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ВВЕДЕНИЕ  

 

Уровень рецидивной преступности в России растет, и это вызывает 

серьезную озабоченность. Статистика показывает, что лица, ранее 

находившиеся в местах лишения свободы, совершают больше преступлений, 

чем лица, не имеющие судимости. Рецидивисты часто возглавляют преступные 

группировки и втягивают в своё окружение уязвимых людей, оказывая 

негативное влияние на общество. 

Значимость данного исследования иллюстрирует институт 

административного надзора за лицами, только что освободившимися из мест 

лишения свободы. Это необходимая правовая мера, направленная на 

предотвращение повторного совершения правонарушений, а также на то, чтобы 

дать им корректирующие указания в отношении правомерного поведения. 

Одним из субъектов, ответственных за осуществление такого надзора, являются 

участковые полицейские; на них возложена задача обеспечить эффективное 

применение специальных мер профилактики как административных, так и 

уголовных с целью снижения рецидивной преступности. 

Важность административного надзора очевидна, особенно если учесть 

его прямое влияние на количество преступлений и нарушений в рамках 

определенного участка. Об этом также свидетельствуют статистические 

данные, представленные Министерством внутренних дел Российской 

Федерации. Так, лиц, совершивших преступление повторно в процентном 

соотношении: в 2016 году ‒ 55,9 %; в 2017 году ‒ 56,3 %; в 2018 году ‒ 56,4 %; 

в 2019 году ‒ 56,7 %. Это указывает на то, что наметилась отрицательная 

динамика, связанная с совершением повторных преступлений.  

Кроме того, статистические данные, приведенные УОДУУП и ПДН 

МВД по Республике Башкортостан показали, что в 2019 году увеличилось 

количество тяжких и особо тяжких (1293; +10) преступлений, совершенных 
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ранее судимыми лицами, в том числе умышленных причинений тяжкого вреда 

здоровью (98; +5)1.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе осуществления участковыми уполномоченными 

полиции административного надзора, за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы.  

Цель дипломной работы – раскрыть роль участкового уполномоченного 

полиции в осуществлении административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы, доказать важность данного 

института в борьбе с рецидивной преступностью, выявить проблемы и 

предложить пути их решения.  

Достижение указанной цели связано с решением следующих задач:  

– изучить нормативные правовые акты, научную, юридическую 

литературу, эмпирический материал, касающиеся темы исследования;  

– рассмотреть понятие, цели и задачи административного надзора за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы;  

– выяснить порядок и основания установления, продления и отмены 

административного надзора;  

– исследовать основные проблемы, возникающие в процессе 

исполнения законодательства об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы;  

Методологическую основу исследования составили диалектический 

метод познания, позволяющий наиболее полно, глубоко и всесторонне 

раскрыть ведущие закономерности развития правовых, явлений, а также частно 

научные методы: формально-юридический, метод сравнительно правового 

анализа, различные приемы метода толкования права и другие. 

                                           
1 Состояние преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2022 года: 

официальный сайт МВД России. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/35396677/ (дата 
обращения: 10.02.2023) 

https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/reports/item/35396677/
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННАЯ РЕЦИДИВНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

§1. Понятие, состояние и тенденции современной рецидивной 

преступности 

 

Выражение «рецидивизм» (происходящее от латинского корня 

recidivus – повторяющийся, возобновляющийся) имеет разнообразное 

применение как в научных исследованиях, так и на практике. К ним относятся 

криминологический рецидивизм, рецидив судимости, юридический рецидив 

преступлений, уголовно-правовой рецидив и другие. 

Термин «криминологический рецидивизм» означает склонность 

определенных лиц к преступному поведению даже после того, как они были 

наказаны или имели другие возможности, а также тех людей, к которым не 

применялись никакие правовые меры. 

По мнению В.И. Авдийского рецидив преступлений – это повторное 

совершение правонарушений лицами, ранее имевшими судимость, включается 

в рецидив судимости. Согласно ч. 1 ст. 86 УК РФ, судимость лица начинается 

со дня вступления приговора суда в законную силу и заканчивается либо 

возмещением ущерба, либо погашением судимости1. 

Уголовно-правовой рецидив. Составной частью рецидива судимостей 

является уголовно-правовой, или легальный, рецидив. Статья 18 Уголовного 

кодекса определяет рецидив преступной деятельности как повторное 

совершение умышленного преступления лицом, ранее совершившим 

умышленное преступление в совершеннолетнем возрасте. При этом из 

определения исключаются неосторожные действия, правонарушения 

несовершеннолетних и мелкие правонарушения. 

                                           
1 Криминология: учебник для вузов / В.И. Авдийский и др.; под редакцией 

В.И. Авдийского, Л. А. Букалеровой.  Москва: Издательство Юрайт, 2023. С. 191  
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Рецидивизм определяется как повторение преступного поведения 

человеком, который уже отбывает наказание. Это может включать в себя 

совершение нового правонарушения во время нахождения в тюрьме. Он также 

может включать пенитенциарную преступность, которая подразумевает 

преступную деятельность, осуществляемую в стенах исправительного 

учреждения. 

Понятие рецидивизма охватывается в статистической отчетности, 

которая включает в себя правонарушителей прошлых лет и лиц со стертой или 

непогашенной судимостью, лиц, к которым были применены альтернативные 

меры вместо судебного обвинения, а также лиц, освобожденных от уголовной 

ответственности в связи с амнистией или помилованием. Таким образом, в 

статистике учитывается как официальное, так и практическое повторное 

правонарушение. 

Статистический отчет за 2021 год демонстрирует повышенный риск для 

общества от преступных и повторных правонарушений. В итоговом каталоге 

зарегистрированных правонарушений отмечается рост доли тяжких и особо 

тяжких преступлений. 

В общей структуре преступности рецидивные преступления составляют 

около 30%, при этом постоянно растет их число (за последние двадцать лет 

более чем в 3,5 раза). Кроме того, растет криминальная активность 

рецидивистов – их число составляет 36% всех лиц, привлекаемых к уголовной 

ответственности. Высок уровень и многократного рецидива (более трети всех 

рецидивных преступлений). 

Абсолютное большинство совершаемых рецидивистами преступных 

деяний (90%) приходится на двадцать составов преступлений. В основном это 

преступные посягательства на собственность, общественную безопасность и 

личность. Почти 50% всех рецидивных посягательств составляют тяжкие 
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преступления (грабежи, разбои, причинение вреда здоровью, изнасилования, 

хулиганства)1. 

В 2021 г. отмечается повышенный удельный вес специального рецидива. 

Это косвенно свидетельствует о «профессиональном» совершенствовании 

преступников, об углублении их противостояния с обществом, об осознанном 

выборе моделей криминального поведения2. 

Тенденция повторных преступлений становится все более очевидной по 

мере роста «стажа» преступника. Статистика свидетельствует о постоянно 

растущем количестве судимостей и уровне рецидивизма. Чем дольше человек 

вовлечен в преступную деятельность, тем труднее его обнаружить и тем 

меньше следов он оставляет после совершения преступления, что приводит к 

более устойчивому антисоциальному поведению. 

Исследования показывают, что лица, имеющие пять судимостей, в 1,2 

раза чаще совершают новые преступления по сравнению с теми, кто имеет одну 

судимость. Было замечено, что рецидивизм растет. В частности, большинство 

повторных преступлений (около 60%) происходит в течение первого года после 

освобождения из заключения. Кроме того, почти 20% преступников вновь 

нарушают закон, отбывая наказание в тюрьме. Впоследствии наблюдается 

снижение количества новых нарушений в последующие годы (достигая 30% на 

второй год и 15% на третий год). 

Преступная деятельность рецидивистов становится все более 

организованной и квалифицированной. Кроме того, резко снизился средний 

возраст рецидивистов – если в прежние времена большинство из них были в 

возрасте 40 лет и старше, то сейчас большинство – в возрасте от 19 до 35 лет 

(77%). 

Очевидно, что существует тесная связь между рецидивизмом и 

существующими социальными проблемами. Об этом свидетельствует 
                                           
1 Поздняков Ю.А., Пасынков В.В. Современное состояние рецидивной преступности 

в России // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2022. №10-3. С. 158.  
2 Волконская Екатерина Константиновна Современные тенденции рецидивной 

преступности // Вестник ВИ МВД России. 2021. С. 64. 
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значительная часть бывших преступников, не занятых ничем полезным (около 

40%), их пристрастие к алкоголю (почти 80%), наркотикам (30%), а также 

проблемы с психическим здоровьем, вызванные алкоголизмом и наркоманией 

(60%). 

Исследование уголовных дел показало, что качество рецидивной 

преступности изменилось, и в ней наблюдается больше профессионализма и 

организованности. Доля тех, кто совершал преступления в группах, выросла 

более чем в 4 раза. Кроме того, примечательно, что осужденным часто удается 

уйти от ответственности благодаря своему мастерству. 

Уровень рецидивной преступности, особенно опасной, растет. Число 

лиц, вновь вернувшихся к преступному поведению, выше, если учитывать 

множественность рецидивов, примером чего могут служить лица, совершившие 

преступления в течение одного года после освобождения из тюрьмы. 

В последнее время рецидивная преступность выросла в сфере 

финансовых преступлений. Произошла трансформация преступных 

группировок, усиливающая связь между рецидивистами и экономическими 

преступниками в связи с их адаптацией правонарушений, переключением сил и 

территорий на новые направления. Рецидивисты стали активно участвовать в 

криминальных делах, связанных с приватизацией, пунктами купли-продажи, а 

также мошенничествами, касающимися бизнеса и банковских систем. Более 

того, они привнесли свои собственные принципы поведения в деловую 

деятельность, применяя жесткие методы запугивания, нападения и мести. 

По данным уголовных дел установлено, что доля организованных 

преступных группировок больше по сравнению с другими группами, в которых 

содержатся рецидивисты. Более того, около трех тысяч рецидивистов являются 

членами этих банд, и эта цифра растет быстрее, чем общее число рецидивистов 

среди преступников1. 

                                           
1 Поздняков Ю.А., Пасынков В.В. Современное состояние рецидивной преступности 

в России // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2022. №10-3. С. 160.  
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Рассмотрим особенности личности рецидивиста. По сравнению с долей 

женщин среди преступников в целом, уровень повторных преступлений среди 

женщин очень низок. Тем не менее, женщины-рецидивистки, как правило, 

испытывают больше социальных проблем, таких как алкоголизм, бездомность 

и моральное разложение, по сравнению с мужчинами-рецидивистами. В 

среднем возраст рецидивиста превышает 30 лет, а тем, кто имеет пять и более 

судимостей, как правило, 40 лет. В большинстве случаев человек совершает 

свое первое преступление в юном или несовершеннолетнем возрасте. 

Рецидивисты обладают многочисленными негативными чертами 

характера, которые становятся все более заметными с каждым приговором. 

Например, распространены алкоголизм, наркомания, психические расстройства 

и снижение когнитивных способностей. Наряду с этим высок процент 

заболеваний, таких как легочные и желудочные расстройства. Заключенные 

могут быстро привыкнуть к коммунальной обстановке в тюрьме, что обычно 

приводит к общению даже после выхода из учреждения. Эти осужденные 

обычно имеют низкий уровень образования по сравнению со своими 

ровесниками, у них нет навыков работы или опыта; многие из них также 

одиноки или разведены. В тюрьмах широко распространен гомосексуализм, 

при этом пассивные гомосексуалисты могут быть вынуждены употреблять 

наркотики как средство стимуляции. Все эти факторы приводят к 

дегуманизации заключенных и часто ведут к потере их достоинства. 

В области криминологии лица, склонные к повторным преступлениям, 

делятся на различные группы: антисоциальные и асоциальные. Те, кого относят 

к антисоциальным рецидивистам, имеют укоренившуюся мотивацию к 

достижению своих целей независимо от их влияния на общество. Преступные 

действия совершаются не из сознательного пренебрежения к коллективу, а 

скорее из-за деградации и неспособности адекватно взаимодействовать с 

другими людьми. В зависимости от интенсивности и стойкости этого 

неуправляемого отношения существует три классификации: ситуативные, 

привычные и профессиональные рецидивисты. Для первых характерна смена 
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эмоций, они легко возбудимы, быстро приходят в ярость и находятся под 

сильным влиянием текущей обстановки; поэтому они совершают 

противоправное поведение в ответ на конкретную ситуацию, а не заранее 

спланированное или рассчитанное.  

Привычный рецидивист человек, неоднократно совершающий 

уголовные преступления, – это тот, кто регулярно пренебрегает социальными 

нормами, другим человеком, чужим имуществом и различными законно 

закрепленными благами. Для такого человека противоправная деятельность 

хотя и не является основным образом жизни, но все же является обычной 

практикой. Такой человек постоянно готов к совершению преступлений, когда 

ему это необходимо. Он контролирует ситуацию или формирует среду, 

способствующую преступным действиям. Привычные рецидивисты, как 

правило, благосклонно относятся к традициям и обычаям преступного мира и 

теоретически оправдывают свой преступный образ жизни1. 

Профессиональный рецидивист – это опытный преступник, обладающий 

всеми необходимыми признаками (занятие противоправным поведением в 

качестве работы, постоянный доход от незаконной деятельности и связь с 

преступным миром). Современные причины рецидивной преступности 

На рецидив преступлений в большей или меньшей степени могут влиять 

два различных набора условий: универсальные факторы, связанные со всеми 

уголовными преступлениями, и конкретные обстоятельства, которые вступают 

в силу как после совершения преступления, так и после отбытия любого 

применимого наказания или альтернативной меры. Высокий уровень 

повторных преступлений среди тех, кто не был привлечен к ответственности за 

свое первое преступление, в значительной степени объясняется отсутствием 

ответственности за преступление, иммунитетом от судебного преследования и 

осознанием того, что они вполне могут остаться безнаказанными, а также 

недостатками в применении наказаний или альтернатив. 
                                           
1  .  Егоров Н.Н. Криминалистическая методика: учебное пособие для вузов. Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. С. 78. 
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Несмотря на то, что наказание служит методом сдерживания 

преступности, его применение имеет негативные последствия для 

наказываемого лица. Потенциал преступности особенно высок в случаях 

лишения свободы, поскольку оно предполагает насильственное изъятие 

человека из привычного, повседневного окружения. После 5–7 лет пребывания 

в тюрьме происходят необратимые изменения в психическом здоровье. 

Примерно треть освобожденных нуждается в специальной психологической 

или психиатрической помощи для восстановления ослабленных или 

разрушенных механизмов преодоления трудностей. 

В местах лишения свободы можно наблюдать, что заключенные часто 

заразительно влияют друг на друга, занимаясь преступной деятельностью. 

Обычно это является следствием существующих в преступном мире 

условностей, практики и рангов. Обычным явлением является неформальное 

наказание преступников за нарушение тюремных правил, особенно когда 

заключенные сотрудничают с администрацией. 

Анализ показывает, что на 70% заключенных влияет окружение, которое 

раньше оказывало на них негативное влияние (они ищут таких людей, чтобы 

довериться). С другой стороны, меньшая часть (30%) заключенных входит в 

поток, который уводит от преступности, по сравнению с теми, кто 

возвращается в прежнюю среду. 

Неудивительно, что люди, недавно освободившиеся из тюрьмы, 

склонны втягиваться в те же модели поведения, что и их сверстники. 

Реальность жизни в быстро меняющемся мире мешает им в полной мере 

воспользоваться вновь обретенной свободой. Как следствие, это приводит к 

рецидивизму – большинство преступников совершают преступления либо в 

течение первого года после освобождения, либо во время отбывания 

испытательного срока или условно-досрочного освобождения. В некоторых 

случаях они даже возвращаются к преступной деятельности через несколько 

дней или недель после освобождения из-под стражи. 
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Такая тенденция может быть вызвана неадекватной или недостаточной 

социальной ассимиляцией, отсутствием должной помощи со стороны властей, 

негативным отношением к рецидивистам со стороны сотрудников 

правоохранительных органов. Лишение свободы приводит к частичному или 

полному отрыву от полезных и конструктивных связей в обществе. Те, кто 

недавно вышел на свободу, часто испытывают трудности с поиском работы и 

жилья. В современных условиях эта проблема становится еще более острой, 

поскольку из-за экономического спада количество вакансий сокращается, а 

бывшие заключенные часто не обладают необходимой квалификацией, чтобы 

получить работу. Кроме того, у многих из них сформировалась 

антиобщественная позиция, которая отбивает у них желание честно работать; 

такое поведение даже поощряется негласными законами в криминальных 

кругах. 

Давление рецидивизма, которое становится все более мощным, ложится 

бременем на плечи правоохранительных органов с целью уйти от 

ответственности. Для достижения своих целей рецидивисты применяют против 

сотрудников полиции, очевидцев и жертв многочисленные методы 

принуждения – от подкупа и принуждения до физического устранения. В 

последнее время уровень профессионализма сотрудников правоохранительных 

органов значительно снизился, что приводит к большому количеству ошибок. 

Суды и прокуроры не справляются со своими обязанностями, применяя 

определенные формы наказания без учета социального статуса обвиняемых в 

совершении преступления, количества и вида предыдущих судимостей1. 

Рассмотрим меры предупреждения рецидивной преступности. В 

современных условиях устранение рецидивной преступности требует 

осуществления целого ряда мероприятий по искоренению ее коренных причин 

и факторов. Комплекс профилактических мер должен осуществляться на 

                                           
1 Филиппова О.В. Классификация и типология преступников-рецидивистов // 

Уголовная юстиция. 2022. №19. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-i-
tipologiya-prestupnikov-retsidivistov (дата обращения: 10.02.2023) 
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общесоциальном, криминологическом и индивидуальном уровнях. Наиболее 

значимым элементом в предупреждении рецидивной преступности является 

эффективное проведение экономических реформ, оздоровление морально-

психологической атмосферы и улучшение общих условий жизни нации – то 

есть задачи, решаемые на общесоциальном уровне. 

В силу специфики рецидивной преступности необходимо принимать 

конкретные меры правового, организационного, воспитательного и иного 

характера для предупреждения совершения новых преступлений. Общие меры 

профилактики рецидивной преступности включают в себя тщательное изучение 

условий жизни, места работы и повседневного поведения лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, а также выявление и обеспечение постоянного 

наблюдения за местами скопления ранее судимых и других лиц с 

антиобщественными привычками. Сотрудники полиции также часто проводят 

демонстрации по таким вопросам, как поддержание общественного порядка и 

борьба с преступностью на рабочем месте, по месту жительства человека, 

посредством теле- и радиопередач, и газетных статей. 

Было замечено, что значительная часть лиц, имеющих судимость, 

страдает психическими расстройствами, что затрудняет применение 

профилактических мер. Риск повторного совершения преступления во многом 

зависит от реакции на первоначальное правонарушение и от того, подвергается 

ли преступник правовым санкциям. Необходимо получить важные данные, 

чтобы выбрать подходящее превентивное действие, соответствующее 

преступлению, личности и мотивам преступника. Следовательно, это поможет 

предотвратить любое дальнейшее преступное поведение. Для эффективного 

сдерживания рецидивизма наказания должны быть максимально 

индивидуализированы с учетом личности преступника и характера 

совершенного им преступления. 

Уголовно-исполнительная система, включая исправительные 

учреждения, отвечает за профилактику рецидивной преступности. 

Пенитенциарная профилактика следует за наказанием и является особенно 
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сложной, так как требует сочетания различных методов воздействия на 

осужденного. Для решения этой проблемы исправительные учреждения 

должны дифференцировать условия содержания и внедрить прогрессивную 

систему, основанную на поведении осужденного. 

Исправительные меры – не единственная стратегия, применяемая к 

преступникам; также используется несколько предупредительных подходов, 

таких как обеспечение безопасности и наблюдения за осужденными, 

использование специального технического оборудования, организация особого 

режима содержания, применение мер предосторожности. Кроме того, серьезно 

решается вопрос о жилье и перспективах трудоустройства для лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. Для содействия реинтеграции этих 

лиц в общество привлекаются центры занятости населения, органы местного 

самоуправления, управления/отделы внутренних дел, благотворительные 

организации и объединения, оказывающие поддержку осужденным и членам их 

семей, которые оказывают содействие в поиске подходящей работы. 

Вопрос обеспечения жильем бывших заключенных является 

чрезвычайно сложным, поскольку бесплатного муниципального жилья 

практически не существует. Очень важно следить за условно-досрочно 

освобожденными и предоставлять им образовательные услуги, чтобы 

предотвратить рецидив, который обычно происходит в течение первых 

нескольких недель после освобождения. Такой надзор и образовательные 

мероприятия должны проводиться общественными организациями или 

рабочими группами по месту их работы, учебы или жительства. Основная цель 

таких мероприятий – помочь бывшему заключенному адаптироваться к новой 

среде и справиться с любыми трудностями, которые могут возникнуть. 

Существует большая вероятность повторных преступлений среди лиц, 

освободившихся из тюрьмы, что обуславливает необходимость установления 

административного надзора. Оказывается, что религиозные организации 

оказывают положительное влияние на преступников-рецидивистов, предлагая 

им прощение и сострадание, позволяя им сделать признание и не быть 
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отвергнутыми. Все это делает религию мощным инструментом в пресечении 

рецидивных преступлений1. 

 

§2. Понятие, типология и классификация личности преступника-

рецидивиста 

 

«Правонарушитель» обозначает лицо, нарушившее закон в единичном 

случае или совершающее или совершившее противоправное действие. 

«личность» определяется как совокупность свойств, присущих индивидууму, 

составляющих его характер.  

В юридическом смысле «рецидивист» – это лицо, которое после 

осуждения по приговору суда вновь совершает одно или несколько 

преступлений.  

Общественная опасность рецидивиста гораздо выше, чем того, кто 

осужден впервые, поэтому уголовное законодательство предусматривает более 

суровое наказание для рецидивистов. В целом, рецидивистом считается тот, кто 

совершил еще одно преступление до снятия или погашения судимости. 

Этот конкретный человек может быть охарактеризован набором черт, 

которые соответствуют его истории рецидивизма, формируя то, что можно 

назвать личностью рецидивиста. 

Психологи исследуют этот набор признаков с целью выявления мотивов 

того или иного противоправного действия, что может быть использовано при 

расследовании и оценке криминальной ситуации, а также для построения 

индивидуальных профилактических мер. Однако невозможно определить 

причины всех повторяющихся правонарушений или какой-либо их отдельной 

группы – например, краж со взломом – только на основе оценки признаков. 

квартирные кражи – только на основе оценки личности одного человека. 

Поэтому психологи исследуют характер правонарушителя на коллективном 
                                           
1 Александров И.В. Криминалистика в 5 т. Том 2. Методология криминалистики и 

криминалистический анализ: учебник для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 2023. С. 80.  
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уровне и рассматривают общий «образ правонарушителя» с помощью 

типологии, основанной на научном анализе и обобщениях из 

правоприменительной практики. 

Этот метод расследования рассматривает группировку преступников на 

основе сходства их правонарушений и индивидуальных черт, которыми они 

обладают. 

Рассматривая личность рецидивиста, мы можем рассматривать его как 

часть общества с определенными социальными свойствами, которые 

сформировались в результате частых и организованных взаимодействий с 

другими людьми. Такое представление о личности позволяет понять роль 

человека в обществе, его принадлежность к социальным группам или другим 

объединениям (например, военным) и обладание социально-типичными 

характеристиками. 

Человек не рождается, а становится преступником. Это происходит 

потому, что личность человека формируется как в существующих условиях, так 

и в процессе его собственного роста и самосознания. Одни и те же внешние 

факторы разные люди могут воспринимать и реагировать на них по-разному, 

что приводит к различному выбору. Набор ценностей и взглядов индивида на 

мир, нормы, себя и свои обязанности, сообщества и т. д. основаны на 

внутренних и внешних факторах, которые постоянно взаимодействуют друг с 

другом. Следует также учитывать, что ни психологическое, ни социологическое 

нельзя игнорировать или преувеличивать. 

Необходимо изучить спектр правонарушений, включая те, которые 

совершены по неосторожности. Не все люди, совершившие что-то 

противоправное, демонстрируют стойкий антисоциальный нрав и крайне 

независимый настрой. Характер рецидивиста, да и вообще преступника, 

отличается от характера добропорядочного гражданина своей потенциальной 

опасностью для общества. Тем не менее, общественная опасность характера не 

означает неизбежность противоправных действий. Проявится ли эта черта 
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характера в поведении или нет, зависит как от самого человека, так и от 

внешних факторов, которые могут препятствовать такому поведению. 

Анализ личностных черт рецидивиста должен основываться на 

надежных правовых основаниях, то есть изучаться должны черты тех, кто 

юридически признан совершившим преступление. Эта категория имеет 

ограниченные временные рамки: с момента, когда преступление доказано в 

суде, до момента исполнения любого уголовного наказания. Помимо 

психологии, различные элементы рецидивизма изучают такие дополнительные 

науки, как криминология, уголовное право и процесс, а также психология 

исправительно-трудовой деятельности. Аналогичным образом, такие 

юридические области, как юридическая психология, судебная психиатрия и 

судебная статистика, имеют двойственную природу и происхождение. 

В юридической психологии изучаются фундаментальные 

характеристики личности преступника, ее источники, методы, формы и 

системы развития антисоциальных черт – черт, которые в сочетании с 

окружающей средой или пред криминальными обстоятельствами приводят к 

преступному поведению. Словом, рассматривается любая информация о 

преступнике, которая может объяснить причину совершения преступления. 

Результаты этих исследований составляют основу для решения 

криминологических вопросов, связанных с предупреждением преступности1. 

Люди, находящиеся в местах лишения свободы в основном, состоят из 

рецидивистов, которые разрушили свои отношения с обществом и разбили свои 

семьи. Им трудно приспособиться к работе в тюрьме. Широкая общественность 

обычно сторонится преступников, особенно тех, кто был осужден несколько 

раз. Трудоустройство бывших заключенных и рецидивистов и раньше было 

сложной задачей из-за нежелания организаций и предприятий связываться с 

этой группой, а теперь все стало еще сложнее. Если не наладить социальную 

                                           
1 Филиппова О.В. Классификация и типология преступников-рецидивистов // 

Уголовная юстиция. 2022. №19. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-i-
tipologiya-prestupnikov-retsidivistov (дата обращения: 10.02.2023) 
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реабилитацию, общество не сможет остановить рецидивистов. В то же время 

сами люди несут ответственность за выбор преступного образа жизни; они 

осознают, что происходит вокруг них, и им нужно дать шанс, а не портить их. 

Необходимо помнить, что в нашей стране живет еще слишком много людей, 

которые, несмотря на свою бедность, не идут на преступление, а страдают от 

низких социальных и культурных условий. Тем не менее, можно понять мотивы 

тех, кто встает на преступный путь. Обществу еще предстоит найти 

эффективное решение этого печального обстоятельства. 

Общество должно помнить о затратах и возможных неудачах при 

попытке помочь своим самым беспризорным членам. В истории было много 

случаев, когда Хрущев (и позже) выбирал человека в качестве модели для 

«исправления и реабилитации», обеспечивая его всем необходимым и делая его 

известным благодаря продвижению по службе. Результат этих усилий редко 

материализовывался, что в конечном итоге приводило к падению человека, за 

которым следовали юридические проблемы и т. д. 

Очевидно, что рецидивизм – это сложная социальная проблема, которую 

невозможно решить с помощью кампаний. Ее следует признать во всей полноте 

и помнить, что формирование криминальных личностей начинается рано. 

Именно здесь мы должны искать истоки рецидивной преступности; в этом 

отношении важную роль может сыграть период развития, в течение которого 

происходит моральная и физическая подготовка, например, служба в армии. 

Общество обязано анализировать свои недостатки, поскольку и оно, и 

правительство играют определенную роль в создании и увековечивании 

рецидивизма. Это не обвинение, а скорее констатация факта. Законы были 

созданы для борьбы с преступностью, но, по иронии судьбы, эти же законы 

являются причиной преступности. Не в обычном смысле, когда новый закон 

может породить новых преступников, не подчиняющихся ему, а в другом: 

после того, как преступники отсидели свой срок, существует бесчисленное 

количество ограничений, не позволяющих им вернуться в общество в качестве 
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продуктивных членов. Такие действия были даже в царской России с их 

работными домами. 

Изучив доказательства, можно сделать вывод, что государство и 

общество влияют на рецидивизм с помощью различных экономических и 

социальных инициатив в сочетании с соответствующим законодательством. 

Также крайне важно следить за тем, чтобы те, кто повторно совершает 

правонарушения, не уходили от наказания, проявляя снисхождение. Закон 

должен применяться жестко, но справедливо. Невозможно постоянно давать 

преступникам второй шанс: посадить в тюрьму, вскоре выпустить… Более 

того, нельзя прощать их проступки или позволять им свободно угрожать 

другим заключенным. Это действительно трудновыполнимая задача на 

практике. Когда речь идет о хронических и опасных преступниках, гуманность 

не следует отождествлять с терпимостью. 

Сложность рецидивной преступности усугубляется ее социальными и 

индивидуально-психологическими аспектами. Люди, попадающие в эту 

категорию преступников, часто проявляют харизму, обладают сильным 

характером и организаторскими способностями. Это обычно создает вокруг них 

атмосферу страха, которая может лишить достоинства людей со слабым 

характером. Моральные ценности в этом мире извращены, а жизнь не имеет 

особой ценности. Поэтому преступления, связанные с рецидивистами или 

совершаемые ими, обычно жестоки по своей природе и требуют смелых планов 

и стратегий, а также проницательности и дальновидности для успешного 

исполнения. Как правило, после этого наступает либо затишье, либо они 

начинают совершать мелкие правонарушения, которые привлекают внимание 

правоохранительных органов. А здесь уже ждет «подрастающее поколение», 

становящееся часто сообщниками (эта информация должна быть использована 

при разработке версий оперативными работниками).  

Бесспорно, специалистам из всех областей (адвокатам, психологам) 

трудно постичь царство рецидивистов. Но, по моей оценке, это непостижимо, 
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поскольку требует совершенно иного мышления. Тем не менее, знакомство с 

закономерностями, которых они придерживаются, неизбежно.  

Рассмотрим структуру личности рецидивиста. Соотношение 

социального и биологического. Изучая личность преступника-рецидивиста, 

необходимо помнить, что она представляет собой совокупность его социально 

значимых черт, сформировавшихся в ходе различных социальных 

взаимодействий. Этот элемент личности очень важен для криминологии, 

поскольку позволяет рассматривать человека как неотъемлемую часть 

общества и как человека, обладающего типичными общественными 

характеристиками. 

Психологическая оценка личности человека включает в себя как учет 

его выраженных психических свойств, так и биологически обусловленного 

поведения, в том числе преступной деятельности. Выделение их в структуре 

личности рецидивиста не означает психологизации или биологизации причин 

преступных действий, когда многие психические черты и биологические 

свойства в основном определяются социальными факторами. Известно, что 

только социально приобретенные отрицательные качества обусловливают 

преступников, неоднократно нарушающих закон. Неблагоприятные аспекты 

определенных психических состояний, процессов и биологически 

обусловленных элементов могут лишь усугублять эту причину. 

Рассматривая структуру личности преступника-рецидивиста, можно 

выделить пять различных подструктур: 

первая состоит из социально-демографических компонентов, таких как 

социальное происхождение, семейное положение, национальность и род 

занятий, а также экономическая стабильность; 

вторая интеллектуальное развитие, культурное образование, знания и 

навыки; 

третья, это моральные ценности и цели, социальные роли и интересы 

личности, желания и склонности; 

четвёртая, это психологические процессы и качества; 
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пятая, биофизические характеристики, такие как пол, возрастные 

группы, физическое здоровье. (и как эти качества отражаются в обществе). 

Если устранить какой-либо из компонентов, то это нарушит единство 

всей схемы, поскольку ни один из них не может стоять отдельно. В результате 

все части входят в определенную ассоциацию и связи, что приводит к тому, что 

мы не просто складываем каждую отдельную часть, а имеем сложный набор, 

который формирует личность преступника во всей ее полноте. 

Можно предложить альтернативную схему личности рецидивиста. Это 

может включать в себя: 

- социально-демографические и уголовно-правовые характеристики; 

- поведенческие проявления в отдельных сферах жизни; 

- этические характеристики; 

- интеллектуальные характеристики1. 

Понятно, что личность преступника-рецидивиста не обладает какими-

либо специфическими чертами, которые можно было бы однозначно 

идентифицировать, поскольку отличие его личности от личности другого 

человека заключается в содержании и направленности определенных 

компонентов. Поэтому при рассмотрении преступного поведения психология 

учитывает моральные качества, ценностные ориентации и другие 

психологические характеристики. Важно знать и учитывать все элементы 

личности преступника, так как они влияют на его действия. 

Взгляд человека на реальность является ключевым фактором в 

психологическом облике личности. Он сильно влияет на все остальные 

элементы, такие как уровень знаний и проявление врожденных черт характера 

(темперамент, особенности). Ориентация оказывает большое влияние на 

определение того, к какому типу социального характера относится человек. В 

ходе многих криминологических исследований было установлено, что именно 

                                           
1 Филиппова О.В. Классификация и типология преступников-рецидивистов // 

Уголовная юстиция. 2022. №19. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-i-
tipologiya-prestupnikov-retsidivistov (дата обращения: 10.02.2023) 
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эта ориентация решает, какой преступной деятельностью будет заниматься 

человек. 

В профилактической работе моральные качества рецидивистов должны 

быть в центре внимания. Однако бывает очень сложно изменить поведение 

человека, не вмешиваясь в него с целью повышения его профессиональных 

способностей, обучения новым навыкам, обеспечения финансовой 

стабильности, лечения физических и психических заболеваний. 

Одним из существенных вопросов при анализе характера 

правонарушителя является определение взаимосвязи между социальными и 

биологическими факторами. Это имеет важное правовое и практическое 

значение, поскольку во многом определяет, как объясняется преступная 

деятельность и какие меры принимаются для борьбы с ней. Оценка 

биологических элементов часто определяет многие криминологические теории. 

Криминологи давно считают, что преступное поведение, наряду с 

конкретными правонарушениями, является социальным явлением и зависит от 

социальных условий. Это не означает, что биологические факторы 

игнорируются, а лишь подразумевает, что они являются фактором 

возникновения преступного поведения, а не его происхождения. Тем не менее, 

некоторые исследователи представили доказательства того, что преступное 

поведение может быть связано с биологической предрасположенностью, 

которая может передаваться генетически. Исследования показывают, что 

большой процент рецидивистов страдает психической нестабильностью. 

Исследования показали, что значительная часть преступников, особенно 

тех, кто постоянно совершает насильственные действия, демонстрируют 

психические отклонения. Примерно 30% из них страдают от той или иной 

формы психологических, психофизиологических или психиатрических 

отклонений. Такие психические проблемы могут вызывать раздражительность, 

агрессивность и жестокость, снижать силу воли и делать человека более 

восприимчивым к влиянию. В конечном итоге это может нарушить их 

способность правильно взаимодействовать с обществом, что повышает 
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вероятность совершения противоправных действий и ведения антисоциального 

образа жизни. В наш век широко распространенного психического стресса, 

всплеска эмоциональных и связанных со стрессом проблем, а также проблем с 

адаптацией к окружающей среде, актуальность этих факторов высока как 

никогда. 

Не всегда верно, что психические расстройства являются причиной 

преступного рецидива. Начнем с того, что такие люди составляют лишь 

небольшую часть всех преступников. Кроме того, наличие у кого-то 

психических отклонений не означает, что это автоматически стало фактором 

его противоправного поведения. И последнее, но не менее важное: существует 

множество исследований, свидетельствующих о том, что к преступлению 

приводит не само отклонение, а скорее среда и воспитание, которые приводят к 

преступному поведению. Хотя такие вопросы могут способствовать такому 

исходу, они ни в коем случае не являются определяющими факторами. 

Обнаруженные психологические отклонения (например, психопатия, 

когнитивные нарушения, повреждение цнс и т. д.) не объясняют, почему 

человек совершил повторное преступление. Психические состояния, 

мотивирующие преступную деятельность, не отображаются в медицинских 

заключениях – здесь лишь оценивается наличие и степень какого-либо 

расстройства. Чтобы распознать личные мотивы повторного совершения 

преступления, необходимо изучить особенности личности. Психические 

расстройства, если таковые имеются, не могут рассматриваться как 

побудительные причины преступных действий, но могут каким-то образом 

влиять на них. 

Изучение союза социальных и биологических элементов требует 

сосредоточения внимания на человеке. Среда, в которой развивается человек, и 

полученное им воспитание влияют на его психологический склад, который 

служит ареной для взаимодействия этих двух факторов. Именно здесь следует 

искать любую взаимосвязь между ними, поскольку действия человека основаны 

на личном опыте. Величина влияния социальных и биологических аспектов 
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также зависит от характера человека. Таким образом, только изучая каждого 

человека, можно получить представление об этой сложной взаимосвязи1. 

Рассмотрим классификацию и типология рецидивистов. Крайне важно 

определить основополагающие методологические подходы к научным методам 

познания по классификации и типологии рецидивной преступности, которые 

имеют как научное, так и практическое значение. Необходимо отметить, что 

хотя эти два понятия имеют общие черты, они не идентичны. Классификация –

 это обобщение более низкого уровня, предполагающее последовательную 

группировку исследуемых объектов на основе их индивидуальных 

особенностей и точных стандартов разделения на группы и подгруппы, каждой 

из которых отводится определенное место. Типология не отличается таким 

строгим делением. 

Разделение рецидивистов может быть установлено по ряду критериев, 

среди которых следует выделить два основных типа: 

социологических (социально-демографических) и правовых. 

Первичные элементы включают: пол, возраст, уровень образования, 

экономическую стабильность, социальное положение, структуру семьи, 

социальное происхождение, профессию с полезной целью, тип работы и 

должность, район проживания. 

Следующими факторами, которые необходимо учитывать, являются вид 

и тяжесть совершенных правонарушений, частота их совершения, как 

индивидуально, так и в группе, продолжительность преступной деятельности, 

объект, на который направлены противоправные действия, и форма 

ответственности. 

Эта группа признаков классифицирует состояние здоровья 

преступников. Лица, имеющие хорошее здоровье или страдающие 

физическими и психическими заболеваниями, могут быть отнесены к этой 

категории. Данный перечень критериев классификации рецидивистов не 
                                           
1 Криминология: учебник для вузов / В.И. Авдийский Москва: Издательство Юрайт, 

2023. С. 167. 
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является полным и может быть дополнен другими критериями в зависимости от 

целей и задач, стоящих за классификацией. 

Существует другая квалификация рецидивистов: 

a. лица с историей рецидивов (часто задерживаются за общественное 

опьянение, бездомность, мелкие кражи и буйное поведение; имеют 

более ста арестов и приговоров к пятидесятилетию; иногда их 

используют для крупных преступных действий… Однако это 

нужно делать осторожно…); 

2) асоциальный, или субкультурный рецидивист эта группа лиц 

занимается деятельностью, не принятой в обществе, предоставляя товары и 

услуги, которые пользуются спросом. Несмотря на это, они нарушают законы и 

подвергают себя риску ареста; 

3) компульсивный рецидивист, который совершает одно и то же 

преступление с раннего детства и продолжает делать это на протяжении всей 

жизни. Первопричина такого поведения начинается с неспособности 

справиться с ситуацией в определенных условиях, будь то на свободе или в 

тюрьме. После безуспешных попыток найти решение, человек прибегает к 

незрелым решениям, которые усугубляют проблему. Этот человек соглашается 

на любое решение, даже если оно ничего не решает, что приводит к 

непрерывному циклу повторения одного и того же преступления снова и снова, 

независимо от любой помощи, которую он получает; 

4) импульсивный рецидивист, проявляющий черты психопатии, 

социопатии и антисоциального расстройства личности. Они действуют, не 

задумываясь о том, какое влияние это может оказать на других людей или 

общество в целом; они склонны совершать как имущественные, так и личные 

преступления. 

Чтобы понять личность рецидивиста, необходимо иметь надежную 

методическую базу. Мы можем рассматривать их как социальный класс только 

в том случае, если существует характеристика, отличающая их от других групп. 

Такой чертой может быть их угроза общественной безопасности, которая 
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может привести к нанесению ущерба тем отношениям, которые охраняются 

государством1. 

Характер рецидивиста как своего рода типологическое явление вмещает 

в себя наиболее общие, достоверные и существенные социально-

психологические черты и признаки. Особенность личности как типа 

заключается в том, что она обладает качествами, которые выступают как 

внутренние психические причины преступных действий. В конечном счете, 

любое преступление, в какой бы форме оно ни совершалось, не случайно для 

личности. По существу, она определяется эволюцией их социальных, 

моральных и психологических особенностей. Жизненный опыт, наполненный 

внешними элементами, а также особенности духовной среды, 

предопределяющие принятие решений в опасных социальных обстоятельствах, 

становятся силами, которые приводят к таким поступкам. 

Личность человека рассматривается как легитимная грань общества до 

тех пор, пока принимается распространенность преступности в данном 

конкретном сообществе. Поэтому о личности привычного преступника можно 

говорить только в связи с преступной деятельностью, которая является 

преходящим явлением. Несмотря на то, что этот тип является временным, все 

же существуют определенные черты и характеристики, которые позволяют 

выделить его самостоятельно. 

Если криминология исследует причины и сдерживающие факторы 

преступности, то изучение личности преступников должно служить 

аналогичным целям. Таким образом, обсуждая типологии, связанные с 

личностями преступников, следует понимать, как и почему происходят 

преступные действия, чтобы их можно было предотвратить. 

Категоризация личности преступника может быть установлена при 

рассмотрении субъективных, внутренних побудителей преступного поведения. 

Хотя не следует игнорировать другие факторы окружающей среды, 
                                           
1 Егоров Н.Н.  Криминалистическая методика: учебное пособие для вузов. Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. С. 16. 
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способствующие противоправной деятельности, для классификации характера 

преступника необходимо использовать типологию, а не только внешние 

элементы1. 

Современная психология доказала, что основной движущей силой 

человеческих действий является мотив. Он отражает, почему субъект делает то, 

что он делает, и каково его личное значение для него. Мотив очерчивает и 

детализирует потребности, которые меняются по мере расширения объектов, 

служащих их удовлетворению. Действия человека обычно обусловлены 

многими мотивами, но ни один из них не имеет одинаковой степени важности; 

некоторые из них являются основными, а другие действуют как дополнение. 

Говоря иначе, характер человека можно увидеть через его мотивы, поэтому 

можно сказать, что человека определяют его мотивы. 

Нельзя однозначно утверждать, что существует конкретная причина 

преступной деятельности. Черты характера каждого человека, как моральные, 

так и психологические, влияют на выбор цели и средств ее достижения. Тем не 

менее, чаще всего к действию человека побуждают нейтральные мотивы, 

исключение составляет потребность в наркотиках или алкоголе. Мотивация –

 это субъективный вопрос, связанный с особенностями и менталитетом 

человека. 

Принимая во внимание вышесказанное, можно сказать, что 

преступники-рецидивисты имеют ярко выраженные личности, одна из которых 

может руководствоваться мотивом личного обогащения. Само по себе это не 

является преступным деянием, и основное внимание следует уделять 

средствам, используемым для достижения такого богатства. Как правило, этот 

тип рассматривается как корыстный; однако это скорее моральная оценка, чем 

фактическое определение. Он охватывает всех, кто совершил любой вид 

преступления с намерением увеличить свою материальную выгоду – кражу, 

                                           
 1 Криминология: учебник для вузов / В.И. Авдийский Москва: Издательство Юрайт, 

2023. С. 268. 
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грабеж, растрату, мошенничество и другие связанные с этим преступления с 

участием должностных лиц. 

Стоит отметить, что существует особая группа преступников, 

совершающих корыстные и должностные преступления, в первую очередь 

кражи государственного имущества, движимые желанием приобрести более 

высокий социальный статус, считаться значимыми в глазах других и постоянно 

находиться в центре внимания. Часто это сопровождается невежеством с их 

стороны в отношении производственных или иных потребностей своего 

предприятия или организации. Дополнительным стимулом для таких людей 

может быть корысть, трактуемая как личное обогащение. Поэтому таких 

преступников можно отнести к престижному типу. 

Известно, что некоторые виды преступного поведения, такие как кражи, 

грабежи, кражи со взломом и хулиганство, могут иметь целью завоевание 

престижа в группе. Многие молодые правонарушители, скорее всего, 

совершают эти преступления по этой причине, а не ради финансовой выгоды. В 

свете этого разумно рассматривать данный тип преступников как преступников 

престижа1. 

Нелегко определить, к какому типу личности относятся рецидивисты, 

совершающие корыстно-насильственные преступления, такие как грабежи и 

кражи со взломом. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо выяснить, 

какова была основная цель преступной деятельности. Если это была денежная 

выгода, то преступника можно отнести к категории наемников. Но бывали 

случаи, когда грабежи совершались главами преступных группировок не для 

собственного обогащения, а для укрепления своего авторитета и сплочения 

своих членов. Таким образом, эти проступки могут быть вызваны и не 

наемническими мотивами. 

Побудительные мотивы насильственных проступков (резня, причинение 

физического вреда, изнасилование) и хулиганства могут существенно 
                                           
1 Александров И.В. Криминалистика в 5 т. Том 2. Методология криминалистики и 

криминалистический анализ: учебник для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 2023. С. 153.  
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отличаться. Вообще говоря, называть насилие мотивом неточно, поскольку 

только психически больные или невменяемые люди могут совершать подобные 

агрессивные действия ради них самих. Идея насилия в первую очередь 

отражает внешнее поведение, а не его внутреннюю сущность. Акты насилия 

над людьми могут совершаться ради личной выгоды, что позволяет 

классифицировать их как корыстные. Кроме того, убийства и телесные 

повреждения могут быть совершены по таким мотивам, как ревность, 

хулиганство и месть, что относит их к насильственному типу. Кроме того, к 

сексуальному типу можно отнести тех, кто совершает изнасилования и другие 

сексуальные преступления по сексуальным мотивам. 

Таким образом, среди основной массы преступников-рецидивистов по 

мотивационным критериям можно выделить: 

1) корыстный,  

2) престижный,  

3) насильственный, 

4) сексуальный типы.  

Очевидно, что виды преступлений и личность преступника не всегда 

совпадают. Например, человек, совершающий убийство (насильственное 

преступление ради личной выгоды), может быть охарактеризован как наемник. 

Однако эта классификация является лишь приблизительной оценкой, возможны 

и другие категории1. 

Не только мотивация является критическим аспектом в классификации 

преступников; их типологическое разделение также может быть основано на 

характере их антисоциальных тенденций и убеждений. Следовательно, 

криминология различает эти группы по следующим признакам: 

1) Пренебрежительное отношение к человеку и преимуществам, 

которыми он обладает, таким как жизнь, здоровье, физическая безопасность, 

                                           
1 Иванов В.А. Рецидив преступлений: уголовно-правовые и криминологические 

аспекты : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.08 / Омская академия. 
Омск, 2002. С. 15. 
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респектабельность, эмоциональное равновесие и честь, лежит в основе 

умышленных насильственных преступлений, таких как убийство, нападение и 

побои, изнасилование и словесные оскорбления; оно также является основой 

большинства случаев хулиганства; 

2) частные-корыстные тенденции, связанные с неуважением к праву 

собственности на все имущество, проявляются в совершении таких 

правонарушений, как кража, грабеж, обман, подкуп и другие виды хищений; 

3) основанный на индивидуальности подход к различным социальным 

нормам и правилам, а также к обязанностям граждан, государственных служб, 

домохозяйств и так далее. Такие особенности, бросающие вызов социальным 

нормам, могут привести к многочисленным экономическим правонарушениям, 

преступлениям против государственных организаций и законных органов, 

военным правонарушениям и так далее; 

4) безразличное и ненадежное отношение к принятым в обществе нормам 

и связанным с ними обязанностям, проявляющееся в различных опасных 

правонарушениях. 

Преступников можно разделить на две категории, исходя из их 

потенциала для нанесения вреда обществу, криминальной зараженности, 

интенсивности и активности: 

1) особо опасные преступники (активные антисоциальные) - 

преступники, которые неоднократно признавались виновными и чье 

преступное поведение характеризуется тем, что они активно идут против 

правил и ценностей общества, часто пытаются воздействовать на других людей 

(взяточников, регулярных преступников и, в частности, людей, для которых 

преступность является основным источником дохода). Особо опасные 

преступники известны тем, что активно создают обстоятельства, 

способствующие их противоправной деятельности; 

2) десоциализированные опасные преступники (пассивные асоциальные) 

- лиц, оторванных от привычных кругов и способов общения, ведущих 

паразитический образ жизни без постоянного места жительства в течение 
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длительного времени, называют бродягами, нищими или бездельниками. Среди 

них высок процент алкоголиков. В отличие от особо опасных преступников, 

они, как правило, пассивны и занимают позицию «плывущих по течению». 

Ситуация для участия в преступной деятельности обычно возникает не сама по 

себе, а с использованием уже сложившихся обстоятельств. Как и особо опасные 

преступники, представители этой категории демонстрируют последовательное 

отношение и противоправные действия; 

3) неустойчивые преступники - лица, совершающие преступные действия 

(в некоторых случаях – неоднократно), не обязательно руководствуются 

устойчивыми антисоциальными установками и убеждениями. Скорее, их 

участие в группах с негативным мировоззрением и образ жизни на границе 

между социально приемлемым и преступным поведением приводит к 

частичному криминогенному загрязнению их личности, сочетая в себе черты 

как законопослушных граждан, так и преступников. Наиболее 

распространенными примерами являются лица, совершающие мелкие кражи 

или кражи в состоянии алкогольного опьянения, но реже участвующие в 

грабежах или насильственных преступлениях. При правильных условиях или 

воспитательном воздействии они могут воздержаться от противоправных 

действий; 

4) ситуативные преступники - лица, имеющие склонность к опасному 

поведению у людей, проявляется в малом или незначительном, но она все же 

есть. Не обстоятельства вынуждают их совершать преступления, а скорее их 

собственные психологические предрасположенности и отсутствие моральных 

наставлений, которые заставляют их вести себя неадекватно в определенных 

ситуациях. Большое количество насильственных преступников и тех, кто 

занимается воровством, часто можно объяснить тяжелыми условиями жизни, 
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такими как бедность и другие жизненные трудности. Эти люди считаются 

ситуационными преступниками1. 

Разумеется, эта типология, как и другие, носит условный характер и, по-

видимому, не каждый преступник, может быть, без колебаний отнесен к 

какому-нибудь определенному типу. Можно также встретить и смешанные, 

промежуточные типы, которым присущи черты иных типов. 

Для успешного предупреждения преступности важно понять 

личностные характеристики, в частности, мотивы, которые могут побудить 

конкретного человека совершить преступное деяние. Эта концепция должна 

быть в центре внимания воспитательной работы. Кроме того, важно распознать 

любые черты личности, которые могут привести к неблагоприятному исходу, и 

использовать это понимание в профилактических целях. Такие проблемы 

актуальны при расследовании и раскрытии преступлений – создание гипотез о 

возможных мотивах преступления может помочь в поиске и идентификации 

преступника; учет личностных качеств может помочь при проведении 

определенных следственных действий (допросы, очные ставки и т. д.)2. 

Завершая этот вопрос, стоит подчеркнуть ценность интервьюирования 

рецидивистов как способа сбора криминологической информации об их 

характере. В ходе опроса, используя определенные психологические подходы, 

можно получить значительную информацию. Поэтому интервью должно быть 

заранее спланировано и структурировано в соответствии с конкретной 

повесткой дня. Кроме того, хороший руководитель и оперативный работник 

пограничных войск должен изучить психологические и педагогические основы 

проведения беседы – ее основные принципы, формы и методы – не только на 

личном опыте, но и путем изучения соответствующей литературы. 

                                           
1 Моргунов С.В. Криминологическая характеристика рецидивной преступности и ее 

профилактика в деятельности уголовного розыска : автореферат дис. ... кандидата 
юридических наук : 12.00.08 / Моргунов Сергей Васильевич; Место защиты: Тюмен. юрид. 
ин-т МВД России. Тюмень, 2011. С. 20. 

2 Егоров Н.Н.  Криминалистическая методика : учебное пособие для вузов. Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. С. 20. 
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Важно изучить историю жизни человека, среду, в которой он 

воспитывался, поведение родителей по отношению к нему, его желания, 

увлечения, амбиции, идеалы и то, как он справляется с проблемами. Следует 

избегать вопросов, которые могут оказаться компрометирующими, или, по 

крайней мере, формулировать их в сдержанной манере. Если ситуация 

особенно проблематична и требуется профессиональная психологическая 

экспертиза, то целесообразно обратиться к психологу, а если есть опасения по 

поводу психического здоровья, то к психиатру. 
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 ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УУП В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В 

СИСТЕМЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РЕЦИДИВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

§1. Правовое регулирование деятельности участкового уполномоченного 

полиции в сфере контроля и надзора в предупреждении рецидива 

преступлений 

 

Деятельность по предупреждению рецидивной и профессиональной 

преступности так же многоаспектна, как и причины, их порождающие. 

Первостепенное значение имеют общее оздоровление криминальной 

обстановки в стране, успешное проведение экономических реформ, улучшение 

нравственного климата в обществе и другие факторы, способные оказать 

воздействие на криминологическую ситуацию. 

Следует подчеркнуть особую роль органов внутренних дел как одного 

из основных субъектов предупреждения преступлений, что определяется 

разнообразием и широтой компетенции, обширным спектром полномочий по 

осуществлению оперативно-розыскной, административной, уголовно-

процессуальной и иных видов деятельности. Предупредительная деятельность 

ОВД, структурных подразделений и отдельных сотрудников в отношении 

профессиональной и рецидивной преступности осуществляется на основе 

планирования, которое предусматривает выработку и принятие 

управленческого решения в форме соответствующего плана деятельности 

конкретной системы управления. Применительно к ОВД – это планирование 

предупреждения преступлений, составной частью которого являются 

мероприятия по предупреждению профессиональной и рецидивной 

преступности1. 

Именно планирование позволяет сосредоточить основное внимание на 

решении наиболее важных, перспективных вопросов, вытекающих из решений 
                                           
1  Административная деятельность ОВД: учебник для высшего образования. Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. С. 351. 
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законодательных и исполнительных органов государственной власти, 

сложившейся оперативной обстановки на обслуживаемой территории, что дает 

возможность правильно использовать каждого сотрудника милиции, 

общественность, материально-техническую базу, а также оперативно-

розыскные средства и методы предупреждения профессиональной и 

рецидивной преступности. С помощью планирования создаются необходимые 

условия для тесного взаимодействия как между различными подразделениями 

ОВД, так и подразделениями Федеральной службы по исполнению наказаний, 

органами прокуратуры, суда, общественными организациями, участвующими в 

осуществлении мероприятий по предупреждению рецидивной и 

профессиональной преступности, что позволяет не только анализировать и 

прогнозировать развитие профессиональной и рецидивной преступности на 

обслуживаемой территории, но и осуществлять мероприятия, позволяющие 

воздействовать на этот вид преступности как в масштабах страны, так и на 

определенной территории1. 

Предупреждение профессиональной и рецидивной преступности 

органами внутренних дел представляет собой сложную систему 

профилактических мероприятий, которые включают в себя обще 

профилактические мероприятия, направленные на выявление причин 

преступлений и условий, способствующих их совершению, а также на 

предупреждение и пресечение любых видов преступлений, в том числе 

рецидивных, и индивидуально-профилактические мероприятия, направленные 

на контроль за ранее судимыми лицами, принятие в отношении таких лиц мер 

профилактического воздействия. Например, участковыми уполномоченными 

милиции, сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних 

составляются индивидуальные планы профилактических мероприятий в 

отношении конкретных лиц, состоящих на учете в ОВД. 

                                           
1 Хабибова Л.Д. Основные направления деятельности участковых уполномоченных 

полиции по предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений // Общество, 
право, государственность: ретроспектива и перспектива. 2021. №2 С. 41. 
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Предупредительные мероприятия могут осуществляться на 

пенитенциарном и постпенитенциарном этапе. Если говорить о 

пенитенциарном этапе, то с 1 сентября 1998 г. на основании Указа Президента 

РФ № 904 «О передаче уголовно-исполнительной системы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации в ведение Министерства юстиции 

Российской Федерации» этот важный этап профилактической работы входит в 

компетенцию федеральной службы по исполнению наказаний Минюста России. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1998 г. № 117-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской 

Федерации в связи с реформированием уголовно-исполнительной системы», 

постановлением Правительства РФ от 20 февраля 1999 г. № 199 уголовно-

исполнительные инспекции выведены из системы МВД России и включены в 

состав уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ. Это, 

безусловно, оказывает влияние на специфику межведомственного 

сотрудничества в предупреждении профессиональной и рецидивной 

преступности1. 

Основную работу в системе предупредительной деятельности, 

осуществляемой органами внутренних дел, выполняет служба участковых 

уполномоченных милиции, которая осуществляет для этого общую 

профилактику преступности на обслуживаемой территории и индивидуальную 

профилактическую работу с лицами, состоящими на профилактическом учете. 

Правовой основой профилактической деятельности участковых 

уполномоченных милиции являются: Федеральный закон РФ «О Полиции»; 

приказ МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 «О несении службы участковым 

уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и 

организации этой деятельности», закрепляющий «Инструкцию по исполнению 

участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на 

                                           
1 Журавлев М.С. Правовое регулирование (правовые основы) профилактической 

деятельности участковых уполномоченных полиции // Вестник Московского университета 
МВД России. 2021. С. 268.  
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обслуживаемом административном участке»; приказ МВД России от 17 января 

2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений»; Приказ МВД России (Министерства внутренних дел РФ) от 27 

сентября 2019 г. №660 «Об утверждении Административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования». 

Общепрофилактическая деятельность участкового уполномоченного 

милиции включает в себя мероприятия по изучению и анализу 

складывающейся оперативной обстановки на обслуживаемой территории. 

Информацию об обслуживаемой территории участковый уполномоченный 

получает в результате личного наблюдения, общения с населением, 

рассмотрения жалоб, заявлений и сообщений, данных статистической 

отчетности, оперативно-розыскных, информационно-справочных и иных 

учетов, других сведений, имеющихся в органе внутренних дел1. 

Индивидуально-профилактические мероприятия участковый 

уполномоченный в первую очередь осуществляет в отношении ранее судимых 

лиц и лиц, склонных к совершению преступлений и правонарушений. 

Индивидуальное предупреждение включает в себя комплекс мер, направленных 

на то, чтобы устранить неблагоприятные воздействия на конкретную личность, 

склонную к повторному совершению преступления, а также неотложные меры 

по пресечению подготавливаемых преступлений и пресечению попыток их 

совершить. 

Предупреждение профессиональной и рецидивной преступности 

начинается с того, что участковый уполномоченный милиции заводит 

контрольную карточку и контрольно-наблюдательное дело на основании 

извещения или сообщения, поступающего в орган внутренних дел по месту 
                                           
1  Административное право России: учебник и практикум для вузов. Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. С. 267. 
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прибытия, освобожденного из исправительного учреждения. Если лицо 

отбывает наказание, не связанное с лишением свободы или условно, то в этом 

случае извещение приходит из уголовно-исполнительной инспекции по месту 

жительства осужденного1. 

Извещение из исправительного учреждения содержит ряд важных 

прогностических характеристик освобожденного лица, которые позволяют в 

известной мере определить, нуждается ли данное лицо в целенаправленном 

профилактическом воздействии. В извещении содержится следующая 

информация об освобождаемом: вид совершенного им преступления, срок 

наказания по приговору суда, прошлые судимости, черты характера, волевые 

качества, характеристика поведения за последние два года пребывания в 

исправительном учреждении, отношение к ранее совершенному преступлению 

и отбытому наказанию, отношение к труду и семье. Особое внимание уделяется 

сведениям об отрицательных связях и намерениях, а также о лицах, могущих 

оказывать положительное влияние. 

Извещение направляется за 20 дней до освобождения, однако не на всех 

освобождаемых лиц, а только на тех из них, в отношении которых установлены 

в судебном порядке ограничения. Ограничения могут быть установлены в 

отношении лиц, не вставших на путь исправления или не отказавшихся от 

намерений продолжать преступную деятельность, судимых за наиболее 

опасные преступления, совершивших преступления при особо опасном 

рецидиве, имеющих три и более судимостей. На всех остальных 

освобождаемых из исправительных учреждений лиц высылаются сообщения, 

содержащие установочные и уголовно-правовые данные, а также краткие 

сведения о поведении в исправительном учреждении. 

Участковые уполномоченные милиции начинают профилактическую 

работу с лицами, отбывающими наказание в исправительных учреждениях, за 

шесть месяцев до их освобождения. Руководствуясь п. 1 ст. 180 УИК РФ, не 
                                           
1 Административная деятельность ОВД: учебник для высшего образования. Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. С. 398. 
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позднее чем за шесть месяцев до истечения срока ограничения или лишения 

свободы администрация учреждения, исполняющего наказание, уведомляет 

органы местного самоуправления и федеральную службу занятости по 

избранному месту жительства о его предстоящем освобождении, наличии у 

него жилья, его трудоспособности и имеющихся специальностях. В 

соответствии сп. 1.1, 1.2 совместного указания МВД России и Федеральной 

службы занятости от 28 сентября 1992 г. «О некоторых изменениях порядка 

трудового и бытового устройства лиц, освобождаемых из учреждений, 

исполняющих уголовные наказания» администрация учреждения направляет 

запрос в орган внутренних дел о возможности регистрации осужденного по 

выбранному месту жительства. Участковый уполномоченный должен 

учитывать, что ст. 13 Федерального закона «О занятости населения» относит 

лиц, освобожденных из мест лишения свободы, к числу пользующихся 

повышенной социально-правовой защитой. В соответствии с п. 2.3 совместного 

указания МВД России и Федеральной службы занятости, освобожденные от 

наказания, имеют право первоочередного трудоустройства через центры 

занятости. Для эффективного содействия в трудоустройстве руководители 

регионов вводят квотирование рабочих мест. При этом бывший осужденный 

вправе требовать от службы занятости провести его обучение, если нет 

возможности подобрать ему подходящую работу из-за отсутствия необходимых 

профессиональных навыков, или утрачена способность к выполнению работы 

по прежней специальности, или его прежняя специальность стала не нужна. В 

период вынужденной безработицы гражданин, освобожденный из мест 

лишения свободы и зарегистрированный в органе Федеральной службы 

занятости, вправе получать пособие, размер которого зависит от среднего 

заработка, исчисленного за последние 3 месяца его трудовой деятельности1. 

                                           
1 Холманский В.И., Стульнова Т.В. Проблемы правового и организационного 

характера, возникающие в работе участковых уполномоченных полиции по исполнению 
федерального законодательства об административном надзоре за лицами, освобождёнными 
из мест лишения свободы // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. 
№3 С. 55. 
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Необходимым условием осуществления контроля за поведением лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы и проведения с ними 

индивидуальной работы, является изучение их преступного прошлого, когда, 

где и за что привлекались к уголовной ответственности, что было причиной 

совершенных преступлений, где отбывали наказание и как характеризовались в 

этот период, наличие преступного опыта, осведомленность о методах 

оперативно-розыскной работы ОВД, участие в преступных группировках, 

неформальное общение, его содержание, характеристика лиц, с которыми 

поддерживаются связи в неформальных группах, по месту жительства, учебы, 

работы или проведения досуга, а также склонность к антиобщественному 

поведению, к употреблению алкогольных напитков, наркотиков, к азартным 

играм и другие данные. 

Особое внимание необходимо уделять информации, полученной из 

исправительных учреждений, из бесед с освобожденными, их родственниками 

и лицами из их окружения. Участковые уполномоченные милиции фиксируют 

такую информацию в справках, рапортах и других служебных документах, 

которые концентрируются в контрольно-наблюдательных делах и в 

последующем служат основанием для оценки произошедших изменений в их 

личностных качествах и поведении в результате проведенных 

профилактических мероприятий. 

На каждое лицо, в отношении которого будет осуществляться контроль, 

участковый уполномоченный составляет индивидуальный план 

профилактических мероприятий с целью недопущения рецидива преступлений 

со стороны данных лиц. 

Особой спецификой отличаются меры, направленные на сохранение, 

укрепление или восстановление здоровой обстановки в семье ранее судимого, 

так как от этого зависит поведение судимого, поскольку именно семья 

способствует тому, что человек становится на путь исправления. Следует 

обратить внимание на меры по устранению возможного отрицательного 

влияния со стороны ближайшего бытового окружения, особенно из числа ранее 
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судимых. Как правило, рецидивисты имеют ограниченный, устоявшийся круг 

общения, состоящий из таких же ранее судимых. Постоянное общение в местах 

лишения свободы, не прекращающееся и после выхода на свободу, приводит к 

крайне негативным последствиям. 

Наряду с рассмотренными мерами предупреждению рецидива 

преступлений способствует применение административно-правовых мер в 

отношении ранее судимых лиц, которые нарушают общественный порядок, 

появляются в общественных местах в состоянии опьянения, употребляют 

наркотические средства или злоупотребляют спиртными напитками, не 

выполняют обязанностей, установленных судом, и т.д1. 

Профилактика рецидивной и профессиональной преступности 

проводится участковыми уполномоченными милиции в тесном контакте с 

сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций ФСИН МЮ РФ, которые 

действуют на основании постановления Правительства РФ от 16 июня 1997 г. 

№ 729 «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях» 

(в ред. от 23 апреля 2012). Совместный приказ МВД России и Минюста России 

от 11 сентября 1998 г. № 561/122 (п. 1.2, 2.1) устанавливает, что повышение 

эффективности профилактики преступлений среди подучетных лиц и усиление 

контроля за их поведением является общей задачей двух ведомств. По 

действующему законодательству на уголовно-исполнительные инспекции 

возлагаются учет и контроль за лицами, условно осужденными, осужденными к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы, и досрочно освобожденными с 

отсрочкой исполнения наказания, а органы внутренних дел совместно с 

уголовно-исполнительными инспекциями контролируют поведение 

осужденных в быту и на производстве и проводят с ними профилактические 

мероприятия. Существующий порядок взаимодействия определяется 

совместным приказом МВД России и Минюста России от 28 мая 1999 г. № 

393/179. 
                                           
1 Административное право России: учебник и практикум для вузов. Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. С. 367.  
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На основании такого взаимодействия контроль со стороны участковых 

уполномоченных милиции за лицами, состоящими на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях, прекращается или продлевается после получения 

из инспекции уведомления о том, что осужденный уголовное наказание отбыл в 

полном объеме, истек (продлен) испытательный срок для лиц, условно 

осужденных или прекращено исполнение наказания по иным основаниям 

(амнистия, помилование и т.д.)1.  

 

§2. Меры, применяемые участковым уполномоченным полиции по 

повышению контроля и надзора в предупреждении 

рецидива преступлений 

 

 

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, 

достижениях других наук. 

Одной из важных задач индивидуальной профилактической работы 

органов внутренних дел является своевременное и полное выявление ранее 
                                           
1 Потапенкова И.В. Актуальные проблемы совершенствования правового 

регулирования деятельности полиции по осуществлению административного надзора за 
лицами, освобождёнными из мест лишения свободы // Вестник Московского университета 
МВД России. 2012. С. 140. 
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судимых, которые в силу сложившихся антиобщественных взглядов, привычек, 

наклонностей могут вновь встать на преступный путь1. 

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 жительства2. 

Административный надзор устанавливается судом при наличии 

оснований в отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого или 

освобожденного из мест лишения свободы и имеющего непогашенную либо 

неснятую судимость, за совершение: 

1) тяжкого или особо тяжкого преступления; 

2) преступления при рецидиве преступлений (на срок от одного года до 

трех лет, но не свыше срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для погашения судимости); 

3) умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего (на 

срок, установленный законодательством Российской Федерации для погашения 

судимости, за вычетом срока, истекшего после отбытия наказания). 

При этом, основанием для установления административного надзора 

являются следующие обстоятельства: 
                                           
1 Административное право России: учебник и практикум для вузов. Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. С. 366. 
2  Административная деятельность ОВД: учебник для высшего образования / М.В. 

Костенников. Москва: Издательство Юрайт, 2023. С. 427.  
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1) лицо в период отбывания наказания в местах лишения свободы 

признавалось злостным нарушителем установленного порядка отбывания 

наказания; 

2) лицо, отбывшее уголовное наказание в виде лишения свободы и 

имеющее непогашенную либо неснятую судимость, совершает в течение 

одного года два и более административных правонарушения против порядка 

управления и (или) административных правонарушения, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность и (или) на здоровье 

населения и общественную нравственность1. 

В отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого или 

освобожденного из мест лишения свободы и имеющего непогашенную либо 

неснятую судимость за совершение преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, а также за 

совершение преступления при опасном или особо опасном рецидиве 

преступлений, административный надзор устанавливается независимо от 

наличия указанных выше оснований. 

В случае установления административного надзора лицу, в отношении 

которого он установлен, может быть запрещено: пребывание в определенных 

местах; посещение мест проведения массовых и иных мероприятий и участия в 

указанных мероприятиях; пребывание вне жилого или иного помещения, 

являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в 

определенное время суток; выезд за установленные судом пределы территории. 

Кроме того, данное лицо обязывается явкой от одного до четырех раз в 

месяц в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания для 

регистрации. 

Для примера, гражданин освободился после отбытия наказания в виде 

лишения свободы за совершение квартирной кражи, то есть тяжкого 
                                           
1 Курбатова О.В., Крахин Р.В. Организационно-правовые основы осуществления 

участковыми уполномоченными полиции административного надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы // Вестник экономической безопасности. 2016. 
№3. С. 75.  
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преступления и в любой период времени в течение 8 лет (срок погашения 

судимости) за один год совершает два административных правонарушения за 

появление в общественном месте в состоянии опьянения. По заявлению 

начальника отдела внутренних дел судом в отношении данного лица может 

быть установлен административный надзор на срок до 3 лет. И «риск» 

установления административного надзора сохраняется за лицом на весь срок 

погашения судимости. 

Однако, суд в течение срока административного надзора на основании 

заявления органа внутренних дел или поднадзорного лица либо его 

представителя с учетом сведений о поведении поднадзорного лица, а также о 

соблюдении им административных ограничений может частично отменить 

административные ограничения или на основании заявления органа внутренних 

дел дополнить ранее установленные поднадзорному лицу административные 

ограничения. 

Кроме того, за несоблюдение административных ограничений и 

невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре, 

а также за уклонение от административного надзора предусмотрена 

административная и уголовная ответственность1. 

  

                                           
1  Фаткуллин Б.Х., Садрисламов А.К. Социальная роль участковых уполномоченных 

полиции в предупреждении рецидивной преступности // Проблемы экономики и 
юридической практики. 2012. №4. С. 83. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Изучение правового контроля за деятельностью участковых 

уполномоченных полиции и совершенствование правовой структуры для 

выполнения ими профилактических обязанностей было важной частью работы. 

Предотвращение преступлений должно быть приоритетом как для 

общественности, так и для правительства. Благодаря этому анализу были 

выявлены основные трудности и решения, касающиеся усилий участковых 

уполномоченных полиции по предотвращению преступлений и 

административных правонарушений. 

Последствия мировых преобразований, проявляющихся в нашей стране, 

таких как финансовый спад, особенно заметны в росте враждебности и 

неприязни между гражданами, что в конечном итоге приводит к росту 

преступных деяний. К сожалению, сотрудники полиции не используют все 

имеющиеся у них возможности для предотвращения подобных 

правонарушений. 

В настоящее время в России существует множество общественных 

организаций, готовых сотрудничать с местными полицейскими для 

обеспечения общественного порядка и пресечения преступной деятельности. 

Этот ресурс может позволить участковому уполномоченному полиции более 

эффективно выполнять свою задачу по предупреждению и пресечению 

правонарушений. 

Изучение криминологии дало много знаний о том, как препятствовать 

преступному поведению. Исследования показали, что гораздо эффективнее 

устранять первопричины и условия, провоцирующие противоправные действия, 

а не просто реагировать на них после совершения преступления. Полученные 

результаты позволяют сделать следующие выводы. 

Участковый уполномоченный полиции является сотрудником полиции, 

выполняющим возложенные на него задачи по борьбе с преступностью на 

закрепленной части территории муниципального образования, обслуживаемой 
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территориальным органом Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на районном уровне. Участковый уполномоченный полиции может 

осуществлять несколько видов предупредительной деятельности, например, 

одновременно реализует меры социальной профилактики, безопасности и 

ответственности. По общему правилу, разные виды предупредительного 

воздействия реализуют различные субъекты. 

Участковые уполномоченные полиции имеют четкую правовую базу, в 

которой изложены задачи и принципы их службы: например, обеспечение 

безопасности дорожного движения, расследование преступлений (когда 

проводится предварительное следствие), проверка всех заявлений и жалоб –

 даже если они не связаны с уголовными или административными 

правонарушениями. 

Сотрудники полиции стремятся бороться с криминализацией общества и 

пропагандировать культуру законности. Для этого проводится разъяснительная 

работа с населением по вопросам безопасности, внедряются методы 

профилактики преступности и привлекается общественность к участию в 

мероприятиях по профилактике преступности. Общественность информируется 

о подходах к поддержанию законности и пресечению административных 

правонарушений. 

Участковый уполномоченный полиции проводит индивидуальную 

профилактическую работу со следующими категориями граждан, состоящих на 

профилактическом учете: 

- лица, освобожденные из мест лишения свободы, у которых не снята 

или не погашена судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления, преступления при рецидиве, умышленного преступления в 

отношении несовершеннолетнего, к которым судом применены временные 

ограничения прав и свобод, а также обязанностей в соответствии с 

федеральным законодательством (то есть лица, находящиеся под надзором), а 

также освобожденные из мест лишения свободы с неснятой или непогашенной 
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судимостью за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления; 

преступление; 

- лица, состоящие на медицинском учете и имеющие зависимость от 

алкогольных напитков или наркотиков и считающиеся потенциальной угрозой 

для окружающих; 

- лица, нарушившие законы в сфере семейно-бытовых отношений и 

представляющие угрозу для окружающих; 

- лица, которые нарушили правила, установленные правительством, или 

действовали таким образом, что поставили под угрозу общественный порядок и 

безопасность во время масштабных собраний, таких как общественно-

политические, спортивные, культурные, религиозные и другие общественные 

мероприятия; 

- лица, состоящие в неформальных молодежных объединениях с 

сомнительной целью, совершившие административные правонарушения в 

нарушение государственных нормативных актов, а также правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и безопасность; 

 - лица, получившие официальный приговор за контрабанду 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также за 

употребление этих веществ без рецепта врача. 

Индивидуальная защита осуществляется в отношении лиц, которые в 

настоящее время или в будущем могут стать жертвами преступной 

деятельности в силу своего поведения, образа жизни, физических или 

психических качеств и социальных ролей. 

Индивидуальные превентивные стратегии служат инструментом 

сообщества, направленным на нейтрализацию или искоренение любых 

негативных аспектов характера конкретного человека и его антисоциальной 

деятельности. При рассмотрении влияния таких стратегий на ближайшее 

окружение индивида речь идет о нейтрализации или исключении внешних 

деструктивных факторов как физической, так и духовной формы, которые 

могут изменить его личность (неблагоприятные финансовые обстоятельства, 
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попадание в морально несостоятельные социальные круги, вредные 

межличностные ассоциации и т. д.). 

Цель индивидуальной профилактики – добиться благотворного 

изменения мышления и поведения индивида от неприемлемого до поведения в 

рамках закона. Домашнее насилие необходимо воспринимать как умышленный 

вред, направленный против жизни, здоровья, свободы, половой 

неприкосновенности женщин и нормального развития несовершеннолетних, 

еще не достигших зрелости. Профилактика подобных правонарушений 

предполагает выявление лиц, проявляющих противоправные действия дома, 

наблюдение за их поведением и образом жизни, оперативное принятие против 

них мер правового характера и устранение обстоятельств, которые могут 

привести к столкновениям, перерастающим в серьезные нарушения против 

жизни и благополучия человека. 

Обязательным условием эффективного предупреждения совершения 

тяжких бытовых преступлений является своевременное реагирование и 

привлечение виновных к ответственности по ст.ст. 115, 116, 117 и 119 УК РФ 

как наиболее часто предшествующих им. 

Местные комиссары полиции могут использовать предусмотренные 

законом меры воздействия на лиц, совершивших домашние административные 

правонарушения или уголовные преступления, для предотвращения 

насильственных преступлений в семье. Эти меры являются наиболее 

успешными, поскольку они демонстрируют, что даже за незначительные 

нарушения наступают правовые последствия. Таким образом, лица, которые 

могут совершить насильственные преступления в семье, становятся объектом 

раннего профилактического контроля и наблюдения со стороны 

правоохранительных органов. 

Основными направлениями деятельности участковых уполномоченных 

полиции по общей профилактике преступлений и административных 

правонарушений на бытовой почве, являются: 
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- получение криминологической информации о причинах и условиях, 

способствующих совершению этих преступлений и административных 

правонарушений, и внесение предложений о мерах по их устранению; 

- участие в разработке и реализации комплексных целевых программ 

борьбы с насильственной преступностью на бытовой почве; 

- периодическое обращение к гражданам через средства массовой 

информации (радио, печать, телевидение); 

- систематические выступления перед различными группами населения 

по месту жительства, учебы и работы на правовые темы; 

- информирование населения о принимаемых мерах в отношении 

правонарушителей; 

- усиление патрулирования в наиболее криминогенных участках 

обслуживаемой территории: улицах, дворах жилых массивов, в местах 

проведения массовых зрелищных и культурных мероприятий; 

- проведение целевых рейдов и операций; 

- организация и осуществление взаимодействия с образовательными и 

медицинскими учреждениями; 

- разъяснение норм права на приеме участковым уполномоченным 

полиции. 

Реализация социальных целей требует совместных действий местных 

органов управления, граждан и общественных объединений. Успех начальника 

полиции в предотвращении преступлений напрямую связан с интересами 

людей. Используя свое конституционное право на создание общественных 

организаций, граждане объединяются для содействия в достижении таких 

целей, как пресечение преступной деятельности, соблюдение социальной 

ответственности и оказание поддержки в поддержании порядка. Такое 

объединение прав и обязанностей приводит к увеличению числа мероприятий, 

проводимых такими организациями. 

Государственные структуры, участвующие в предупреждении 

преступности, имеют высокий уровень автономии. Общественность участвует в 
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осуществлении предупредительных действий через государственные органы и 

собственные организации. Представители этих двух структур, а также местные 

правоохранительные органы принимают участие в различных 

профилактических операциях. 

Такие организации, как добровольные группы граждан, программы 

наставничества, советы профилактики трудовых коллективов и центры охраны 

общественного порядка, участвуют в борьбе с преступной деятельностью на 

рабочих местах и по месту жительства граждан. 

На участкового уполномоченного полиции возлагается активная работа 

по предупреждению уголовных и административных правонарушений, которая 

включает в себя как воспитательную, так и профилактическую работу по месту 

работы и жительства граждан. Особое внимание следует уделять 

воспитательной работе с молодежью и несовершеннолетними по месту 

жительства. Это отражает органическую связь между этими двумя аспектами 

профилактики, которая всегда должна оставаться в центре внимания 

уполномоченного. 
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