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Аннотация. В работе мы хотим показать, почему личность человека до 

совершения преступления может стать личностью преступника, а так же 

изучить необходимость самоконтроля личности над 

недопущением своего преступного поведения. 
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Проблемы индивидуальной профилактики вытекают из проблемы 

социально желаемого поведения личности в обществе. Этот вопрос волнует 

человечество на протяжении многих тысяч лет. И даже ответ на него, а именно, 

каким должно быть это социально желаемое поведение личности в обществе, 

давным-давно известен. Но, как писал великий русский писатель И.А. Крылов: 

«… а воз и ныне там». 

Все крупнейшие религии и религиозно-философские учения мира 

предлагают нам разрешать вопрос поведения личности только на основе 

нравственного критерия его оценки.  

Проблемы индивидуальной профилактики являются проблемой 

конкретизации ранее указанных нами проблем, а именно, как влияет борьба с 

преступностью в обществе на личность преступника? И как личность 

преступника влияет на борьбу с преступностью? Такой вывод вытекает и из 

содержания понятия профилактика, как совокупности предупредительных 



 

 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление нормального 

состояния, порядка. 

На наш взгляд, данный вид деятельности общества нацелен на работу с 

конкретными людьми и их ближайшим окружением. А сами меры 

индивидуальной профилактики призваны нейтрализовать  или устранить 

внутренние негативные черты этой личности и её поведения, либо внешние 

негативные элементы материального и духовного порядка, в том числе 

и негативные межличностные отношения. 

Предупредительная работа обычно состоит в том, что о прошлом и 

настоящем личности собирают информацию, которую систематизируют и 

структурируют по положительным и отрицательным факторам, которые 

могут влиять на человека в будущем. Положительные факторы обычно 

стараются поддерживать или даже активизировать. А факторы, которые 

способны оказать негативное влияние на личность, стараются нейтрализовать. 

Поскольку все люди разные, то конкретность планирования 

индивидуальной работы выявляет проблему индивидуального подхода к 

человеку в соответствии с теми или иными его личностными особенностями. 

При индивидуальной профилактике преступлений применяется система 

методов, обеспечивающих позитивные изменения личностных характеристик, 

социальной микросреды личности и процессов их взаимодействия. 

Общепризнано, что основными формами реализации метода убеждения 

являются индивидуальные и коллективные беседы. 

Наряду с беседами применяются также такие организационно-

тактические формы непосредственного воспитательного воздействия, как 

вовлечение лиц в социально полезные занятия трудового, общественного, 

спортивного, самодеятельного и иного характера. 

Самым эффективным методом в деятельности по предупреждению 

преступлений является обычно метод оказания помощи. 

Как правило, он касается трудового устройства, улучшения бытовых 

условий, направления на учебу, организации досуга, установления социально-



 

 

полезных контактов, планирования денежных расходов, выбора жизненных 

целей. 

Поскольку любое воздействие на личность сопряжено с вторжением в 

частную жизнь, наиболее остро встают проблемы правового обеспечения 

профилактической работы. Ведь в настоящее время в нашей стране нет даже 

федерального закона «О предупреждении преступности». 

На наш взгляд, серьезным пробелом нашего законодательства является и 

отсутствие закона о возмещении морального, физического и имущественного 

вреда, причиненного личности каким-либо правонарушением, поскольку 

содержащиеся в других законах разрозненные положения не способны 

обеспечить ответственность виновных лиц.  

Разумеется, мы отдаем себе отчет в том, что само по себе 

законодательство никого ни от чего защитить не способно, но обеспечивать 

реальную ответственность виновных лиц оно обязано. 

И все-таки, на наш взгляд, самой главной проблемой индивидуальной 

профилактики преступлений является участие лица, личности в контроле над 

своим собственным поведением. 

Как известно, одним из методов профилактики в сфере совершения 

личностью преступлений является воспитательная работа. Рассмотрим, в 

частности, на примере УИК РФ каким образом законодатель регламентирует 

эту работу среди осужденных. 

Кроме того, воспитательная работа с осужденными проводится в целях их 

подготовки к освобождению, в связи с чем им разъясняются их права и 

обязанности. 

Во-первых: никакой научно обоснованной методики воспитательной 

работы с осужденными к исполнению наказаний нет.  

В целях решения этой проблемы предлагаем ФСИН такую методику 

разработать и внедрить в практику. Этим мы избежим деятельности «кто во что 

горазд», а также, безусловно, добьемся повышения эффективности 

воспитательной (профилактической) работы. 



 

 

Во-первых: из положений УИК РФ не представляется возможным сделать 

вывод о том, кто именно осуществляет воспитательную работу из сотрудников 

этого учреждения. Эту проблему предлагаем решать путем привлечения к 

воспитательной работе каждого сотрудника органа или 

учреждения, осуществляющих исполнение наказаний. При этом, на наш взгляд, 

необходимо прежде всего организовать изучение и распространение 

положительного опыта воспитательной работы в указанных органах и 

учреждениях. 

Во-вторых: необходимо укреплять материально-техническую базу 

воспитательного процесса. Нормы Правительства РФ представляются нам 

недостаточными даже для организации занятий осужденных, например, 

спортом. 

В-третьих: представляется возможным наделить органы и учреждения 

исполнения наказаний некими правами на трудовые квоты, которые позволят 

осуществлять трудоустройство бывших осужденных в различных организациях 

на основании справок об освобождении и разработанных этими органами 

индивидуальных программ реабилитации бывших осужденных, что обеспечит 

их трудовую занятость.  

Для этого: 1) установить во всех организациях, имеющих численность ≥ 

100 человек, квоты на работу бывших осужденных и минимального количества 

рабочих мест для данной категории граждан; 2) установить резервирование 

рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства 

бывших осужденных; 3) стимулировать создание вышеуказанными 

организациями дополнительных рабочих мест для трудоустройства бывших 

осужденных; 4) создать бывшим осужденным условия труда в соответствии с 

индивидуальными программами их реабилитации, разработанными 

соответствующими органами или учреждениями УФСИН; 5) создать условия 

для осуществления бывшими осужденными предпринимательской 

деятельности. 



 

 

Статью 3512 ТК РФ. Установление квоты для приема на работу бывших 

осужденных, изложить в следующей редакции. Работодателям, имеющим 

численность работников более 100 человек, законодателем субъекта 

РФ устанавливается квота для приема на работу бывших осужденных в размере 

не менее трех процентов среднесписочной численности работников. 

Общественные объединения бывших осужденных и образованные ими 

организации, уставный капитал которых состоит из вклада общественного 

объединения бывших осужденных, вышеуказанную квоту для приема бывших 

осужденных в своих организациях не устанавливают. 

В связи с этим в целях контроля органами государственной власти 

субъектов РФ дополнить пункт 6 статьи 7.1-1 закона «О занятости населения в 

Российской Федерации» следующими словами: «приемом на работу бывших 

осужденных в пределах установленной квоты с правом осуществления 

проверок и оформлением на их основе обязательных для исполнения 

предписаний». 

В перспективе предлагаем поручить соответствующему комитету 

Государственной Думы РФ разработать и принять ФЗ «О социальной защите 

бывших осужденных», целью которого является реализация бывшими 

осужденными их гражданских прав, предусмотренных законодательством РФ. 

Поскольку объем нашего исследования не резиновый, нам следует 

остановиться и резюмировать следующее.  

Таким образом, наша гипотеза необходимости самоконтроля личности 

над недопущением своего преступного поведения вполне доказана. А всем нам 

следует помнить древнее изречение мудрецов о том, что: »кто владеет собой, 

тот владеет всем». 
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