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Рассматривается совокупность личностных качеств преступника-рецидивиста через призму его пси-
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Проблема предупреждения рецидивной преступности всегда находится в центре внимания 
как криминологических, так и правовых исследований. Уровень рецидивной преступности по 
итогам 2017 г. в Беларуси составил 38,4 % от общего количества преступности. Согласно стати-
стике среди них около одной четверти преступлений – это убийства, причинение тяжких теле-
сных повреждений; около одной трети – изнасилования; почти половина краж, грабежей, раз-
боев и угонов совершается ранее судимыми лицами. Из всех участников преступлений в 2017 г. 
ранее судимые лица составили 36,3 %. Исходя из приведенных данных можно предположить, 
что законодательные меры не дают должного результата, в связи с чем возникает необходи-
мость более глубокого изучения характеристик личности преступника-рецидивиста в разных 
аспектах. Так, у 15–20 % рецидивистов обнаруживается патология психики (в пределах вменяе-
мости), а у совершивших убийства – до 40 %. Установление характерных особенностей лично-
сти преступника с учетом его индивидуальности дает основание выделить проблему личности 
преступника-рецидивиста в качестве самостоятельного объекта исследования.

Характерной чертой контингента лиц, не соблюдающих закон, является их склонность к 
криминальному рецидиву. По этой причине для современной отечественной и зарубежной юри-
дической и психологической наук, а также практик очень важно определение объективных и 
субъективных характеристик личности преступника, отличающегося многократным повторе-
нием преступлений [1].

Причины совершения преступлений на личностном уровне находят отражение не толь-
ко в криминологических исследованиях, но и в других науках: философии, педагогике, со-
циологии и пр. 

Активное изучение особенностей личности преступников началось в конце XIX в., и основ-
ная часть трудов той эпохи посвящена исследованию личности преступника с биологической 
точки зрения (Ч. Ломброзо, П.Н. Тарновская, М.Н. Гернет). Новый импульс криминологические 
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исследования получили в нашей стране в 60-е гг. ХХ в. Предметом исследования становится 
личность преступника-рецидивиста. Но в то время углубленного изучения личности именно 
осужденных не проводилось, что явилось следствием недопустимо медленного проникнове-
ния в науку пенитенциарного профиля и в пенитенциарную практику современных психоло-
гических методов [2, c. 40].

Вместе с тем отдельные криминологи, например, А.М. Яковлев, И.И. Карпец, исследуя рассма-
триваемую категорию преступников, обращали внимание на то, что рецидивисты выступают 
в роли «активных творцов», индивидуальностей преступной деятельности. Они очень настой-
чивы в поиске условий для совершения преступлений, не стремятся к совершению преступле-
ний в соучастии, другими словами, проявляют себя как «яркие личности» [3, с. 96]. Ученые-кри-
минологи, осуществляя разработку проблематики личности преступника-рецидивиста, приме-
няют комплекс социальной методологии, психологии, в том числе и специальной.

В настоящее время одним из самых сложных, спорным и наименее разработанным вопро-
сом криминологии выступает вопрос о личности преступника-рецидивиста, рассматриваемого 
в рамках психологического аспекта. Психология в современное время вступает в тот этап своей 
эволюции, когда образуется необходимость перехода от аналитического исследования опреде-
ленных психических функций, процессов и состояний к непосредственному синтезу накапли-
ваемых сведений, к раскрытию качеств личности, к понимаю ее как целостности [4, c. 82].

При этом в исследовании личности как индивида намечаются разнообразные пути. В от-
дельных случаях попытки их рассмотрения предпринимаются системно: психические свойства 
и процессы, изучаемые обособленно, исследуются в их непосредственной взаимосвязи, т. е. пред-
ставляются целостно. В данном случае основу составляет индивид, единство его психологиче-
ских, биологических и социальных свойств. В других случаях упор делается на сравнительное 
изучение психологических свойств различных типов личности, установлении различий между 
ними и определении особенных психологических специфик каждого. Основой здесь, как прави-
ло, выступает проблематика психологии индивидуальности [4, c. 84].

Проблема познания личности рецидивиста с точки зрения психологии достаточно сложна. 
Рецидивистами становятся личности с устойчивой психикой, сильным характером, большин-
ство из которых обладают организаторскими качествами. И.И. Карпец подчеркивает, что лич-
ность рецидивиста сеет страх, подавляющий человеческое достоинство личности со слабым ха-
рактером. Мир рецидива жесток, моральные ценности для него ничего не значат; преступления, 
в которых он участвует, очень жестоки. Такие преступники рассчитывают максимально точно, 
когда правоохранительные органы прекратят преследование. Для того чтобы скрыть свое уча-
стие в тяжком преступлении, большинство рецидивистов намеренно по мелким преступлениям 
сдаются правоохранительным органам, чтобы на некоторое время исчезнуть из их поля зрения
[3, c. 57]. Находясь в местах лишения свободы, они испытывают влияние изолированного закры-
того коллектива, развивая свои негативные качества. 

По мнению Б.Ф. Поршнева, толпа – это ускоритель, который во много раз разгоняет ту или 
иную склонность, умножает ее, может разжечь до огромной силы. «Психическое состояние че-
ловека в толпе изменяется в сторону повышения эмоциональности восприятия, уменьшения 
степени самокритичности, подавления чувства личной ответственности и появления чувства 
силы и сознания анонимности», – пишет Ю.А. Шелковин [1, с. 69]. Ученый считает, что в местах 
лишения свободы присутствие подобного состояния приводит к агрессивности, которую реци-
дивисты реализуют, находясь на свободе, где внешний контроль смягчен.

И.И. Карпец, например, отмечает, что мир рецидивистов еще не разгадан психологами. Нема-
ловажным фактором изучения личности преступника-рецидивиста также являются социально-
демографические особенности, которые определяются прежде всего тем, что рецидивная пре-
ступность еще в большей степени, чем первичная, относится к мужской части населения. Доля 
женщин-рецидивисток в 2,5 раза меньше, чем в первичной преступности. Личные качества 
женщин-рецидивисток выражены более негативно, чем у мужчин-рецидивистов. Многие жен-
щины страдают алкоголизмом, имеют многократные судимости, утратили социально-полезные 
связи и не имеют определенного места жительства. Женщина значительно труднее переживает 
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ситуацию распада семьи, трагичнее переносит утрату других социальных связей, что обрекает 
ее на одиночество.

Психологические исследования личностей правонарушителей позволили накопить боль-
шое количество данных о различных свойствах, системах и структурах личности рецидивиста 
[3, с. 63]. В них, кроме того, рассматриваются индивидуальные аспекты личности, которые по-
могают определить криминологические характеристики некоторых видов лиц с преступным 
поведением [5, с. 185].

Анализ результатов теоретических исследований дает основание полагать, что у пре ступ-
ников-рецидивистов есть субъективные причины их криминального поведения. Такими при-
чинами могут выступать: негативное влияние социальной среды, улучшение или ухудшение 
проявления психологических характеристик личности, сформированная, характерная, в част-
ности для преступников, ценностно-нормативная система, характеризующаяся отрицательным 
содержанием; наличие однородных деструктивных черт личности (импульсивность, агрессия, 
отчуждение и т. д.) [5, с. 138].

Однако психологические явления в личности преступника исследуются обычно без учета их 
функциональных и значимых связей в возникновении склонности к преступному поведению. Часто 
не устанавливается каких-либо связей во внешней среде, фоновом психическом статусе, социальной 
роли (как он себя ведет) и социальном статусе (как его воспринимают) и др. Система связей психоло-
гических характеристик человека по сей день недостаточно хорошо изучена и не является обоснова-
нием криминальных склонностей в соотношении с разными типами личности.

По этой причине одним из перспективных направлений исследований такого рода является 
исследование личности преступника-рецидивиста как некой системы элементарных и интегра-
тивных качеств, имеющих социально значимое качественное определение.

Обобщенные данные анализа психологических портретов преступников-рецидивистов 
говорят о том, что они более замкнутые, равнодушные, не общаются с людьми, эмоционально 
холодны по сравнению с законопослушными гражданами, характеризуются низкой скоростью 
мышления, некоторой статикой в проявлении интеллектуальных способностей. Также в отличие 
от законопослушных граждан, обладающих бо́льшей напористостью, агрессивностью, уверенно-
стью в себе, бескомпромиссностью, рецидивисты чаще нерешительны, сдержанны в проявлени-
ях эмоций и чувств, обладают большей терпимостью к неудобствам, большей независимостью 
от группы и меньшей потребностью в поддержке со стороны других людей. Кроме того, если рас-
сматривать рецидивиста в группе преступников с разными показателями степени рецидивного 
поведения, то важно учитывать различия в психологических характеристиках членов группы. 

Рецидивисты с большим количеством судимостей (более 3 раз) очень осторожны, сосредото-
чены на достоверной оценке событий, осмотрительнее других в выборе партнера для общения; 
гораздо рациональнее, гибче в суждениях, практичнее и дипломатичнее. Преступники с 2–3 су-
димостями эмоционально нестабильны, подвержены частой смене настроения, не удовлетворе-
ны жизненной ситуацией, но при этом чаще естественны и прямолинейны.

Результаты исследований психологического состояния и личностных признаков, которые 
определяют успешность процесса социальной адаптации и поведенческого регулирования, по-
казывают, что склонные к рецидиву лица обладают менее спонтанной агрессивностью по срав-
нению с гражданами, соблюдающими закон. Однако рассматриваемая категория преступников 
более депрессивна, и это проявляется в их эмоциональном состоянии, поведении, отношении к 
себе и социальной среде: более беспокойны, скованны из-за различных трудностей в социаль-
ных контактах; имеют выраженную интроверсию. Граждане, соблюдающие закон, чаще стре-
мятся к откровенному взаимодействию с другими людьми; более экстровертированы.

Анализ различных психологических портретов преступников-рецидивистов с разным ко-
личеством судимостей показывает, что рост рецидива здесь напрямую связан с уменьшением 
количества проявлений спонтанной агрессии. Иными словами, осознанная агрессия – новый 
рецидив. Суть этой взаимосвязи в том, что такие люди обладают специфической адаптацией, 
включая вынужденно-успешную адаптацию к условиям мест лишения свободы, которая помога-
ет снизить уровень импульсивности и необдуманности в реагировании на различные ситуации. 
Кроме того, происходит усиление депрессивных симптомов, проявляющихся в эмоциональной 
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сфере, поведении, отношении к себе и к социальной среде. Потребность в общении снижается, 
усиливается устойчивость к стрессу (как появление некоторой защиты от стрессовых факторов 
из-за сокращения необходимости участия в этих ситуациях) [1].

Изучение реакции преступников-рецидивистов на неудачу, сильный раздражитель, анализ 
способов выхода из ситуаций, которые мешают деятельности или удовлетворению потребно-
стей, показали, что рецидивистам в ситуации, когда они испытывают разочарование, присуща 
минимальная внешне обвинительная и самообвинительная реакция. Таким личностям также 
свойственна безвредная реакция, которая заметна через призму восприятия рецидивистом 
ситуации разочарования (включая разочарование, связанное с принудительным содержанием 
в местах лишения свободы) как неизбежной и не требующей какой-либо активности. В то же 
время у лиц со многими судимостями серьезность доминирования препятствия уменьшается 
на фоне их высокой «фрустрационной загруженности», что приводит к обострению постоянной 
необходимости искать конструктивное решение конфликта [3, с. 69].

С целью выделения особенностей системы эмоциональных отношений преступников-реци-
дивистов проводился анализ их высказываний в ходе исследования с использованием методики 
«Незаконченные предложения». Результаты показывают, что преступникам-рецидивистам прису-
ще проявление «чувства вины», неудовлетворенность решением проблемных ситуаций в прошлом 
и настоящем, что приводит к критическому анализу их деятельности. С увеличением числа суди-
мостей правонарушители различаются в отношении к их ранней жизни и к будущему – актуаль-
ность ответов снижается, присутствует тенденция к увеличению актуальности ответов на вопросы 
касаемо отношений с отцом, мужскому окружению, страхам и заботам об их жизни и здоровье [1].

Эмоциональная стабильность преступников-рецидивистов часто связана со стремлением 
добиться своего психического здоровья в сочетании с надлежащим регулированием поведения, 
с закрытостью по отношению к социальной среде. Общительность данной категории лиц со-
провождается выражением эмоций, мужеством и собственной позицией в отношениях. Такое 
сочетание личностных качеств способствует проявлению нонконформизма, недоверия и по-
дозрительности к окружающим в групповых взаимодействиях. В то же время существует связь 
эмоциональных проявлений с низкой мотивацией достижения, с невозможностью проявлять 
достаточную активность для удовлетворения возникающих потребностей и решения вопросов 
внутреннего контроля над поведением и радикальными установками.

Ориентация на внутренний мир преступников-рецидивистов связана с особой значимо-
стью отношений в мужской среде, реакцией самозащиты и отсутствием внешних обвинений в 
ситуациях, провоцирующих разочарование. Реакция самозащиты положительно коррелирует с 
дипломатичностью в отношениях и отрицательно – с проявлениями недоверия и подозритель-
ности к значимым людям.

Таким образом, можно заключить, что между психологическими характеристиками лично-
сти рецидивиста и личностными чертами законопослушных граждан существуют фундамен-
тальные различия. Они позволяют установить отличия преступников от не преступников, уста-
новить факторы, которые оказывают влияние на совершение преступных деяний. Подобный 
анализ, как видится, нужно производить не только в масштабах государства, области, города, но 
и районов, обособленных участков оперативного обслуживания, по отдельным делам. Его ре-
зультаты помогут осуществить более эффективную индивидуальную профилактическую рабо-
ту по недопущению повторения преступлений со стороны конкретных лиц. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ИЛИ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В двух частях

Часть 1

Анализируются современные тенденции, характерные для преступности сексуального характера в 
отношении несовершеннолетних; статистика, динамика и латентность указанной группы общественно 
опасных деяний. Определяются зоны особой активности лиц, имеющих склонность к совершению сексуаль-
ных преступлений в отношении несовершеннолетних, и соответствующие меры по блокированию причин 
и условий их возникновения при помощи комплексных криминологических и организационных мероприятий, 
отраженных в предлагаемой национальной Концепции.

Раскрываются особенности комплексного противодействия преступлениям против половой неприкос-
новенности или половой свободы несовершеннолетних. Сформулированы меры организационно-правового, 
уголовно-правового, социально-правового характера, необходимые для всех субъектов профилактики на 
различных государственных уровнях.

Предлагаются меры противодействия исследуемому виду преступлений, основанные на выявлении 
отличительных особенностей педофилов в социуме, необходимые для всех уровней адресатов профилак-
тики, непосредственно занимающихся проблемами обеспечения безопасности несовершеннолетних от по-
сягательств насильственно-сексуального характера. 

Ключевые слова: предупреждение и профилактика преступности, половая свобода и половая непри-
косновенность, меры криминологического характера, превенция, сексуальные посягательства, криминоло-
гическое противодействие, детерминанты преступности, зона особой активности педофилов, интернет-
груминг несовершеннолетних, интернет-сообщество педофилов, сексуальная преступность в отношении 
несовершеннолетних.

Совершенно любая проблема в уголовно-правовых и науках криминологической направленно-
сти в своем решении требует комплексного и междисциплинарного подхода к ее изучению, анали-
зу, прогнозированию, выработке рекомендаций, разрешению коллизий и устранению пробелов.

Отсутствие в науке комплексной теоретической разработки и основанных на ней предложе-
ний и рекомендаций по вопросам уголовно-правового и криминологического обеспечения на-


