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ственно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом, как до его совершения, так и после; характер и размер ущерба, 
причиненного общественно опасным деянием, предусмотренным уголовным законом (ст. 443 УПК Республики Беларусь).

Приведенный перечень подлежащих доказыванию обстоятельств в условиях современного информационного общества 
требует отдельного теоретического и прикладного осмысления.

На страницах юридической печати возникновение понятия «информационное общество» связывают с появлением ки-
бернетики, хотя сам термин вошел в научный оборот в период компьютеризации и активного развития цифровых и информа-
ционных технологий.

Особенности информационного общества заключаются в том, что большое внимание в нем уделяется хранению, об-
работке и использованию информации, особенно высшей ее формы – знаниям. Информационное общество характеризуется 
увеличением роли информации, знаний и информационных технологий, нарастающей информатизацией общества с исполь-
зованием сети Интернет, а также традиционных и электронных СМИ, созданием глобального информационного простран-
ства и др. Указанные процессы охвачены необходимостью взаимодействия людей с программно-технической средой через 
различные устройства, что, в свою очередь, приводит к формированию следов таких коммуникаций – различных данных. 
Как справедливо отмечают А.С. Рубис и А.А. Юхник, в случае совершения общественно опасного деяния и его доказывания 
с помощью указанных данных можно судить о событии преступления. Часто электронные устройства содержат значительно 
больше фактических данных, имеющих уголовно-процессуальное значение, чем, например, жилище, иное законное владе-
ние человека или его почтовые отправления. Электронно-цифровые устройства содержат данные о контактах, телефонных 
соединениях, местонахождении в конкретный период времени, переписку с другими лицами, медиафайлы, платежные и бан-
ковские реквизиты, данные о покупках и почтовых отправлениях и т. д., что для определенной следственной ситуации может 
иметь доказательственное значение. Однако указанные данные имеют особенность – могут располагаться за пределами 
цифрового устройства, которое служит только инструментом доступа к информационной среде.

С нашей точки зрения, серьезной проблемой уголовно-процессуального доказывания в условиях современного инфор-
мационного общества может стать отсутствие соразмерного законодательного закрепления возможностей использования 
данных, размещенных в информационной среде (за пределами конкретного объекта материального мира, территории, мест-
ности), угрозам объективной действительности. К положительной законодательной новации в решении прогнозируемой про-
блемы полагаем отнести введение Законом Республики Беларусь от 26 мая 2021 г. № 112-З в УПК Республики Беларусь 
ст. 2041 «Осмотр компьютерной информации». Вместе с тем темпы постоянно развивающегося информационного общества 
создают новые угрозы нарушения прав, свобод, законных интересов граждан, общества и государства. В этой связи видится 
целесообразным проведение отдельного научного исследования, посвященного особенностям уголовно-процессуального 
доказывания в условиях противодействия угрозам современного информационного общества и адаптации процесса доказы-
вания к таким условиям.
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Туберкулез относится к группе социально значимых трудноизлечимых заболеваний и является инфекционным заболе-
ванием, поражающим органы дыхания, нервную систему, кости и суставы, мочеполовые органы и многие другие жизненно 
важные органы. Данное бактериологическое заболевание у населения Российской Федерации длительное время занимает 
первые места в эпидемиологической политике государства. В уголовно-исполнительной системе России, согласно статисти-
ческим данным, отбывают наказание в местах лишения свободы более 35 тыс. осужденных, инфицированных туберкулезом 
(далее – тубинфицированные), мужского пола. В связи с многочисленностью таких осужденных, по нашему мнению, необхо-
димо выделить особенности психологического сопровождения именно данной категории осужденных. 

Пенитенциарные психологи И.С. Ганишина, В.Г. Деев, Д.В. Сочивко, А.И. Ушатиков и др. отмечают, что личность осуж-
денного представляет собой единство физического, социального и психологического компонентов, что образует личностные 
особенности. Для оказания качественной психологической помощи в местах лишения свободы необходимо знать не только 
психологические особенности тубинфицированных осужденных, но и социально-демографические, уголовно-правовые и ме-
дицинские. При этом Д.В. Сочивко рассматривает личность структурно, акцентируя, что личностные особенности имеют зна-
чение исключительно в процессе личностного развития с учетом временных образований, которые определяют в процессе 
жизни болезнь, криминал или личностный рост. Опираясь на данный тезис, с целью определения личностных особенностей 
тубинфицированных осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, нами было исследовано 46 тубинфи-
цированных осужденных, отбывающих наказание в федеральном казенном учреждении «Лечебное исправительное учреж-
дение № 8» управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Алтайскому краю. Исследование показало, 
что больше половины обследованных тубинфицированных осуждены по ст. 158 «Кража» УК РФ – 36 % и ст. 105 «Убийство» 
УК РФ – 22 %. Следовательно, большинство тубинфицированных осужденных отбывают уголовные наказания по корыстно-
насильственным статьям. Срок отбывания наказания тубинфицированных осужденных мужского пола варьирует от года до 
25 лет. Большая часть осуждены на срок лишения свободы до трех лет (49 %) с отбыванием наказания в исправительных 
колониях строгого режима (74 %). В результате анализа полученных данных мы пришли к выводу, что большинство тубин-
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фицированных осужденных мужского пола совершают тяжкие преступления и средней тяжести, по которым назначается 
наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Большинство тубинфицированных осужденных мужского пола (84 %) 
неоднократно судимы, из них две судимости имеют 29 %, три судимости – 20 %. 

Исходя из результатов исследования уголовно-правовых особенностей тубинфицированных осужденных, при осущест-
влении психологического сопровождения необходимо учитывать, что у них на высоком уровне сформированы криминальные 
понятия и принадлежность к преступному миру, на что указывают особенности совершенных преступлений и количество 
судимостей. 

Характеристика медицинских особенностей тубинфицированных осужденных мужского пола имеет следующие особен-
ности: инфильтративный туберкулез выявлен у 58 %, диссеминированный туберкулез – у 22 %, фиброзно-кавернозный тубер-
кулез – у 16 %, очаговый туберкулез – у 4 %. У тубинфицированных осужденных мужского пола течение болезни отягощено 
наличием ВИЧ (26 %) и других соматических заболеваний (диабет, невроз, гипертония, болезни сердца). Сложность психо-
логического сопровождения осужденных, имеющих такие медицинские особенности, заключается в том, что инфильтрация 
легких предполагает во многих случаях наличие значительного разрушения легкого, что подразумевает тяжелое течение 
болезни и применение сильнодействующих лекарств. В связи с этим при осуществлении психологической помощи необхо-
димо учитывать влияние сильнодействующей химиотерапии на психику человека, что снижает качество психологического 
воздействия и предполагает только эмоционально стабилизирующую психокоррекцию и релаксационные мероприятия. 

Для определения психологических особенностей, на которых должна базироваться работа с данной категорией осужден-
ных в местах лишения свободы, нами была использована методика исследования акцентуаций характера (Х. Смишек, К. Леон-
гард), с помощью которой диагностирован тип акцентуации характера личности осужденного. На основе анализа полученных 
данных установлено, что у тубинфицированных осужденных мужского пола наблюдаются высокие проявления эмотивности и 
экзальтированности, что характеризует их как людей с высокой чувствительностью и глубокими реакциями в области тонких 
эмоций. Им характерны мягкосердечность, доброта, задушевность, эмоциональная отзывчивость, эти особенности проявля-
ются во внешних реакциях личности в различных ситуациях, также им свойственна бурная реакция – они легко приходят в вос-
торг от радостных событий и впадают в отчаяние от печальных. Их отличает крайняя впечатлительность по поводу печальных 
событий и фактов собственной жизни. Несколько повышены у тубинфицированных осужденных мужского пола шкалы гипе-
рактивности, застревания, педантичности, циклотимии. Следовательно, им свойственны общительность, повышенная словоо-
хотливость, внешняя аккуратность, тяга к порядку, нерешительность и осторожность, периодичная замедленность реакций и 
мышления, снижение эмоционального отклика и др. Низкие показания по шкале тревожность указывают на адаптированность 
тубинфицированных осужденных мужского пола, с одной стороны, к тубинфекции, с другой – к местам лишения свободы. 
Данные психологические особенности являются реакцией психики человека на трудноизлечимое заболевание в стадии при-
нятия болезни. Психологическое сопровождение заключается в применении арт-терапевтических техник, направленных на 
выражение накопившихся эмоций, в том числе отрицательных, перенасыщение которыми может привести в одном случае к 
деструктивным формам поведения, в другом – к ухудшению течения заболевания и как крайнее проявление – к смерти. 

Таким образом, можно заключить, что тубинфицированные осужденные мужского пола в большинстве своем осуждены 
за кражу (36 %) на два-три года (49 %) с отбыванием наказания в колонии строгого режима, неоднократно судимы (84 %) и 
признаны рецидивистами (62 %).

Медицинские особенности тубинфицированных осужденных мужского пола характеризуются тем, что инфильтративный 
туберкулез отягощен наличием ВИЧ и (или) других соматических заболеваний (диабет, невроз, гипертония, болезни сердца). 

Рассматривая психологические особенности тубинфицированных осужденных мужского пола, нами установлено, что 
им свойственны проявления эмотивности и экзальтированности, сниженный уровень тревожности, что характеризует их как 
людей с высокой чувствительностью и глубокими реакциями в области тонких эмоций, задушевность, эмоциональная отзыв-
чивость. Эти особенности проявляются во внешних реакциях личности в различных ситуациях, также им свойственна бурная 
реакция – они легко приходят в восторг от радостных событий и впадают в отчаяние от печальных.

Особенности психологического сопровождения тубинфицированных осужденных в местах лишения свободы заключа-
ются в снижении уровня криминальной зараженности, выражающейся в сформированности криминальных понятий и стойком 
ощущении принадлежности к преступному миру. На этапе активной химиотерапии проводятся психокоррекция, направленная 
на стабилизацию психоэмоционального состояния, и релаксационные мероприятия. Для выражения накопившихся эмоций у 
тубинфицированных осужденных, связанных с болезнью, оптимальным является применение арт-терапевтических техник.
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

Эффективность реализации следственной профилактики (СП) прямым образом зависит от того, насколько этот процесс 
будет подчинен заранее установленным и принятым всеми его участниками принципам (основополагающим, исходным нача-
лам упорядочивания деятельности). Полагаем наиболее целесообразным выделить следующие принципы: совместимости, 
актуализации, сосредоточения, дифференциации функций, устранения дисфункций, компетентности и плановости. 

Совместимость как принцип организации СП предполагает, что каждый ее элемент должен быть совместим с други-
ми элементами системы и системой социального управления в целом. Данный принцип проявляется на трех уровнях: на-


