настоящем сборнике, который явился своего рода 
результатом научного осмысления опыта деятельности милиции 
Беларуси к ее 105-летнему юбилею. Целью конференции было не 
только обобщение опыта функционирования органов внутренних 
дел, но и разработка на основе этого обобщения научных реко-
мендаций по повышению эффективности правоохранительной 
деятельности органов внутренних дел. 

Надеемся, что изданные материалы конференции будут вос-
требованы как в научной и образовательной среде, так и в прак-
тической деятельности органов внутренних дел. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕЖИВАНИЯ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ОСУЖДЕННЫМИ 
В УСЛОВИЯХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ

Отбытие наказания в условиях воспитательной колонии по своим 
объективным характеристикам представляет критическую ситуацию 
и таковой субъективно воспринимается большинством несовершенно-
летних осужденных. Психические процессы, возникающие в результате 
переживания критической ситуации лицом, содержащимся в условиях 
воспитательной колонии, когда реально невозможна реализация жиз-
ненных планов, порождают определенный эмоциональный фон и сопро-
вождаются включением механизма психологической защиты, которые, 
в свою очередь, во многом обусловлены индивидуальными особенно-
стями протекания данных психических процессов. На основании про-
веденного анализа и интерпретации эмпирических данных, полученных 
в ходе проведеного исследования, можно сделать следующие выводы.

1. Лишение свободы у несовершеннолетних осужденных обуслов-
ливает возникновение несколько различных по характеру проявлений 
переживаний, протекающих одновременно и образующих при этом 
некую совокупность, которая в дальнейшем выступает в виде психи-
ческого состояния. Проведенный контент-анализ позволил выявить че-
тыре типа переживаний: «тревога–раскаяние», «интерес–облегчение», 
«тоска–злоба–обреченность» и «отчужденность–злоба».

2. Формирование и интенсивность протекания того или иного типа 
переживания зависят от ряда условий: назначенного срока наказания, 
периода отбытия и повторности осуждения. На основании проведенно-
го анализа были выявлены закономерности влияния данных условий на 
тип переживания лишения свободы. Первая закономерность заключает-
ся в том, что чем более длительный срок наказания, тем большее коли-
чество несовершеннолетних осужденных испытывают тип переживания 
«тревога–раскаяние». Второй закономерностью является то, что количе-
ство осужденных, испытывающих это переживание, снижается по мере 
отбытия наказания, а число осужденных, ощущающих переживание 
типа «тоска–злоба–обреченность», увеличивается. Данная закономер-
ность характерна для большинства осужденных, за исключением лиц, 
которым назначен срок лишения свободы от 6 лет и выше. Для этой ка-
тегории ведущим является тип переживания «тревога–раскаяние». Здесь 
также имеется тенденция к росту числа осужденных, испытывающих 
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данное переживание в процессе отбывания наказания. Подобная зако-
номерность характерна и для лиц, ранее отбывавших наказание. Третья 
закономерность – зависимость проявления того или иного типа пережи-
вания от наличия прежнего опыта отбывания наказания, что оказывает 
существенное влияние на характер и протекание переживаний. Так, для 
впервые отбывающих наказание характерна тенденция к увеличению 
числа переживаний, отнесенных к типу «тоска–злоба–обреченность». 
А у лиц, ранее отбывавших наказание, доминирует переживание типа 
«отчужденность–злоба». В условиях нахождения в ситуации лишения 
свободы для несовершеннолетних осужденных также повышается зна-
чимость будущего и резко сужается восприятие прошлого и настоящего, 
что необходимо учитывать при проведении психокоррекционной и про-
филактической работы.

3. Конкретный тип переживания у несовершеннолетних осужденных 
предопределен наличием у них определенных личностных свойств, вы-
ступающих субъективными предпосылками для исправления. Так, для 
возникновения типа переживания «тревога–раскаяние» в качестве исхо-
дных выступают такие черты индивида, как ответственность и чувство 
долга, стойкость моральных принципов, отзывчивость, доброта, чув-
ствительность, тревожность, неустойчивость в поведении, реалистич-
ная самооценка, доброжелательность к окружающим, подавленность, 
озабоченность чем-либо, зависимость от группы и слабая сила воли. 
Формированию переживаний типов «интерес–облегчение» и «тоска–
злоба–обреченность» сопутствуют такие свойства личности, как недо-
бросовестность, эгоистичность, низкий моральный контроль, презри-
тельное отношение к нравственным ценностям. Грубость, бестактность, 
прямолинейность, ориентация на собственные желания, игнорирование 
общепризнанных норм являются основой для образования единственно-
го из типов переживаний – «тоска–злоба–обреченность». Личностными 
условиями появления переживания «отчужденность–злоба» являются 
неуверенность в себе, склонность к самоупрекам, низкая самооценка, 
озабоченность чем-либо, подавленное настроение, тревожность, тяготе-
ние к дурным предчувствиям.

4. В процессе развития определенного типа переживания происходит 
формирование личностных качеств у несовершеннолетних осужденных. 
Переживания предопределяют и путь развития психических новообра-
зований у осужденных. Так, переживание типа «тревога–раскаяние» 
способствует становлению правильного и адекватного самовосприятия, 
что приводит к усвоению общественных норм. В ходе данного пережи-
вания происходит развитие положительного Я-образа, что проявляется 

в утверждении реалистичной самооценки. Это позволяет несовершен-
нолетним осужденным признать в себе многие отрицательные качества 
и осознать необходимость избавления от них. Возникает также ответ-
ственность за свои действия, формируются чувство долга, стойкие мо-
ральные принципы, соответствующие общественным нормам, отзыв-
чивость, доброта. Переживания типов «интерес–облегчение» и «тоска–
злоба–обреченность» порождают отрицательный Я-образ, основные 
черты которого – недобросовестность, эгоистичность, низкий мораль-
ный контроль, презрительное отношение к нравственным ценностям, 
грубость, бестактность, прямолинейность, ориентация на собственные 
желания, игнорирование общепризнанных норм. Чувство взрослости у 
несовершеннолетних осужденных часто проявляется посредством не-
приемлемых в обществе способов (например, употребление нецензур-
ных слов, курение, алкоголизм, совершение новых преступлений и т. п.). 
В этом случае при протекании данных типов переживаний можно гово-
рить об их отрицательном влиянии на несовершеннолетнего осужден-
ного. Влияние типа переживания «отчужденность–злоба» на формиро-
вание новообразований можно оценить как негативное. Это связано с 
тем, что при данном переживании проявляется заниженная самооценка, 
приводящая к развитию неадекватного Я-образа, вследствие чего у не-
совершеннолетних осужденных превалируют озабоченность, подавлен-
ное настроение, тревожность, тяготение к дурным предчувствиям.

5. Психологическая защита и ее проявление в поведении в услови-
ях воспитательной колонии обусловлены интенсивностью протекания 
выявленных типов переживаний. Так, тип переживания «тревога–
раскаяние» способствует возникновению защиты в виде вытеснения, 
замещения, рационализации и внешне проявляется в поведении, заклю-
чающемся в недопущении нарушения режима содержания. Для пере-
живания типа «интерес–облегчение» характерна защита в виде отри-
цания, которое проявляется в безразличном отношении к соблюдению 
режима содержания при существующей готовности к его нарушению. 
Такое же поведение наблюдается и у лиц, испытывающих тип пере-
живания «отчужденность–злоба»: с одной стороны, это возникновение 
защитных механизмов регрессии, а с другой – отрицания и рациона-
лизации. Тип переживания «тоска–злоба–обреченность» способствует 
включению таких защитных механизмов, как проекция и компенсация, 
сопутствующих демонстративному поведению в условиях воспитатель-
ной колонии.

6. Формирование социально-правовых представлений и отношения 
к явлениям социально-правового характера, субъектам юридически зна-
чимого поведения и жизненным стремлениям определяется интенсив-
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ностью протекания переживаний у несовершеннолетних осужденных. 
Так, переживание типа «тревога–раскаяние» способствует развитию 
«антикриминальной устойчивости личности» в соответствующей сфере 
социального поведения. Переживание типа «интерес–облегчение» фор-
мирует психологически неустойчивую ситуацию, при которой субъект 
может либо не принять ни одного из способов действий, либо принять 
один из них – так или иначе вынужденный это сделать – и действовать 
ради удовлетворения своих потребностей или разрешения проблемной 
ситуации. А тип переживания «тоска–злоба–обреченность» благопри-
ятствует принятию преступной цели и реализуется в детерминации пре-
ступных действий, выражаясь в осознании допустимости их соверше-
ния в качестве способа удовлетворения потребности либо разрешения 
проблемной ситуации. Кроме того, в данном случае осознается потен-
циальность причинения вреда и правоохраняемой ценности. Тип пере-
живания «отчужденность–злоба» содействует внутренней возможности 
использования как противозаконных, так и правомерных способов ре-
шения жизненных задач.

Вышеизложенные результаты, полученные в ходе проведенного ис-
следования, могут быть использованы для совершенствования методи-
ки воспитательной и психокоррекционной работы, направленной на эф-
фективное решение исправительной задачи.
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СЕМЕЙНО�БЫТОВОЕ НАСИЛИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
ПРОБЛЕМЫ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Насилие в семье – это наиболее острая проблема, требующая бо-
лее активного вмешательства со стороны государства и гражданского 
общества. Семья является основой государства, поэтому обеспечение 
ее безопасности должно быть одним из наиболее важных направлений 
государственной политики.

В 2021 г. в Республике Беларусь отмечается рост совершенных право-
нарушений в сфере семейно-бытовых отношений – 2 627 правонаруше-
ний (превентивной направленности – 2 663). В 2020 г. было совершено 
2 232 таких правонарушения (превентивной направленности – 2 275).

Основными причинами внутрисемейного насилия остаются низкие 
нравственные устои, нравственные пороки, отсутствие критического 
отношения к себе, безответственность за судьбу детей и других род-

ственников и иные личные и бытовые причины. Поводом, как правило, 
являются неприязненные взаимоотношения между супругами и иными 
членами семьи, обусловленные пьянством, семейными проблемами, 
жилищно-бытовой неустроенностью, зависимостью членов семьи, как 
материальной, так и основанной на семейно-брачных отношениях. 

Индивидуальная профилактика семейно-бытового насилия – дея-
тельность субъектов профилактики правонарушений по оказанию кор-
ректирующего воздействия на гражданина в целях недопущения совер-
шения правонарушений, осуществляемая в соответствии с законода-
тельными актами.

Меры индивидуальной профилактики: профилактическая беседа, 
официальное предупреждение, профилактический учет.

Наиболее действенным инструментом индивидуальной профилакти-
ки правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отноше-
ний, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 г. 
№ 122-З «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» 
(далее – Закон № 122-З) является защитное предписание, предусматри-
вающее установление гражданину, совершившему насилие в семье, 
ограничений на совершение определенных действий.

Защитное предписание с письменного согласия совершеннолетнего 
гражданина (граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в се-
мье, обязывает гражданина, совершившего насилие в семье, временно 
покинуть общее с гражданином (гражданами), пострадавшим (постра-
давшими) от насилия в семье, жилое помещение и запрещает распоря-
жаться общей совместной собственностью.

Важным аспектом профилактики домашнего насилия является борьба 
с алкоголизмом, поскольку часто «пьяные» ссоры и скандалы являются 
причинами совершения «бытовых» правонарушений и преступлений. 

Общая профилактика семейно-бытового насилия – деятельность 
субъектов профилактики правонарушений по выявлению причин право-
нарушений и условий, способствующих их совершению, и принятию 
мер по их устранению, воздействию на социальные процессы и явления 
в целях недопущения противоправного поведения граждан, осущест-
вляемая в соответствии с законодательными актами.

Меры общей профилактики: разработка и утверждение региональ-
ных комплексных программ по профилактике правонарушений и про-
ведение профилактических мероприятий; правовое просвещение граж-
дан; внесение представлений, вынесение предписаний; иные меры, 
предусмотренные законодательными актами.

Одним из наиболее перспективных направлений воздействия на на-
силие в семье является индивидуальная профилактика, направленная на 


