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Такое наблюдение осуществляется на вещественных и 
продовольственных рынках, в магазинах, ломбардах часовых и иных мест, 
где наиболее вероятно проявления преступника или сбыта краденного. 

Для розыска преступников и похищенного имущества могут быть 
привлечены потерпевший, свидетели, видевшие это имущества или 
подозреваемого. 

При раскрытии и расследовании краж возникает необходимость 
проведение неотложенных следственных действии своевременно, активно и 
^^йфицированно. Поэтому одним из важных условий их успешного 
проведения является тесное взаимодействие лиц, осуществляющих 
Расследование с оперативными работниками, что позволяет наиболее 
эффективно использовать оперативно-розыскные возможности для раскрытия 
преступления, обнаружения и изобличения виновных. 
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РЕЦИДИВНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 

Феномен рецидива заключается не только в том, что многие преступ
ники совершают повторные преступления несмотря на применявшееся к ним 
показание, но и в том, что ее уровень в структуре всей преступности остается 
относительно стабильным. 

Высокий уровень рецидива свидетельствует о том, что применяемое к 
ос

УЯсденным уголовное наказание не всегда оказывает на них должное 
исправительное воздействие. Неэффективность наказания отражает не
совершенство примененной законодательной нормы, ошибки в избрании 
с
УДом вида и срока наказания. 

Борьба с рецидивной преступностью занимает одно из центральных 
Ме

ст в деятельности общества и государства. По данным уголовной статис-
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год свыше 100000 ранее неоднократно судимых совершают 
преступления? Увеличивается число тяжких преступлений, многие из 
сят особо дерзкий характер. Уровень и динамика рецидивной 
цости в основном совпадают с такими же показателями общей 
ности. 

/В связи с этим цель данной работы, заключающаяся в характеристике 
п
ной преступности, кажется чрезвычайно своевременной и 

льной. 
Проблема рецидивной преступности сложна и своим социологическим, 

идуально-психологическим аспектом. Преступники-рецидивисты, во 
случаях, незаурядные личности, с сильным характером, обладающие 
аторскими способностями, притягивающие своими качествами к себе 
людей. Однако психологическая атмосфера, складывающаяся вокруг 
иста, 'характерна тем, что, личность его, помимо всего прочего, сеет 

уг себя страх, который буквально подавляет и полностью лишает 
веческого достоинства людей, слабых характером. 
Характеризуя личность преступника-рецидивиста следует выделить 

-дующие вопросы: потребности и мотивы, нравственное и правовое 
~нание, социальные позиции и связи и социально-значимая деятельность. 

У преступников-рецидивистов система мотивов беднее и уже, чем у 
конопослушных граждан и лиц, совершивших преступление впервые, 
"минирующие мотивы сдвинуты к эгоистическим мотивам, материально-

ебительским, эмоционально-сиюминутным. У большинства 
цидивистов отсутствует потребность в систематическом труде. У 
"ступников-рецидивистов наблюдается деформация потребностей -

преобладание материальных интересов над духовными, такими как 
потребность в общении, образовании, творчестве. Антисоциальным 
потребностям соответствуют и антисоциальные мотивы поступков - корысть, 
месть, ревность, зависть, хулиганские побуждения, влияние других лиц, 
устранение препятствия или сокрытие другого преступления. 

Тесно связана рецидивная преступность и с таким явлением, как 
алкоголизм. Временами потребность в спиртных напитках выступает как 
сомотив или стимул для иной криминогенной мотивации: агрессивность, 
корысть, насилие. 

Рецидивисту свойственны несамокритичность, самооправдание 
содеянного, вера в безнаказанность, удачливость, умение избегать 
разоблачения, циничное пренебрежение общественными благами в угоду 
эгоистическим интересам. Многие их них расценивают свою деятельность 
правильной, разоблачение нелепой случайностью, а приговор суда и 
наказание - ужасной несправедливостью. Для рецидивистов характерно то, 
что они рано, многие еще до достижения ими 16 лет, начинают трудовую 
деятельность и также рано прекращают ее. Рецидивисты, как правило, имеют 
небольшой прерывающийся общий стаж, несоразмерный с их возрастом и не 
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соответствующий трудоспособности. Стаж складывается из периодов между 
очередными осуждениями. Кроме того это обычно лица имеющие только 
среднее или даже неполное среднее образование. 

Рецидивисты поддерживают связи с другими преступниками, часто 
вступают в брак с лицами, имеющими аналогичные взгляды и привычки, 
навязывают их и своим детям. 

Рецидив преступления - наиболее опасная форма преступной 
деятельности. Факт рецидива свидетельствует, что крайняя мера воздействия 
- уголовное наказание - не достигла предупредительной цели. 
Неоднократное совершение преступлений свидетельствует об упорном 
нежелании лица вести общественно полезный образ жизни. То 
обстоятельство, что лицо совершает новое преступление уже при наличии 
судимости (или даже судимостей), лишь подчеркивает привычный для него 
общественно опасный характер поведения. Если одно и то же лицо после 
осуждения совершает новое однородное преступление, имеет место так 
называемый специальный рецидив, при совершении же неоднородного 
преступления - общий. Оба указанных случая практически в равной мере 
негативно характеризуют субъекта преступления. По казахстанскому праву 
лицо, которое, будучи осужденным (или осуждавшимся, если судимость еще 
не снята), совершает новое преступление, признается рецидивистом. 
Уголовное законодательство выделяет понятие особо опасного рецидивиста. 

Среди причин,, вызывающих рецидивную преступность можно назвать 
такие: негативная среда, в том числе криминогенная семья, связь с лицами, 
ведущими антиобщественный образ жизни. То есть обстоятельствами, 
вызывающими рецидивную преступность являются такие обстоятельства, 
которые имели место как до первой судимости лица или до применения 
заменяющих наказание мер, так и продолжающиеся и возобновляющиеся и 
после отбытия наказания. В другую группу причин вызывающих рецидивную 
преступность, можно выделить недостатки деятельности самих 
правоохранительных органов. Это и несвоевременное реагирование на 
совершенное преступление, медлительность при возбуждении уголовных дел, 
и низкая раскрываемость преступлений, и нарушение требование закона о 
всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств 
совершенного преступления. 

Феномен рецидива заключается не только в том, что многие преступ
ники совершают повторные преступления несмотря на применявшееся к ним 
наказание, но и в том, что ее уровень в структуре всей преступности остается 
относительно стабильным. 

Высокий уровень рецидива свидетельствует о том, что применяемое к 
осужденным уголовное наказание не всегда оказывает на них должное 
исправительное воздействие. Неэффективность наказания отражает не
совершенство примененной законодательной нормы, ошибки в избрании 
судом вида и срока наказания. 
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Рецидивисты - наиболее постоянная часть тюремного (колонийского) 
ения, с прерванными социально-полезными связями, разрушенными 
ж. В условиях свободы им намного сложнее приспособиться к труду. 

Тем
 без социальной реабилитации общество никогда не добьется 

хов в борьбе с рецидивной преступностью. В то же время становление 
ивистов на преступный путь зависит и от них самих. 

Для всех граждан угроза наказания имеет мотивирующее значение, 
этому уровень первичной преступности как показатель эффективности 
ти о Щего предупреждения является достаточно условным. Столь же 
овным показателем для цели исправления является и уровень рецидивной 
тупности, Как свидетельствуют данные криминологических 

ліедований, основными причинами рецидива являются недостатки в 
довом и бытовом устройстве освобожденных от наказания, а 

-удовлетворительная работа учреждений и органов, исполняющих 
казания, по исправлению осужденных не относится к числу основных. 

В теории стигматизации (Ф. Танненбаум, Э. Лемерт) сам факт 
ловно-цравового воздействия, в частности наказание, является 

ентральвьщ обстоятельством в объяснении причин рецидивной 
преступности. Теория стигматизации (stiqma - клеймо, ярлык) исходит из 
того, что никакое деяние само по себе не является преступлением, оно 
становится таковым после указания на то в законе. Право, определяя понятие 
преступного, в определенном смысле «творит» преступников. Государство, 
наказывая человека за совершенное и морально порицая, тем самым 
стигматизирует его в качестве преступника, социального изгоя, 
противопоставленного другим людям. Наказание может являться 
катализатором преступной карьеры, так как преступник считает себя 
свободным от МОральных обязательств перед обществом, которое его 
отвергло, и повторное преступление является реакцией на это социальное 
отторжение. Человек с клеймом преступника и вести себя будет как 
преступник. Фактически теория стигматизации отрицает один из постулатов 
уголовного права и криминологии о том, что безнаказанность является 
стимулом преступного поведения 
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