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The entire period of its existence, organized crime sought to whether the scope of the criminal activity. Vividly current trend 

showed up in the mid 90's of the last century, when increased significantly total of organized crime, have increased significantly 
serious crimes and damages. Under the influence of various factors, and, above all, economic change and forms of modern 
organized crime. This causes an increased interest of criminal organizations to the procedure of legalization of criminal proceeds 
recovered. 
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Для эффективного построения системы предупредительного воздействия на рецидивную преступность необходи-
ма определенная исследовательская работа, направленная в первую очередь на выявление и формализацию причин и 
условий существования данного негативного явления. Криминологический и уголовно-исполнительный аспекты изуче-
ния рассматриваемого вопроса способствовали выработке эффективных путей решения настоящей проблемы. Иссле-
дованы криминологический и уголовно-исполнительный аспекты предупреждения рецидивной преступности, в том 
числе связанной с уклонением от отбывания наказания.

Рецидивная преступность в современный период утвердилась в качестве одной из основных форм в си-
стеме самодетерминации преступности, выступает питательной основой существования и воспроизводства 
криминального профессионализма. В настоящее время со стороны государства и общества необходимы 
действенные шаги по предупреждению рецидивной преступности. В ходе реализации Концепции совер-
шенствования системы мер уголовной ответственности и порядка их исполнения, утвержденной указом 
Президента Республики Беларусь от 23 декабря 2010 г. № 672 [3], предполагается (среди прочего) сниже-
ние рецидивной преступности, в том числе связанной с уклонением от отбывания наказания. В этой связи 
представляется целесообразным исследовать криминологический и уголовно-исполнительный аспекты 
предупреждения рецидивной преступности, в том числе связанной с уклонением от отбывания наказания.

Непрерывный поиск путей и методов борьбы с рецидивной преступностью стимулировал повышенный 
интерес к изучению данной проблемы криминологической и уголовно-исполнительной науками. отечествен-
ный опыт содержит немало интересных подходов, который при определенных условиях может быть полез-
ным в исследовании причин и условий рецидивной преступности, в поиске эффективных средств противодей-
ствия ей, что в итоге обеспечивает совершенствование деятельности служб и подразделений оВД и уголовно-
исполнительной системы. 

Наиболее продуктивным представляется рассмотрение причин и условий существования рецидивной 
преступности с помощью возможностей комплексного подхода, когда вопросы противодействия реци-
дивной преступности наряду с изучением факторов, способствующих существованию данного явления, 
рассматриваются одновременно с изучением актуальных для теории и практики деятельности оВД и 
уголовно-исполнительной системы проблем противодействия организованной, профессиональной и пе-
нитенциарной преступности.

Так, отечественные специалисты при исследовании настоящих вопросов подвергли анализу причины 
рецидивной преступности, среди которых, например, в числе первоочередных выделяются утрата соци-
ально полезных связей рассматриваемой категории лиц и их неустроенность, которые дополняются не-
достатками в действиях учреждений уголовно-исполнительной системы. Следует отметить, что рецидив-
ная преступность имеет те же причины и условия, которые характерны для современной преступности в 
целом. Вместе с тем присутствует определенная специфика, так как асоциальная среда, формируя у ранее 
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судимых лиц стойкую систему антиобщественных взглядов и позиций, способствует совершению новых 
преступлений [1, с. 13], поэтому причины и условия, способствующие существованию и воспроизводству 
рецидивной преступности, В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов подразделяют на составляющие элементы, в ко-
торые включены ряд обстоятельств, имеющих место до первой судимости, но которые продолжают су-
ществовать и возобновляются после отбытия наказания; недостатки деятельности правоохранительных 
органов и уголовно-исполнительной системы, проявляющиеся, в частности, при назначении и исполне-
нии наказания [2, с. 122]; трудности социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания 
(как правило, лишения свободы).

Рассматривая первый блок факторов, необходимо указать на приоритетные, среди которых возвраще-
ние личности в негативную среду, возобновление прежних, в том числе криминальных, связей с лицами, 
ведущими антиобщественный образ жизни, установление новых контактов с лицами, совершающими 
преступления, отбывшими наказание и уже ставшими рецидивистами. 

Вторая группа указывает, например, на недостаточный уровень эффективности наказаний, приме-
няемых как к рецидивистам, так и к первичным преступникам. К существенным обстоятельствам, кото-
рые способствуют существованию и воспроизводству рецидивной преступности, относятся недостатки 
деятельности не только исправительных учреждений и в целом уголовно-исполнительной системы, но и 
других государственных органов по обеспечению трудового и бытового устройства лиц, освобождаемых 
от наказания. К обстоятельствам, обусловливающим рецидивную преступность, относятся и недостатки 
практики превентивного надзора.

К причинам и условиям третьей группы [4, с. 45–51] относят прежде всего саму систему негативных по-
следствий изоляции осужденного от общества, которая включает в себя ряд факторов, таких, как выключение 
осужденного из условий социальной жизни; ослабление или разрушение социально полезных связей; форми-
рование антисоциальных связей; своеобразное привыкание к режиму и обстановке мест лишения свободы и 
связанные с этим трудности социальной адаптации после освобождения, вызванные длительной изоляцией, 
психические нарушения; распространение обычаев и традиций, бытующих в преступной среде. 

Наряду с существующими мерами по профилактике общей преступности рецидивная преступность 
требует особых способов и методов воздействия, поэтому важное значение в построении эффективной 
системы мер предупреждения рецидивной преступности имеет семья. Изменения (положительной или 
отрицательной направленности), происходящие в микросреде после привлечения преступника (члена 
микросреды) к ответственности, положительно влияют на процесс его исправления либо еще больше 
усугубляют его антиобщественные взгляды и поведение. Изучение и анализ семейного положения пре-
ступника с учетом криминогенных и, самое главное, антикриминогенных влияний и принятие соответ-
ствующих мер по активизации положительных и нейтрализации отрицательных факторов семейной сре-
ды – вот обязательные компоненты, которые в настоящее время должны входить в систему индивиду-
альной профилактики рецидивной преступности. В течение всего периода отбывания наказания с семьей 
преступника должна проводиться целенаправленная работа. В зависимости от степени криминальной за-
раженности семьи, а также примененного к преступнику вида наказания должны избираться и специфи-
ческие методы воздействия на семью.

Расширение полномочий администрации исправительного учреждения в возможности предоставле-
ния в качестве меры поощрения дополнительного свидания должно оказывать положительное воздей-
ствие на процесс исправления преступника и предупреждение совершения им противоправных деяний в 
будущем. Необходимо учесть, что представители администрации исправительного учреждения, являясь 
посредниками в общении осужденного с родственниками и зная об особенностях его психологического 
состояния, должны рекомендовать близкому для него человеку необходимую для положительного воз-
действия линию поведения.

Нравственное воспитание указанной категории осужденных в исправительных учреждениях является 
обязательным условием их исправления. Данная работа зависит от вида исправительного учреждения, 
срока наказания осужденных и особенностей их личности. По уровню нравственного воспитания можно 
судить о процессах исправления осужденных. Нравственное воспитание осужденных в настоящее время 
должно осуществляться в формах постоянного развития и совершенствования морального потенциала 
осужденного, формирования системы его воли, эмоций и чувств; присутствия таких направлений воспи-
тания, как правовое, трудовое, эстетическое и т. д.

особое внимание следует обращать на воспитательную деятельность в зависимости от поведения 
осужденных. Если в поведении прослеживается агрессивность, то в отношении данных лиц первоначаль-
но должны применяться меры принуждения. Положительный результат воспитательного воздействия в 
отношении таких лиц может быть достигнут не только применением коллективных мер воздействия, но 
и грамотной индивидуально-психологической работой.

Следует указать, что неблагоприятное влияние на осужденных оказывают и разнообразные недо-
статки и просчеты в самом исправительном процессе, такие, как неполное вовлечение осужденных в 
общественно-полезный труд, неудовлетворительная организация обучения и профессиональной подго-
товки, просчеты и недостатки в воспитательной работе [7, с. 170–172]. 
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Правильная организация труда осужденных – важнейший и один из наиболее эффективных механиз-
мов предупреждения рецидивной преступности. острой проблемой при организации трудового воспи-
тания является тот факт, что подавляющее большинство рецидивистов считают труд частью наказания. 
В связи с этим их стремление к труду в исправительных учреждениях является вынужденной, а не осо-
знанной необходимостью. основной причиной такого отношения является то, что большинство указан-
ных лиц, даже находясь вне мест лишения свободы, относятся к труду как к повинности, имеют общую 
установку на трудовую пассивность. Вынужденные меры администрации исправительного учреждения 
на ограничение трудовой деятельности в современных условиях лишь усугубляют общую тенденцию. Ре-
зультаты производства должны быть полностью лишены признака бесполезности. основными причина-
ми недовольства трудом в исправительных учреждениях являются невысокая заработная плата, работа 
не по специальности, низкий уровень организации труда. 

Следующим направлением профилактики рецидива преступлений является образовательная дея-
тельность. По данным статистики, около 20 % лиц, допустивших рецидив преступлений, не имеют обще-
го среднего образования. Сильным фактором воспитательного воздействия обладает профессиональное 
обучение, осуществляемое без отрыва от производства. 

Следующим важным этапом в становлении системы предупредительного воздействия на рецидивную 
преступность является период адаптации личности к условиям жизни вне мест лишения свободы, который 
является сложным как для самого осужденного, так и для его родственников. от того как прошла адаптация, 
существенно зависит поведение осужденного в будущем. Следует учесть, что отрицательное воздействие на 
процесс адаптации оказывают негативные привычки лица, избавление от которых начинается при отбыва-
нии наказания и должно быть продолжено после отбытия наказания. Постпенитенциарное воздействие на 
лиц, отбывших наказание, является обязательным условием успешного завершения процесса ресоциализа-
ции осужденного и предупреждения рецидива преступлений. Исключительно важную роль в профилактике 
рецидивной преступности играют именно меры постпенитенциарной адаптации.

Немаловажное значение имеет профилактика рецидива среди осужденных к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы. уголовно-исполнительные инспекции должны использовать имеющиеся возможности 
для организации предупредительной работы по недопущению рецидива преступлений [5, с. 90–92]. 

Представляется, что профилактику рецидива следует осуществлять в двух направлениях: широком (со-
циальном), что означает необходимость исполнения осуществляемых в стране мер по борьбе с негативны-
ми явлениями и процессами, и в узком (специальном), как предупреждение одной из опасных форм пре-
ступности силами правоохранительной системы, что связано: 1) с совершенствованием законодательной 
регламентации борьбы с рецидивом (в уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном 
законодательстве); 2) совершенствованием предупредительной деятельности право охранительных ор-
ганов (МВД, исправительные учреждения, суды, прокуратура), а также государственных органов и обще-
ственных организаций на различных этапах борьбы с рецидивной преступностью. 

Необходимо обратить особенное внимание на рецидивную преступность, связанную с уклонением от 
отбывания наказания. Думается, что совершенствование законодательства с целью борьбы с рецидивной 
преступностью, связанной с уклонением от отбывания наказания, должно развиваться по следующим 
направлениям. Во-первых, для снижения уровня рецидивной преступности представляется целесообраз-
ным исключить из особенной части уК Республики Беларусь нормы, предусматривающие уголовную от-
ветственность за уклонение от отбывания наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от обще-
ства (ст. 415–419 уК), так как за одно и то же преступление мы наказываем осужденного дважды, тем 
самым искусственно повышая уровень рецидива. 

Такой подход имел место в уК 1960 г. В частности, ч. 2 ст. 28 уК 1960 г. предусматривала возможность 
замены неотбытого срока исправительных работ наказанием в виде лишения свободы на тот же срок в 
случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде исправительных работ. 

уголовные кодексы других государств содержат аналогичные нормы, так, например, согласно ч. 5 ст. 46 
уК РФ в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, 
он заменяется в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей особенной части уК; 
ч. 3. ст. 49 уК РФ: в случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ они за-
меняются ограничением свободы, арестом или лишением свободы. При этом время, в течение которого 
осужденный отбывал обязательные работы, учитывается при определении срока ограничения свободы, 
ареста или лишения свободы из расчета один день ограничения свободы, ареста или лишения свободы за 
8 ч обязательных работ. Аналогичные положения предусмотрены за злостное уклонение от отбывания 
исправительных работ и ограничения свободы [6]. Законодатели других государств СНГ пошли аналогич-
ным путем.

Для профилактики уклонения осужденных от отбывания наказаний, не связанных с изоляцией осуж-
денного от общества, представляется необходимым в общей части уК предусмотреть норму, регулирую-
щую механизм замены данных мер в случае уклонения осужденного от отбывания наказания на лишение 
свободы, арест или ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа 
по представлению уголовно-исполнительной инспекции или исправительного учреждения открытого 
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типа (в зависимости от вида отбываемого наказания) и постановлению (определению) суда без возбуж-
дения уголовного дела, либо предусмотреть в статьях уК порядок замены назначенного наказания более 
строгим наказанием.

Соответствующие изменения необходимо внести также и в уголовно-исполнительное законодатель-
ство нашей республики. 

Во-вторых, представляется необходимым внести изменения в уголовно-процессуальный кодекс Респу-
блике Беларусь путем внесения в него нормы, согласно которой суды при назначении наказаний, не свя-
занных с изоляцией осужденного от общества, после провозглашения приговора обвиняемому должны 
под подпись разъяснить последствия уклонения от отбывания наказания. Данная мера необходима для 
своевременного привлечения осужденного к ответственности в случае, если он скрылся с целью уклоне-
ния от отбывания наказания.

Таковы, на наш взгляд, основные направления профилактики рецидивной преступности.
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For efficient system of preventive impact on recidivism, there must be some a research work aimed, primarily, at the identifica-

tion and formalization of the causes and conditions for the existence of this negative phenomenon. Criminological and criminal-
executive aspects of the study of the issue contributed to the development of effective ways to solve this problem. Investigated crimi-
nological and criminal-executive aspects of preventing recidivism, including those associated with the avoidance of punishment.
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юридическая техника Уголовного закона

Ключевые слова: юридическая техника, эффективность уголовного закона, правила построения уголовного за-
кона, построение диспозиций, построение санкций.

Рассматриваются актуальные вопросы юридической техники уголовного закона. Отмечается отсутствие еди-
нообразного подхода при построении как в целом статей уголовного закона, так и диспозиций и санкций. Предлагается 
разработать и принять в установленном порядке правила построения уголовного закона или же закрепить в его Об-
щей части отдельные, концептуальные идеи уголовно-правового законотворчества. 

Важным направлением повышения эффективности уголовного закона является совершенствование 
процесса его разработки и оформления. Несмотря на значительное число исследований по проблеме со-
вершенствования юридической техники [2; 11], ее смело можно отнести к числу наименее разработанных. 
Исследуя отечественную и зарубежную практику законотворчества и правоприменения, необходимо кон-
статировать, что без овладения участниками законотворческой деятельности системой определенных 
требований к процессу разработки и оформления уголовного закона повышение его эффективности не-
возможно. В условиях интенсивного развития права мало знать, что предписывать, какой вариант пове-
дения определять в качестве запрещенного, необходимо уметь правильно это делать, знать, как предпи-




