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ВВЕДЕНИЕ

Анализ  статистических  данных1 показывает,  что  большое  количество

преступлений, совершаемых ежегодно,  носит рецидивный характер.  Само по

себе совершение рецидивного преступления является отягчающим фактором,

влияющим  на  назначение  наказания,  так  как  рецидивная  преступность

повышает общественную опасность деяния. Рецидивисты обладают знаниями и

навыками,  облегчающими  совершение  преступлений,  отработанными

способами,  более  тщательной  подготовкой  к  совершению  преступлений,  и

используют  улучшенные  технические  средства  для  того,  чтобы  избежать

наказания и скрыть преступные последствия. 

Предупреждение  рецидива  преступлений  всегда  рассматривалось

государством  и  обществом  в  качестве  важной  и  перспективной  социальной

задачи.  От успехов ее решения во многом зависит оценка общего состояния

преступности, степень криминологической безопасности личности, общества и

государства.  Не  случайно  показатели  рецидивной  преступности  признаются

большинством  специалистов  одним  из  критериев  эффективности  уголовной,

пенитенциарной  и  криминологической  политики.  В  течение  нескольких

последних  десятилетий  уголовно-политическая  доктрина  предлагала

правоприменителю  различные  «рецепты»  борьбы,  противодействия,

сдерживания,  контроля  рецидивной  преступности.  Между  тем,  в  настоящее

время, когда российское государство находится в ситуации активного поиска

оптимальной модели социально-правового воздействия  на преступность (или

обеспечения  криминологической  безопасности),  требуется  переоценка  и

уточнение устоявшихся представлений о средствах профилактики рецидивной

преступности.

1Краткая характеристика состояния преступности [Электронный ресурс]: Официальный сайт
МВД  России.  Статистика  ГИАЦ  МВД  России.  -  Доступ:
https://www.mvd.ru/Dejatelnost/statistics/ reports. Дата обращения: 05.03.2022.
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Устойчиво занимая в общем массиве учтенной преступности 24 - 29%

объем2,  рецидивная  преступность  в  последнее  время,  на  фоне  падения

профилактического потенциала уголовного закона и недостатков в организации

криминологической  профилактики,  обнаруживает  некоторые  негативные

тенденции  в  своей  криминологической  характеристике,  связанные  с

возрастанием абсолютных показателей регистрации рецидивных преступлений,

увеличением масштабов социальных последствий. В этой ситуации становится

очевидной  острая  необходимость  в  разработке  научно  обоснованных  и

эффективных  путей  и  средств  оптимизации  контроля  над  рецидивной

преступностью. В связи с вышеизложенным нам представляется необходимым

рассмотреть криминологические  рекомендации  по  снижению  рецидивной

преступности.

Актуальность выбранной темы обусловлена также тем, что профилактика

и  предупреждение  рецидивной  преступности  является  острым  социальным

вопросом, а также на существование единой государственной стратегии борьбы

с  рецидивной  преступностью,  принимаемые  в  настоящее  время  меры

разрозненны  и  хаотичны,  из  чего  вытекают  проблемы  профилактики  и

предупреждения  рецидивной  преступности.  Основной  проблемой

профилактики  и  предупреждения  рецидивной  преступности,  на  наш  взгляд,

является  отсутствие  надлежащих  условий  для  социальной  адаптации  и

реабилитации  лиц,  освобожденных  из  мест  лишения  свободы.  Так,  каждый

третий из числа освобожденных из мест лишения свободы утратил родственные

связи,  нуждается  в  документировании,  трудовом  и  бытовом  обустройстве,

материальной  и  медицинской  помощи.  Нередко  у  них  отсутствует  жилье,  в

связи  с  чем  они  не  могут  зарегистрироваться  по  месту  жительства  или

пребывания.  У  большинства  отсутствуют  документы,  необходимые  для

трудоустройства

2 Краткая характеристика состояния преступности [Электронный ресурс]: Официальный сайт
МВД  России.  Статистика  ГИАЦ  МВД  России.  -  Доступ:
https://www.mvd.ru/Dejatelnost/statistics/ reports. Дата обращения: 05.03.2022.
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Степень  научной  разработанности  темы.  Существенный  вклад  в

разработку  учения  о  рецидиве  преступлений  и  его  предупреждении  внесли

сочинения Ю.И. Бытко, В.И. Гуськова, А.И Долгова, Н.А. Коломытцева, Ю.А.

Красикова, А.П. Некрасова, К.А. Панько, В.И. Попова, А.М. Яковлева и др. В

тоже время следует обратить внимание, что криминологические исследования

ограничены анализом пенитенциарного рецидива,  взаимосвязи  рецидивной и

профессиональной преступности.

Практическим значением исследования является его направленность на

решение  актуальных  задач,  стоящих  перед  правоохранительными  органами,

заключающимися  в  предупреждении  рецидивной  преступности  и  снижении

уровня проявлений.

Объект  исследования  определен  общественными  отношениями,

возникающими  в  процессе  предупреждения  рецидивной  преступности,  и

урегулированных  нормами  уголовного,  уголовно-исполнительного  и

предупредительного законодательства.

Предмет исследования составляют основные характеристики рецидивной

преступности,  комплекс  факторов,  порождающих  рецидивные  преступления,

нормы  уголовного,  уголовно-исполнительного,  предупредительного

законодательства,  регламентирующие  процесс  предупреждения  рецидивной

преступности, и меры ее профилактики.

Цель работы - проанализировать и выявить перспективы предупреждения

рецидивной преступности.

Основные задачи работы: 

1) дать криминологическую характеристику рецидивной преступности;

2) проанализировать причины и условия рецидивной преступности;

3) рассмотреть с криминологической точки зрения личность преступника;

4) изучить основы предупреждение рецидивной преступности;

5) раскрыть  деятельность  подразделений  ОВД  по  предупреждению

рецидивной преступности; 
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6) изучить  способы  совершенствования  профилактической  деятельности

подразделений ОВД по предупреждению рецидивной преступности.

Методологическую основу работы составляет всеобщий диалектический

метод  познания.  В  связи  с  этим  в  настоящей  работе  были  применены

общенаучные и частнонаучные методы познания.

Общенаучные  методы  познания  представлены  системно-структурным

анализом,  методом  дифференциации,  обобщением,  сравнением,  абстракцией,

формализацией,  аналогией,  историко-правовым  методом,  моделированием.

Частнонаучные методы познания представлены аналитическим обследованием,

изучением правоприменительных документов. 

Структура  работы:  введение,  две  главы,  разбитые на  пять  параграфов,

заключение и список использованной литературы.
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

§ 1. Криминологическая характеристика рецидивной преступности

Факт совершения нового умышленного преступления лицом, имеющим

судимость за ранее совершенное преступление, свидетельствует о повышенной

общественной опасности  как  второго  преступления,  так  и  самого  виновного

лица.  Совершение  преступления  после  применения  меры  государственного

воздействия  показывает,  что  предыдущее  наказание  не  возымело  должного

эффекта и что данное лицо упорно не желает соблюдать требования уголовного

закона1.

Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ)

впервые  сконструировал  в  качестве  самостоятельного  института  норму  о

рецидиве преступлений. В отличие от УК РСФСР 1960 г. теперь закон говорит

не о рецидивисте, а о рецидиве преступлений, когда оценивается деяние, а не

отрицательность  деятеля.  Согласно  ст.  18  УК РФ «рецидивом преступлений

признается  совершение  умышленного  преступления  лицом,  имеющим

судимость за ранее совершенное умышленное преступление».

Обращаясь  к  мнениям  различных  ученых,  рассматривающих

терминологическое  значение  термина  «рецидив»,  стоит  обратить  внимание

взгляды  советского  юриста  Шляпочникова  А.С,  выделившего  два  признака

рецидива: 

1) повторность преступной деятельности;

2) наказание отбыто или отбывается2. 

В  основе  рецидива  обязательно  наличие  именно  этих  двух  критериев.

Другими  учеными:  Яковлевым  А.М.  и  Кудрявцевым  В.Н.  опровергали

1Попов В.И. Общественно опасный рецидив / В.И. Попов. - М.: Проспект, 2018. - С. 12
2 Шляпочников А.С. Уголовное законодательство РСФСР. - М.: Юрид. лит., 1961. - С.179.
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обязательное  наличие  выделенных  критериев  и  в  основу  рецидива  ставили

судимость как обязательную составляющую1. 

Традиционно  в  уголовном  праве  рецидив  рассматривают  как  вид

множественности.  Однако,  по  сравнению  с  совокупностью  преступлений,

которая  также  является  видом  множественности,  при  множественности

приговор за предыдущее преступление должен вступить в законную силу, то

есть лицо уже осуждено – отбывает  или отбыло наказание,  что значительно

повышает степень общественной опасности преступления2. 

Анализ теоретических работ в области уголовного права, а также норм

уголовного законодательства,  позволяет выделить признаки, характерные для

рецидива. Одним из важных признаков является повторность деяния. Как мы

знаем,  для  рецидива  характерно  совершение  двух  и  более  преступлений,

следовательно,  повторность  вытекает  из  этого  определения,  однако,

законодательно  не  установлено  максимальное  количество  подобных

повторений.  В  случае  совершения  нового  преступления,  для  отнесения

совершенного  деяния  к  рецидиву  не  устанавливаются  тождественность

тяжести, характера деяний, вид или размер наказания3. 

Однако,  в  случае  если совпадает  вина,  то  такой  рецидив законодатель

относит  к  особо  опасному,  что  означает,  что  человек,  совершивший

преступление не исправился и продолжает проявлять свое антиобщественное

поведение.  Несовпадение  вины  не  влечет  за  собой  отмену  наказания,  но

учитывается  при  определении  вида  и  размера  наказания,  выборе

исправительного учреждения. 

Стоит  отметить,  что  сам  по  себе  рецидив  может  быть  образован

различными  рода  преступлениями:  однородными,  разнородными  и

тождественными.  При  совершении  однородных  преступлений  лицо,

совершившее, к примеру,  грабеж в последующем может совершить разбой, то
1 Яковлев А.М. Борьба с рецидивной преступностью. - М.: Юрид. лит., 1964. - С.40.
2Качурин Д.В.  Назначение  наказания  при  рецидиве  преступлений  /  Д.В.  Качурин  //
Российский судья. - 2017. - № 5. - С.38.
3Шигина Н.В. О некоторых аспектах предупреждения рецидивной преступности: историко-
криминологический анализ // Российский следователь. - 2017. - №11. - С. 28.
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есть объект преступного посягательства  будет находиться в одной главе  УК

РФ. При разнородных – объекты преступных посягательств носят различный

характер,  а  при  тождественных  –  лицо  совершает  то  же  преступление,  за

которое отбывает или отбыло срок до этого. 

Анализируя  содержание  рецидива  преступлений  по  законодательству

России, нам импонирует мнение В.С. Батыргареевой, выделившей следующие

критерии исследуемого института: а) форма вины преступлений, образующих

рецидив; б) допускается ли повторение только тождественных и однородных

преступных действий или же закон допускает совершение также разнородных

преступлений;  в)  промежуток времени,  на  протяжении которого  совершение

нового  преступления  будет  считаться,  рецидивом  (давность  рецидива),  и

одновременно с этим установление момента, с которого в случае совершения

нового преступного деяния начинает течь данный промежуток времени; г) вид

ранее  назначенного  наказания,  а  также  наказания,  которое  грозит  за

совершение нового преступления;  д)  количество предыдущих судимостей;  е)

возраст  осужденного  на  момент  совершения  предыдущего  и  нового

преступлений1. Думается, отмеченный перечень критериев следует дополнить и

наличием в законодательстве иных обстоятельств, препятствующих признанию

рецидива.

Криминологическое  понятие  рецидива  исходит  из  факта  повторного

совершения преступления, независимо от того, было ли данное лицо осуждено

за  предыдущее  преступление  или  преступления  и  было  ли  оно  вообще

привлечено к ответственности, поскольку уже сам факт совершения повторного

преступления характеризует личность субъекта и обусловливает необходимость

принятия мер (исправительного воспитания, ограничения, лечебного характера)

к данному лицу2.

Расширительное толкование криминологического рецидива обусловлено

целым  рядом  причин.  Прежде  всего,  к  ним  относится  то,  что  анализ
1Батыргареева В.С. Рецидив преступлений в российском праве. - М.: Юстицинформ, 2019. -
С.46-47.
2 Михайлова А.В. Криминология: курс лекций. - М.: МИЭМП, 2018. - С.113.
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преступности,  производится  с  точки  зрения  различных  подходов:  уголовно-

правового  и  социологического,  имеющих  различные  объекты,  предметы  и

методы  исследования.  Более  узкое  определение  рецидива  в  уголовно  праве

связано,  в  первую очередь,  с  ролью,  которую выполняет рецидив,  а  именно

дифференциация  квалификации  преступления  и  назначения  вида  и  размера

наказания. Целью социологического подхода является изучение преступности

во всем ее многообразии. Поэтому при изучении преступлений в поле зрения

криминологов  попадают  все  преступные  деяния,  которые  совершены  одним

лицом два и более раза,  независимо от назначенного  ему (лицу)  наказания1.

Исходя  из  такого  подхода,  мы  можем  произвести  соотношение  понятий

«рецидив»  и  «профессиональная  преступность».  Рассматривая  их  в

криминологическом  значении,  ученые  приходят  к  выводу  о  том,  что

криминальный профессионализм не всегда предшествует рецидиву и наоборот.

Часть  криминологов  считают,  что  определение  криминального

профессионализма как детерминанта рецидива - мето дологическая о шибка2.

Именно бла годаря свое й широте кр иминологичес кое понятие ре цидива

помогает орг анам, участ вующим в у головном про цессе, пра вильно суд ить о

личности субъект а и его об щественной, о пасности. Это и меет значе ние с точк

и  зрения  пос ледователь ной  индиви дуализации  н аказания  и  и ных  мер,  н

азначаемых субъекту преступ ления.

Подведем  не которые  ито ги.  Итак,  ре цидивная  престу пность  -  это  со

вокупность престу плений, со вершенных к ак лицами, к котор ым применя лось

уголо вное наказ ание либо мер ы, его заме няющие, нез ависимо от с нятия или

по гашения судимости за пре жние престу пления, та к и лицами, в от ношении

котор ых меры уголовно-правового воз действия по к аким-либо пр ичинам не

пр именялось.

1Шестаков Д.А. Криминология. - СПб: «Юридический центр Пресс», 2020. - С.274.
2 Криминология: учеб. / Под ред. Дж. Ф. Шели. - 3-е междунар.изд. - СПб.: Питер, 2017. -
С.312.
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Криминологический  а нализрецидивной  престу пности  предполагает

детальное расс мотрение его пр изнаков, в з ависимости от котор ых выделяют

те и ли иные ви ды3:

- по характеру со вершаемых престу плений (об щий и спец иальный);

-  по  количест ву  соверше нных  ранее  престу плений  (од нократный,  по

вторный, многократный);

-  по степе ни обществе нной опасност и и тяжест и ранее  со вершенных

преступлений ( простой, опас ный и особо о пасный);

- по месту и вре мени (пените нциарный и пост пениценциар ный);

- по личност ным характер истикам (му жской, женс кий, подрост ковый);

-  по  социа льно-право вому  характеру  (у головно-пр авовой  и  кр

иминологический (фактический) ре цидив).

Рецидивная  престу пность,  яв ляясь  сост авной  част ью  всей  престу

пности,  характеризуется  о пределенно й  структуро й.  Существе нными  стру

ктурными по казателями рец идивной престу пности явл яются распре деления

ре цидивных преступлений: по ч ислу прежн их судимосте й рецидивисто в; по

квал ификации р анее отбытого пок азателя; по соот ношению в не й одиночно й

и группо вой престу пности; по и нтенсивност и рецидива престу плений. Сре ди

рецидив истов высо ка криминогенная акт ивность - у дельный вес л иц, осужде

нных за со вершение не о дного, а нес кольких престу плений. Бо льшинство осу

жденных со вершали в про шлом деяния, однородные тому, з а которое б ыли

осужде ны  в  после дний  раз.  Х арактерной  те нденцией  ре цидивной  престу

пности сле дует считат ь также бо льшой удел ьный вес осу жденных, и мевших

в про шлом неснят ые и непог ашенные су димости. М ногие исследо ватели рец

идивной  престу пности  отмечают,  что  по  мере  у величения  ко личества  су

димостей возр астает тяжест ь преступле ний, за котор ые осуждаются рецидив

исты. Для со вершенных ре цидивистам и групповы х преступле ний характерно

то, что т аковых сре ди преступ лений ими со вершенными о коло трети, а в по

3Долгова А.И. Криминология: учебник для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2019.
– С. 196. (368 с).
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ловине случ аев, как пр авило, группа состо яла из дву х человек. Исс ледователи

ре цидива  дают  о ценку  повы шенной  общест венной  опас ности  груп п

рецидивистов, в то м числе и престу пных групп ировок рец идивистов1.

Рецидивисты  -  н аиболее  неб лагоприятн ые  в  нравст венно-право вом

отношении лица,  тру дно поддаю щиеся  корре кционному ( воспитател ьному)

воз действию,  о казывающие  отр ицательное  в лияние  на  к ачественные  х

арактерист ики преступности, нере дко соверш ающие тяжк ие и особо т яжкие

сери йные престу пления. Он и приносят в об щество сво и антисоци альные взг

ляды и нор мы поведен ия,  пропагандируют прот ивозаконны й (амораль ный)

образ  ж изни.  Акку мулируя  тр адиции  и  обыч аи  преступ ного  мира,  ре

цидивная  престу пность  ста новится  их  ге нератором,  обес печивает  и х

преемстве нность и в ыступает и деологом а нтиобщественных устано вок2.

Под личност ью рецидив иста (реци дивного престу пника) пон имается ли

цо, неодно кратно совер шающее престу пления (кор ыстного, н асильствен ного,

корыстно-насильственного  и  и ного  характер а),  отлича ющееся  пов ышенной

тре вожностью,  эмоц иональной  возбу димостью,  хоро шей  приспособ

ляемостью в  кр иминальной сре де,  а  также  в  мест ах  лишения с вободы,  пр

идерживающееся об ычаев и тр адиций престу пного мира.

К особенност ям личност и преступн ика-рециди виста можно от нести:

-  начало  «преступной  к арьеры»,  как  прав ило,  в  несо вершеннолет нем

возрасте;

- низкий уро вень образо вания и ку льтуры;

- отсутств ие или утр ата семейн ых отношен ий (данная фу нкция нере дко

замещается кр иминальной средой);

-  подмена  нр авственных  пр инципов  низ менными  (а моральными)  к

ачествами личност и (деформация нравст венного соз нания);

1Кобец П.Н.  Основные  организационные  элементы деятельности  органов  внутренних  дел
МВД  России  по  предупреждению  рецидива  насильственных  преступлений  против
личности // Общество и право. Всероссийский научный журнал. - 2017. - № 2(16). - С.12.
2 Криминология: учебник / под ред. А. И. Долговой. - М.: Норма: Инфра-М, 2017. - С.145.
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- отсутств ие позитив ных стимуло в к трудово й деятельност и и гражда

нскому долгу.

Таким  лица м  присущи  с ледующие  черт ы  характер а:  эмоцион альная

неустойчивость, а грессия к о кружающим, и мпульсивност ь, несдерж анность,

жестокость,  эго изм,  стрем ление  к  са моутвержде нию,  отсутст вие  сопере

живания  (э мпатии)  к  дру гим  людям,  об идчивость,  мст ительность,  з

авышенное  с амомнение,  наличие  неврот ических  расстро йств  психи ки1.  С

годами о ни утрачив ают страх перед наказа нием и угрозо й оказатьс я в местах

л ишения свобо ды. Преступники-рецидивисты нере дко страда ют различн ыми

формам и аддикций ( пьянством и алкоголизмом, нарко манией и то ксикомание

й, клептом анией и игро манией).

В среде  ре цидивистов,  со вершающих престу пления общеу головной н

аправленности,  преоб ладают  кра жи,  грабеж и,  мошенничест ва,  разбои,  ху

лиганства. Кр иминальная а ктивность т аких лиц с нижается пос ле достиже ния

ими 50-55 лет. Уро вень рецид ива наиболее в ысок у лиц, отб ывавших сро к

лишения с вободы от 3 до 10 лет.  Л ица, отбыв ающие наказ ания 1-2 го да и

свыше  лет  лишени я  свободы,  з начительно  ме ньше  подвер жены  рецид иву

престу плений.

Свыше 1/3 же нщин-рецид ивисток со вершают свое пер вое престу пление

в возр асте до 18 лет, т акое обсто ятельство о казывает не посредстве нное возде

йствие на д альнейшую престу пную активность же нщин. Урове нь рецидив а в

общей  стру ктуре  женс кой  престу пности,  ка к  правило,  сост авляет  12-15%

(данны й  показатель  имеет  те нденцию  к  возр астанию).  П ик  преступ ной

активности у же нщин прихо дится на 25- 35 лет, у му жчин на 18- 30 лет2.

Криминологические  исс ледования по казывают,  что н аиболее част ыми

мотивами  совер шенных  рец идивистами  престу плений  явл яются:  кор ысть

(25%);  хулиганские  побу ждения  (26%);  мест ь,  ревност ь,  зависть  (10%);  и

1Антонян  Е.  А.  Личность  рецидивиста:  криминологическое  и  уголовно-исполнительное
исследование: автореф. дис. док.юрид. наук / Е. А. Антонян. - М.: МГЮА, 2020. - С.10.
2 Морозов А. Ю. Рецидив преступлений и рецидивная преступность женщин. - Ставрополь:
СГУ, 2018. - С.24.
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мпульсивност ь, озлобле нность, аффе ктивное состо яние (5%); в лияние дру гих

лиц (7%); стре мление устран ить препятст вие или скр ыть другое преступление

(1%)1.

Диаграмма  показывает  соотношение  между  мотивами  совершения

преступления,  в  литературе  все  больше ряд  ученых склонны к  мнению,  что

корыстные  и  хулиганские  мотивы  совершения  преступления,  носят

паразитированный образ жизни преступника. Длительное пребывание в таком

качестве  нередко  приводит  к  маргинализации.  Она  проявляется  в  утрате

индивидом  или  группой  индивидов  социальных  связей,  чувство

сопричастности ко всему происходящему и в отторжение их от общества2.

34%

35%

14%

7% 9%
1%

Мотивы совершения 
преступлений

Корысть
Хулиганские побуждения
Мест ь, ревност ь, зависть 
Импульсивност ь, озлобленность, аффективное состояние 
Влияние других лиц 
Стремление устранить препятствиеили скрыть другое преступление

Диаграмма 1 - Соотношение мотивов  совершения преступлений.

1 Золотухин  С.  Н.  Криминологическая  характеристика  и  предупреждение  рецидивной
преступности: лекция / С. Н. Золотухин. - Челябинск, 2018. - С.26.
2Чупров В.И., Зубок Ю.А., Уильямс К. Молодёжь в общественном риске М.Проспект, 2021,
С. 74-75.
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В теоретичес ком (позна вательном) ас пекте престу пников-рец идивистов

пр инято делит ь на несколько ти пов:

1.  Рецидив исты антисо циального  т ипа  предст авляют  собо й группу н

аиболее оп асных, акт ивных и злост ных престу пников. Дл я них хара ктерны

высо кая криминальная а ктивность,  п ланирование престу пной деяте льности,

по дбор  оруди й  и  средст в  совершен ия  преступ ления,  сокр ытие  следо в

преступно го деяния.

2. Рецидив исты ситуат ивного тип а отличаютс я неустойч ивым отноше

нием к  соц иальным це нностям,  отсутст вием прочн ых нравстве нных принц

ипов, преобладанием отр ицательных к ачеств лич ности над по ложительны ми.

Характер  преступной  де ятельности  т аких  лиц  во  м ногом  завис ит  от  слож

ившейся кр иминогенной ситуац ии и ближа йшего окру жения реци дивиста1.

3.  Деструкт ивный  тип,  к ак  правило,  от носится  к  ре цидивной  престу

пности  несо вершеннолет них  и  моло дежи.  Для  т аких  лиц  х арактерно  ко

нформистское  поведение,  су щественные  от клонения  в  нр авственно-

психологичес кой  и  мора льно-волево й  сферах.  Со вершение  престу плений

нере дко  носит  а грессивный  (р азрушительный)  х арактер,  н апример,  а кты

вандал изма, надру гательства н ад местами захоронения л юдей, уничто жение

(повре ждение) объе ктов истор ического и ку льтурного нас ледия.

4.  Маниака льный тип,  ос новной прич иной совер шения престу плений

являются анома лии психоп атической л ичности.

5.  Маргина льный  тип,  к  не му  относятс я  лица,  систе матически  со

вершающие  престу пления,  с  цел ью  получен ия  средств  н а  пропитан ие  и

выжив ание. Они, к ак правило, и меют значите льное количест во судимосте й,

находятс я  за  черто й  бедности,  не  и меют  посто янного  мест а  жительст ва.

Злоупотреб ляют  алкого льными напитка ми,  в  отде льных  случ аях  являютс я

наркоманами и то ксикоманам и.

1 Зотов Е. П. Актуальные проблемы борьбы с рецидивной преступностью: курс лекций / Е. П.
Зотов, А. В. Майоров. - М.: ЦОКР МВД России, 2019. - С.73.
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При изучен ии кримино логической х арактерист ики рециди вной престу

пности,  крими нологи наряду  с  изуче нием уголо вных дел,  а нкетирован ием,

опрос ами  изучают  у головную  и  су дебную  стат истику.  Источ ники  инфор

мации,  так им  образом,  услов но  можно  р азделить  н а  три  груп пы:  а)  доку

ментальная,  б)  исс ледовательская;  в)  ст атистическ ая.  Совоку пность  все х

подпадаю щих  под  по нятие  рецидива  престу плений,  со вершенных  в  госу

дарстве в о пределенны й период времени, образует ре цидивную престу пность

как сост авную част ь всей престу пности1.

Таким образом, в ходе исследования мы пришли к следующему выводу.

Подходы к рецидивной преступности в уголовном праве и криминологии носят

различный  характер,  и  последняя  охватывает  значительно  более  широкий

спектр  проявления  преступлений.  Говор я  о  рецид ивной  престу пности  в

криминологическом значении, и меют в виду со вокупность престу плений, со

вершаемых ре цидивистам и. Рецидив ная престу пность - это составная част ь

всей  преступности,  в ыделенная  по  особо й  характер истике  субъе кта  престу

пления,  ан алогично  то му,  как  вы деляется,  н апример,  престу пность

несовершеннолетних, же нская преступность и т. д. 

В основе кр иминологичес кого понят ия рецидив а заключаетс я факт нео

днократного со вершения престу пления лицо м, независ имо от хар актера при

нятых  мер.  В  соот ветствии  с  эт им под  дан ное  понятие  по дпадают  престу

пления,  со вершенные:  ли цами,  суди мость  котор ых  снята  и  по гашена;  ли

цами, суди мость которых не снят а и не пог ашена; лиц ами, отбыв ающими нак

азание; ли цами, освобожденными от от ветственност и по нереаб илитирующи

м  основани ям;  лицами,  совершившими  но вое  престу пление  в  пер иод

предварительного р асследован ия или судеб ного разбир ательства у головного

де ла о перво м преступле нии. 

§2.  Причины и условия рецидивной преступности

1Кобец  П.Н.  Организационные  основы  деятельности  ОВД  по  предупреждению  рецидива
насильственных преступлений // Профессионал. - 2017. - № 2. - С.18.
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Необходимость  комплексного  анализа  причин  и  условий  рецидивной

преступности происходит вследствие  ее  негативного  влияние  на  общество  в

целом, а также, в частноти, на первичную преступность.

Как мы уже выделили, рецидивная преступность может проявляться как в

однородных или тождественных преступления, так и в разнородных. Однако,

наиболее  часто,  согласно  статистичеким  данным,  совершаюттся  однородные

или  тождественные  преступления,  вследствия  наличия  такой  категории  как

профессиональная  преступность.  Преступник  становится  все  более

специлизированном  на  определенном  преступлении  ине  перезодит  на

совершение качественно новых преступных деяний.

Изучив структуру преступности, криминологи в настоящее время говорят

о тенденции к росту профессиональной и рецидивной преступности. В среднем

такие преступные проявления составляют около 30%, увеличение происходит

и среди рецидивистов, численность которых достигает 25-30% от массы общего

числа  преступников.  Еще  один  показатель  демонстрирующий  достаточно

высокий  уровень  рецидива  –  это  то,  что  сейчас  среди  всех  рецидивных

преступлений каждое третье совершенно более двух раз.

Рецидивные преступления способбствуют появлению в обществе более

устойчивых антиобщественных взглядов, демонстрируют недостатки в работе

правоохранительных органов и всего государтства в целом. 

Как  мы  уже  выяснили  рецидивная  и  профессиональная  преступность

тесно  связаны друг  с  другом,  а  следовательно,  связаны также  и  причины и

условия  их  вызывающие.  Поэтому  сейчас  мы  перейдем  к  анализу

детерминантов.

К причинам и ус ловиям рец идивной престу пности сле дует отнест и.

Социально-экономические  ф акторы  (инф ляция,  низ кий  уровен ь

заработной платы,  с лабый соци альный контро ль за  престу пностью,  несфор

мированност ь  институто в  гражданс кого  общества,  сниже ние  уровня  со

циальной з ащищенност и населени я).
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Нравственно-психологические  ф акторы  (сн ижение  этичес ких  и  мора

льных ценносте й в общест ве, подмен а культурн ых ценностей кр иминальной

и деологией,  зн ачительное  р аспространение  эт алонов  престу пного  мира  (

воровской суб культуры), н асаждение ку льта насил ия и денег, пс ихологичес

кая  деформ ация  личност и  под  влия нием  престу пных  автор итетов  и

рецидивистов). 

Нормотворческие  и  пр авопримените льные  фактор ы  (несовер шенство

уголовного,  у головно-про цессуально го,  пените нциарного,  пре вентивного  з

аконодательства,  нер азвитость  с истемы  ада птации  (ресо циализации)  л иц,

освобо дившихся из мест л ишения свобо ды, к норм альным усло виям жизне

деятельност и, ошибки в следст венно-судеб ной практи ке, недост аточная эффе

ктивность мер а дминистративного н адзора и со циального ко нтроля).

Семейно-бытовые  ф акторы  (част ые  конфликт ы  в  семье,  нере дко

перерастающие  в  прот ивоправные  фор мы  поведен ия,  эмоцио нальная  несо

вместимост ь  супругов,  не исполнение  ро дителями  и ли  законны ми  предста

вителями несо вершеннолетнего об язанностей по вос питанию и р азвитию ребе

нка, супру жеские измены, алко голизм, нар комания, то ксикомания в семейно-

бытовой сфере)1.

Личностно-субъективные ф акторы (от носятся к х арактерист ике личност

и  правонарушителя,  особе нностям  его  х арактера,  те мперамента,  кру га

знакомст в, жизненн ых целей и ориентиров);

Иные  фактор ы  (геополит ические  и  гео графические,  ор ганизацион но-

управле нческие,  пе дагогическ ие,  идеоло гические,  ме дико-психи атрические,

технические и др.).

Не  мало  важный  фактор  влияющую  на  формирование  личности

преступника,  это  возраст,  в  котором  преступник  начал  свою криминальную

деятельность.  При  совершении  первых  преступлений  еще  в

несовершеннолетнем  возрасте,  со  временем  лицо  становиться  все  более

1 Шестаков  Д.А.  Суждения  о  преступности  и  вокруг  нее  /  Д.  А.  Шестаков.  -  СПб.:
Юридический центр, 2020. - С.51.
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общественно  опасным.  Следует  выделить  причины,  вследствие  которых

несовершеннолетние наиболее часто совершают преступления:

1) недостаток любви или признания взрослыми их как личности;

2) низкий уровень воспитания. Здесь можно выделить как общий уровень,

так и воспитание в определенных сферах: правовое, социальное и т.д.

Выделенные  причины  чаще  всего  являются  основными,  однако,  в

последующем  на  них  накладываются  различные  жизненные  обстоятельства.

Прежде  всего,  несовершеннолетние  –  это  лица,  которые  активно

социализируются  в  обществе,  и  в  зависимоти  от  того,  в  каком  окружении

несовершеннолетний  находится,  социализация  проходит  по-разному  и

включает в себя определенные обусловленные данным обществом требования и

правила. Здесь стоит упомянуть ювенального криминолога Лелекова В.А., чье

мнение  мы  разделяем.  Автор  утверждает,  что  причины  совершения

преступлений  несовершеннолетними  как  и  в  случае  со  взрослыми,  можно

условно поделить на субъективные и объективные. Одной из самых значимых

объективных причин является неготовность государств как в социальном, так и

правовом  плане  на  исправление  несовершеннолетнего  осужденного1.

Ювенальная  юстиция  обращает  внимание  на  недостатки  пенитанциарной

системы, которая должна выступать местом перевоспитания и исправления, а

становится  средством  ухудшения  морально-нравсвенных  качеств.  Это

выражается  в  наличии  большего  количества  запретов:  на  телефонные

разговоры,  встречи  с  родственниками,  определенные  виды  занятий,  что  не

способствует повышению доверия несовершеннолетних к системе в целом, а

также не способствует субъективному «переосмыслению» 2 жизненных целей и

установок. Важной субъективной причиной по мнению Лелекова В.А. является

наследственность, которая выступает как генетическая предрасположенность к

совершению противоправных деяний.

1Лелеков В. А. Преступный рецидив несовершеннолетних и его предупреждение / В. А. 
Лелеков // Вестник ВИ МВД России. – 2017. – №4. – С.15-23
2Лелеков В. А. Особенности криминологического рецидива несовершеннолетних / В. А. 
Лелеков, Е. В. Кошелева // Российский следователь. –2019. – N 13. –С. 30.
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Фактором,  усложняющим  работу  правоохранительных  органов  по

снижению рецидивной преступности несовершеннолетних является отсутствие

эффективной социальной системы для ресоциализации несовершеннолетних3. 

Распределение  преступности  среди  несовершеннолетних  зависит  от

социума в целом, какие тенденции существуют, что является полпулярным, а

что нет.  Помимо постоянного обращения внимания на проступки взврослых,

несовершеннолетние также рассматривают равных им в группе, ориентируясь

на лидера, пытаются подражать ему. Ко всему прочем, более мягкое наказание

за  совершение  преступления  несовершеннолетним:  условное  осуждение  или

иное  мягкое  наказание,  выступает  негативным  фактором,  формируя

ориентицию на последующее криминальное поведение.

Зачастую  окружение  из  которого  вырываются  несовершеннолетние

преступники  не  позволяют  лицу  изменить  свое  поведение  на  общественно

приемлимое. Вследствие этого, возвращаясь после отбытого накаания в то же

место  и  к  тем  же  людям,  несовершеннолетний  не  корректирует  себя  и  не

исправляется, а продолжает совершать преступные посягательства.

Еще  одним  существенным  недостатком,  который  можно  отнести  к

объективному,  является  недостаточная  социальная  работа  общественных

институтов  с  несовершеннолетним  преступником.  Общество  прекрывает

дорого в будущее подобной категории граждан, не задумываясь как подобное

поведение отразиться на конкретном человеке.

Так  же  важно  отметить,  что  согласно  п.  «б»  ч.4  ст  18  УК  РФ  при

признании  рецидива  преступленийсудимости  за  преступления,  совершенные

лицом  в  возрасте  до  восемнадцати  лет  не  учитываются,  что  дает

«приимущество» при назначении наказания, ввиду того что не будет ссылки на

п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ, а именно обягчающего обстоятельства.

При  анализе  судебной  практике  можно  заметить  допускаемые

судомнеточности при назначении наказания за рецидив преступлений. Так, Суд

3Наймановская,  Э.  Д.  Повторная  преступность  среди  несовершеннолетних  /  Э.  Д.
Наймановская. –Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2018. – № 15.1 (119.1). – С.
81-84.
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первойинстанции  необоснованно  признал  рецидив  преступлений  особо

опасным,поскольку ошибочно учел судимости за преступления, совершенные

лицом ввозрасте до восемнадцати лет. По приговору суда от 10 октября 2016 г.

Г. (ранеесудимый: 12 апреля 2006 г.  по п.  «а» ч.2 ст.  161 УК РФ к 4 годам

лишения свободыи 6 октября 2013 г. по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст.228.1, ч. 2 ст. 228 УК

РФ к 4 годам 6месяцам лишения свободы) осужден по ч.2 ст.210, ч. 3 ст. 30, п.

«а» ч. 3 ст.228.1 УКРФ и другим статьям УК РФ. На основании ч. 3 ст. 69 УК

РФ и ст.70 УК РФ Г.назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы со 5

штрафом  в  размере  150000  рублей,  с  отбыванием  лишения  свободы  в

исправительной  колонии  особогорежима.  При  постановлении  приговора  суд

первой  инстанции  признал  в  действияхГ.  особо  опасный  рецидив

преступлений, исходя из того, что ранее Г. был дваждысудим за совершение

тяжких преступлений к реальному лишению свободы. Междутем по приговору

суда  от  12  апреля  2006  г.  Г.  был  осужден  по  п.  «а»  ч.2  ст.  161  УКРФ  за

преступление,  совершенное  в  несовершеннолетнем  возрасте,  в  связи  с

чемданная  судимость  в  силу  п.  «б»  ч.  4  ст.  18  УК  РФ  не  должна  была

учитываться припризнании рецидива преступлений. В связи с этим действия Г.,

имевшего намомент совершения преступлений одну непогашенную судимость

по  приговорусуда  от  6  октября  2013  г.  за  тяжкие  преступления,  образуют

согласно п. «б» ч. 2 ст.18 УК РФ опасный рецидив преступлений, а не особо

опасный  рецидивпреступлений.  Президиум  Верховного  Суда  Российской

Федерации  изменил  приговор  и  исключил  указание  о  судимости  Г.  по

приговору от 12 апреля 2006 г.,вместо особо опасного рецидива преступлений

признал в его действиях всоответствии с п.  «б» ч.  2 ст.  18 УК РФ опасный

рецидив  преступлений  и  назначилотбывание  наказания  в  виде  лишения

свободы в исправительной колонии строгого режима1.

Мы обращаем внимание, что большое влияние на несовершеннолетних

оказывает институт СМИ, который создавая и романтизируя образ бандита и

1 Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 6-П18 // Обзор ВС РФ по отдельным
вопросам судебной практики от 20.11.2018г. // http://ппвс.рф/
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тюремной жизни,  привлекает  множество  детский  умов,  желающих получить

все материальные ценности простым путем.

Нельзя  не  обратить  внимание,  на  достаточно  слабое  участие

правоохранительных  органов  и  пенетанциарной  системы  в  целом  на

перевоспитание  несовершеннолетних.  Проблема  социальной  девиации  и

криминализации несовершеннолетних остро стоит перед всей государственной

системой.  В  процессе  реализации  своей  деятельности  органы  должны

воздействовть  и  формировать  на  индивидуальные  признаки

несовершеннолетних,  особенно  в  условиях  сенсорной  и  эмоциональной

депривации. 

В связи с выше названными причинами многие ювенальные криминологи

говорят  о  необходимости  гуманизации  пенетанциарной  системы  путем

оказания  социальной  и  психологической  помощи  для  несовершеннолетних.

Этот  путь  способствует  снижению  негативного  социального  влияние  на

несовершеннолетнего  ипозволит  более  быстро  и  эффективно

ресоциализировать личность после отбывания наказания. Согласно множеству

исследований в условиях, представленных ФСИН для детских пенетенциарных

учреждений  у  несовершеннолетнихпри  длительной  изоляции  ухудшается

психическое состояние и закрепляется неустойчивое девиантное поведение. 

Вследствие  широкой  распространнености  определенных  криминальных

ценностей  подобные  малые  группы  имеют  четкую  иеархичную  культуру,

жестко ограничивающую всех членов, их независимость и самостоятельность.

Для того, чтобы поддрживать подобный имидж несовершеннолетние как

в  условиях  отбывания  наказания,  так  и  после  стараются  повысить  свою

самооценку  путем  бросания  вызова  различным  системам:  ФСИН,

правоохранительным органам, государству, социальным институтам. Подобные

модели  поведения  являются  своего  рода  социальными  лифтами  и  позвояют

отделить своих от чужих. Подобное поведение в последующем воспринимается

несовершеннолетними  как  единственно  верное,  что  оказывает  негативное
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влияние на личность несовершеннолетнего и позволяет ему совершать новые

преступления.

Как мы видим, рецидивная преступность несовершеннолетних является

вполне  устоявшимся  социальным  явлением,  наличие  которого  провоцирует

рост  преступности  в  дальнейшем.  Вследствие  можества  субъективных  и

объектвных  факторов  данный  вид  преступности  имеет  место  быть.  Его

сокращение  возможно  лишь  с  помощью  комплексного  воздействия,  как  на

детерминанты  преступности,  так  и  на  личность  несовершеннолетнего

преступника, который отбыл назначенное наказание.

Подводя итог, отметим, что рецидивная преступность – это комплексное

многоуровневое  явления  и  на  него  влияет  множество  причин  и  условий,

поэтому считаем  вполне  обоснованным классифицировать  последние  на  две

группы криминогенных факторов:

1)  объективные,  охватывающие  разнообразный  круг  обстоятельств

организационного, правового, воспитательного характера;

2) субъективные, относящиеся к характеристике личности преступника.

К объективным факторам следует отнести:

а)  экономические.  Отношение  распределение  экономических  благ  в

обществе всегда оказывают огромное влияние на состояние преступности. Чем

больше в обществе наблюдается такое являение как социальное расслоение ,

тем  больше  в  нем  совершается  преступлений,  направленных  на  получение

денежных средств;

б)  нравственное.  Снижение  в  обществе  моральной  составляющей,

падение роли социальных институтов семьи, образование, религии оказывает

негативное  влияние  на  преступность.  Резкая  смена  моральных  ценностей

приводит к мргинализации общества;

в)  несовершенство  средств  и  методов,  которые  используют  в  своей

детельности  правоохраниельные  органы  приводит  к  снижению  количества

расскрытых  преступлений,  и  не  позволяет  уделять  достаточное  внимание

качественно новым видам преступности.



24

Субъективные  факторы  связаны  с  влиянием  обстоятельств,  созданных

прежней  преступной  деятельностью.  Происходит  постоянное  возобновление

старых  знакомств,  неблагоприятного  бытового  окружения,  обострение

конфликтных ситуаций. С другой стороны, возникают серьезные ограничения,

касающиеся правового и социального статуса личности: ограничение в выборе

места  жительства,  трудности  при  трудоустройстве,  недоверие  и

настороженность  окружающих  и  т.  п.  Негативные  последствия  изоляции

осужденного  от  общества  приводят  к  выключению его  из  условий обычной

жизни,  к  ослаблению  и  часто  разрушению  социально  полезных  связей,  к

привыканию к режиму и обстановке в местах лишения свободы и связанным с

этим трудностям социальной адаптации после освобождения. 

В уголовно-исполнительном законодательстве предусмотрены различные

виды наказаний, но приоритет традиционно отдается лишению свободы, хотя

эффективность такого наказания не высока.

§3. Криминологическая характеристика личности рецидивного преступника

Изучив достаточно подробно различные труды и исследования, касающие

анализаличности рецидивного преступника, мы пришли к мнение о том, что это

наиболее спорное направление исследования в рецидиве.  В настоящее время

представлено  множество  различных  классификаций,  затрагивающих

рецидивного  преступника  с  различных  сторон.  Мы  постарались  собрать  и

провести  наиболее  полный  анализ,  уделив  внимание  подходам  различных

криминологов.

Среди криминологов сформировался следующий традиционный подход к

определению личности  рецидивного  преступника:  рецидивный преступник  –

это  личность,  обладающая  совокупностью  взаимосвязанных  негативных
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социальных качеств, утратившая социальные связи вне учреждения, связанного

с исполнением наказания, переодически совершающая преступления.

Рецидивный  преступник  со  временем  все  больше  отрывается  от

социальных связей, не связанных с преступной деятельностью, и приобретает

большее  количество  негативных  социальных  навыков,  установок  и

способностей,  его  поведение  имеет  все  большую  антиобщественную

направленность.

Стоит  обратить  внимание  на  высказывание  генерал-майора  полиции

Липилина А.Г., который указывает, что чем большие «стаж» в криминальной

области  имеет  рецидивист,  тем  больше  его  социально  полезных  связей

заменены  на  отрицательные.  Селдовательно,  потребность  в  общении  у

рецидивиста закрывается в своем криминальном кругу,  за счет лиц, «ведущих

антиобщественный образ  жизни»1.  Направленность  личности  рецидивиста  со

временем  меняется  на  склонность  к  паразитическому  уровню  жизни,  он

выполняет  только  свои  базовые  потребности,  не  учавствуя  в  общественной

деятельности.

Проведя анализ, мы обратили внимание на классификацию рецидивистов

по основанию глубины и стойкостт  антиобщественной направленности.  Так,

выделяют:

1)  Антисоциальный  тип.  Наиболее  опасный  тип  рецидивиста,

противопоставляют  себя  обществу,  утрачены  все  социальные  связи  вне

криминальной субкультуры;

2) Асоциальный тип. Характеризуются общей социальной деградацией;

3)  Ситуативный  тип.  При  совершении  преступления  руководствуются

исключительно обстановкой.

Следующей  достаточно  известной  классификацией  является

классификация, проведенная американским ученым Фоксом В.,  выделяющим

следующие виды рецидивных преступников:

1 Липилин, А. Г. Состояние рецидивной преступности и проблемы ее профилактики [Текст] /
А.Г. Липилин // Российский следователь. – 2017. – № 13. – С. 12
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неадекватный,  зависимый  рецидивист  (его  часто  привлекают  к

административной ответственности;  к  50 годам такие лица имеют несколько

арестов и судимостей; их часто используют как источники информации о более

серьезных правонарушениях); 

асоциальный, или субкультурный рецидивист - человек,  занимающийся

своего  рода  «бизнесом»,  при  котором  совершение  преступления

рассматривается  как  профессиональная  деятельность  (организация  занятия

проституцией,  мошенничеством,  торговлей  наркотиками  и  т.п.).  Они

«работают»  на  сообщество  заинтересованных  в  нарушении  закона  лиц,

поставляют товар и услуги, пользующиеся у них спросом; 

компульсивный рецидивист-профессионал,  неоднократно  совершающий

преступления одного и того же вида (начиная, как правило, с раннего детства и

на протяжении всей жизни)1. 

Такой рецидив характеризуется:  наличием ситуации (на  свободе  или в

тюрьме), с которой индивид не в состоянии успешно справиться; переходом от

позитивных  действий  к  регрессивному  поведению  после  искренних,  но

безуспешных  попыток  решить  проблему;  выбором  и  принятием

неэффективных  решений;  импульсивный  рецидивист-профессионал  на

протяжении жизни может  совершать  самые  разные  преступления,  действует

подобно психопату, социопату или человеку с антисоциальными личностными

отклонениями: импульсивен, беззаботен, поступает, не считаясь ни с другими

людьми,  ни  с  обществом,  способен  совершать  преступления,  как  против

собственности, так и против личности.

В  отечественной  криминологической  практике  преступников-

рецидивистов принято делить на несколько типов: 

Рецидивисты антисоциального типа представляют собой группу наиболее

опасных,  активных  и  злостных  преступников.  Для  них  характерны  высокая

криминальная  активность,  планирование  преступной  деятельности,  подбор

1 Фокс, В. Введение в криминологию [Текст] / В. Фокс. – М.: Прогресс, 1980. -312 с
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орудий  и  средств  совершения  преступления,  сокрытие  следов  преступного

деяния. 

Рецидивисты ситуативного типа отличаются неустойчивым отношением

к  социальным  ценностям,  отсутствием  прочных  нравственных  принципов,

преобладанием  отрицательных  качеств  личности  над  положительными.

Характер  преступной  деятельности  таких  лиц  во  многом  зависит  от

сложившейся криминогенной ситуации и ближайшего окружения рецидивиста. 

Деструктивный тип, как правило, относится к рецидивной преступности

несовершеннолетних и молодежи. Для таких лиц характерно конформистское

поведение,  существенные  отклонения  в  нравственно-психологической  и

морально-волевой  сферах.  Совершение  преступлений  нередко  носит

агрессивный  (разрушительный)  характер,  например,  акты  вандализма,

надругательства над местами захоронения людей, уничтожение (повреждение)

объектов исторического и культурного наследия. 

Маниакальный  тип,  основной  причиной  совершения  преступлений

являются  аномалии  психопатической  личности,  например,  В.  Комаров

(Петров), В. Ионесян «Мосгаз», Б. Серебряков «Ночная тварь», Г. Михасевич

«Витебский душитель»,  А.  Сливко «Заслуженный учитель»,  Н.  Джумагалиев

«Железный клык», А. Чикатило, В. Кулик «Доктор смерть» и др. 

Маргинальный тип, к нему относятся лица, систематически совершающие

преступления, с целью получения средств на пропитание и выживание. Они,

как правило, имеют значительное количество судимостей, находятся за чертой

бедности,  не  имеют  постоянного  места  жительства.  Злоупотребляют

алкогольными  напитками,  в  отдельных  случаях  являются  наркоманами  и

токсикоманами. 

При определении структуры личности преступника-рецидивиста следует

иметь  в  виду,  что,  прежде  всего,  она  представляет  собой  совокупность  ее

социально  значимых  свойств,  сложившихся  в  процессе  разнообразных

взаимодействий с другими людьми и делающих в свою очередь ее субъектом

деятельности, познания и общения. 
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Этот аспект личности наиболее важен для криминологии, поскольку он

позволяет рассматривать личность как члена общества, социальных групп или

иных общностей, как носителя социально типичных черт1. 

К особенностям личности преступника-рецидивиста можно отнести: 

 начало  «преступной  карьеры»,  как  правило,  в  несовершеннолетнем

возрасте; 

 низкий уровень образования и культуры; 

 подмена нравственных принципов низменными (аморальными) качествами

личности (деформация нравственного сознания); 

 отсутствие позитивных стимулов к трудовой деятельности и гражданскому

долгу. 

Таким  лицам  присущи  следующие  черты  характера:  эмоциональная

неустойчивость,  агрессия  к  окружающим,  импульсивность,  несдержанность,

жестокость, эгоизм, стремление к самоутверждению, отсутствие сопереживания

(эмпатии)  к  другим  людям,  обидчивость,  мстительность,  завышенное

самомнение,  наличие  невротических  расстройств  психики.  С  годами  они

утрачивают  страх  перед  наказанием  и  угрозой  оказаться  в  местах  лишения

свободы.  Преступники-рецидивисты нередко  страдают  различными формами

аддикций  (пьянством  и  алкоголизмом,  наркоманией  и  токсикоманией,

клептоманией и игроманией). 

Поскольку  психология  жизнедеятельности  человека  формируется  во

взаимодействии  систем  «человек  –  общество»,  детерминирована  внешними

условиями  (качество  жизни)  и  внутренними  факторами  (свойства

индивидуальности),  проявляется  в  стиле  (способах,  стратегиях)  жизненной

деятельности в механизме правовой регуляции систем, то и обусловленность

преступления  имеет,  при  внешней  схожести  концептуальных  положений

авторов, конкретизированную правовую специфику изучаемого явления: сферы

жизнедеятельности  (экономическая,  социальная,  политическая,  нравственно-

1 Гончарова,  М.В.  Рецидив  корыстных  преступлений  в  криминальных  процессах  России
[Текст] / М.В. Гончарова // Человек: преступление и наказание. – 2018. – № 1. – С. 87-90
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духовная,  правовая),  полидетерминизм  причинных  факторов  совершения

преступлений,  разграничение  факторов  общего  и  частного  порядка

(способствующих  совершению  того  или  иного  отдельного  преступления),

комплексный подход (уголовно-правовой и  криминологический)  в  структуре

системного анализа противоправного деяния1. 

Изучение  стиля  жизнедеятельности   лиц,  совершающих рецидивные  и

профессиональные преступления, позволило выделить четыре основных типа

1.  Эйфоричный,  агрессивный  –  соответствует  демонстративно-

гипертимный, возбудимый, десоциальный симптомокомплекс личности. 

2.  Конформный»  –  тревожный,  дистимный,  десоциальный

симптомокомплекс личности. 

3. Обезличенный – преимущественно десоциальный симптомокомплекс.

Как правило, это «серые», «невзрачные», ничем не примечательные личности,

декларирующие просоциальное и лояльное поведение. 

4. Неконформный, асоциальный и возбудимый, экзальтированный. 

Следует  отметить,  что  выявленные  типы  не  дифференцируются

относительно уголовно-правовых признаков противоправных деяний. Говоря о

личности в целом, следует отметить, что личные качества человека проявляется

в его социализации. Личность–это сознательный индивид, поэтому невозможно

понять, социальные роли личности, не анализируя ее психологических качеств:

мотивов деятельности, способностей и характера, тип нервной деятельности и

др.  человек является  объектом изучения  многих общественных,  в  том числе

юридических  наук  –  истории,  философии,  социологии,  психологии,

криминологии.  Личность  рецидивиста  по  сравнению  с  личностью  субъекта,

впервые  совершившего  преступление,  характеризуется  более  развитым

комплексом  социально  негативных  свойств,  более  интенсивным  их

взаимодействием  и,  соответственно,  большим  влиянием  на  избирательность

поведения. 

1Чукмаитов, Д.С. Рецидив преступлений как важнейший критерий эффективности уголовно-
правового воздействия [Текст] / Д.С. Чукмаитов // Право и государство. – 2018. – № 2. – С.
86-91
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Обобщив  изложенные  положения  можно  сказать,  что  личность

рецидивиста как в отечественной, так и зарубежной науке классифицирована по

различным  основаниям.Мы  считаем  вполне  обоснованным  согласится  с  со

следующим  определением  личности  лиц,  совершающих  рецидивные

преступления  –это  лица,  неоднократно  совершающие  преступления

(корыстного, насильственного, корыстно-насильственного и иного характера),

отличающиеся  повышенной  тревожностью,  эмоциональной  возбудимостью,

хорошей  приспособляемостью  в  криминальной  среде,  а  также  в  местах

лишения свободы, придерживающиеся обычаев и традиций преступного мира.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

§ 1. Предупреждение рецидивной преступности

Профилактика  рецидивных  преступлений  является  частью  общих

профилактических  мероприятий.  Однако,  она  имеет  свои  характерные

особенности.  Предупреждение  рецидивной  преступности  предполагает

активное,  целенаправленное воздействие на весь комплекс обусловливающих

ее  причин  и  условий.  Это  воздействие  осуществляется  путем  применения

различных  по  своему  содержанию  мер  на  общесоциальном,  социально-

криминологическом и индивидуальном уровнях.

Особенности  рецидивной  преступности,  специфика  некоторых

обстоятельств,  ее  обусловливающих,  предопределяют  необходимость

осуществления  ряда  специальных  мер  правового,  организационного,

педагогического и иного характера, направленных на недопущение возврата на

преступный  путь  тех,  кто  уже  подвергался  уголовному  наказанию,

предупреждение и снижение повторных преступлений. Целям предупреждения

рецидива  преступлений  служит  также  рациональная  система  назначения  и

исполнения  наказаний.  Важную  роль  в  предупреждении  рецидива

преступлений играет педагогический процесс, организуемый в исправительных

учреждениях  ФСИН.  Он  направлен  на  искоренение  у  осужденных

антиобщественных взглядов и наклонностей, привитие им уважения к законам,

на формирование привычки к труду, чувства долга и ответственности за свое

поведение  и  других  положительных  качеств.  Режим,  труд,  воспитательная

работа, общеобразовательное и профессиональное обучение осужденных – все

это подчинено в конечном итоге задаче возвращения преступника к социально

полезной деятельности после отбытия наказания.
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Важной  составной  частью  работы  по  предупреждению  рецидива

преступлений является подготовка к освобождению лиц, отбывших наказание.

В процессе этой работы с ними проводятся беседы, в ходе которых выясняется,

где они намерены проживать, работать или учиться после освобождения. Вся

подготовительная работа к освобождению проводится на основе глубокого и

всестороннего изучения личности осужденного и той микросферы, в которой

он  будет  находиться  после  освобождения.  При  этом  необходимо  дать

правильную оценку степени исправления каждого из осужденных, обеспечить

строго индивидуальный подход к выбору оптимальных для данного лица путей

и средств приобщения к честной трудовой жизни.

Сущностью  ресоциализации  является  подготовка  осужденного  к  его

будущей  жизни  на  свободе.  Это  включает  в  себя  здоровье  осужденного  в

момент  содержания  его  под  стражей  и  в  момент  его  освобождения,  его

трудоустройство,  получение  образования  осужденным  в  исправительном

учреждении, психологическая помощь и возможное его квартирование. То есть

процесс  ресоциализации  —  это  совокупное  понятие,  включающее  в  себя

комплексные  меры,  нацеленные  на  оказание  помощи  осужденному  к  его

социальной адаптации. 

Также нельзя не сказать и о том, что процесс ресоциализации нацелен,

также  на  предупреждение  рецидивной  преступности.  При  подготовке

осужденного к освобождению, уголовно-исполнительная система рассчитывает

на то, что он в дальнейшем больше не совершит новое преступление. С каждым

годом  уровень  преступности  снижается,  но  до  сих  пор  остается  достаточно

большим.  Среди  осужденных,  отбывающих  наказание  в  исправительных

колониях, 63% составляют люди, судимые во второй, третий, четвертый раз.

Для учреждений и органов, исполняющих наказание, остается еще очень много

работы.

В свою очередь нельзя забывать и о том, что исправление — это одна из

основных  целей  пенитенциарной  системы  России,  то  есть  формирование  у

осужденных «уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам,
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правилам  и  традициям  человеческого  общежития  и  стимулирование

правопослушного  поведения»  (ст.  9  УИК  РФ).  Процесс  социальной

реабилитации как раз включает в себя исправление осужденного. К сожалению,

уголовно-исполнительная  система  больше  направлена  не  на  исправление

осужденного, а на его изоляцию от общества. 

В связи с этоим, говоря  о ресоциализации необходимо упомянуть, что в

настоящий  момент  её  действие  является  недостаточно  эфеективным.

недостатком в постпенетанциарной системе является отсутствие обязательного

закрепления  по  обращению  в  органы,  которые  обязаны  помогать  в

ресоциализации рецидивистов.  Исследование,  проведённое Моргуновым С.В.

показывает,  что  более  70%  рецидивистов,  прошедших  ресоциализацию  с

помощью приучения к труду, в будущем совершили меньше преступлений, чем

те,  кто  подобных  действий  не  делал.  Трудовые  отношения  оказывают

положительное  влияние  на  постпенетанциарное  поведение  осуждённых.

поэтому  мы  считаем  вполне  необходимым  законодательно  закрепить

обязательную  связь  правоохранительных  органов  и  социальных  служб  для

снижения социальной дезадаптации лиц, вышедших из мест лишения свободы.

Хотя мы понимаем,  что сам по себе  вопрос является довольно спорным, но

считаем, что снижения хотя бы небольшого числа совершаем преступлений в

дальнейшем  окажет  влияние  на  общество  в  целом.  Такое  законодательное

закрепление  возможно  в  рамках  ФЗ  "Об  основах  системы  профилактики

правонарушений в  Российской Федерации"  от  23.06.2016  N 182-ФЗ,  так  как

данный закон запрекляет за собой только потятие ресоциализации личности, но

ничего не говорит о формах обязательного взоимодействия подразделений и

служ.  Такое  упущение,  сказывается  на  деятельности  и  непосредственно  на

ресоциализвции личности, так как действия любого подраделения в большей

степени  акцентированы  на  законах,  приказах,  инструкциях.  Трактовка

ресоциализации должна подразумевать отражение в ее содержании и комплекса

мер,  и  самого  процесса  их  реализации,  и  конечного  результата.  Социальная

адаптация и социальная реабилитация должны представлять собой направления
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ресоциализации,  т.к.  вполне  очевидно,  что  ресоциализация  невозможна  без

достижения тех результатов,  которые ставятся  отечественным законодателем

перед адаптацией и реабилитацией (осужденный не может реинтегрироваться в

общество  без  надлежащего  бытового  и  трудового  устройства,  без

восстановления  -  в  пределах  объективно  возможного  -  социально-полезных

связей и т.д.). Введение в  Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ

«Об  основах  системы  профилактики  правонарушений  в  Российской

Федерации»  новой  статьи  могло  бы  стать  регулятором  именно  форм

профилактического  воздействия,  но  к  категории  таковых  целесообразно

относить:  профилактическую  беседу;  объявление  официального

предостережения  (предостережения)  о  недопустимости  действий,  создающих

условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения

антиобщественного  поведения;  профилактический  учет;  внесение

представления об устранении причин и условий, способствующих совершению

правонарушения; профилактический надзор; помощь лицам. 

Повышенного  внимания  на  этапе  ресоциализации  требуют  инвалиды,

престарелые,  отказывающиеся  вернуться  к  прежнему  месту  жительства,

осужденные,  не  имевшие  до  осуждения  постоянного  места  жительства,

несовершеннолетние, особо опасные рецидивисты, судимые три и более раза за

умышленные  преступления,  подлежащие  к  взятию  под  административный

надзор, не встающие на путь исправления либо не отказавшиеся от намерений

продолжить преступную деятельность. В отношении перечисленных категорий

лиц  подготовительная  работа  по  трудовому  и  бытовому  устройству  хоть  и

проводится  заблаговременно  даже  в  том  случае,  если  они  отказываются  от

помощи  в  решении  этих  вопросов,  то  она  все  равно  малоэфективна,  ввиду

загруженности участновых уполномоченнх, в обязанности которых как рах и

входит активную работы с данными лицами. Здесь очень важно взаимодействие

и, непостредственно, активная работа социальных служб, таких как пенсионные

фонды, фонды социального страхования, центров занятости. 
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Для  обеспечения  успешной  социальной  адаптации  лиц,  отбывших

наказание, в территориальные органы из ФСИН представляется информация о

их  личности,  индивидуально-психологических  особенностях,  поведении  во

время  отбывания  наказания,  степени  исправления  и  другие  сведения,

необходимые для организации индивидуально-профилактической работы.  Но

ввиду ряда реформ проведенных в системе службы исполнения наказания, был

уволен значительных штат сотрудников, которые ранее работали психологами,

юридическими  консультантами.  Психологическая  и  юридечкая  помощь,

которая  ранее  предоствлялась  сотркдником  и  учетом  идндивидультных

особенностей личности, в настоящее время заменена бюрократической формой,

а именно выдачей шаблонных рекомендаций.

По  прибытии  освобожденных  к  избранному  месту  жительства

сотрудники полиции проводят с ними беседы, разъясняют порядок прописки,

трудоустройства.  В  случае  необходимости  им  оказывается  помощь  в

обеспечении  работой,  жильем,  в  решении  других  вопросов  жизненного

устройства.  Организуется  целенаправленная  воспитательная  работа  с

привлечением  представителей  общественности  трудовых  коллективов  и  по

месту жительства. Осуществляя общую профилактику рецидива преступлений,

органы внутренних дел проводят комплексные проверки условий жизни, труда,

поведения в быту лиц, освобожденных из мест лишения свободы, выявляют и

обеспечивают  оперативное  прикрытие  мест  концентрации  ранее  судимых  и

других  лиц,  ведущих  антиобщественный  образ  жизни.  Обстоятельства,

способствующие  рецидиву  преступлений  лиц,  склонных  к  повторному

совершению преступлений, выявляются также в ходе комплексных операций.

При проведении мероприятий по выявлению и устранению причин и условий

рецидивной  преступности  органы  внутренних  дел  должны  поддерживать

постоянную связь с различными государственными органами и общественными

организациями,  наблюдательными  комиссиями  акиматов,  советами

профилактики правонарушений, администрацией предприятий и т.д.
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Есть  свои  особенности  (с  учетом  задач  предупреждения  рецидива

преступлений) у таких общепрофилактических мероприятий, как выступления

сотрудников  органов  внутренних  дел  по  месту  жительства,  по  радио  и

телевидению,  в  печати  по  вопросам  укрепления  общественного  порядка  и

борьбы  с  правонарушениями,  в  иных  формах  их  участия  в  правовом

воспитании граждан. В частности, определенное сдерживающее значение имеет

разъяснение правовых последствий судимости, признания некоторых категорий

судимости особо опасным рецидивом, законодательства об административном

надзоре  за  судимыми  лицами  и  других  законов,  регулирующих  правовые

вопросы борьбы с рецидивом преступлений.

Важно  отметить,  что  одной  из  приоритетных  задач  индивидуальной

профилактической работы органов внутренних дел является своевременное и

полное  выявление  ранее  судимых,  которые  в  силу  сложившихся

антиобщественных  взглядов,  привычек,  наклонностей  могут  вновь  встать  на

преступный путь.

Выявление таких лиц осуществляется в ходе повседневной деятельности

органов и учреждений ФСИН, участковых уполномоченных полиции, а также

других служб, между которыми должно обеспечиваться тесное взаимодействие.

Необходимым условием осуществления контроля за поведением ранее судимых

и  проведения  с  ними  индивидуальной  воспитательной  работы  является

глубокое и всестороннее изучение их личности, прошлого, связей, обстановки в

семье,  жилищно-бытовых  условий,  материальной обеспеченности,  планов  на

будущее  и  т.д.  Информацию,  полученную  из  бесед  с  освобожденными,  их

родственниками и лицами из ближайшего окружения,  путем ознакомления с

условиями  и  труда  их  жизни,  а  также  сведения  о  личности  осужденного,

поступившие в полицию из исправительных учреждений, работники полиции

внимательно анализируют и используют в профилактической работе.

Наряду  с  профилактическими  мероприятиями,  проводимыми  по  месту

работы и жительства ранее судимых лиц, большое значение имеет устранение

условий,  способствующих  рецидиву  преступлений,  возникающих  в  сфере
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досуга.  Необходимо  иметь  в  виду,  что  связи  ранее  судимых лиц  на  основе

общих потребностей, интересов, прошлого опыта и поведения осуществляются

преимущественно  вне  досягаемости  таких  традиционных  форм  социального

контроля,  как  производственный  коллектив,  семья,  ближайшее  бытовое

окружение, а именно в сфере досуга, особенно неорганизованного.

Усилия работников полиции направляются прежде всего на разобщение

группировок ранее судимых, общающихся на антиобщественной основе. При

воздействии  как  на  сферу  семейно-родственных  отношений,  так  и  на

ближайшие  бытовые  отношения  ранее  судимых,  очень  важно  добиваться

локализации  конфликтов,  примирения  враждующих  сторон,  устранения

условий, способствующих разного рода конфликтным ситуациям.

Особое  место  в  предупреждении  рецидивной  преступности  занимает

гласный  административный  надзор  полиции  за  определенными  категориями

лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Являясь мерой принудительно-

воспитательного  характера,  административный  надзор  подробно

регламентируется  законом  и  применяется  лишь  в  отношении  тех

освобожденных,  чье  общественное  поведение  чревато  наиболее  реальной

угрозой  рецидива.  Основной  целью  административного  надзора  является

предупреждение  повторных  преступлений  со  стороны  ранее  судимых,

формирование у них положительных социальных наклонностей. Установление

и осуществление административного надзора не должно нарушать другие права

и законные интересы поднадзорного,  унижать его человеческое достоинство,

компрометировать по месту работы, учебы и жительства.

Административный надзор осуществляется при помощи таких методов,

как:

-  периодические  проверки,  которые  позволяют  узнать  состояние

поднадзорного лица;

- постоянное наблюдение позволяют понять лицу вернувшимся из места

лишения  свободы,  что  за  ним  ведется  беспрерывный  контроль,  не

позволяющий совершить противоправное деяние;
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- обследование объекта, подлежащего надзору;

- анализ истребованных документов;

- изучение обращений юридических лиц, граждан,

-изучение  публикаций  в  средствах  массовой  информации  о

присутствующих нарушениях закона в сфере государственного управления.

Административный  надзор  устанавливается  в  отношении

совершеннолетних лиц:

а) судимых к лишению свободы за тяжкие преступления или судимых за

два или более раза за любые умышленные преступления, если их поведение в

период отбывания наказания свидетельствует об упорном нежелании встать на

путь исправления и приобщения к честной трудовой жизни;

б) судимых к лишению свободы за тяжкие преступления или судимых два

или более раза за умышленные преступления, если после отбывания наказания

они  систематически  нарушают  общественный  правопорядок  и  законные

интересы  граждан,  несмотря  на  предупреждения  органов  внутренних  дел  о

прекращении антиобщественного образа жизни.

В  литературе  чаще  всего  выделены  четыре  группы  принципов

административного  надзора,  касающиеся  лиц,  освободившихся  из  мест

лишения свободы:

-  общеправовые,  отражающие  объективные  закономерности

осуществления административного надзора в России;

-  организационно-функциональные,  которые  регламентируют

особенности  организации  административного  надзора  в  системе  публичного

управления;

-  материальные,  закрепляющие  общие  правила  правового  механизма

административно-надзорной  деятельности  и  статус  субъектов

административного надзора;

-  процессуальные,  характеризующие  процессуальную  деятельность

должностных  лиц,  осуществляющих  административный  надзор  в  рамках

административно-надзорного производства.
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Вышеуказанные  принципы,  позволяют  охватить  все  составляющие,

которые  необходимы  для  организации  осуществления  административного

надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.

Следует,  так  же  отметить,  что  административный  надзор  можно

рассмотреть  по  способу  индивидуализации  поднадзорных  объектов

(субъектов), форме надзорной деятельности и объекту охраны.

Способ  индивидуализации  поднадзорных  объектов  (субъектов)

административный надзор можно разделить на общий и индивидуальный.

Общий административный надзор за лица, вернувшимся из мест лишения

свободы -  представляет  собой надзор органов полиции фактически за  всеми

гражданами и сооружениями, находящимися на данном участке или в пределах

данного региона.

Индивидуальный  административный  надзор  -  процесс  наблюдения

полномочных  органов  за  отдельными  гражданами,  представляющими

определенную  опасность  для  общества  или  подозреваемых  в  совершении

преступления.

Индивидуальным административным надзором является гласный надзор

в  отношении  лиц,  отбывших  наказание  в  виде  лишения  свободы  за  тяжкие

преступления.

По  форме  надзорной  деятельности  административный  надзор

подразделяется на гласный и негласный.

Гласный  административный  надзор  –это  надзор,  доступный  для

ознакомления с  ним любым гражданином,  т.е.  визуально  заметный,  как  для

поднадзорных объектов, так и для третьих лиц1.

Профессор  Телегин  А.С.,  рассматривает  «специальный»  вид

административного  надзора,  который  заключается  в  наблюдение  органов

исполнительной  власти,  наделенных  надзорными  полномочиями,  за

1 Административно-правовой режим общественной  безопасности:  автореф.  дис.  на  соиск.
учен.степ. канд. юрид. наук: 12.00.17 / А. И. Сапожников; [Рос. правовая акад. М-ва юстиции
РФ]. - Москва, 2018. - 18 с.
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определенными  категориями  граждан,  например,  гражданами,

освобожденными из мест лишения свободы 1.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  формы  и  способы

административного надзора за лицами, вернувшимся из мест лишения свободы,

определены  законодательством  на  должном  уровне,  что  позволяет  их

эффективно  применять  для  предотвращения  преступных  проявлений  со

стороны поднадзорных лиц.

Однако,  несмотря  на  проделанную  работу  и  определенные  успехи,

сохраняется  риск  роста  уровня  рецидивной  преступности  со  стороны  лиц,

освободившихся из мест лишения свободы.

Именно этот показатель – предотвращение повторного правонарушения

лицами, вернувшимся из мест лишения свободальнейшего развития положений

Федерального закона от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре

за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения  свободы»,  как  одного  из

фундаментальных правовых документов, регулирующих правовые отношения в

сфере реализации административного надзора РФ органами внутренних дел2.

Основанием  для  установления  административного  надзора  является

постановление судьи. Он устанавливается на срок от шести месяцев до одного

года.

Административный надзор прекращается:

а) по истечении срока, на который он был установлен, если не имеется

оснований для его продления;

б) досрочно, если будет установлено, что поднадзорный твердо встал на

путь исправления, положительно характеризуется на работе, в быту;

в) в случае погашения или снятия судимости с поднадзорного.

Постановление судьи об установлении административного надзора может

быть отменено или изменено по протесту прокурора либо вышестоящим судом

1 Административное  право:  учебник  /  под  общ.ред.  А.С.  Телегина;  Пермский
государственный национальный исследовательский университет. - Пермь, 2020. - 340 с.
2 Об административном надзоре  за  лицами,  освобожденными из  мест лишения  свободы//
Федерального закона от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ //СПС Консультант Плюс



41

в  случае  признания  установления  надзора  необоснованным.  Назначение

надзорных  правил  и  ограничений  состоит  в  том,  чтобы  помешать

поднадзорному  продолжать  преступную  деятельность  и  антиобщественный

образ  жизни,  воспрепятствовать  установлению  им  социально-негативных

связей, устранить или нейтрализовать отрицательное влияние на него, не дать

ему  возможности  совершать  правонарушения  в  определенное  время  и  в

определенных местах, а также в том, чтобы создать необходимые условия для

систематического контроля за поведением лица, находящегося под надзором, и

проведение с ним воспитательной работы. Осуществление административного

надзора возлагается на участковых инспекторов полиции, которые работают в

тесном  взаимодействии  с  сотрудниками  ФСИН  и  других  служб,  а  также

представителями общественности.

Административный  надзор  как  один  из  элементов  системы

профилактических  мер  предупреждения  рецидивной  преступности  не  может

исчерпываться  установлением определенных  правил  поведения,  ограничений

для  поднадзорных  и  контроля  за  их  исполнением.  Запреты  и  предписания,

обращенные  к  поднадзорному,  должны  сочетаться  с  воспитательной,

разъяснительной работой, а также оказанием ему необходимой помощи.

Предупреждение  рецидивной  преступности  является  одним  из

важнейших  направлений  сложной,  многогранной  деятельности  органов

внутренних  дел  по  профилактике  правонарушений.  Особенности  личности

рецидивистов, их объективного положения в системе социальных отношений

обусловливают необходимость последовательной интенсификации мер борьбы

с  данной,  наиболее  опасной  формой  преступных  проявлений  и  находятся  в

прямой  зависимости  от  научной  обоснованности  соответствующих  общих  и

индивидуальных  профилактических  мер,  их  целенаправленности,

последовательности  и  взаимной  согласованности.  Работа  по  профилактике

рецидива преступлений может быть успешной только в том случае, если она

базируется на положениях криминологии, педагогики, психологии, достижений

других наук.
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Административный  надзор,  как  считает  Сапожников  А.И.,

осуществляется  путем  наблюдения,  выявления,  просмотра,  посещения,

сопоставления  и  иными  путями.  Главную  цель,  которую  он  выделяет  -  это

поддержании общественного порядка и в обеспечении безопасности граждан,

общества и государства.

Аанализируя  общее  предупреждение  рецидивной  преступности,  можно

отметить, что оно пронизывает практически всю правоохранительную систему,

начиная со ФСИН. Одним изнаиболее эффективных способов предупреждения

будет  являться  административный  надзор,  который  представляет  собой

узкоспециализированное  наблюдение  уполномоченных  органов

исполнительной  власти  за  точным и  неуклонным соблюдением  гражданами,

должностными  лицами,  организациями  общеобязательных  правил  с

использованием  в  предусмотренных  законом  случаях  административного

принуждения.

Административный  надзор  является  довольно  эффективным  способом

контроля  преступников,  однако,  он  должен  осуществляться  грамотно  и  с

соблюдением  всех  законодательных  требований  к  надзору.  Так  же  ,  можно

сделать  вывод,  что  наличие  в  действующем  законодательстве  широкого

перечня  полномочий  принудительного,  карательного  характера,  является  не

совсем достаточным, и не обеспечивает в надлежащей мере функции ОВД по

оказанию содействия поднадзорному лицу в социальной адаптации, оказание

ему  психологической,  юридической,  образовательной  и  иной  помощи.

Ресоциализация  личности  становится  одной  из  краеугольных  проблем

современности,  так  как  институт  проживания  осужденных  за  пределами

исправительных  учреждений  является  облегченными  условиями  отбывания

наказания. Осужденный благодаря таким условиям заново приучается к жизни

на  свободе  путем  ослабления  изоляции  осужденных,  предоставления  им

возможности постоянно находиться за пределами исправительного учреждения

в среде законопослушных граждан.



43

§ 2. Организация деятельности ОВД по профилактике

рецидивнойпреступности

Самым  опасным  видом  преступности  является  рецидивная

преступность.Повышенная опасность данного вида преступления заключается в

том, что несмотря на то, что в отношении например какого-то лица уже были

ранее приняты уголовно-правовые меры,  но это лицо все  также продолжает

совершать преступления, что свидетельствует о целенаправленном стремлении

такого  лицапродолжать  преступную  деятельность.  Значительно  усложняют

криминогенную обстановку злостные и особо-опасные преступники, которые

совершаютбольшинство  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений.  Заядлые

преступники  рецидивисты  для  усиления  своего  криминогенного  положения

завлекают неустойчивых людей, а в основном молодѐжь в преступную среду,

оказывая тем самым социальный вред.

Вся  основная  профилактическая  работа  по  предупреждению  и

пресечению преступлений, а также правонарушений ложится на плечи органов

внутренних  дел.  Деятельность  органов  внутренних  дел  по  предупреждению

преступности  в  целом,  проводится  для  того,  чтобы  защитить  личность,

общество,государство  от  преступных  посягательств.  А  также

противодействовать  криминогенным  процессам  и  обеспечение  уменьшения

преступности.  Профилактическая  работа  рецидива  преступлений

осуществляются  путем  применения  общегокомплекса  профилактических

мероприятий.

На  органы  внутренних  дел  возложены  следующие  задачи  по

предупреждению преступлений:

-  выявление  и  анализ  причин  и  условий,  которые  содействуют

совершению  преступлений,  принятие  мер  по  их  устранению  или

нейтрализации;
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-  выявление  и  постановка  на  профилактические  учеты  лиц,которые

намерены совершать преступления;

-  установление  лиц,  осуществляющих  приготовление  к

преступлениютакже  покушение  на  преступление.  Незамедлительное

пресечение  их  противоправной  деятельности  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации;

-  содействие  общественных  объединений  правоохранительной

направленности, а также граждан в предупреждении преступлений;

-  предупреждение  безнадзорности  и  правонарушений

несовершеннолетних;

-  осуществление  контроля  (надзора)  за  соблюдением  лицами

установленных  для  них  в  соответствии  с  законодательством  запретов  и

ограничений1. 

В  осуществлении  профилактических  мероприятий  задействованы

всеслужбы и подразделения органов внутренних дел. Основной объем работы

попрофилактике  рецидивной  преступности  выполняют  участковые

уполномоченные полиции, которые:

-  ежемесячно  анализируют  оперативную  обстановку  на

обслуживаемыхадминистративных  участках,  вносят  руководству

территориального  органаМВД  России  предложения  по  повышению

эффективности профилактическойработы на обслуживаемых участках, а также

по расстановке нарядов ППС

-  предлагают  вышестоящему  руководству  предложения  по

профилактикепреступлений и правонарушений;

-  контролируют своевременность  принятия  мер по устранению причин

иусловий, способствовавших совершению правонарушений;

1 О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: приказ МВД
России от 17 января 2006г. N19 (ред. от 28.11.2017) // официально опубликован не был. СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения: 20.01.2022) .
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-  выявляют  и  контролируют  лиц,  замешенных  в  изготовлении,

приобретении,  хранении,  переработке,  потреблении  без  указания  врача

наркотиков ииных одурманивающих веществ;

- выявляют организаторов притонов;

-  отчитываются  не  реже  одного  раза  в  квартал  перед  гражданами  о

проделанной работе;

-  следят  и  проверяют  состояние  технической  укрепленности,

пожарнойбезопасности на административном участке;

-  в  ходе  исполнения  служебных  обязанностей  проводят  не  реже

одногораза в год проверки сохранности гражданского огнестрельного оружия

по месту проживания его владельцев и производят контроль за соблюдением

руководителями  юридических  лиц  правил  хранения  огнестрельного  оружия,

боеприпасов, взрывчатых материалов и пиротехнических изделий;

- осуществляют разъяснительную работу среди населения.

Основными  формами  несения  службы  участковым  уполномоченным

полиции являются:

1) проведение профилактического обхода административного участка;

2) осуществление приема граждан и рассмотрение их обращений;

3)  проведение  индивидуальной  профилактической  работы  с

гражданами,состоящими на профилактическом учете;

4) проведение отчетов перед населением о проделанной работе1.

Важную  роль  в  работе  участкового  уполномоченного  играют

индивидуально-профилактические беседы2.

Кроме  этого,  участковый  уполномоченный  должен  проводить

индивидуальные профилактические беседы и с другими лицами, от которых,

судя по ихповедению, можно ожидать совершения правонарушений и в первую

очередь, конечно, с лицами освободившимися из мест лишения свободы.

1 Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции:  приказ  МВД
РФ от 31 декабря 2012 г. № 1166 // СЗ РФ. 2011. № 49. Ст. 7020.
2Ратош  С.В.  Особенности  проведения  сотрудниками  ОВД  профилактической  беседы  как
меры индивидуальной профилактики правонарушений // Борьба с преступностью: теория и
практика. 2017. №12. С.116.
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Необходимо  выделить,  что  в  процессе  индивидуальной

профилактической работы участковый уполномоченный полиции, осуществляя

наблюдениеза  поднадзорными,  получает  информацию  о  них,  о  различных

обстоятельствах,имеющих  значение  для  предупреждения  преступлений.  По

сути, такое наблюдение создает определенную информационную базу, которая

необходима дляуспешной воспитательной работы с поднадзорными. Конечной

целью  индивидуальной  профилактической  работы  в  данном  случае  следует

считать  удержание  поднадзорных  от  совершения  правонарушений  и

преступлений.

Если  имеются  установленные  законом  основания,  то  участковый

уполномоченный  планирует  работу  по  оформлению  материалов  для

привлечения правонарушителя к административной ответственности.

Работая  с  лицами,  с  которыми  установлены  доверительные

отношения,участковый так же должен их ориентировать на выяснение образа

жизни ранеесудимых лиц.

Участковый  уполномоченный обязан  исследовать  материалы об  отказе

ввозбуждении  уголовного  дела,  материалы,  поступающие  от  следователей,

органов дознания, городских, районных судов.

Наблюдение  за  поведением  профилактируемого  лица  может

осуществляться  как  именно  участковым  уполномоченным  полиции  путем

регулярногопосещения  его  по  месту  проживания,  бесед  с  членами  семьи,

подъездам,  соседей,  через  граждан  с  которыми  установлены  доверительные

отношения.  В  каждом  конкретном  случае  содержание  профилактического

воздействия  определяется  особенностями  личности  ранее  судимого  и

окружающей социальноймикросредой.

Выделим  общие  требования,  которые  непременно  следует

придерживаться при применении любой меры профилактического воздействия.

Как видим, к примеру, неотъемлемым условием считается уважение личности

профилактируемого лица. Нужно проявить заинтересованность в его судьбе. Ни

вкоем  случае  нельзя  занимать  обвинительную  позицию  в  общении  с  ним.
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Изучение  практики  показывает,  собственно  что  более  действенным

тактическимприемом считается выявление положительных качеств и черт его

личности иприменение мер, способствующих их укреплению1.

В  тех  случаях,  когда  меры  убеждения  не  помогают  необходимо

своевременно применять адекватные меры принуждения.

Применяя  тот  или  иной  метод,  участковый  уполномоченный  должен

помнить,  что универсальных мер воздействия на профилактируемое лицо не

существует,  их надо использовать комплексно и избирательно. Нельзя ждать

немедленного результата от применения мер профилактического воздействия,

так какэто процесс длительный.

В  конечном  результате  успех  профилактического  воздействия  зависит

отумения  участкового  уполномоченного  прогнозировать  поведение  лица

состоящего на учете в зависимости от применения к нему тех или иных мер

воздействия.

Работа  по  профилактике  рецидивной  преступности,  ресоциализации

ранее судимых лиц осуществляется сотрудниками УМВД во взаимодействиис

Правительством,  УФСИН  России  по  республике  Татарстан,  а  также  иными

учреждениями и ведомствами системы профилактики.

По итогам 12 месяцев 2021 года на  территории Республики Татарстан

зарегистрировано снижение роста преступлений, совершенных лицами, ранее

совершавшимипреступления. «Впервые за последние четыре года преступность

пошла на убыль», — заявил министр. По его словам, из года в год снижается

число убийств и покушений на них, разбоев, грабежей и других преступлений;

снизился уровень преступности среди несовершеннолетних и ранее судимых

татарстанцев.

В  рамках  реализации  долгосрочной  целевой  программы

«Обеспечениеобщественного  порядка  и  противодействия  преступности  в

1 Курбатова  О.В.,  Крахин  Р.В.  Реализация  органами  внутренних  дел  института
административного  надзора  за  лицами,  освобожденными  из  мест  лишения  свободы  //
Вестник Московского университета МВД России. 2018. № 10. С.286
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Республике  Татарстанна  2014-2025  годы»2,  в  соответствии  с  разработанным

алгоритмом  действийсубъектов  профилактики  по  проведению  социальной

реабилитации  лиц,  освобожденных  из  мест  лишения  свободы  и  лиц,

осужденных без изоляции от общества, сотрудниками органов внутренних дел

ежемесячно  в  органы  местногосамоуправления  направляются  списки  лиц,

освобожденных  из  мест  лишениясвободы,  с  целью  оказания  им  помощи  в

регистрации по месту жительства, получения документов, решения жилищно-

бытовых  вопросов,  трудоустройства,социальном  и  медицинском

обслуживании.

Территориальными  органами  внутренних  дел  особое  внимание

уделяетсяпрофилактической работе с контролируемыми категориями граждан,

в  том  числе  имеющими  непогашенную  судимость.  Из  общего  числа

контролируемых лиц(9 589),  на  профилактическом учете  в  территориальных

ОВД по республике Татарстан с непогашенной или неснятой судимостью по

состоянию на 01.01.2022 состоит 7 432 человек, из которых 938 лиц, состоящих

под  административным  надзором,  1  952-  по  формальным  признакам

подпадающих под действие административного надзора и 4 542 - осужденных

за  совершение  преступлений,  которым  назначено  наказание,  не  связанное  с

лишением  свободы,  или  наказание  ввиде  лишения  свободы  условно.

Значительная  часть  лиц,  судимых и  имеющих непогашенную судимость,  не

охвачена профилактической работой со стороныОВД в полном объеме, так как

не  подпадает  ни  под  одну  категорию,  указаннуюв  нормативных  правовых

актах, регламентирующих данную деятельность.

Сотрудниками  органов  внутренних  дел  ежегодно  проводятся

целенаправленные мероприятия по предупреждению рецидивнойпреступности,

на постоянной основе (еженедельно) проводится оперативнопрофилактическое

мероприятие «Жилой сектор», а также проводится мероприятие «Надзор».

2 Об  утверждении  Государственной  программы  "Обеспечение  общественного  порядка  и
противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014 - 2025 годы"
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Информация  о  сроках  проводимых  мероприятий,  целях  и  задачах

доводится до сведения глав администраций районов (городов) для совместного

посещения  судимых  лиц  по  месту  жительства,  проведения  с  ними

профилактических бесед.

Итак,  рассмотрим  статистику.  За  12  месяцев  2021  года  сотрудниками

полиции  выявлено  и  задокументировано  4542  (АППГ  -  4000)

административных  правонарушений,  совершенных  лицами,  осужденными  к

мерам наказания, не связанным с лишением свободы. На лиц, состоящих под

административным надзором, составлено 938 (АППГ - 900) административных

протоколов,  из  них  2872(АППГ  -  3069)  -  по  ст.  19.24  КоАП  России

(несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей,

устанавливаемых  при  административном  надзоре),  задокументировано  671

(АППГ - 660) административноеправонарушение, предусмотренное главами 6,

19  и  20  КоАП России на  лиц,  поформальным признакам подпадающих под

действие административного надзора1.

В отчетном периоде по инициативе сотрудников полиции в отношении

лиц,состоящих под административным надзором,  возбуждено 118 уголовных

дел - пост. 314.1 УК России (уклонение от административного надзора).

Из  сказанного  становится  очевидным  то,  что  успех  профилактики

преступлений может быть наиболее эффективным и приносить положительные

результаты, если каждое подразделение и каждый сотрудник, участвующий в

профилактикепреступлений,  четко  и  своевременно  будет  выполнять

возложенные на него обязанности.

§ 3. Совершенствование предупредительной деятельности подразделений

ОВД по рецидивной преступности

1 О  результатах  работы.Прокуратура  -  URL:  http://rez-adm.ru/prokuratura/prokuratura_iu/–  (дата
обращения: 01.03.2022г.)



50

Как  уже  было  отмечено,  рецидивная  преступность  является  наиболее

опасной  формой  множественности  преступлений.  В  настоящее  время  как

уголовно-правовой,  так  и  криминологические  рецидивы  распространные

явления,  оказывающие  негативное  явления  на  общество  в  целом.  Анализ

статистических  данный показывает,  что  в  среднем рецидивная  преступность

определяется  в  пределах  20-25%  от  всей  преступности1.  Мы  уже

проанализировали спеицальные профилактические мероприятия, реализуемые в

деятельности ОВД. Однако, представляется достаточно необходимым обратить

внимание пути совершенствования подобных профилатических мер в ОВД в

связи с постоянно изменяющимися общественными условиями. 

Предупреждение  рецидивной  преступности  является  частью  общей

профилактики.  Организация  профилактической  работы  рецидивной

преступности требует проведение аналитических мероприятий. Как показывает

практика, определенные категории рецидивистов наиболее вероятно вернутся

на путь совершения преступной деятельности. Причем это свойственно для лиц

совершающих  следующие  категории  преступлений:  грабежи,  разбои,

хулиганство. Также интенсивность возвращение на криминальный путь зависит

и от возраста лица и количества судимостей. Так, наиболее вероятно продолжат

совершать преступления лица, судимые многократно или лица более молодого

возраста.

Изучение  истории  показывает,  что  репрессивная  уголовно-правовая

политика по отношению к борьбе с преступными проявлениями не оправдывает

себя  на  длительном  сроке.  Реализация  подобных  действий  на  небольшом

промежутке  резко  снижает  уровень  преступности  на  недлительное  время.

Только  комплексное  воздействие  на  детерминанты  преступности  могут

справиться  с  постоянным  увеличением  подобных  проявлений.  На

государственном  уровне  должны  осуществляться  федеральные  программы,

1Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая характеристика: теория,
опыт, проблемы: монография. М.: НОРМА, 2017.  С.348. 
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направленные на ранние детерминанты, а снижение непосредственные причин

и  условий  подобной  преступности  должна  заниматься  специальная

профилактика, реализуемая, к примеру, подразделениями уголовного розыска.

Уголовному  розыску  в  системе  субъектов,  осуществляющих

профилактику рецидивной преступности, отведена роль субъекта специального

предупреждения  рецидива  преступлений1.  Кроме  того,  уголовный  розыск

наряду с предупредительными функциями осуществляет раскрытие, выявление,

пресечение  преступлений,  а  также  выявление  лиц,  их  подготавливающих,

розыск  лиц,  скрывающихся  от  органов  дознания,  следствия,  суда,

уклоняющихся  от  уголовного  наказания,  без  вести  пропавших,  и  других

категорий разыскиваемых граждан. 

В  полномочия  уголовного  розыска  входит  оказание  профлактического

воздействие на ранее осужденных, лиц, склонных к совершению преступной

деятельности, лиц, ведущих антисоциальный образ жизни и другой категории

лиц,  представляющих  оперативный  интерес,  путем  проведения  с  ними

профилактических  бесед,  наблюдения  и  осуществления  административного

контроля за их поведением. Помимо специального воздействия на конкретных

лиц,  сотрудники  оперативного  подразделения  выполняют  профилактические

мероприятия  по  отношению  к  местам,  где  собирается  данные  категории

граждан.  В  зависимости  от  уровня  и  направленности  оперативного

подразделения  специальные  профилактические  мероприятия  направлены  на

различные  объекты  профилактики.  Отличительной  особенностью

профилактических  мероприятий,  реализуемых  оперативными

подразделениями, является возможность получения информации от гласных и

негласных  источников  или  в  процессе  проведения  оперативно-разыскных

мероприятий, что увеличивает осведомленность работников данной службы.

Нормативно-правовой  базой  профилактики  рецидивной  преступности

уголовным  розыском,  помимо  Федеральных  законов:  О  полиции  и  Об

1Шошин, С. В. Меры по снижению рецидивной преступности в России // Гражданин и право.
– 2017. – № 7. – С. 19 - 24.
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Оперативно-разыскной  деятельности,  является  приказ  МВД  России  от  17

января 2006 г. № 19.1 

Говоря об уголовном розыске, мы не можем не раскрыть, что основная

деятельность  данного  подразделения  выполняется  в  рамках  оперативно-

разыскной. Помимо нее, уголовный розыск осуществляет профилактику путем

взаимодействия с другими подразделениями и службами МВД России, а также

иными органами государственной власти, СМИ и общественностью в целом.

Раскрывая сущность оперативно-разыскной деятельности нужно обратить

внимание, что ее направленность не определяется профилактикой, а чаще всего

затрагивает  факт  уже  совершенного  или  совершающегося  преступления,

поэтому в рамках данной деятельности мы не можем говорить об эффективном

выявлении  ранних  детерминантов  преступности.  Конечно,  полученная

информация  иногда  может  носить  предупредительный  характер  и  сообщать

правоохранительным  органом  о  наличии  криминогенных  объектов  на

обслуживаемой территории, однако, это не является ее главной целью.

Сложность  профилактической  работы  с  рецидивными  преступниками

происходит вследствии того, что вся работа уголовного розыска строиться по

одному  из  двух  принципов:  линейному  и  зональному.  Сущность  линейного

принципа  заключается  в  том,  что  оперативный  работник  ведет  свою

деятельность  по  оперделенному  направлению  и  не  касается  остальных.

Линейный принцип работы не  позволяет  сотрудникам в  полной мере  иметь

информацию  о  рецидивистах,  совершающих  преступления,  а  также

оперативные  сотрудники,  работающие  по  линейному  принципу  не  могут

уделять  необходимое  внимание  таким  лицам  для  профилактики  преступных

деяний.  Зональный  принцип  основан  на  том,  что  в  зоне  обслуживания  на

определенной территории раскрывается преступления. Тут стоит отметить, что

данный  принцип  более  согласуется  с  профилактической  деятельностью

рецидивной преступности, так как сотрудник знает район своего обслуживания

1 О  деятельности  органов  внутренних  дел  по  предупреждению  преступлений"  (вместе  с
"Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений"):
Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 (ред. от 28.12.2021)
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и  может  вести  профилактические  мероприятия  с  рецидивистами,  уделяя

необходимое  количество  внимания  лицам,  склонным  к  совершению

преступлений.

Одним  из  направлений  деятельности  оперативных  подразделений

является  розыск.  Розыск  происходит  в  отношении  различных  категорий

граждан: лиц, скрывшихся от следствия и суда, от применения принудительных

мер  медицинского  или  воспитательного  воздействия,  несовереннолетних,

самовольно ушедших из дома, лиц, которые в силу возраста или иных причин

не  могут  сообщить  о  себе  необходимые  сведения.  Однако,  в  нашем

исследовании особое значение имеют лица, скрывающиеся от следствия и суда,

именно  эти  лица,  могут  совершать  рецидивные  преступления  и  от  их

результативности их поиска зависит как много преступных посягательств будет

совершено ими,  пока  данных лиц не  привлекут  к  ответственности.  Поэтому

уголовному  розыску  особенно  важно  быстро  и  эффектвно  обнаружить

скрывающихся  лиц,  а  также  провести  анализ  тех  мест,  где  разыскиваемые

могут скрываться.

Также  в  подразделения  уголовного  розыска  поступает  информация  о

лицах,  привлеченных  к  отбыванию  наказания,  не  связанного  с  лишением

свободы.  Конечно,  контроль за  их поведением должна осуществлять  служба

исполнения  наказаний.  Однако,  именно  в  уголовных  розыск  зональным

оперативным  работникам  поступает  информация  о  данной  категории  лиц,

проживающих  на  их  территории  обслуживания.  В  соответствии  с  этими

материалами,  оперативные работники осуществляют контроль за поведением

лиц,  привлеченных  к  отбыванию  наказания,  не  связанного  с  лишением

свободы. 

Говоря о различных формах взаимодействия между уголовным розыском

и  службой  участковых  уполномоченных,  необходимо  обратить  внимание  на

проблемы имеющиеся в данной области. Это связано с различной спецификой

работы служб, с разной нормативно-правовой регламентацией деятельности, и

приводит зачастую к конфликту интересов между ними. 
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Разница  двух  описанных  подразделений  заключается  и  в  порядке

реагирования  на  наличие  рецидивиста.  Сотрудники  оперативных

подразделений,  зная  о  наличии  подобного  контенгента,  используют  в  своей

деятельности  преимущественно  негласные  методы,  напротив,  служба

участковых уполномоченных, реагируя в основном на девиантную среду, а не

людей, не имея специального допуска на оперативно-разыскную деятельность,

могут  использовать  только  гласные  методы  и  средства,  например,  меры

административного принуждения.

Заслуживает внимания также вопрос большой нагрузки, которая лежит на

участковых  уполномоченных  и  сотрудниках  оперативных  подразделений,

вследствие наличия которой они не могут правильно и эффективно реагировать

на  полученную  информацию  о  правонарушениях  и  преступлениях,

совершаемых  на  обслуживаемой  территории,  а  также  отдельное  внимание

заслуживает  вопрос индивидуальных специфических особенностей личности,

сотрудников  данных  служб,  которые  не  раскрывают  информацию  о

рецидивных  преступниках,  что  приводит  к  меньшей  осведомленности

остальных  служб  и  снижению  результативности  профилактических

мероприятий.

Стоит  уделить  внимание  такой  мере  профилактической  работы,  как

осуществление  совместных  рейдов.  Мы  считаем,  что  данные  мероприятия

являются  достаточно  эффективными,  так  как  реализуется  в  различных

направления,  где  наиболее  часто  совершается  преступная  деятельность:

оружие,  наркотические  средства  и  психотропные  вещества,  дорожная

безопасность. 

Нам  представляется,  что  проведение  рейдов  отвеает  требованиям,

выдвигаемым  к  деятельности  правоохранительных  органов  и  позволяет

снижать  рецидивную  преступность  и  осуществлять  профилактику  ранних

детерминантов.

Еще к одному из важных рейдовых мероприятий мы относим рейды в

целях  профилактики  преступлений  и  правонарушений  несовершеннолетних.
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Подобная  двойная  направленность  как  на  несовершеннолетних,  так  и  на

снижение  рецидивной  преступности  в  целом,  позволяет  оказать  огромное

профилактическое влияние. При чем стоит отметить, что к проведению рейдов

привлекают не только правоохранительные органы в лице комиссии по делам

несовершеннолетних  или  уголовного  розыска,  но  администрацию

муниципальных образований,  добровольные народные  дружины.  Совместная

деятельность  различных  служб  и  ведомств  позволяет  охватить  большее

количество  территории,  где  происходят  преступления  и  правонарушения,

оказать  несовершеннолетним  большее  внимание,  причем  не  только  стороны

карательных органов.

Интересно  обратить  внимание  на  рейды,  проводимые  в  различных

субъектах  Российской  Федерации.  Так,  к  примеру,  в  Бийске  инспекторы по

делам  несовершеннолетних,  привлекая  представителей  общественности,

посещают  семьи,  которые  находятся  на  профилактическом  учете.  Помимо

профилактических  бесед,  они  оказывают  консультационную  работу  по

вопросам, касающимся социальной и правовой сфер общества. Причем такие

рейдовые мероприятия проводятся в основном в летний период времени, когда

несовершеннолетние свободны от школьных обязанностей и проводят много

времени на улице. Также рейдовые мероприятия проводятся в общественных

местах,  где  наиболее  часто  совершают  преступления  и  правонарушения

несовершеннолетние в  ночное  время.  Эта  практика представляется  довольно

правильной  и  адресной  (направлена  на  несовершеннолетних)  и  помогает

снизить уровень рецидивной преступности  среди них.

В  другом  субъекте  России  –  Омской  области,  на  территории

Большеуковского  муниципального  образования  полиция  проводит  рейды,

направленные на профилактику совершения преступлений и правонарушений

со стороны ранее судимых с помощью сил оперативных подразделений, под

названием  «Быт»,  «Рецидив».  Целью  данных  операций  является  оказание

необходимой помощи и оказание содействия в социально-бытовой и трудовом
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устройстве  лицам,  совершившим  преступления  и  вернувшимся  из  мест

лишения свободы.

Важным направлением деятельности сотрудников ОВД является их цель

по  разобщению   группировок  ранее  судимых,  сплочающихся  на  основе  их

устоявшихся  антиобщественных  взглядов.  Подобные  действия  возможно

осуществить  с  помощью  семейно-родственных  связей  ранее  судимых,  либо

путем  воздействия  на  бытовую сторону:  предложение  по  работе,  помощь  в

социализации, в минимальных конктактах. 

Также  сотрудники  полиции  совместно  с  институтом  СМИ  должны

обратить  внимание  на  развенчивание  мифов  о  привлекательности

криминального  мира,  а  также  направить  усилия  на  минимизацию

криминальных традиций и обычаев в обществе. Достигнуть этого можно только

полностью изменив отношение всего общества к криминальной субкультуре, в

частности, среди молодежи. Конечно, мы понимаем, что подобные действия не

реализуются за достаточно короткий срок, поэтому необходимо осуществить

включение в уголовную политику нашего государства подобную цель.

В  своей  деятельности  уголовный  розыск  использует  форму

индивидуального  воздействия  на  лиц,  ранее  судимых,  и  лиц,  склонных  к

совершению  повторных  преступлений.  С  помощью  методов  убеждения  и

воспитания профилактическое  воздействие  на  рецидивиста  осуществляется  в

форме  воспитательной  беседы,  которая  проводится  в  основном  в

постпреступный  период  после  освобождения  рецидивиста  из  мест  лишения

свободы.  В  данном  случае  возникает  проблема  правильного  восприятия

рецидивистом этой беседы, так как он один раз или более подвергался мерам

наказания со стороны государства, которые не достигли цели исправления его.

Юридическая  наука  и  правоохранительная  практика  криминогенной

мотивации.  В  связи  с  этим  данные  беседы  часто  не  воспринимаются  им

серьезно, так как не имеют для него каких-либо ограничительных последствий.

Возникает  проблема  контроля  рецидивистов  после  постановки  на  учет

сотрудниками уголовного розыска.
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Очень  хороший  профилактический  потенциал  имеет  воспитательное

воздействие через администрацию места работы рецидивистов. По результатам

проведенного  исследованияС.В.  Моргуновым,  74,4  %  от  числа  работавших

рецидивистов  положительно  характеризовались  по  месту  работы,  так  как

дорожили  отношениями  в  трудовом  коллективе1.  Однако  встает  вопрос

профилактического  воздействия  на  группу  неработающих  рецидивистов,

составляющих 57,5 % от общего числа рецидивистов.

Для его разрешения уголовный розыск использует позитивное влияние

родственников и других людей, имеющих авторитет у рецидивистов. При этом

необходимо  учитывать,  что  родственники  и  знакомые  могут  скрывать  их

преступную деятельность как в отношении других граждан, так и в отношении

себя.

Для  того  чтобы  эффективно  провести  индивидуальную

профилактическую беседу, сотруднику уголовного розыска необходимо иметь

предварительно  представление  о  психологическом  портрете  рецидивиста.  В

настоящее время для этих целей не используются знания и опыт психологов в

органах внутренних дел. Также не очень часто сотрудники уголовного розыска

в  профилактических  беседах  используют  опыт,  знания  и  присутствие

сотрудников  других  служб,  так  как  индивидуальная  беседа  нередко

конфиденциальна.

Использование  для  воспитательного  воздействия  лиц,  привлеченных  к

гласному  и  негласному  сотрудничеству  для  нейтрализации  негативного

окружения  рецидивистов,  не  всегда  бывает  эффективным.  Во-первых,  из-за

слабости оперативных позиций на той или иной зоне обслуживания, во-вторых,

из-за  недостаточного  авторитета  и  доверия  к  этим  лицам  со  стороны

рецидивистов,  в-третьих,  из-за  лидирующих  криминальных  и  асоциальных

позиций  рецидивистов  во  дворе  дома,  микроучастка  и,  в-четвертых,  из-за

1 Моргунов  С.В.  Журнал  Юридическая  наука  и  правоохранительная  деятельность//
Российская юстиция. - 2019. - №3. 12 –(17) 60-61 
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ложного сочувствия некоторых законопослушных граждан, особенно одиноких

женщин, попавших под влияние рецидивистов.

Как уже было отмечено выше, большую роль на снижение рецидивной

преступности  оказывает  ресоциализация  лиц,  вышедших  из  мест  лишения

свободы.  В  связи  с  этим  необходимо  отметить,  что  сотрудникам

правоохранительных  органов  в  данной  ситуации  нужно  поддерживать

взаимодействие  с  федеральной  службой  занятости  и  органами  местного

самоуправления,  которые  должны  позволять  лицам,  отбывшим  наказание,

связанное с лишением свободы, выполнять определенные рабочие функции с

целью поддержания их.

Профилактика  рецидивной  преступности  играет  оказывает  огромное

влияние на преступность в общем, поэтому мы считаем вполне обоснованным

уделение  ей  такого  количества  внимания.  Утверждаем,что  полномочия  по

профилактике  рецидива  должны  быть  обязательно  внесены  в  должностные

инструкции отдельных подразделений и служб полиции. В настоящее время,

проводимая  профилактическая  работа  не  всегда  носит  систематичный  и

планомерный характер, хотя по своей сути она должна быть таковой и при этом

соответствовать критерию адресности.

Ведущая роль в организации и деятельности профилактической работы

рецидивной преступности лежит на полиции как на государственном органе,

осуществляющем специальную профилактику.  Однако,  в  структуре  полиции

основные  полномочия  ложаться  на  следующие  службы:  уголовный  розыск,

участковых уполномоченных полиции,  сотрудникам подразделения  по делам

несовершеннолетних,  которые  осуществляют  общее  профилактическое  и

индивидуальное воздействие.

Проанализировав различные пути профилактической работы полиции, мы

выделили необходимость повышения эффективности профилактики рецидива в

следующих направлениях:

- создание аналитической группы в подразделениях уголовного розыска

для систематизации информации и ведения учетов лиц, ранее судимых, в том
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числе  имеющих  алкогольную  и  наркотическую  зависимость,  повышенную

степень  преце-дентности,  несовершеннолетних,  на  основе  разработанной

компьютерной  программы,  с  целью  выдачи  информации  о  текущей

криминогенной обстановке на территории обслуживания;

-  использование  комбинированного  подхода  к  организации  работы

(сочетание линейного и территориального принципов);

-  укрепление  оперативных  позиций  на  обслуживаемой  территории  на

основе зонального принципа работы;

-  при  задержании  разыскиваемых  рецидивистов  устанавливать  их

причастность  к  другим  совершенным  преступлениям,  криминальные  связи,

места  нового  проживания,  источники  доходов,  степень  криминогенного

влияния  на  несовершеннолетних  и  передавать  эту  информацию  в

аналитическую группу;

- усиление взаимодействия со службой исполнения наказания с помощью

передачи  информации  о  начинающемся  девиантном  поведении  лиц,  ранее

судимых, которым назначены наказания, не связанные с лишением свободы;

-  организация  наибольшего  совпадения  зон  обслуживания  уголовным

розыском  с  микроучастками  участковых  уполномоченных  для  улучшения

обмена криминогенной информацией;

- усиление контроля передачи оперативно значимой информации в форме

рапортов участковыми уполномоченными;

-  привлечение  сотрудников  уголовного  розыска  к  проведению

совместных  рейдов  только  после  анализа  криминогенной  обстановки  на

территории  и  выявления  наиболее  пораженных  рецидивной  преступностью

участков;

-  осуществление  контроля  согласно  полученным  из  исправительных  и

воспитательных  колоний  спискам  рецидивистов,  освобожденных  их  мест

лишения свободы, их постановка на учет в аналитическую группу уголовного

розыска;
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-  организация  регулярных  встреч  с  представителями  территориальных

органов ГУНК МВД Россиидля выработки совместных и скоординированных

профилактических мер;

-  постановка  рецидивистов,  выступающих  в  качестве  потребителей

наркотиков и имеющих от них зависимость, на учет в аналитическую группу с

целью предупреждения с их стороны рецидива не

Юридическая  наука  и  правоохранительная  практика  только

общеуголовного характера, но и в сфере незаконного оборота наркотиков;

-  привлечение  психологов  и  ветеранов  уголовного  розыска  с  целью

использования  их  знаний  и  опыта  для  организации  индивидуальных

профилактических бесед с рецидивистами;

-  поддержание  постоянного  контакта  с  администрацией  предприятий

(учреждений, организаций), на которых работают рецидивисты, для выработки

наиболее эффективного контроля в постпреступный период,

-  использование  позитивного  влияния  родственников  для  усиления

контроля  за  неработающими  рецидивистами,  а  также  соседей  в  местах  их

проживания;

- наделение уголовного розыска (аналитической группы) информативной

функцией  для  передачи  рецидивистам,  освободившимся  из  мест  лишения

свободы, контактных телефонов общественных, государственных организаций

и лиц, занимающихся их трудоустройством и социальным обустройством;

-  проведение  встреч  для  рецидивистов  с  целью  их  скорейшей

ресоциализации с лицами,  которые были неоднократно судимы, но стали на

путь  исправления  и  являются  успешными  людьми,  особенно  в

производственной сфере, но только с согласия последних;

-  обеспечение  наиболее полного,  своевременного охвата  всех объектов

профилактики  рецидивной  преступности  с  помощью  сотрудников  других

подразделений,  которые  должны  быть  приданы  и  входить  в  структуру

уголовного  розыска  с  целью  повышения  профилактического  потенциала  в

момент реагирования на преступление;
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-  трансляция  информации  о  разыскиваемых  преступниках  по

телевидению  и  радио  в  вечернее  время,  способствующая  большему

информированию и ориентированию граждан;

- создание учетов потерпевших, которым была оказана реальная помощь

в  раскрытии,  расследовании  преступлений,  и  возврат  уголовным  розыском

изъятых похищенных материальных ценностей с целью повышения доверия у

людей и более тесного контакта с населением.

Таким  образом,  деятельность  ОВД  по  предупреждению  рецидивной

преступности  представляет  собой  комплексное  явление,  реализуемое  в

различных сферах. Только комплексе действий, осуществляемых совместно с

различными  государственными,  муниципальными  и  коммерческими

организациями  может  воздействовать  на  рецидивную  преступность  и

минимизировать  уровень  ее  проявления.  Помимо  этого,  предупреждение

рецидивной  преступности  возможно  только  объединив  усилиния  внутри

полиции, с правильным оформлением документов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя  итог  исследования,  необходимо  отметить,  что,  подходы  к

рецидивной преступности в уголовном праве и криминологии носят различный

характер,  и  последняя  охватывает  значительно  более  широкий  спектр

проявления  преступлений.  Говор я  о  рецид ивной  престу пности  в

криминологическом значении, и меют в виду со вокупность престу плений, со

вершаемых ре цидивистам и. Рецидив ная престу пность - это составная част ь

всей  преступности,  в ыделенная  по  особо й  характер истике  субъе кта  престу

пления,  ан алогично  то му,  как  вы деляется,  н апример,  престу пность

несовершеннолетних, же нская преступность и т. д. 

В основе кр иминологичес кого понят ия рецидив а заключаетс я факт нео

днократного со вершения престу пления лицо м, независ имо от хар актера при

нятых  мер.  В  соот ветствии  с  эт им под  дан ное  понятие  по дпадают  престу

пления,  со вершенные:  ли цами,  суди мость  котор ых  снята  и  по гашена;  ли

цами, суди мость которых не снят а и не пог ашена; лиц ами, отбыв ающими нак

азание; ли цами, освобожденными от от ветственност и по нереаб илитирующи

м  основани ям;  лицами,  совершившими  но вое  престу пление  в  пер иод

предварительного р асследован ия или судеб ного разбир ательства у головного

де ла о перво м преступле нии. 

Применительно  к рецидивной преступности в  целом можно говорить  о

двух группах криминогенных факторов:

1)  объективные,  охватывающие  разнообразный  круг  обстоятельств

организационного, правового, воспитательного характера;

2) субъективные, относящиеся к характеристике личности преступника.

К объективным факторам следует отнести:

а)  противоречия  в  распределительных  отношениях,  особенно  остро

проявившиеся  в  условиях  рыночной  экономики.  Социальное  расслоение  на

богатых и бедных приобрело гипертрофированные размеры. При фактическом
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отсутствии среднего класса существует незначительная часть очень богатых и

огромная масса людей, находящихся за чертой бедности;

б) ослабление нравственных и социальных институтов общества, падение

социальной  роли  семьи,  снижение  общего  уровня  культуры,  изменение

взглядов на ценности морального характера, насаждение культа силы и денег;

в)  отставание  форм и методов работы правоохранительных органов от

качественных  изменений  рецидивной  и  профессиональной  преступности.

Серьезный ущерб работе правоохранительных органов был нанесен в 1990-х

гг.,  когда  была  нарушена преемственность  поколений и  вместе  с  опытными

сотрудниками  уходили  в  прошлое  знание  уголовной  среды,  годами

апробированные формы и методы борьбы с нею.

Субъективные  факторы  связаны  с  влиянием  обстоятельств,  созданных

прежней  преступной  деятельностью.  Происходит  постоянное  возобновление

старых  знакомств,  неблагоприятного  бытового  окружения,  обострение

конфликтных ситуаций. С другой стороны, возникают серьезные ограничения,

касающиеся правового и социального статуса личности: ограничение в выборе

места  жительства,  трудности  при  трудоустройстве,  недоверие  и

настороженность  окружающих  и  т.  п.  Негативные  последствия  изоляции

осужденного  от  общества  приводят  к  выключению его  из  условий обычной

жизни,  к  ослаблению  и  часто  разрушению  социально  полезных  связей,  к

привыканию к режиму и обстановке в местах лишения свободы и связанным с

этим  трудностям  социальной  адаптации  после  освобождения.  В  уголовно-

исполнительном законодательстве предусмотрены различные виды наказаний,

но  приоритет  традиционно  отдается  лишению свободы,  хотя  эффективность

такого наказания не высока.

Лица, совершающих рецидивные преступления – это лица, неоднократно

совершающие  преступления  (корыстного,  насильственного,  корыстно-

насильственного  и  иного  характера),  отличающиеся  повышенной

тревожностью, эмоциональной возбудимостью, хорошей приспособляемостью

в криминальной среде, а также в местах лишения свободы, придерживающиеся
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обычаев  и  традиций  преступного  мира.  Личность  рецидивиста  как  в

отечественной,  так  и  зарубежной  науке  классифицирована  по  различным

основаниям.  Однако,  практически  все  классификации  имеют  те  или  иные

сходные моменты.

Общее  предупреждение  рецидивной  преступностипронизывает

практически  всю  правоохранительную  систему,  начиная  со  ФСИН.  Одним

изнаиболее  эффективных  способов  предупреждения  на  данный  момент

являться  административный  надзор,  который  представляет  собой

узкоспециализированное  наблюдение  уполномоченных  органов

исполнительной  власти  за  точным и  неуклонным соблюдением  гражданами,

должностными  лицами,  организациями  общеобязательных  правил  с

использованием  в  предусмотренных  законом  случаях  административного

принуждения.

Административный  надзор  является  довольно  эффективным  способом

контроля  преступников,  однако,  он  должен  осуществляться  грамотно  и  с

соблюдением всех законодательных требований к надзору.

Формы и способы административного надзора за лицами, вернувшимся

из мест лишения свободы, определены законодательством на должном уровне,

что  позволяет  их  эффективно  применять  для  предотвращения  преступных

проявлений со стороны поднадзорных лиц.

Говоря  о  ресоциализации  необходимо  упомянуть,  что  в  настоящий

момент  её  действие  является  недостаточно  эфеективным.  недостатком  в

постпенетанциарной  системе  является  отсутствие  обязательного  закрепления

по  обращению  в  органы,  которые  обязаны  помогать  в  ресоциализации

рецидивистов. Такое законодательное закрепление возможно в рамках ФЗ "Об

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" от

23.06.2016 N 182-ФЗ.

Успех профилактики преступлений может быть наиболее эффективным и

приносить положительные результаты, если каждое подразделение и каждый
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сотрудник, участвующий в профилактикепреступлений, четко и своевременно

будет выполнять возложенные на него обязанности.

Деятельность  ОВД  по  предупреждению  рецидивной  преступности

представляет  собой  комплексное  явление,  реализуемое  в  различных  сферах.

Только  комплексе  действий,  осуществляемых  совместно  с  различными

государственными, муниципальными и коммерческими организациями может

воздействовать  на  рецидивную  преступность  и  минимизировать  уровень  ее

проявления.
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