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должна наступать при совершении данного деяния в течение года после 

наложения административного взыскания. 

Сравнивая нормы, предусмотренные КоАП и УК, обратим внимание на 

родовой объект. Так, в КоАП норма ст. 15.45 размещена в главе 15 «Адми-

нистративные правонарушения против экологической безопасности, окру-

жающей среды и порядка природопользования». В УК норма о жестоком 

обращении с животными находится в главе 30 «Преступления против об-

щественного порядка и общественной нравственности».  

Это свидетельствует о том, что законодатель, по сути, одно и то же 

деяние относит к разным родовым объектам. Это обусловлено, на наш 

взгляд, тяжестью определения статуса животных.  

Относительно субъекта, на наш взгляд, следует отметить следующее. 

Роберт Ресслер, возглавлявший отдел ФБР, который занимается составле-

нием психологического портрета преступников, совершающих серию 

убийств с особой жестокостью, утверждал: «Убийцы…зачастую начинали 

с того, что в детстве мучили и убивали животных». Известный ростовский 

психиатр Александр Бухановский, принимавший активное участие в розы-

ске Чикатило, считал, что более «60 % будущих серийных убийц в детстве 

обнаруживали специфически жестокое отношение к животным». 

Ответственность за преступление, предусмотренное ст. 339-1 УК, сле-

дует установить с 14 лет, так как в данном возрасте лицо уже способно 

сознавать фактический характер или общественную опасность своего дея-

ния по отношению к животным. 
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Одной из основных проблем современного общества, безусловно, явля-

ется высокий уровень преступности и, в частности, рост рецидивов со сто-

роны лиц, ранее уже отбывавших наказание в местах лишения свободы. 

Несмотря на активную профилактическую работу правоохранительных ор-

ганов в данной области, достичь высоких результатов довольно сложно.  

Наверняка каждый работник органов внутренних дел, да и простой че-

ловек, не связанный с юриспруденцией, не раз задумывались о том, почему 

же большинство «бывалых преступников» так стремятся попасть в места 

лишения свободы, называя их своим «домом». Почти каждый второй ре-

цидивист не скрывает своего желания провести остаток жизни в тюрьме, 

утверждая, что преступление – это единственный проходной билет «до-

мой», т. е. получается, что основная цель совершения преступления – это 

осуждение и возвращение «за решетку». Встает вопрос: неужели жить в 

местах лишения свободы намного лучше, чем на свободе?  
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На сегодняшний день можно выделить комплекс проблем, которые 

толкают преступников на совершение новых преступлений. В обобщенном 

виде он имеет три составляющих: злоупотребление алкоголем, трудовая и 

бытовая неустроенность. Основная масса рецидивистов варьируется в воз-

растной категории от 18 до 40 лет.  Многие из них не имеют даже базового 

школьного образования, что свидетельствует об отсутствии  стремления к 

знаниям, саморазвитию и самоутверждению в обществе.  

Характерным признаком личности рецидивиста является низкий уро-

вень трудовой активности, который больше напоминает переход от обще-

ственно полезного труда к паразитическому образу жизни. Отметим, что 

доля лиц, находившихся в момент совершения преступлений без трудоуст-

ройства, среди рецидивистов вдвое больше, чем среди лиц, совершивших 

преступление впервые. Однако иногда проблема стремления к труду не 

всегда зависит от освободившегося из мест лишения свободы преступника. 

В частности, свою негативную роль играют «ярлыки», которые вешает 

общество на рассматриваемую группу лиц. Нельзя не согласиться со сло-

вами Г. А. Василевича, который отмечает: «Людям, освободившимся из 

мест заключения, чрезвычайно сложно трудоустроиться. Это проблема, их 

действительно не хотят брать на работу. Поэтому многим из них снова 

приходится идти на преступление, чтобы добывать себе на пропитание».  

Касаясь бытовой сферы, следует отметить, что значительная часть ре-

цидивистов не имеют не только семьи (которую, на наш взгляд, весьма тя-

жело сохранить или создать, отбывая третий или пятый срок подряд), но и 

постоянного места жительства.  

Проанализировав многочисленные опросы лиц, отбывающих наказание 

уже не в первый раз, можно выделить основные причины стремления по-

пасть в места лишения свободы: во-первых, зона обладает такими стан-

дартными преимуществами, для получения которых не нужно прилагать 

усилия, а именно: бесплатное питание, проживание, одежда, трудоустрой-

ство; во-вторых, в тюрьмах созданы все условия для образования, самораз-

вития, досуга и занятия спортом; в-третьих, на базе многих мест лишения 

свободы созданы церковные кабинеты, где каждый желающий может не 

только приобщиться к религии, но и даже получить должность священни-

ка; и наконец, люди, попадающие в тюрьму, обретают своеобразную «се-

мью», со своими нормами морали, принципами, порядками и относительно 

устойчивыми правилами поведения (от которых практически невозможно 

отойти при возвращении в жизнь на свободе).  

Таким образом, чем больше судимостей у рецидивиста, тем быстрее 

происходит ослабление, распад и окончательная утрата социально полез-

ных связей как в производственной, так и в бытовой сферах. В связи с этим 

важно остановить данный процесс, содействуя укреплению общественно 

полезных связей. 
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