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Введение.
Изучение личности преступника имеет существенное научное и практическое
значение. Знание социально-демографических, уголовно-правовых, нравственно-
психологических, патопсихологических и иных свойствах личности преступника
особенно важно для сотрудников правоохранительных органов, которые
занимаются раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений.

Рецидивная преступность — наиболее опасный, действительно угрожающий
национальной безопасности, криминальный феномен, вызывающий обоснованное
беспокойство общества и государства, объективно требует особого
правоохранительного внимания и превентивного контроля. Не секрет, что именно
состояние уголовно наказуемого рецидива преступлении в своей совокупности
выступает не только показателем общего характера и особенностей преступности
в том или ином регионе, но и характеристикой эффективности правоохранительной
деятельности в целом. Более того, активизация и рост рецидивной преступности,
как правило, становится «криминальной воронкой» для первичной преступности,
«втягивает» неопытных преступников в орбиту расширения криминального
влияния, детерминирует преступность в новых поколениях. В своей наиболее
опасной части рецидивная преступность постоянно находится в активной
оппозиции обществу, организуя и распространяя наиболее опасные формы, методы
и нормы своего криминогенного функционирования.

В то же время нельзя с уверенностью утверждать, что снижение удельного веса
рецидивистов всегда хорошо, поскольку это свидетельствует не только о
латентной составляющей, но и о том, что лица ранее не преступавшие уголовный
закон стали чаще совершать преступления. Как известно, именно отсутствие
антикриминогенного предупредительного результата неизбежно влечет
увеличение количества новых преступлений, совершаемых лицами, уже
попадавшими в поле зрения правоохранительных органов. Следовательно,
удовлетворение может принести, во-первых, снижение абсолютных показателей и
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первичной, и повторной преступности. Во-вторых, наиболее жесткий контроль над
организованной рецидивной преступностью. В то же время, решение этой
проблемы является отнюдь не только прерогативой правоохранительных органов.
Ведь рецидивная преступность, в известном смысле, — это концентрированное
последствие всех недоработок, просчетов, недоразумений, порой просто явных
провалов курса уголовной политики. Вспоминая известное с конца XIX века и давно
ставшее крылатым выражение классика криминологии Шарля Лакассаня о том, что
каждое общество имеет тех преступников, которых оно заслуживает, можно с
уверенностью сказать, что рецидивная преступность — есть результат и
одновременно показатель всех издержек общественного развития. Отсюда
оптимальная организация практической превентивной работы по недопущению
повторного совершения преступлений одними и теми же правонарушителями
становится делом огромной государственной важности.

Вместе с тем, в местах лишения свободы личность каждого конкретного
осужденного изучается недостаточно предметно и глубоко. Законодательные и
иные нормативные основы их исправления далеко не в полной мере учитывают их
личностные особенности, они вообще слабо ориентированы на личность
преступника. Тоже самое можно сказать о различных методических
рекомендациях, которые разработаны для их применения в исправительных
учреждениях.

Декриминализация уголовного законодательства, прошедшая в последние годы, по
мнению многих криминологов, может привести к освобождению от уголовной
ответственности некоторых лиц за отдельные экономические преступления,
введению и реализации (или возможности реализации в ближайшие годы) новых
наказаний без лишения свободы, что соответствует концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации и, конечно, должно привести к
тому, что в местах лишения свободы станет сосредотачиваться наиболее
криминогенная, трудно поддающаяся исправлению категория осужденных —
рецидивисты, в том числе многократно судимые.

Игнорирование личностных особенностей рецидивистов, характера и особенностей
поведения во время отбывания наказания или после освобождения, от него
приводит к тому, что вне поля зрения субъектов предупредительной деятельности
остаются лица, отличающиеся повышенной рецидивной опасностью.

Только знание личностных особенностей нынешних преступников позволяет
построить эффективную систему мер борьбы с рецидивной преступностью. Она



включает в себя меры по предупреждению преступлений во время пребывания в
местах лишения свободы, и меры по предупреждению рецидива преступлений
после освобождения из этих мест. Последние включают в себя специально
криминологические меры контроля и надзора уполномоченных должностных лиц за
теми, кто вновь может стать на преступный путь.

Выделение личности рецидивиста, его особенностей, (по сравнению с
преступниками, совершившими преступление впервые), типология рецидивистов
позволяют выявлять и классифицировать: причины и условия, специфические для
пенитенциарного рецидива; причины и условия, характерные для
постпенитенциарного рецидива; определять меры по предупреждению
преступлений лицами, ранее их совершившими, в том числе меры по
предупреждению постпенитенциарных преступлений. Последние, в свою очередь,
делятся на меры обще социального характера и специально-криминологические
меры, причем последним может быть отведена решающая роль именно потому, что
речь идет о рецидивистах.

Особенности характеристики личности
преступника-рецидивиста.
Согласно части 1 статьи 18 Уголовного кодекса Российской Федерации рецидивом
преступлений признается совершение умышленного преступления лицом,
имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. Как
правило, большая часть рецидивистов начинают свою преступную деятельность
еще в несовершеннолетнем возрасте. Согласно статистическим данным 70 %
рецидивистов свое первое преступление совершают в возрасте 18 лет. Чаще всего
рецидивная преступность совершается лицами мужского пола, нежели женского.
Женщины-рецидивисты встречаются крайне редко. Наиболее распространенная
черта личность такой категории преступников — это наличие довольно низкой
трудовой активности или ее полное отсутствие. Рецидивисты, которые потеряли
семью, обычно заменяют ее случайными сожительствами. Они могут не иметь
определенного места жительства. По статистике примерный возраст преступника-
рецидивиста составляет 30 лет. Большинство рецидивистов, ка привило,
прекращают сове общение с общество и предпочитают им общение с ранее им
знакомыми осужденными преступниками. Такие преступники чаще всего трудно
поддаются перевоспитанию и исправлению. Осужденные на второй, третий раз
исчисляются десятилетиями, а перерывы между новыми преступлениями после



выхода на свободу иногда исчисляются даже днями. Рецидивисты являются
постоянной частью тюремного общества. Именно поэтому у них разрушаются
социально полезные связи и семьи. Они не могут производить трудовую
деятельность в условиях свободы, для них это будет трудно и непривычно. Такая
категория личностей обычно проводит свое время за другими занятиями, такими
как повседневное злоупотребление алкоголем и наркотиками. По статистике
преступления в нетрезвом виде совершаются 2/3 рецидивных преступлений. Для
личности рецидивиста характерно возмещать чувство неполноценности
демонстративным соблюдением обычаев и традиций преступной среды. Одно из
психологических особенностей самоутверждения для них является выделение
круга своих, на которых распространяется такое понимание дружбы, долга и др. по
выявленным данным у 15-20 % рецидивистов есть отклонения психики, а те, кто
уже совершили преступление -40%. С точки зрения психологии понимание
личности рецидивиста довольно сложное. Рецидивистами обычно становятся
личности с устойчивой психикой и даже могут обладать организаторскими
качествами. Мир рецидивиста жесток, в нем полностью отсутствуют моральные
ценности, которые для них не имеют никакого значения. Именно поэтому
преступления, совершенные такими лицами, являются крайне жестокими. Такой
преступник сумеет все правильно рассчитать и скрыться от правоохранительных
органов, что еще раз подтверждает опасность с его стороны. Исследования
показывают, что у такого поведения, совершаемого рецидивистами, есть причины.
Такими причинами могут выступать: - негативное влияние преступной среды -
улучшение или ухудшение проявления психологических характеристик личности -
наличие однородных деструктивных черт личности (импульсивность, агрессия,
отчуждение). Большая часть преступников-рецидивистов характеризуется
бедностью, не самокритичность, интеллектуальная и волевая пассивность,
большая зависимость от внешних ситуаций, неумение (а зачастую и нежелание)
подчинять свое поведение социально полезным целям, отсутствие личных
перспективных планов, слабоволие, неуравновешенность, легкомысленность,
озлобленность, чрезмерная подверженность негативным влияниям и т.д. Для них
также характерны алчность, стяжательство, жадность, жестокость, озлобленность,
зависть, не самокритичность, постоянное самооправдание, фатализм (вера в удачу,
фарт). Для рецидивиста-насильника, кроме того, характерна завышенная оценка
своей личности и пренебрежение к жизни как таковой, не только чужой, но
зачастую и своей. Можно дать следующие обобщающие характеристики личности
преступников-рецидивистов:



1. Отчуждение от позитивной среды, уход в иное, антисоциальное измерение. Для
большинства рецидивистов, особенно тех, которые долгие годы провели в местах
лишения свободы, характерно отсутствие семьи, профессии, постоянной работы и
постоянного места жительства, невысокий уровень образования, т.е. частичная или
даже полная дезадаптация. Однако такие люди хорошо приспособлены к
антиобщественным группам. Их дезадаптация неравноценна дезадаптации
привычных бродяг, а уход от общества носит, скорее, социально-психологический и
нравственный характер.

2. Бедность потребностной сферы, преобладание материальных потребностей. Для
преступников-рецидивистов типичен невысокий уровень общей культуры,
примитивные запросы, в основном сводящиеся к удовлетворению материальных
нужд, обеспечению желаемого социального статуса в неформальной
антиобщественной среде и личной безопасности в случае совершения
преступлений.

3. Отсутствие солидарности со многими правовыми и моральными нормами, при
том что основная масса рецидивистов хорошо знает о них. Однако было бы
неверным утверждать, что все рецидивисты отрицают все названные нормы.
Многие из этих норм носят архетипический характер, а поэтому должны
разделяться практически всеми людьми (например, любовь к матери, родному
краю, верность слову и т.д.). Другое дело, что рецидивисты, приверженные
криминальной культуре, вкладывают иное, свое, содержание в моральные нормы и
принципы.

4. Расстройства психической деятельности, распространенность которых среди
рецидивистов тем значительнее, чем больше у них пенитенциарный стаж.
Наибольшее распространение имеют психопатия, последствия черепно-мозговых
травм, алкоголизм и наркомания.

5. Постоянное стремление к общению с себе подобными, которые служат для них
интеллектуальной, нравственной и психологической нишей. В них они находят
постоянную поддержку, понимание и признание, возможность говорить на общем
языке.

6. Наличие лидерских способностей у некоторых рецидивистов. Они есть отнюдь не
у всех, а у наиболее активных и опасных из них. Обычно такие способности
сочетаются с профессиональными преступными умениями и навыками, поэтому
обладатель подобных качеств представляет собой повышенную общественную



опасность.

7. Деградация личности в зависимости от характера совершенных преступлений и
по мере роста числа осуждений и лет, проведенных в местах лишения свободы.
Жизнь от преступления к преступлению, антиобщественный образ жизни,
постоянная боязнь разоблачения, нахождение под следствием и судом, отсутствие
позитивных социальных контактов и надлежащей медицинской помощи постоянно
и неуклонно снижают уровень личности, чему столь же активно способствует
многократное и длительное пребывание в местах лишения свободы и общение с
себе подобными.

Заключение.
Изучение и учет криминологических особенностей личности рецидивиста
позволяет установить отличия преступников от не преступников, выявить факторы,
влияющие на совершение преступлений. Такой анализ необходимо осуществлять
не только в масштабах страны, республики, края или области, но и в городах и
районах, отдельных участках оперативного обслуживания, по отдельным делам.
Его результаты помогут определить наиболее важные направления
предупредительной работы.

Выборочные социологические и психологические исследования, статистические
данные свидетельствуют о том, что:

среди преступников значительно больше мужчин, чем женщин;

возрастная характеристика преступников позволяет делать выводы о
криминогенной активности и особенностях преступного поведения представителей
различных возрастных групп.

Криминологией давно установлено, что лица молодежного возраста чаще
совершают преступления агрессивного, импульсивного характера. Противоправное
же поведение лиц старших возрастов менее импульсивно, более обдуманно, в том
числе и с точки зрения возможных последствий такого поведения. Наконец,
возраст во многом определяет потребности, жизненные цели людей, круг их
интересов, образ жизни, что не может не сказываться на противоправных
действиях. Наиболее часто совершают преступления лица в возрасте 18-40 лет (до
70-75 %). Преступления, совершаемые несовершеннолетними и лицами до 24 лет



чаще всего, совершаются кражи, хулиганские действия, грабежи, изнасилования и
угоны автотранспорта;

семейное положение и особенно воспитание оказывает влияние на формирование
личностных качеств. Такие отклонения от общепринятых норм, как: фактические
брачные отношения родителей, неполные семьи, раздельные бюджеты родителей,
низкий уровень культурных отношений в семье, наличие в ней стереотипов
правонарушающего поведения, один ребенок в семье или наоборот много детей
или детдомовское воспитание, должны вызывать у Вас (командиров) особое
внимание к подчиненному;

коэффициент преступности среди не состоявших в браке почти в два раза выше,
чем среди состоявших (хотя это объясняется и тем, что значительную долю
преступников составляют молодые люди, не успевшие обзавестись семьей).

Особое внимание необходимо обращать на трудовую деятельность до совершения
преступления (здесь характерна частая смена места работы и учебы, большие
перерывы и пр.); уровень образования преступников, как правило ниже, чем у
законопослушных граждан, однако в среде военнослужащих (солдатов и
сержантов) высокий интеллект и престижное образование часто является
раздражающим фактором для основной массы, что часто создает предпосылки
векторизации; наличие в воинском коллективе представителей разных
национальностей, распределение его членов по религиозному признаку или по
землячеству также влияют на формирование личности конкретного
военнослужащего.

Преобладающую часть преступников составляют: убийцы, воры, хулиганы,
разбойники, грабители, мошенники, насильники и те, кто нанес пострадавшим
телесные повреждения. Важно отметить наличие специального рецидива, т.е.
повторного совершения тех же или сходных преступлений среди хулиганов,
мошенников и лиц, совершавших ранее кражи и последнее. Нельзя сказать, что
лица, совершающие преступления, плохо их знают. Напротив, подавляющее
большинство из них обладают даже большими правовыми знаниями, чем
законопослушные граждане. Но у них отсутствует уважительное отношение к
праву, не сформирована потребность следовать его предписаниям.

Криминология (генетика и криминолого-генетические исследования) может быть
прогрессивна и гуманистична, когда она этична. Нельзя рассматривать человека
как некую абстрактную схему, хладнокровно раскладывая его качества “по



полочкам” (способен - не способен, умен - не умен, предрасположен - не
предрасположен), “приговаривая” его к той или иной роли в жизни и подчас лишая
его тем самым каких-либо перспектив.

С учетом вышесказанного, то есть, не забывая про этическую сторону, придется
отличать правонарушителей по демографическим, правовым, психологическим и
иным признакам, помня, что по тем же признакам они схожи между собой, образуя
достаточно устойчивые группы.
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