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ет определенное значение, влияние на ход или результат какого-то про-
цесса.   
Специфической причиной неосторожной преступности являются 

отрицательные явления в сфере общественного сознания: антиобщест-
венные взгляды, принципы, традиции и привычки, а также соответст-
вующие им модели поведения, которые через микросреду приводят к 
совершению преступлений, индивидуалистические взгляды, принципы 
и привычки (невнимательность, недостаточная осмотрительность, иг-
норирование правил предосторожности). 
Социальные причины неосторожной преступности целесообразно 

классифицировать и рассматривать применительно к элементам меха-
низма совершения преступления. Такой анализ – необходимая предпо-
сылка разработки системы мер предупреждения этих преступлений. 
Прежде всего выделяют причины неосторожной преступности, 

влияющие на объективные (ситуация, орудия и средства) и субъектив-
ные (личность преступника и его поведение) факторы неосторожного 
преступления. 
Опасные ситуации и опасные свойства применяемых орудий и 

средств порождаются определенными социальными причинами, к ко-
торым следует отнести: 
ограниченность материальных ресурсов общества, препятствую-

щую осуществлению всех желательных мер по ликвидации опасных 
ситуаций (например, устройство дорог, обеспечивающее безопасность 
движения); 
ограниченный уровень научно-технических знаний в области безо-

пасного использования техники, неполноту и несовершенство норм, 
регулирующих безопасное использование техники; 
недостатки планирования, диспропорции между числом транспорт-

ных средств и ремонтных баз и т. д.; 
недостаточный контроль за состоянием и использованием техниче-

ских средств, путей сообщения, средств сигнализации и т. д. 
Дефекты личности, порождающие неосторожные преступления, 

также обусловлены определенными социальными причинами: 
негативными явлениями в сфере общественного сознания, порож-

дающими у некоторых лиц отрицательное (недостаточно вниматель-
ное) отношение к интересам общества и других лиц; 
недостатками профессиональной ориентации, профессионального 

отбора и подготовки работников, связанных с использованием техни-
ческих средств; 
недоработкой правил безопасного проведения работ в опасных си-

туациях и работ, связанных с источниками повышенной опасности; 
недостатками контроля за соблюдением правил предосторожности; 
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безнаказанностью определенной части нарушений правил безопас-
ности, в том числе и неосторожных преступлений. 
Указанные причины в их совокупности и обусловливают существо-

вание преступлений. 
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С.Ю. Часнок 

ПРИЧИНЫ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЕЙ 

Для выработки эффективных мер по предупреждению рецидивной 
преступности важно изучить и проанализировать ее причины и усло-
вия. Являясь частью преступности в целом, рецидивная преступность 
имеет как общие с ней причины, так и специфические черты, характер-
ные только для данной разновидности. 
Чтобы сформулировать научно выдержанную классификацию при-

чин и условий, способствующих преступности, необходимо во главу 
угла поставить их социальный характер. Невозможно пытаться объяс-
нить указанные причины и условия, используя географические, физиче-
ские, космические факторы. Биологические факторы, взаимодействуя с 
вышеперечисленными, могут играть определенную, но не главенствую-
щую роль в возникновении рассматриваемого негативного явления. 
Кроме того, индивидуальные особенности личности преступника фор-
мируются под воздействием определенных социальных условий и, толь-
ко сформировавшись, проявляются в конкретном поведенческом акте. 
Анализ причин и условий, способствующих совершению преступ-

лений, позволяет подразделить их на различные классификационные 
группы. 
Целесообразно рассмотреть классификацию в зависимости: 
от территории воздействия: 
общегосударственные – причины существования всей совокупности 

преступлений в стране и условия, способствующие их совершению; 
 региональные – содержат детерминанты преступности в отдельных 

областях; 
местные – содержат детерминанты преступности в отдельных ад-

министративных районах; 
содержания отдельных негативных факторов: 



 29

политические; 
экономические;  
правовые; 
организационно-управленческие;  
культурно-нравственные. 
Политические причины преступности в Республике Беларусь за-

ключаются в невозможности за небольшой промежуток времени уст-
ранить все последствия того хаоса и неразберихи, которые происходи-
ли на политической арене бывшего СССР в конце 80-х – начале 90-х гг. 
ХХ в. Тот период продолжался не один год, сопровождался сущест-
венным ухудшением политической и экономической ситуации в стра-
не; правовой вакуум заполнялся непродуманными одномоментными 
нормативными актами, временно устранявшими какую-либо проблему 
без учета дальнейшего развития политической и экономической ситуа-
ции; культурно-нравственный вакуум был заполнен псевдокультурой.  
Экономические причины преступности тесно связаны с невозмож-

ностью за короткий период ликвидировать последствия перехода к 
рыночной экономике. Расслоение общества на богатых и бедных ока-
зало существенное влияние на противодействие преступности. К сожа-
лению, имеет место снижение количества и качества услуг, оказывае-
мых населению бесплатно (прежде всего в сфере здравоохранения и 
образования). В совокупности с безработицей это вызывает у отдель-
ных слоев населения страх перед будущим и желание обеспечить его 
преступным путем. 
Правовые причины преступности в Республике Беларусь вызваны 

объективными факторами. В любом государстве наблюдается некото-
рое отставание законодательной базы от развития общественных от-
ношений. Сначала появляются новые виды преступлений, затем следу-
ет реакция общества и государства.  
В рамках совершенствования организации предупреждения пре-

ступности в Республике Беларусь необходимо разработать и принять 
программы по предупреждению отдельных видов преступлений, в пер-
вую очередь по предупреждению рецидивной преступности. 
Культурно-нравственные причины преступности также заслужива-

ют внимания. На сознание людей воздействуют идеи насилия, жесто-
кости, наживы любым путем, которые имеют непосредственную связь 
с преступностью. Низкий культурный уровень лица является одним из 
условий, способствующих рецидиву преступлений. 
Особенно острой проблемой современности стало пьянство. По-

требление спиртных напитков населением носит постоянный и массо-
вый характер. Массовое злоупотребление, постепенно приводящее к 
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алкоголизации населения, является одним из стимулов преступности. 
Наше государство не пошло по пути отрицания всего накопленного 
опыта, в том числе и касающегося борьбы с пьянством, сохранив ле-
чебно-трудовые профилактории. 
В последнее время актуальной проблемой в Республике Беларусь 

стала наркомания. Негативно сказываясь на морально-психологиче-
ской атмосфере в обществе, она вызывает бурный рост корыстных и 
корыстно-насильственных преступлений. За наркотики нужно платить, 
и немалые деньги, а нередко для наркомана единственным способом 
найти деньги на очередную дозу является совершение преступления. 
Увеличение количества лиц, допускающих немедицинское упот-

ребление наркотиков, является тревожным сигналом для правоохрани-
тельных органов и всего общества. Две трети наркоманов – люди в 
возрасте до 30 лет. 
Кроме вышеуказанных общих причин для рецидивной преступно-

сти характерны и специфические, в своей совокупности объясняющие 
ее существование и постоянство. 
Характеризуя причинный комплекс рецидивной преступности, от-

метим, что важнейшие из таких причин (за исключением совершения 
преступления в виде промысла или по привычке) не являются необыч-
ными. Они не происходят из самой природы лиц, допустивших реци-
див преступлений, не являются врожденными, содержащимися в их 
биологической структуре. Причины рецидивной преступности не пре-
допределяют однозначно, что в будущем первичный преступник и его 
потомки вновь совершат преступления. 
Проблема возникновения рецидива преступлений является очень 

сложной. Для правильных объективных выводов необходимо прежде 
всего выяснить, одинаковы ли или различны факторы, воздействующие 
на преступника при совершении им первого преступления и в после-
дующей его преступной деятельности. Еще одним проблемным вопро-
сом является установление степени влияния процесса исполнения нака-
зания за предыдущее преступление на поведение лица в дальнейшем. 
По первому, имеющему принципиальное значение вопросу сущест-

вуют различные точки зрения.  
Так, в соответствии с социально-культурной концепцией первич-

ный преступник вновь совершает преступление из-за того, что он по-
стоянно находится под влиянием социально-культурных факторов. 
Многочисленные исследования показали, что многие лица, допустив-
шие рецидив преступлений, находились в условиях неупорядоченных 
семейных отношений (неполная семья, вне семьи и т. д.). Эта особен-
ность статистически отличает данную категорию лиц от других катего-
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рий преступников. Криминогенными факторами согласно данной кон-
цепции являются также плохие жилищные условия и нищета. 
Сторонники биопсихической концепции считают, что сама лич-

ность преступника является главным источником рецидива преступле-
ний. Несомненно, преступная деятельность некоторых рецидивистов 
может быть связана с особенностями их личности. Но нельзя одно-
значно исключить влияние неблагоприятной социальной среды на пре-
ступное поведение психопатических личностей и лиц с другими рас-
стройствами психики.  
Социальная среда воздействует на развитие и формирование лично-

сти, в том числе и преступника-рецидивиста. Если бы единственным 
источником рецидивных преступлений являлась личность, то решени-
ем вопроса была бы изоляция таких лиц. На протяжении всей истории, 
особенно в период формирования любого общественного строя, чело-
вечество неоднократно (это показывает анализ законодательства) пред-
принимало отчаянные попытки избавиться от преступников не самыми 
гуманными средствами. Но это не привело даже к длительному сниже-
нию преступности, в том числе и рецидивной, не говоря уже об ее ис-
чезновении как явления. 
Было проведено анкетирование 252 лиц, допустивших рецидив пре-

ступлений, из числа осужденных (мужчин) к лишению свободы, отбы-
вающих наказание в исправительной колонии № 14 (строгого режима). 
Установлено, что по отношению к значительной части указанных лиц 
семья не выполняла должных социальных и воспитательных функций: 
в полной семье выросли около половины опрошенных; около 35 % осу-
жденных в детстве жили в семьях, в которых произошли изменения по 
не зависившим от детей причинам (развод, смерть одного из родителей 
и т. д.) и поэтому воспитывались одним из родителей; 53 % опрошен-
ных пропускали отдельные учебные занятия, 17 % делали это постоян-
но. Низкий уровень образования рецидивистов связан с тем, что детст-
во большинства из них было безрадостным, насыщенным в основном 
событиями, негативно влиявшими на детскую психику. До последнего 
осуждения среднемесячный доход более половины из опрошенных 
составлял менее 100 долларов США (48 % – менее 50 долларов; 11 % – 
от 50 до 100 долларов).  
Серьезное влияние на поведение лица оказывают сама среда и те 

обстоятельства, в которых оно оказалось после отбытия наказания. 
Если воспитательный процесс во время отбывания наказания не достиг 
своей цели, то первое время после его отбытия является опасным с 
точки зрения возможности совершения нового преступления. Постпе-
нитенциарный период для осужденных, допустивших рецидив престу-
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плений, является существенным с точки зрения организации и прове-
дения предупредительных мероприятий. 
Условия, при которых воздействие общих причин преступности 

влечет лиц, имеющих судимость, на совершение новых преступлений, 
можно разделить на  следующие три группы. 

1. Недостатки в расследовании преступлений. К сожалению, коли-
чество таковых преступлений не равно количеству преступлений заре-
гистрированных, не говоря уже обо всех совершенных. Повышение 
процента раскрытых преступлений – результат не только целенаправ-
ленных усилий правоохранительных органов, но и активного содейст-
вия гражданского населения. Сведения о том, что раскрываются не все 
преступления, не только негативно сказываются на характеристике 
правоохранительных органов, но и способствуют совершению новых 
преступлений. 
Преступления, совершенные рассматриваемой категорией преступ-

ников, нередко отличаются большей подготовленностью, попытками 
уничтожить доказательства и важные следы, желанием направить 
следствие по ложному пути, выработкой мер противодействия право-
охранительным органам, приобщением к преступной деятельности 
несовершеннолетних в качестве непосредственных исполнителей. 
Еще одной особенностью поведения лиц, допустивших рецидив 

преступления, является явное нежелание помогать правоохранитель-
ным органам в начале производства предварительного расследования, 
когда могут отсутствовать все доказательства, указывающие на винов-
ность. Они идут на всевозможные хитрости, чтобы запутать правоох-
ранительные органы. Однако если в уголовном деле появляются неос-
поримые факты, подтверждающие виновность, поведение преступни-
ков данной категории быстро кардинально меняется. В данном случае 
важно отличить действительно чистосердечное раскаяние в совершен-
ном преступлении от вынужденного изменения тактики поведения с 
целью избежать заслуженного наказания. 

2. Недостатки в предупреждении рецидивной преступности. К ним 
следует отнести неполное изучение и, как следствие, неполное знание 
правоохранительными органами известного в правовом смысле пре-
ступного контингента. Причинами этого могут быть текучесть кадров, 
повышенный объем служебных обязанностей, бюрократизм и вынуж-
денное бумаготворчество. 
Недостатком в предупреждении рецидивной преступности является 

также некачественное и непрофессиональное осуществление профи-
лактического наблюдения и даже превентивного надзора за лицами, 
отбывшими наказание в виде лишения свободы. В рамках уголовно-
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исполнительной системы так и не были сформированы специализиро-
ванные подразделения. 
Отрицательно сказываются на предупреждении рецидива преступ-

лений отсутствие координации деятельности и взаимодействия раз-
личных служб и сотрудников правоохранительных органов внутри 
системы и снижение деятельности общественных формирований в 
процессе противодействия преступности. В условиях рынка, когда же-
лание заработать максимальное количество денежных средств движет 
многими, проблемы общества и других людей отодвигаются на второй 
план и забываются. Деятельность некоторых общественных формиро-
ваний, призванных содействовать правоохранительным органам в про-
филактике правонарушений, носит иногда декларативный характер. 

3. Недостатки в системе исполнения наказаний. В условиях безра-
ботицы, недостаточного финансирования многих социальных про-
грамм правильная организация исполнения наказаний имеет большое 
значение. К недостаткам данной системы прежде всего относится от-
сутствие специализированных программ социальной коррекции осуж-
денных, допустивших рецидив, в процессе исполнения лишения сво-
боды. 
В настоящее время отсутствует четко отлаженная система постпе-

нитенциарного воздействия на рецидивистов, а также специализиро-
ванная программа по предупреждению рецидивной преступности. 
Функции профилактического наблюдения и превентивного надзора 
осуществляются органами внутренних дел без поддержки со стороны. 
О причинах рецидивной преступности нельзя говорить без учета 

всей совокупности причин и условий, способствующих общей пре-
ступности. Их влияние на существование и устойчивость рецидивной 
преступности очевидно. 

 
 

Н.В. Дударева, О.П. Колченогова 

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЮ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

Борьба с преступностью несовершеннолетних является одним из 
ведущих направлений не только органов внутренних дел, но и всей 
правоохранительной системы. Подобный подход обусловлен, во-первых, 
необходимостью нравственного здоровья лиц данного возраста, устра-
нения помех в формировании у них правильной жизненной позиции. 
Во-вторых, преступность несовершеннолетних представляет серьез-
ную опасность для общества. Преступность молодеет, число лиц, со-
вершающих преступления в возрасте 14–15 лет, возрастает. 
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Кроме того, в последние годы появилось новое понятие «семья, на-
ходящаяся в социально опасном положении», т. е. несовершеннолетние 
члены такой семьи находятся в социально опасном положении, или 
родители, усыновители, опекуны, попечители несовершеннолетних не 
исполняют или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности 
по воспитанию, обучению и их содержанию. Родители в таких семьях 
отрицательно влияют на поведение детей либо жестоко обращаются с 
ними, ведут аморальный образ жизни. В течение 2007 г. в республике в 
15 877 семьях выявлено 28 770 детей, находящихся в социально опас-
ном положении; нуждающимися в государственной защите признаны 
2203 ребенка; отобрано у родителей 3352 ребенка на основании реше-
ний комиссий по делам несовершеннолетних. Для существующих про-
блем следует качественно и своевременно исследовать причины и ус-
ловия названной категории лиц. 
Отечественными криминологами определены этапы становления 

несовершеннолетнего на преступный путь: безнадзорность – просту-
пок – административное правонарушение – преступление. 
В зависимости от того, на каком этапе к несовершеннолетнему бу-

дет применен весь комплекс воспитательно-профилактических мер, 
зависит судьба молодого человека. 
Недостатки в нравственном формировании и развитии личности 

проявляются в раннем возрасте и при отсутствии должного воспита-
тельного влияния могут привести к девиантному поведению. Роль се-
мьи в воспитании ребенка трудно переоценить, так как образ жизни 
родителей является одним из основных элементов в формировании 
социально зрелой личности человека. Специфика семейного воспита-
ния заключается в том, что оно по своему характеру более эмоцио-
нально, чем трудовое. Ребенок в раннем возрасте более восприимчив к 
воздействию на него семьи. Основы активной жизненной позиции че-
ловека закладываются именно в этом институте. Любые недостатки, 
недоработки дорого обходятся обществу и в целом государству. 
Существуют объективно-субъективные причины, затрудняющие 

надлежащую организацию семейного воспитания: неблагополучные 
жилищные условия, занятость обоих родителей на производстве и т. д. 
Все это ослабляет необходимый контроль за ребенком, приводит к 
фактической его безнадзорности. Успешная профилактика противо-
правного поведения – составная часть всей системы воспитания, вклю-
чая семью. Комплексный подход к выявлению причин преступности 
предполагает совершенствование системы мер предупреждения деви-
антного поведения указанной категории лиц, поиск их новых форм и 
методов. Высока роль в организации этой работы семьи, которая реша-
ет сложные задачи воспитания ребенка, обеспечивая улучшение соци-


