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лимы без человека, вне человека, являются продуктом его мыслительной деятельности и даже эмоциональной сферы. 
Проводимая в стране политика также неустойчива и сиюминутна, как человеческая мысль. В разных странах динамика раз-
вития уголовно-правовой политики на протяжении веков имела волнообразный характер: либеральное направление сменя-
лось консервативным и даже реакционным и наоборот. Строгость ответственности за аналогичные деяния и сами деяния, 
признаваемые преступными, значительно различались. Причиной подобных расхождений нередко является социальная и 
политическая конъюнктура, различный взгляд на проблемы общественной опасности.  

В рамках объективной реальности, правовой действительности, основанной на субъективном представлении законо-
дателя об общественной опасности и преступности (непреступности) деяний, отсутствуют не только границы общественно 
опасной сферы, но и само понятие преступления как чуждое объективной действительности. Объем преступного в государ-
стве не основан на естественных, объективных суждениях. По выражению профессора Я.И. Гилинского, преступление – 
понятие релятивное (относительное) и конвенционное (договорное), лишь частично отражающее социальные реалии. Одни 
и те же деяния, произошедшие в одну историческую эпоху, но совершенные при различных обстоятельствах, могут как при-
знаваться преступными, так и не рассматриваться в качестве таковых, игнорироваться практикой применения закона и са-
мим законом (убийство на войне, приведение в исполнение смертного приговора, обман имущественного характера со сто-
роны государства в отношении собственных граждан и т. п.).  

В-третьих, уголовное право – весомый государственный ресурс – инструмент ограниченного круга социальных субъ-
ектов. Естественным является борьба за него на этапе правотворчества. Предпосылки формирования уголовного законода-
тельства представляются комплексом из совокупности трех основных областей функционирования государства: социально-
экономической, политической и правовой. Тем не менее, формулируя пределы уголовной ответственности, верховная 
власть всегда считалась с собственными интересами.  

Абсолютно сторонним фактором в законодательной технике следует считать проявление личностных черт предста-
вителей верховной власти (амбициозность, стремление к самоутверждению, нерешительность и др.).  

Изменение строгости уголовного закона также является данностью для преступника: криминализация (декриминали-
зация), пенализация (депенализация) не связаны с оценкой факторов, производных от конкретного виновного (опасности 
личности преступника и тяжести содеянного им). Иными словами, изменение карательного содержания уголовно-правовых 
норм является для него случайным и непреодолимым.  

В настоящее время классовый, сословный характер уголовного законодательства выражен менее ярко, но он сохра-
нился. Как и в прежние времена, сегодня классовая принадлежность преимущественно определяется факторами отноше-
ния к собственности (богатые-бедные) и к власти (обладающие и не обладающие властными полномочиями), что обуслов-
ливает противоположность интересов и неизбежность их столкновения. Ситуация противоборства вызвана разными пред-
почтениями граждан, в то время как жесткие ресурсы уголовного закона – весьма эффективные рычаги, которыми возможно 
оказать сильное полярное (созидательное или разрушительное) воздействие на социальные процессы. Такое влияние осу-
ществляется, несмотря на законы логики и принципы здравого смысла. Как иначе объяснить внесение очевидно вредных 
поправок в УК РФ (например, декриминализация контрабанды, воспрепятствование криминализации оборота некоторых 
наркотиков, исключение конфискации имущества и возвращение ее лишь под давлением мирового сообщества). 

В-четвертых, сам законодатель устанавливает положения, позволяющие «обходить» собственные запреты, избе-
жать уголовного наказания или ответственности в целом (основания освобождения от уголовной ответственности и наказа-
ния). Более того, законом предусмотрены механизмы «ручного», внесудебного управления объемом карательного воздей-
ствия (помилование), в том числе допускающие в значительной мере элемент случайности (амнистия). 

В-пятых, оттенком случайности с признаками объективного вменения наделен тезис о том, что разновидность юри-
дической ошибки – неверное представление лица о непреступности деяния (в то время как юридически оно является пре-
ступным) – не исключает умышленной вины – незнание закона неравнозначно неосознанию общественной опасности дей-
ствия (бездействия). Все верно, если не принимать во внимание произвольный характер отражения в уголовном законе 
признака общественной опасности, суть которого может не вытекать из содержания сложившихся общественных отноше-
ний. Это означает невозможность (неспособность) человека осознавать степень угрозы своего поведения обществу. 

Таким образом, ситуативность правового регулирования – объективный и, пожалуй, неизбежный недостаток уголов-
ного закона. Уголовно-правовая репрессия часто не зависит от абсолютных, сущностных качеств человека – насколько он 
положителен либо отрицателен в глобальном, космополитическом измерении. Его ответственность обусловлена простран-
ственными, временными и другими несущественными обстоятельствами. В то же время, несмотря на всю неотвратимость 
фактора случайности, государству необходимо прикладывать максимум усилий для его исключения. Соображения справед-
ливости случайности не предполагают.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ХУЛИГАНСТВА 
Предупреждение насильственных преступлений и хулиганства основывается на общих положениях профилактики пре-

ступлений и включает меры как общесоциального, так и специально-криминологического характера. Правовой основой данной 
деятельности является закон Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З «Об основах деятельности по профилактике 
правонарушений», который в рамках ст. 14 определяет основные профилактические мероприятия по предупреждению право-
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нарушений против жизни и здоровья, общественного порядка и общественной нравственности. Так, в частности ОВД выявляют 
в пределах своей компетенции причины и условия, способствующие незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ; принимают меры по информированию населения о способах и средствах обеспечения личной безопасности, прово-
дят разъяснительную работу с отдельными категориями лиц. В аспекте профилактических мероприятий по предупреждению 
насилия в семье обеспечивают защиту пострадавшим лицам путем предоставления услуг временного приюта граждан, пресе-
чения попыток выяснения места нахождения пострадавшего, посещения его по месту жительства, общения с ним и т. п. 

Общесоциальное предупреждение насильственных преступлений и хулиганства осуществляется в ходе социально-
экономического строительства, в процессе всестороннего развития общества (культуры, идеологии, морали, права и т. п.). 
Уменьшение противоречий, диспропорций в обществе уже несет в себе профилактическую направленность.  

В свою очередь, специально-криминологическая профилактика насильственных преступлений и хулиганства включа-
ет меры по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений данного вида, а также меры индиви-
дуально-профилактического воздействия на конкретных лиц. К мерам индивидуальной профилактики относятся профилакти-
ческая беседа, официальное предупреждение, профилактический учет и защитное предписание, определяемые ст. 23–31 за-
кона «Об основах деятельности по профилактике правонарушений». 

К мерам по устранению причин и условий, способствующих совершению насильственных преступлений и хулиганст-
ва, относятся: 

выявление и устранение отрицательных факторов в семье и быту, способствующих формированию личностных ка-
честв, типичных для насильственных преступников и хулиганов; 

нейтрализация бытовых и семейных конфликтов, на почве которых могут возникнуть насильственные или хулиган-
ские действия их участников; 

обеспечение своевременной регистрации заявлений об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 
и быстрого реагирования на них органов внутренних дел; 

ограничение торговли спиртными напитками в определенное время суток и в определенных местах, запрет на их от-
пуск лицам, не достигшим совершеннолетия, находящимся в состоянии опьянения; установление ответственности за нару-
шение этих ограничений; 

запрет распространения психически активных веществ, ограничение посевов содержащих их растений, установление 
контроля за отпуском и ответственности за незаконное изготовление, сбыт и потребление таких веществ; 

усиление контроля над соблюдением специальных правил приобретения и хранения огнестрельного оружия; при-
влечение к ответственности лиц за незаконное ношение, хранение, изготовление или сбыт оружия, боеприпасов и взрывча-
тых веществ; 

изъятие органами внутренних дел оружия у лиц, уклоняющихся от его регистрации, а также систематически нару-
шающих общественный порядок, злоупотребляющих спиртными напитками, страдающих психическими заболеваниями; 

выявление случаев изготовления учащимися и рабочими самодельного холодного и огнестрельного оружия в цехах 
или учебно-производственных мастерских; 

принятие мер, затрудняющих совершение насильственных преступлений и хулиганства в общественных местах; 
обеспечение надлежащего освещения, запирание чердаков, подвалов, сараев и их периодические обходы; распределе-
ние сил и средств органов внутренних дел с учетом мест наиболее частого совершения насильственных преступлений и 
хулиганства; 

четкая организация деятельности различных служб органов внутренних дел: дежурных частей, нарядов и патрулей, 
подразделений по делам несовершеннолетних, уголовного розыска и СК в целях борьбы с насильственными преступле-
ниями и хулиганством; 

рассмотрение уголовных дел в отношении лиц, совершивших насильственные преступления и хулиганство, по месту 
их работы или учебы; 

организация приема граждан руководителями органов внутренних дел по месту жительства, на предприятиях и в ор-
ганизациях; 

осуществление постоянного контроля над состоянием насильственных преступлений и хулиганства со стороны ад-
министрации региона, регулярное обсуждение этих вопросов с привлечением заинтересованных лиц – руководителей пред-
приятий, учреждений, учебных заведений, правоохранительных органов; 

организация правового обучения и воспитания населения. 
Индивидуальная профилактика насильственных преступлений и хулиганства осуществляется с целью недопущения 

совершения этих преступлений со стороны конкретных лиц.  
Процесс индивидуальной профилактики складывается из следующих взаимосвязанных этапов:  
выявления лиц, ведущих антиобщественный образ жизни и склонных к совершению насильственных преступлений и 

хулиганства;  
постановки выявленных лиц на учет в органах внутренних дел; определения причин антиобщественного поведения и 

условий, способствующих этому поведению; принятия мер для устранения указанных причин и условий;  
применения разнообразных форм и методов профилактического воздействия. 
Круг лиц, нуждающихся в индивидуальной профилактике, определяется на основе информации, поступающей в ор-

ганы внутренних дел от граждан, администрации предприятий, учреждений, учебных заведений, из суда, прокуратуры.  
При этом, выполняя и реализовывая весь обозначенный нами выше спектр мероприятий и направлений деятельности, 

следует помнить, что ОВД как основной субъект профилактики обязаны преодолевать социальную апатию, равнодушие, пассив-
ность граждан, что будет способствовать общему росту правового сознания населения, снижению вероятности возникновения 
социально нежелательных межличностных конфликтов и совершению преступлений насильственного характера в целом.  
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