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Под криминологическим рецидивом преступлений понимается совершение 

уголовно наказуемых деяний как лицами, к которым применялось уголовное 

наказание либо меры, его заменяющие, независимо от снятия или погашения 

судимости за прежние преступления, так и лицами, к которым уголовно-правовые 

меры воздействия по тем или иным причинам не применялись [3, с. 101]. 

Совокупность всех подпадающих под понятие рецидива преступлений, 

совершенных в государстве в определенный период времени, образует как 

составную часть всей преступности. Криминологическое понятие рецидива 

позволяет выделить в этой совокупности случаи совершения новых преступлений 

лицами: а) ранее судимыми, но у которых судимость погашена (снята); б) 

освобожденными от уголовной ответственности или наказания с применением 

мер, заменяющих наказание; в) совершивших преступление, но к которым 

наказание не применялось по разным причинам (например, преступление не было 

своевременно раскрыто). 



 

 

Рецидивная преступность была и остается одним из наиболее опасных 

видов преступности. Ее повышенная общественная опасность обусловлена тем, 

что совершение преступления во второй и более раз свидетельствует об упорном 

стремлении лица продолжать (возобновлять) преступную деятельность, несмотря 

на принятые в отношении него уголовно-правовые меры. В настоящее время в 

определенной своей части рецидивные преступления становятся более опасными 

и профессиональными. Злостные, особо опасные, «привычные» преступники 

существенно осложняют криминогенную обстановку в стране, совершая 

значительную часть тяжких преступлений. Социальный вред рецидивной 

преступности проявляется и в том, что преступники-рецидивисты своим 

примером оказывают вредное влияние на неустойчивых людей, особенно из числа 

молодежи, вовлекая их в преступную деятельность. 

Анализ структуры рецидива позволяет выявить самые существенные его 

стороны, закономерности, взаимосвязи и выработать реальные направления 

предупредительного воздействия. Структура рецидивной преступности 

характеризуется различными показателями: а) по видам преступлений (в 

зависимости от социальной направленности и характера мотивации совершенных 

преступлений); б) по соотношению характера предыдущих и новых преступлений 

(в зависимости от совершения разнородных и однородных преступлений); в) по 

числу судимостей (или применения заменяющих мер); г) по степени 

общественной опасности совершенных преступлений; д) по интенсивности 

рецидива преступлений (в зависимости от продолжительности времени между 

освобождением от наказания и совершением нового преступления); е) в 

зависимости от вида наказания (заменяющих мер), примененного к осужденному 

лицу. 

По данным исследований, более чем три четверти всех преступлений, 

совершаемых рецидивистами, – это преступления против собственности, 

хулиганство, злостное уклонение от уплаты алиментов, нарушение правил 

административного надзора, бродяжничество и ведение иного паразитического 

образа жизни. 



 

 

На первом месте стоят корыстные преступления. Преобладают кражи всех 

видов, особенно кражи из магазинов, складов, баз, квартир, карманные кражи. За 

ними следуют корыстно-насильственные преступления (грабежи, разбой), 

направленные преимущественно против личной собственности граждан. К ним 

примыкает незаконный угон средств механического транспорта. Таким образом, 

для структуры рецидивной преступности в первую очередь характерно 

преобладание отдельных видов корыстных, имущественных и близких к ним 

преступлений, что присуще и преступности в целом. 

В ряду распространенных повторных преступлений следует назвать 

насильственные преступления. Среди них велика доля хулиганства, оно занимает 

больше половины преступлений этой группы. При этом рецидивисты в отличие от 

первичных преступников совершают преимущественно злостное хулиганство. 

Преступления против личности менее распространены, хотя среди них в отличие 

от первичной преступности стоят наиболее тяжкие: убийства, тяжкое телесное 

повреждение, изнасилование. Редки в структуре рецидива иные преступления 

против личности – нанесение легких телесных повреждений, клевета, 

оскорбление. 

Гораздо более типичные для рецидивной преступности (в отличие от 

преступности в целом) такие преступления, как сопротивление представителю 

власти, работнику милиции и народному дружиннику и другие преступления, 

примыкающие по своей мотивации и социальной направленности к хулиганству. 

Весьма распространены и такие традиционные для рецидива преступления, 

как бродяжничество, ведение паразитического образа жизни, злостное уклонение 

от уплаты алиментов, нарушение правил административного надзора и 

паспортных правил. Немногочисленны в структуре рецидива преступления, 

совершенные с использованием служебного положения, хозяйственные, 

должностные, преступления против правосудия, неосторожные преступления. 

По однородности преступлений различают специальный рецидив – 

совершение однородных (тождественных) преступлений и общий рецидив – 

совершение разнородных (не тождественных) преступлений. Специальный 



 

 

рецидив, как правило, представляет более значительную общественную опасность 

и свидетельствует об определенной профессионализации рецидивистов. 

Особо устойчивым является поведение рецидивистов с корыстной 

мотивацией. Для этой преступности характерна высокая доля специального 

рецидива. Не случайно, что две трет особо опасных рецидивистов относятся к 

корыстным преступникам. Общественная опасность рецидива корыстных 

преступлений проявляется не только в распространенности, но и в том, что 

систематическое совершение корыстных преступлений становится для многих из 

них основным источником паразитического существования. По данным 

исследования, примерно у каждого десятого рецидивиста вырабатываются черты 

преступника – «профессионала», которому присущи навыки и приемы 

совершения определенного вида преступлений. Для таких преступников 

характерно наличие стойкой антисоциальной ориентации личности, которая 

свидетельствует о привыкании к преступному поведению. 

Так, воровской рецидив наиболее наглядно прослеживается на 

характеристике преступной деятельности воров-карманников. Многие из них – 

особо опасные рецидивисты с длительной преступной биографией, имеющие 

многочисленные судимости. Обладая «воровским мастерством», такие 

преступники длительное время находятся на свободе, бывают задержанными 

лишь после совершения серий краж.  

О специализированной преступной деятельности свидетельствуют и данные 

последних лет многократного специального рецидива. Например, среди 

квартирных воров 39% осужденных имели три и более судимостей только за 

кражу с проникновением в жилище, 70% карманных воров из числа рецидивистов 

были судимы три и более раз за совершение именно карманных краж. Среди лиц, 

совершавших разбои с проникновением в жилище, оказались судимыми два и 

более раз свыше 50%. По данным последней переписи осужденных, в числе воров 

личного имущества, находящихся в местах лишения свободы, свыше 33% имели 

четыре и более судимостей, как правило, за преступления против собственности. 



 

 

Таким образом, в современной рецидивной преступности обнаруживается 

достаточно устойчивая тенденция к преобладанию специального рецидива, 

отражающего высокую степень профессионализации преступников. 

Хулиганы-рецидивисты – это лица, часто не занятые в общественном 

производстве, имеющие пониженный образовательный уровень, 

злоупотребляющие спиртными напитками, предпочитающие неофициальные 

контакты с аналогичными субъектами (участие в попойках, азартных играх и т. 

п.). Моральная и правовая деформация, свойственная личности этих 

преступников, выражается у них в привычках, навыках разрешать конфликты 

насильственным путем, а порой и создавать провоцирующую ситуацию. 

Уклонение от труда переплетается не только с собственно бездельем: возникает 

новая «активность» – преступная. Весьма характерны в этом плане так 

называемые отъявленные хулиганы.  

Многочисленную группу среди преступников-рецидивистов составляют 

лица, совершающие преступления различной смешанной направленности (общий 

рецидив). Эти рецидивисты совершают как корыстные, так и насильственные 

преступления. 

Ученые, занимающиеся изучением рецидивной преступности, отмечают 

взаимодействие двух противоположных по направленности, но тесно связанных 

между собой процессов дифференциации и специализации рецидивистов: одни 

рецидивисты переходят к иной преступной деятельности (дифференциация), 

другие еще с большим постоянством нарушают тот же уголовный закон 

(специализация). Оба процесса имеют свои статистические закономерности в 

зависимости от числа судимостей, характера первого преступления, периода 

между отбытием наказания и совершением нового преступления и других 

факторов. 

Так, дифференциация более заметна в рецидиве, начатом с хулиганства или 

иного насильственного преступления. Здесь имеют значение возраст, 

увеличивающийся с каждой новой судимостью, повышенная наказуемость 

насилия, а также то, что хулиганство, телесные повреждения и убийства сами по 



 

 

себе не могут стать промыслом (источником наживы). Начиная со второй 

судимости, показатель специального рецидива насильственных преступлений 

постепенно уменьшается и соответственно увеличивается рецидив краж, 

бродяжничества, нарушения паспортных правил. В последующих судимостях 

(третьей, четвертой) рецидив за насильственные посягательства снижается 

наполовину [2, с. 84].  

Специализация более заметна в рецидиве, начатом с корыстного 

преступления. Рецидивист, начавший свою преступную деятельность с осуждения 

за кражи, в случае нового осуждения будет отвечать за кражу в более половины 

случаев. Две судимости за кражи создают вероятность третьего осуждения за 

кражи в 2/3 случаев. Этот показатель мало меняется в случае третьего, четвертого 

и последующих осуждений. 

Исследования показывают, что в ряде случаев с увеличением числа 

судимостей специальный рецидив утрачивает свое значение, рецидив становится 

более разнообразным (общим). Общий рецидив, на долю которого приходится 

около 40% случаев, означает изменение преступной деятельности, которое 

обусловливается личностными (субъективными) и внешними (объективными) 

факторами. Разнородные преступления могут быть совершены в результате 

проявления одной и той же черты характера личности в ее различных социальных 

ролях. Например, корыстная мотивация прослеживается в основе совершения 

краж и бродяжничества или ведения иного паразитического образа жизни. 

Постоянное перемещение с места на место, проживание без прописки облегчает 

сокрытие похищенного и уклонение от ответственности. Отсутствие законных 

источников существования приводит к использованию незаконных средств, в том 

числе и преступных. Такие преступники часто совершают кражи. 

К неоднократным преступлениям приводит и сочетание различных 

дефектов нравственного и правового сознания личности. Чаще отвечают за общий 

рецидив лица с неустойчивым характером, внушаемостью и импульсивностью 

поведенческих реакций. Особенно эти качества проявляются при совершении 

преступлений в группе. Личность в значительной степени утрачивает 



 

 

свойственные ей социальные позиции и роли, получая взамен «признание» и 

поддержку товарищей. В данном случае механизмом порождения преступного 

поведения становится «подражание, инструктирование, вовлечение». Под 

влиянием группы рецидивисты могут участвовать в преступлениях, им не 

свойственных и даже внутренне осуждаемых: переходят от краж к грабежам, 

разбою, хулиганству  

Существует прямая зависимость между числом имевшихся у рецидивиста 

судимостей и долей последних в структуре преступности. Доля рецидивистов, 

вторично осужденных, примерно в 2,5–3 раза больше доли осужденных в третий 

раз, доля последних в столько же раз больше, чем осужденных в четвертый раз, и 

т. д. [1, с. 132]. 
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