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Реферат: рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением контроля лиц, освободившихся из мест лишения свобо-
ды. Это необходимо в целях предотвращения совершения ими новых преступлений. Одной из важнейших задач, стоящих как 
перед исполнительными органами государственной власти, так и перед государством вообще,  является борьба с преступно-
стью. Безусловно, это исторически изменчивое, социально-негативное явление, которое порождает общественно опасное дея-
ние, направленное на разные сферы общественных отношений, поэтому одним из основных элементов противодействия пре-
ступности во всех странах мира является лишение свободы. Однако лишение свободы – это не универсальный метод противо-
действия преступности, и очень часто преступники, которые отбыли срок наказания в исправительных учреждениях и вышли 
на свободу, совершают новые преступления. В целях предотвращения криминологического рецидива важна такая деятель-
ность государственных органов исполнительной власти, как контроль за лицами, отбывшими уголовное наказание в виде ли-
шения свободы, которая призвана уменьшить количественный показатель данной категории преступности. 
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Abstract:  in the article, the problems connected with control over the persons released from places of detention are consid-
ered, which is necessary for preventing their committing new crimes. One of the major tasks facing both executive bodies of the 
government, and the state in general is to fight crime. Undoubtedly, this is a historically changeable, socially negative phenomenon, 
which generates socially dangerous acts in the different areas of public life, therefore one of basic elements of counteracting crime 
worldwide is imprisonment. However, imprisonment is not a universal method of counteracting crime; criminals who have served 
their sentence in correctional facilities and have been released, often commit new crimes. In order to prevent criminological relapse, 
such activities of state executive bodies as control over persons who have served a sentence in the form of imprisonment are im-
portant; the measure is intended to reduce the quantitative index of this category of crime. 
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настоящее время необходимость установления контроля за всеми лицами, 
освободившимися из мест лишения свободы, обусловливается высоким 
уровнем криминологического рецидива в стране. Об этом свидетельствуют 

статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ [1], МВД 
России и ФСИН России [2]. Только за период с 2002 по 2009 год доля лиц, совершив-
ших преступления, имеющих неснятую или непогашенную судимость, в 2008 г. в 
среднем по России составила 30 %, тогда как по регионам эта цифра варьировалась от 
40 до 55 %. Среди федеральных округов наибольший показатель – в Северо-Западном 
федеральном округе (32,1 %), наименьший – в Центральном федеральном округе 
(24 %). За девять месяцев 2009 г. этот показатель в среднем по России составил 
31,6 %, а к регионам с наибольшим удельным весом таких лиц можно отнести При-
морский (52,8 %), Краснодарский (48,9 %) края, Липецкую область (46,7 %) [4]. Ана-
лиз приведенных данных показывает, что совершение повторных преступлений лица-
ми, ранее отбывавшими уголовные наказания, обусловлено скорее всего социальным 
фактором, а не фактом наличия у них судимости. Следовательно, рецидивная пре-
ступность в своем большинстве также имеет социальную основу. В этой ситуации го-
ворить о неэффективности норм уголовно-исполнительного права и соответственно 
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некачественном исправительном воздействии, 
оказанном на осужденного во время отбывания 
наказания, не совсем верно [4, с. 22–24]. Наи-
большее воздействие на повышение эффективно-
сти в области борьбы с рецидивными преступле-
ниями в зарубежных странах оказывает постпени-
тенциарный контроль за всеми бывшими 
осужденными до истечения срока судимости в со-
ответствии со ст. 86 УК РФ. В разных странах 
службой, занимающейся контролем за лицами, 
освободившимися из мест лишения свободы, как 
правило, являются органы пробации. В России по 
вопросу возможности введения такой службы ве-
дутся активные дискуссии. Концепция долгосроч-
ного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года преду-
сматривает введение службы пробации, однако 
многие исследователи с этим не вполне согласны 
[10, с. 40–41]. 

Результативность внедрения новых и обнов-
ленных мер борьбы с противоправными деяния-
ми оценить чрезвычайно сложно. В литературе 
делаются попытки связать эффективность постпени-
тенциарного контроля с разными факторами. 
С. А. Клипов предлагает определять результативность 
контроля за освободившимися из исправительных 
учреждений достижением целей уголовно-
исполнительного законодательства [5, с. 14]. 
Им разработана своеобразная шкала оценки эф-
фективности применяемых мер: для лиц, обя-
занных погашать ущерб, причиненный преступ-
лением, показателем эффективности контроля 
является реальное возмещение ущерба; для ин-
валидов и престарелых – устройство в соответ-
ствующее социальное учреждение; для больных 
лиц – улучшение состояния здоровья; для несо-
вершеннолетних – обнаружение родителей или 
устройство в специализированное учреждение; 
для иностранных граждан – решение вопросов 
их дальнейшего пребывания в России или де-
портации. 

Е. В. Наумов на обширном эмпирическом ма-
териале рассмотрел правовые, организационные, 
управленческие детерминанты, снижающие эф-
фективность контроля и надзора за освобожден-
ными из мест лишения свободы, 

В связи с тем что постпенитенциарный рецидив 
обусловливает необходимость существования и 
применения контроля на завершающей стадии 
реализации уголовной ответственности, главным 
критерием результативности контроля за освобо-
дившимися от отбывания лишения свободы явля-
ется его влияние на уровень постпенитенциарного 
рецидива. Вместе с тем обоснованная и достовер-
ная оценка эффективности применения мер пост-

пенитенциарного контроля в настоящее время ос-
ложнена несколькими обстоятельствами. 

Повторное преступление является центральным 
элементом системы рецидивной преступности. 
В связи с этим общественной опасностью обладает 
не только вновь совершенное повторное преступ-
ление, но и человек, его совершивший. На него не 
оказали воздействия уголовное наказание за пре-
дыдущее преступное деяние и предпринятые меры 
уголовного, уголовно-исполнительного и кримино-
логического воздействия, вследствие чего можно 
предположить у такого лица наличие стойкой анти-
общественной установки, реализующейся во вновь 
совершенном преступлении. При увеличении числа 
повторных преступлений появляется определенная 
закономерность и устойчивость данного процесса. 
В связи с этим происходит количественный рост, 
который приводит к переходу меры общественной 
опасности повторного преступления к мере обще-
ственной опасности рецидивной преступности, то 
есть происходит качественный скачок с образова-
нием явления – целого, обладающего новыми свой-
ствами. При этом общественная опасность реци-
дивной преступности уже включает в себя качест-
венный критерий – структуру и количественный – 
состояние. Структура в обобщенном виде отражает 
характер и степень общественной опасности со-
ставляющих ее отдельных преступлений, а состоя-
ние выражается в абсолютных числах совершенных 
преступлений и в виде коэффициента преступно-
сти. Общественная опасность рецидивной преступ-
ности заключается также в том, что рецидивисты, 
являясь носителями криминальной субкультуры, 
противопоставляющей себя обществу, являются и 
ее распространителями, вследствие чего ее элемен-
ты проникли практически во все сферы обществен-
ной жизни как на бытовом, так и на государствен-
ном уровне. Кроме того, рецидивисты своим при-
мером, а нередко и целенаправленными усилиями 
вовлекают в преступную деятельность других лиц, 
особенно из числа молодежи. Рецидивисты харак-
теризуются в основном теми же признаками, что 
и личность преступника вообще. Общественная 
опасность личности преступника отображает 
такую объективную реальность, которая обу-
словлена определенной совокупностью нравст-
венно-психологических свойств – взглядов, убе-
ждений, оценок, отношением к разным социаль-
ным и моральным ценностям. Наличие такой 
совокупности свойств, которая ориентирует челове-
ка на выбор антиобщественного варианта поведения, 
дает все основания отличить подобную личность от 
законопослушных граждан. Анализ потребностно-
мотивационной сферы преступников-рецидивистов 
позволяет говорить о том, что по сравнению с сис-
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темой социальной мотивации лиц, впервые со-
вершивших преступление, и тем более законо-
послушных граждан, система мотивов рециди-
вистов гораздо уже и беднее. При этом преобла-
дающие мотивы можно охарактеризовать как 
эгоистические, эмоционально сиюминутные, ма-
териально-потребительские. Большинство реци-
дивистов не испытывают потребности в систе-
матически осуществляемой трудовой деятельно-
сти. Так, на момент осуждения примерно 
половина осужденных трудоспособных рециди-
вистов не занималась никакой общественно по-
лезной деятельностью. В подавляющем боль-
шинстве случаев это были люди 25–45 лет, то 
есть в возрасте наибольшей трудоспособности 
[3, с. 17]. У рецидивистов более зрелого возраста, 
которые уже продолжительное время ведут анти-
общественный образ жизни, проявляются стойкие 
личностные деформации – стремление к парази-
тизму, нежелание заниматься какой-либо общест-
венно полезной деятельностью. Паразитический 
образ жизни выражается в неоднократном совер-
шении общественно опасных деяний и в деформа-
ции потребностей, среди которых превалируют ма-
териальные интересы, что, в свою очередь, сказы-
вается на характере совершаемых преступлений. 
Так, в 63 % случаев при совершении преступных 
деяний рецидивистами руководили корыстные и 
корыстно-насильственные мотивы [3, с. 19]. 

Обнаруживается тесная связь постпенитенциар-
ной преступности со злоупотреблением спиртными 
напитками и наркотическими веществами. В ряде 
случаев данные негативные потребности способст-
вовали совершению преступлений либо выступали 
в качестве дополнительного мотива корыстных 
преступлений, совершаемых с целью добычи 
средств для приобретения алкоголя и наркотиков. 
Алкогольные и наркотические пристрастия приво-
дят к глубоким деформациям личности, становятся 
определяющими всех поступков, образом и смыс-
лом жизни, вследствие чего происходит перестрой-
ка всей системы мотивации человека и практически 
полностью исчезают мотивы духовной деятельно-
сти, творчества, интерес к трудовой и иной общест-
венно полезной деятельности. 

Ежегодно из исправительных учреждений ос-
вобождается свыше 250 тыс. человек. Многие из 
них возвращаются на свободу со сформировавши-
мися криминальными установками, и у большин-
ства возникают большие проблемы с социальной 
адаптацией, трудоустройством, семейными отно-
шениями и т. д. Именно этим обстоятельством 

объясняется высокий процент совершения ими 
повторных преступлений, особенно в первый год 
после освобождения. В результате такие лица ста-
новятся основным «кадровым резервом» крими-
нальной оппозиции [7, с. 135]. 

Думается, что постпенитенциарный кон-
троль, направленный на снижение уровня кри-
минологического рецидива, должен начинаться 
непосредственно в исправительном учреждении 
посредством введения должности пенитенциар-
ного психотерапевта, который должен прово-
дить соответствующее обследование и наблю-
дение осужденного во время отбывания им на-
казания. После освобождения осужденного 
копии материалов с соответствующими реко-
мендациями и прогнозами должны передавать-
ся в органы МВД России для учета и использо-
вания в работе. Особо следует усилить кон-
троль за поведением лиц, условно-досрочно 
освобожденных, особенно имеющих психиче-
ские и иные заболевания [6, с. 16].  

Изложенное, по нашему мнению, способствовало 
бы снижению уровня криминологического рецидива 
за счет действенного контроля со стороны МВД 
России и общественных организаций [9, с. 14]. 
Только имея о человеке больше достоверной ин-
формации, можно наиболее качественно и на новом 
уровне вести профилактическую деятельность по 
недопущению им новых преступлений [8, с. 43].  

Таким образом, на наш взгляд, эффективность 
постпенитенциарного контроля может измеряться 
количеством повторно совершенных преступле-
ний. Однако на законодательном уровне до сих 
пор в России не предусмотрен постпенитенциар-
ный контроль как отдельный институт, что явля-
ется большим пробелом в российском законода-
тельстве. Между тем Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации до 2020 года предполагает 
введение системы постпенитенциарного кон-
троля и системы профилактики правонаруше-
ний. В связи с этим считаем необходимым на 
законодательном уровне закрепить значение и 
понятие постпенитенциарного контроля, опре-
делить конкретный государственный орган, 
который будет осуществлять постпенитенци-
арный контроль, а также распространить его 
применение на всех лиц, отбывших уголовное 
наказание в виде лишения свободы. Думается, 
что данные рекомендации позволят повысить 
эффективность достижения целей уголовно-
исполнительного законодательства.  
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