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Аннотация. Максимально актуализируются вопросы противодействия 

рецидивной преступности как путем борьбы, так и с помощью расширения 

комплекса предупредительных мер (общего и специального предупреждения, 

профилактики). От решения данной задачи в немалой степени зависят не 

только интересы безопасного существования общества и государства на 

сегодняшний день, но и будущее всего мирового сообщества. 

Ключевые слова: противодействие, рецидивная преступность, 

обстоятельством, отягчающим ответственность предупреждение рецидивной 

преступности. 

 

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 российскому праву лицо, которое, будучи осужденным (или осуждавшимся, 



 

 

если судимость еще не снята), совершает новое преступление, признается 

рецидивистом.  

Проблема рецидивной преступности сложна и своим социо- и 

индивидуально-психологическим аспектом. Преступники-рецидивисты, во 

многих случаях, незаурядные личности, с сильным характером, обладающие 

организаторскими способностями, притягивающие своими качествами к себе 

других людей. Однако психологическая атмосфера, складывающаяся вокруг 

рецидивиста, характерна тем, что, личность его, помимо всего прочего, сеет 

вокруг себя страх, который буквально подавляет и полностью лишает 

человеческого достоинства людей, слабых характером. Конечно, мир рецидива 

жесток, моральные ценности в нем перевернуты, цена жизни ничтожна. 

Поэтому преступления, в которых либо участвует, либо которыми руководит 

рецидивист часто жестоки, характеризуются смелостью замысла и исполнения, 

осмотрительностью и предусмотрительностью. После этого, как правило, в 

деятельности наступает либо затишье, либо попадание в сферу 

правоохранительных органов за мелкие преступления. А здесь уже ждет 

«подрастающее поколение», становящееся часто сообщниками. 

Рецидивная преступность является составной частью преступности, 

поэтому для ее предупреждения используются те же меры. К ним относятся 

мероприятия по общему оздоровлению политического, экономического и 

нравственно-психологического климата в стране. Однако специфичность 

объекта воздействия предполагает использование, кроме традиционных 

средств, особых приемов. Предупреждение рецидивной преступности 

направлено на недопущение совершения преступлений лицами, которые уже 

подвергались мерам уголовно-правового наказания. Иначе говоря, 

деятельность, связанная с предупреждением преступных рецидивов, имеет 

специфическую направленность: не только на устранение причин и условий, но 

и на достижение целей наказания, закрепление после освобождения 

достигнутых результатов исправительного воздействия с тем, чтобы не 

допустить возврата отбывающего или уже отбывшего наказание рецидивиста 



 

 

на преступный путь. Она осуществляется при помощи комплекса мер, которые 

могут быть обозначены как пенитенциарные, и постпенитенциарные меры107. 

Необходимым условием результативности деятельности, связанной с 

предупреждением рецидивной преступности, является ресоциализация 

осужденных: от того, насколько успешно осужденный к уголовному наказанию 

восстановит социально-полезные связи, возвратится к социально приемлемому 

образу жизни, в полной мере зависит ее эффективность [4, с. 34]. 

Представляется, что деятельность по предупреждению рецидивной 

преступности должна осуществляться в рамках единой комплексной системы, 

включающей совокупность мероприятий, направленных на достижение цели 

ресоциализации бывших осужденных и недопущение совершения ими 

повторных преступлений, осуществляемых на трех этапах: допенитенциарном, 

пенитенциарном и постпенитенциарном. В качестве требований, 

предъявляемых к ресоциализационной деятельности, можно предложить 

следующие: 

1. На допенитенциарном этапе: вынесение в отношении осужденных 

справедливого, обоснованного, законного приговора, основанного на точном 

соблюдении принципов уголовного судопроизводства; ориентированность 

судей на цели ресоциализации осужденных; создание специального банка 

данных о ранее судимых лицах, содержащего криминологическую, уголовно-

правовую, нравственно-психологическую информацию; обязательное 

обращение к такой информации при вынесении приговора в отношении 

неоднократно судимых лиц; назначение неоднократно судимым лицам, в 

отношении которых невозможно достичь цель исправления (ресоциализации), с 

учетом интересов безопасности общества, наказания в виде лишения свободы с 

отбытием в тюрьме. 

2. На пенитенциарном этапе: индивидуальная психологическая работа с 

неоднократно судимыми лицами с использованием психо-логических, а в 

необходимых случаях и психотерапевтических методик; активное 

использование в процессе исправления предусмотренных законом средств 



 

 

ресоциализации: труда, воспитательной работы, режима и т. д.; проведение 

специально создаваемой при исправительных учреждениях службой работы с 

осужденными в целях подготовки к освобождению. 

3. На постпенитенциарном этапе: проведение мероприятий, 

направленных на содействие ресоциализации отбывших уголовные наказания 

лиц; четкая законодательная регламентация правового положения отбывших 

уголовные наказания лиц и ознакомление их со своими правами и 

обязанностями; установление в необходимых случаях за отбывшими уголовные 

наказания лицами контроля, который должен сочетать в себе признаки 

административного и социального контроля. 

Важное место в системе предупреждения рецидивной преступности 

должно быть отведено социальному контролю, под которым в самом общем 

виде понимается система мер воздействия наличность (меры убеждения, 

поощрения, принуждения, общественного мнения), с помощью которых 

обеспечивается соответствие поведения лица господствующим нравственным, а 

также правовым нормам. Возможности социального контроля в профилактике 

преступлений очень велики. Особенно это проявляется в контроле за ранее 

судимыми лицами. Об этом свидетельствует тот факт, что уровень рецидивной 

преступности значительно ниже в тех странах, где контролю за данной 

категорией лиц уделяется достаточно большое внимание (Япония, Швейцария). 

Профилактическим эффектом обладают такие меры социального контроля, как 

наблюдение за условно осужденными, условно-досрочно освобожденными от 

наказания лицами, в отношении которых применена отсрочка исполнения 

приговора, а также административный контроль за некоторыми категориями 

освобожденных от отбывания наказания лиц. 

Предупреждение рецидивной преступности невозможно без детальной 

правовой регламентации. Законодательно должны быть закреплены цели и 

задачи такой деятельности, а также средства их достижения. В этой связи 

необходимо принятие единого Закона «О предупреждении преступлений и 



 

 

иных правонарушений», в котором были бы урегулированы основные моменты 

осуществления деятельности по предупреждению преступности в РФ [2, с. 26]. 

Как нам представляется, такой важнейший вопрос для государства и 

гражданского общества, как предупреждение преступности, должен 

регулироваться именно на федеральном уровне, так как эффективное 

осуществление предупредительной деятельности может проводиться только в 

рамках системы, звенья которой действуют строго согласованно. Отсутствие 

единообразия в решении данного вопроса, которое может быть порождено 

различиями в законотворческом подходе субъектов Федерации, на наш взгляд, 

приведет к рассогласованности действия такой системы и неэффективности ее 

функционирования. Именно такая ситуация наблюдается в обществе в 

настоящее время. В связи с этим принятие единого Федерального закона «О 

предупреждении преступлений и иных правонарушений» могло бы устранить 

вышеназванные недостатки [3, c. 16]. 

В завершении, хотелось бы сказать, что в теории советского уголовного 

права было распространено мнение о значении личностных свойств как 

определяющем факторе в решении вопроса об уголовной ответственности. 

Особенно четко эти взгляды находили отражение применительно к вопросам 

ответственности рецидивистов [3, с. 57–60]. Т. Кафаров отмечает, что рецидив 

рассматривался по существу как симптом преступной привычки, и в связи с 

этим главное внимание при решении вопроса об уголовной ответственности 

предлагалось уделять наличию или отсутствию такой привычки либо «особого 

настроения преступника» [1, с. 96]. 

На наш взгляд, признание законодателем рецидива обстоятельством, 

отягчающим ответственность, объективно переносит акцент с деяния на 

деятеля, поскольку прежнее преступление и судимость за него характеризуют 

личностные особенности преступника. Рецидив, конечно, усиливает 

общественную опасность содеянного, но это количественное усиление, не 

влияющее на уголовно-правовую оценку повторного (рецидивного) 

преступления. 



 

 

Таким образом, противодействие преступности и такой ее наиболее 

опасной формы, как рецидивная преступность, является в настоящее время 

одной из приоритетных задач политики государства. В современных условиях 

назрела необходимость скорейшего разрешения данных проблем, что должно 

выражаться в разработке комплекса законодательных, правоприменительных и 

общесоциальных мер с учетом эффективности их действия на 

допенитенциарном, пенитенциарном и постпенитенциарном этапах уголовной 

ответственности. 
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