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ГЛАВА 4. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОНЯТИЯ  

И МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 

НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Преступное насилие всегда расценивалось как самое опасное анти-

общественное явление. Для определения уровня социального и нравствен-

ного развития общества, а также способности государства гарантировать 

исполнение принятых на себя обязательств значимым показателем являет-

ся количество насильственных преступлений, которые, к сожалению, за-

нимают значительное место в системе всей преступности. 

Насилие разрушает личность, наносит вред здоровью человека, раз-

лагает нравственные устои общества, препятствует экономическому разви-

тию страны. Поэтому общечеловеческие ценности и национальные духов-

ные традиции составляют основу идеологии белорусского государства.  

Конституция Республики Беларусь закрепляет наиболее важные и 

социально значимые для каждого человека, общества и государства права 

и свободы человека и гражданина. Права и свободы граждан составляют 

важнейший социально-политический институт, выступающий показателем 

развития и формирования цивилизованного общества [1]. 

Согласно ст. 24 Конституции Республики Беларусь каждый имеет 

право на жизнь. Государство защищает жизнь человека от любых противо-

правных посягательств [2], что нашло отражение в Концепции националь-

ной безопасности Республики Беларусь [3, п. 20].  

Среди основных угроз национальной безопасности в Концепции пра-

вовой политики Республики Беларусь указаны такие, как ухудшение состоя-

ния законности и правопорядка; пропаганда или оправдание правонаруше-

ний; рост количества преступлений и иных правонарушений, особенно свя-

занных с посягательствами на жизнь и здоровье граждан [4, п. 29].  

В нейтрализации данных угроз особое значение принадлежит право-

охранительным органам, которые реализуют правовую политику государ-

ства посредством обеспечения: 

– законности и правопорядка на основе принципа справедливости;  

– защиты государства, общества и граждан от противоправных пося-

гательств;  

– оперативного выявления правонарушений и привлечения виновных 

лиц к ответственности, восстановления нарушенных прав и законных ин-

тересов;  

– профилактики и предупреждения правонарушений [4]. 

Целью данного исследования является анализ понятия и методики 

расследования некоторых видов насильственных преступлений. 

Насильственная преступность является наиболее опасной, так как 

данный вид преступности посягает на самое ценное, что есть у каждого 

человека – на жизнь и здоровье.  
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Жизнь человека представляет собой основополагающую социальную 

ценность, высшее и бесценное благо, дарованное ему природой [5, с. 19].  

Впервые определение понятия здоровья человека было дано в Уставе 

Всемирной организации здравоохранения 1948 г. как «состояние полного 

физического, психического и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов. Обладание наивысшим 

достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав каждого 

человека без различия расы, религии, политических убеждений, 

экономического и социального положения» [6]. 

Необходимо отметить, что до настоящего времени однозначно не 

решенная проблема закрепления понятия «насильственных преступлений» 

в уголовном праве, а также классификация и уголовно-правовая оценка 

подобных деяний. 

Термин «насилие» встречается во многих статьях Особенной части 

Уголовного кодекса Республики Беларусь, что обуславливает важность 

смыслового содержания данного понятия.  

Согласно толкового словаря В.И. Даля «насилие – принуждение, 

неволя, действие стеснительное, обидное, незаконное и своевольное»  

[7, с. 63]. 

Толковый словарь под редакцией С.И. Ожегова определяет насилие, 

как применение физической силы к кому-либо, принудительное 

воздействие на кого-либо [8, с. 390].  

Следовательно, исходя из этих двух понятий, можно выделить, что 

основными признаками насилия являются действие против воли другого 

человека, применение силы.  

Однако с философии точки  зрения определение понятия насилия 

относится к области нравственности и безнравственности, добра и зла.  

Например, А.А. Гусейнов указывает, что насилие – это внешнее, 

силовое воздействие на человека или группу людей с целью подчинить их 

воле того (или тех), кто осуществляет такое воздействие. Оно представляет 

собою узурпацию человеческой свободы в ее внешнем выражении. 

Собственно говоря, механизм насилия состоит в том, что люди 

принуждаются к определенным поступкам или удерживаются от 

определенных поступков [9, с. 7].  

Таким образом, можно выделить следующие признаки насилия:  

− насилие имеет место только во взаимоотношениях людей; 

− насилие – это действие вопреки или помимо воли другого 

(узурпация чужой воли); 

− осознание насилия как средства достижения цели;  

− насилие осуществляется путем внешнего ограничивающего 

воздействия. 

Уголовное законодательство выделяет два вида насилия – 

физическое и психическое.  



42 

Физическое насилие представляет собой воздействие на другое лицо 

с помощью физической силы вопреки его воле, ограничивающее или 

исключающее его свободу волеизъявления. Физическое насилие направле-

но на физическую целостность организма человека, в то время как психи-

ческое насилие направлено на его духовную сферу.  

Многие ученые рассматривая психическое насилие,  определяют его 

как угрозу, при этом угроза признается в качестве единственной формы 

психического насилия. При психическом насилии не происходит повре-

ждение наружных тканей и нарушение анатомической целостности орга-

низма, так как воздействие направлено на психику человека. 

Следуеь отметить, что в Уголовном кодексе Республики Беларусь 

(далее – УК) отсутствуют отдельные определения физического и 

психического насилия, что приводит к мнению о том, что в законе  под 

насилием понимается только физическое насилие, которое имеет большую 

степень общественной опасности, чем психическое насилие.  

Однако несмотря на различные подходы по решению данного 

вопроса в правовой науке имеется единый взгляд на то, что главная черта 

всех насильственных преступлений – это насилие. 

Ж.В. Тришина отмечает, что насилие имеет социальную природу. 

Насилие ни в коем случае не является только проблемой юридической. 

Оно должно исследоваться в широком контексте философского, 

этического, социологического, психологического, культурологического, 

этнологического, политологического, теологического, педагогического, 

психиатрического, экономического и правового познания. Проблема 

насилия диалектически связана с этикой ненасилия, из которой 

необходимо черпать контраргументы и контрмеры против насилия. Очень 

важны глубокие социологические, социально-психологические, 

культурологические и иные исследования механизма выработки 

и усвоения норм насилия различными социальными группами, народами 

и нациями, каналов и способов их передачи отдельным индивидам 

и последующим поколениям» [10]. 

В юридической практике понятия «насилие» и «насильственное пре-

ступление» не идентичны.  

Понятие «насилие» к человеку используется широко и включает:  

– принуждение или поощрение совершать действия или поступки, 

которые человек совершать не хочет;  

– вовлечение человека в деятельность с помощью обмана, манипуля-

ции, шантажа, препятствие к выполнению того, что человек хочет сделать;  

– злоупотребление властью (например, власть силы, власть популяр-

ности, власть принадлежности к полу) и др. 

В соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь 

к насильственным преступлениям можно отнести различные виды пре-

ступлений:  
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– преступления против мира, безопасности человечества и военные 
преступления (подготовка либо ведение агрессивной войны; акт терроризма в 
отношении представителя иностранного государства или международной ор-
ганизации; акт международного терроризма; геноцид; преступления против 
безопасности человечества, разжигание расовой, национальной, религиозной 
либо иной социальной вражды или розни; реабилитация нацизма и др.); 

– военные преступления и другие нарушения законов и обычаев веде-
ния войны (применение оружия массового поражения; нарушение законов 
и обычаев войны; преступные нарушения норм международного гумани-
тарного права во время вооруженных конфликтов и др.); 

– преступления против жизни и здоровья (убийство; убийство при 
превышении пределов необходимой обороны; доведение до самоубийства; 
умышленное причинение тяжкого телесного повреждения; истязание; при-
нуждение к даче органов или тканей для трансплантации и др.); 

– преступления против половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности (изнасилование, насильственные действия сексуального 
характера; развратные действия; понуждение к действиям сексуального 
характера; вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к про-
должению занятия проституцией и др.); 

– преступления против уклада семейных отношений и интересов несо-
вершеннолетних (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступле-
ния; вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение); 

– преступления против личной свободы, чести и достоинства (тор-
говля людьми; использование рабского труда; похищение человека; неза-
конное лишение свободы; принуждение и др.); 

– против конституционных прав и свобод человека и гражданина 
(воспрепятствование осуществлению избирательных прав, права на уча-
стие в референдуме, либо реализации права законодательной инициативы 
граждан, либо работе центральной избирательной комиссии, избиратель-
ных комиссий, комиссий по референдуму, комиссий по проведению голо-
сования об отзыве депутата; организация либо руководство общественным 
объединением, религиозной организацией, посягающими на личность, 
права и обязанности граждан; воспрепятствование проведению собрания, 
митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них; вос-
препятствование законной профессиональной деятельности журналиста; 
принуждение к забастовке либо к отказу от участия в ней и др.);  

– преступления против собственности (грабеж, разбой, вымогатель-
ство угон транспортного средства или маломерного судна); 

– преступления против порядка осуществления экономической дея-
тельности (незаконные действия с простыми и (или) переводными векселями; 
контрабанда; установление или поддержание монопольных цен; принужде-
ние к совершению сделки или к отказу от ее совершения);  

– преступления против общественной безопасности (принуждение 

лица к участию в преступной деятельности, беспорядки, акт терроризма; 
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содействие террористической деятельности; захват заложника; массовые 

беспорядки и др.); 
– преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта (угон либо захват с целью угона железнодорожного подвиж-
ного состава, воздушного или водного судна и др.);  

– преступления против здоровья населения (угроза опасным ис-
пользованием радиоактивных материалов; незаконное перемещение через 
таможенную границу Евразийского экономического союза и (или) Госу-
дарственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психо-
тропных веществ либо их прекурсоров или аналогов; склонение к потреб-
лению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; 
склонение спортсмена к использованию вещества и (или) метода, вклю-
ченных в республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и ме-
тодов; незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского 
экономического союза или Государственную границу Республики Бела-
русь сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактив-
ных материалов, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ, взрывных устройств, оружия массового поражения или средств его 
доставки, а также иных видов вооружения и военной техники и др); 

– преступления против общественного порядка и общественной 
нравственности (хулиганство и др.); 

– преступления против государства (акт терроризма в отношении 
государственного или общественного деятеля; диверсия; создание экстре-
мистского формирования либо участие в нем; участие на территории ино-
странного государства в вооруженном формировании или вооруженном 
конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому 
участию и др.); 

– преступления против порядка управления (убийство сотрудника 
органов внутренних дел, военнослужащего; сопротивление сотруднику ор-
ганов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный поря-
док; насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника 
органов внутренних дел; насилие либо угроза в отношении должностного 
лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняю-
щего общественный долг; публичные призывы к организации или прове-
дению незаконных собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации 
или пикетирования либо вовлечение лиц в участие в таких массовых меро-
приятиях; принуждение к выполнению обязательств и др.); 

– преступления против правосудия (насилие в отношении судьи 
или народного заседателя; принуждение к даче показаний; заведомо неза-
конные задержание или заключение под стражу; принуждение свидетеля, 
потерпевшего или эксперта к отказу от дачи показаний или заключения 
либо к даче ложных показаний или заключения; побег из исправительного 
учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, арестного 
дома или из-под стражи и др.); 
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– преступления против интересов службы (превышение власти или 

служебных полномочий); 

– преступления против воинской службы (сопротивление началь-

нику либо принуждение его к нарушению служебных обязанностей; 

насильственные действия в отношении начальника; угроза начальнику; 

нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых 

распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений 

подчиненности; злоупотребление властью, бездействие власти либо пре-

вышение власти) [11]. 

Таким образом, круг насильственных преступлений весьма обширен 

и разнообразен, однако основным признаком, объединяющим насиль-

ственные преступления, является физическое или психическое насилие над 

личностью.  

Актуальной проблемой является и разработка системы рекомендаций 

по раскрытию насильственных преступлений ввиду отсутствия единого 

подхода к определению понятия «насильственные преступления».  

Среди обширного перечня насильственных преступлений убийство 

занимает особое место, так как отличаются большим разнообразием моти-

вов совершения преступного деяния, выбора орудий и способов соверше-

ния преступления.  

Жизнь и здоровье человека представляют собой важнейшие элемен-

ты жизнедеятельности человека. При совершении преступлений против 

жизни наступают последствия, которые не поддаются восстановлению или 

возмещению – утрата жизни человека. 

Статья 139 УК раскрывает понятие убийства – это «умышленное 

противоправное лишение жизни другого человека (убийство)» [11]. 

Необходимо отметить, что по данным Национального статистиче-

ского комитета Республики Беларусь в 2023 году в Республике Беларусь 

совершено 224 убийства и покушения на убийство [12]. 

Проблемы, возникающие в процессе расследования данных преступ-

лений, обусловлены многообразием различных ситуаций совершения 

умышленных убийств, подготовкой к преступлению, соучастием в пре-

ступлении и сокрытием его следов.  

Выдвижение всевозможных следственных версий, а также их про-

верка является основой раскрытия преступления.  

Практика расследования убийств позволяет выделить некоторые ти-

пичные следственные ситуации первоначального этапа расследования, 

в определении которых лежат сведения о связи «жертва-преступник».  

По этому признаку в качестве типичных следственных ситуаций вы-

деляют следующие:  

− личность жертвы известна, данных о подозреваемом нет; 

− личность жертвы известна, наличествуют данные о подозреваемом; 

− личность жертвы неизвестна, данных о подозреваемом нет; 
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− личность жертвы неизвестна, наличествуют данные о подозре-

ваемом. 

Без учета этих ситуаций следственные действия заняли бы больше 

времени, а следователю бы было затруднительно правильно и четко соста-

вить план всех следственных действий. 

Кроме того, следователю уже в момент сообщения об убийстве 

необходимо не только четко скоординировать свои действия, но и опреде-

лить круг участников, которые будут непосредственно помогать ему в рас-

следовании и раскрытии убийства. Необходимо отметить важность пра-

вильной организации взаимодействия всех субъектов, которые принимают 

участие в расследовании убийств. 

К числу наиболее опасных и распространённых насильственных пре-

ступлений можно отнести преступления против половой свободы и поло-

вой неприкосновенности. Преступления против половой неприкосновен-

ности или половой свободы, такие как изнасилования, насильственные 

действия сексуального характера, сексуальные домогательства, понужде-

ние к действиям сексуального характера угрожают физическому и психо-

логическому благополучию людей, особенно женщин и детей.  

По данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь в 2023 году в Республике Беларусь совершено 110 изнасилований 

и покушений на изнасилование [12]. 

В 2023 году в Республике Беларусь число осужденных лиц за пре-

ступления против половой неприкосновенности или половой свободы со-

ставило 522, из них за насильственные действия сексуального характера 

(ст. 167 УК) – 139, за изнасилования (ст. 166 УК) – 66 [13]. 

В настоящее время в юридической литературе недостаточно внимания 

уделяется вопросам специфики расследования преступлений против половой 

свободы и половой неприкосновенности, в том числе и изнасилованиям. 

Изнасилование относится к числу наиболее опасных преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности.  

Изнасилование влечет за собой тяжкие последствия для здоровья, 

вредно сказывается на психике потерпевших, отрицательно влияя на 

формирование личности, приводит к расторжению браков, отрицательно 

влияет на будущее потомство и в общем снижает культурный уровень 

развития общества.  

Право личности на половую свободу и половую неприкосновенность 

защищает государство, устанавливая уголовную ответственность за изна-

силование.  

Ввиду специфики данного вида преступлений, немаловажное значе-

ние имеет профилактика преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности. 

В последнее время наиболее остро стоит вопрос о росте преступле-

ний против половой свободы и половой неприкосновенности подростков 
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и детей, в том числе, связанных с применением насилия, как физического, 

так и психологического. Поэтому необходимо разрабатывать новые и со-

вершенствовать существующие методики расследования преступлений 

против половой свободы и половой неприкосновенности.  

Для успешного раскрытия и расследования насильственных пре-

ступлений следует своевременно использовать специальные знания, кото-

рые могут использоваться как в процессуальной форме, когда результаты 

их применения имеют доказательственное значение, так и в непроцессу-

альной форме.  

Судебная экспертиза является одним из видов процессуального ис-

пользования специальных знаний. Эксперт по результатам исследования со-

ставляет заключение, которое является одним из источников доказательств. 

При расследовании преступлений против половой неприкосновенно-

сти и половой свободы применяются разнообразные экспертные исследова-

ния, проводится судебно-медицинская, судебно-психологическая, судебно-

психофизиологическая, судебно-сексологическая, судебно-психиатрическая 

экспертизы. 

Для проведения судебно-сексологического исследования перед экс-

пертом ставятся вопросы, позволяющие определить сексуальную актив-

ность лица, особенности формирования полоролевых функций, имеющие 

юридическое значение для расследования.  

При проведении судебно-психофизиологического исследования экс-

перт выявляет, изучает и анализирует психофизиологические признаки по-

ведения лица. При этом в качестве объектов исследования выступают фи-

зические лица (подозреваемые или обвиняемые в совершении преступле-

ния против половой свободы и половой неприкосновенности несовершен-

нолетних), а также материалы уголовного дела, по которым проводится 

судебно-психофизиологическая экспертиза. 

При проведении экспертизы возможно сделать вывод о наличии или 

отсутствии у лица психофизиологических признаков поведения, направ-

ленных на сокрытие и защиту осведомленности об обстоятельствах, име-

ющих значение для уголовного дела. 

Следует отметить, что судебно-психофизиологическая экспертиза 

используются в основном при расследовании преступлений против поло-

вой свободы и половой неприкосновенности, однако возможности судеб-

но-психофизиологической экспертизы следует использовать и для рассле-

дования иных видов насильственных преступлений.  

В случаях, когда получение криминалистически значимой информа-

ции затруднительно или невозможно без применения специальных знаний, 

к участию в следственных действиях привлекается специалист. 

И.С. Зубрикова отмечает, что дискуссионным является вопрос о 

нетрадиционных формах участия специалиста в производстве по уго-

ловному делу. Здесь речь может идти о «модернизации» специалиста, 
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повышении его востребованности. Высокий уровень профессиональной 

подготовки специалистов предполагает введение в научный оборот и 

сферу правового регулирования понятия «научно-техническое сопро-

вождение следствия специалистами», вместо обычного «технического 

сопровождения» [14, с. 118].  

Для эффективного раскрытия и расследования насильственных пре-

ступлений привлекают специалиста, уровень знаний которого на несколько 

порядков выше, нежели у эксперта. В научном и практическом аспектах 

рассматриваются такие способности специалиста, как применение репро-

дуктивного гипноза и иных методов прикладной психологии для активиза-

ции памяти потерпевших и свидетелей, составление психологического 

портрета преступника и жертвы, техническое обслуживание полиграфа и др. 

Таким образом, развитие и совершенствование научных методов 

криминалистики, совершенствование специальных знаний, повышение 

профессионализма следователей, специалистов и других работников пра-

воохранительных органов определяет эффективность расследования и рас-

крытия насильственных преступлений.  

Целесообразно прибегать к специальным знаниям не только при 

назначении и производстве судебных экспертиз, но и в ходе проведения 

следственных действий. 

Необходимо постоянно совершенствовать существующие и разраба-

тывать новые методики расследования насильственных преступлений, ак-

тивно использовать современные научные знания и возможности совре-

менных экспертных исследований. Важно, чтобы к новым разработанным 

методикам расследования насильственных преступлений предъявлялись 

более высокие требования, а также проводилась их проверка, учитывая по-

требности следственной практики. 
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