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РЕЦИДИВНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ПРИЧИНЫ И СИСТЕМА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

Аннотация: в приведенной статье автор рассматривает категорию «рецидивная 

преступность» с позиции криминологического подхода. Так, проводится анализ 

причин возникновения, развития такого явления как рецидивная преступность, 

включая указания на критерии их классификации. На основании исследуемых 

причин предлагаются меры противодействия рецидивной преступности. 
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RECIDIVISM: CAUSES AND COUNTERACTION SYSTEM 

Annotation: in this article, the author examines the category of «recidivism» from the 

standpoint of criminological approach. Thus, the analysis of the causes of the 

occurrence and development of such a phenomenon as recidivism, including 

indications of the criteria for their classification, is carried out. Based on the reasons 

studied, measures to counteract recidivism are proposed. 
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В существующих на сегодняшний день тенденциях развития правового 

общества, в котором наивысшей ценностью провозглашены права и свободы 

граждан, а ведущей целью правоохранительной системы признана их защита, 

значительное внимание уделяется формированию механизмов противодействия 

различным видам преступности, среди которых одним из наиболее опасных 

признается рецидив [5, с. 62]. В соответствии с частью 1 статьи 18 Уголовного 

кодекса Российской Федерации под рецидивом понимается умышленное 

совершение преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

умышленное преступление [1]. 

Рассматривая рецидивную преступность с позиции криминологического 

подхода, в первую очередь, следует выделить причины её формирования и 

развития. Они традиционно классифицируются по двум основаниям – причины, 

сформировавшиеся при получении лицом первой судимости, и, следовательно, 

имевшие место в момент совершения им нового преступного деяния, а также 

причины, связанные с трудностями социальной адаптации, с которыми такое 

лицо сталкивается после отбытия наказания при возвращении к прежней жизни.  

К условиям, возникшим при получении лицом первой судимости, и, как 

было указано, возобновившимся при другом совершении лицом преступления, 

исходя из позиций исследователей в области уголовного права и криминологии, 

можно отнести следующие аспекты: 

1) возвращение в отрицательно воздействующую среду (включая также 

криминогенную семью, под которой в данном случае подразумевается семья, 

члены которой склонны к нарушениям закона). Например, в случае если семья 

проживает в неблагополучном районе, характеризующимся высоким уровнем 
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преступности, то и члены этой семьи с большей долей вероятности могут быть 

подвержены влиянию преступной субкультуры. 

Помимо этого, учитывается психологическая составляющая, связанная с 

характером личностных отношений, существующих между членами семьи. Так, 

возвращение в семейную среду, характеризующуюся насилием, отсутствием 

надлежащих границ и правил, а также недостатком эмоциональной поддержки 

способствует росту рецидивной преступности, поскольку несформированное 

правовое сознание лица и негативные ролевые модели в семье могут усиливать 

агрессивное и антиобщественное поведение у её членов; 

2) возобновление взаимодействия с лицами, ведущими антисоциальный 

образ жизни. Указанная категория находится в прямой взаимосвязи с прошлым 

фактором, однако в большей степени указывает на положение лица в обществе, 

его социальный статус и предполагаемый контингент для общения и интересов. 

В соответствии с приведенным положением следует, что в момент, когда 

лицо выходит из исправительного учреждения, оно может вернуться к прежним 

социальным контактам, которые, в свою очередь, могут прямо подталкивать его 

к совершению новых преступлений. Так, например, если у лица есть знакомые 

или даже друзья, которые продолжают заниматься преступной деятельностью, 

то оно может быть подвержено их воздействию, как следствие, присоединиться 

для совместного участия в преступных действиях. Это может быть особенно 

сильным фактором, если учитывать, что возможное отсутствие положительных 

социальных связей или поддержки у такого лица; 

3) установление новых контактов с лицами, совершающими преступления 

и, возможно, уже ставшими рецидивистами. В данном случае предполагается, 

что человек вступает во взаимосвязь с такими лицами, и может быть подвержен 

их влиянию, что является причиной совершения повторных преступлений. 

Установление новых контактов способствует рецидивной преступности 

посредством воплощения совокупности криминогенных элементов, а именно: 
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– имитация поведения. Лицо может начать имитировать поведение новых 

контактов, особенно если они являются опытными преступниками. Это может 

быть копирование их методов совершения преступлений или даже принятие их 

ценностей и убеждений, имеющих нигилистический характер. 

– поощрение криминализированной деятельности. Новые контакты могут 

поддерживать совершение лицом негативных действий, в том числе, предлагая 

ему содействие и даже финансовую поддержку, чтобы он продолжал совершать 

преступления. 

В свою очередь, причины, обусловленные трудностями, непосредственно 

связанными с периодом социальной адаптации, включают в себя: 

1) исключение осужденного из обычной жизни общества (в том числе с 

разрушением его социально-полезных связей). Оно сопровождается изоляцией 

лица от общества с лишением его поддержки, что способствует возвращению к 

преступной деятельности. 

Исключение из общества может привести к утрате связей с нормальными 

социальными структурами, такими как семья, друзья, работа и образование, что 

является фактором, ведущим к потере стимулов соблюдения закона и принятия 

нормального образа жизни. Осужденный может ощущать прямое отчуждение и 

отвержение со стороны общества, что вызывает желание мести. 

Кроме того, отсутствие поддержки и средств для изменения поведения и 

установления новых ценностей делает реабилитацию осужденного сложной, 

поскольку без соответствующей помощи со стороны общества, он сталкивается 

с трудностями в процессе адаптации к нормальной жизни после освобождения 

из исправительных учреждений. Складывающаяся таким образом ситуация, как 

показывает практика, вновь приводит лицо к преступной деятельности, которая 

уже трансформируется в рецидив; 

2) привыкание к режиму и обстановке мест лишения свободы. Во время 

отбывания наказания, осужденные вынуждены приспосабливаться к строгому 
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режиму, ограниченным возможностям и жестким правилам, установленным в 

исправительном учреждении, что становится предпосылкой для формирования 

определенных привычек и адаптации к такому образу жизни. 

Однако когда лица выходят на свободу, они могут испытывать трудности 

в отношении прежних условий существования, например, могут не знать, как 

справиться с повседневными задачами, как найти работу и обеспечить себя, как 

установить социальные связи и восстановить семейные отношения. Это может 

вызывать чувство беспомощности и отчаяния, приводящие к тому, что человек 

может просто принять решение о сохранении выработанного режима. 

На этой почве, осужденные могут общаться с другими преступниками, что 

способствует формированию криминальной субкультуры. В данной среде лица 

осваивают новые навыки и получают знания о преступной деятельности, а также 

находятся под влиянием «старших» и более опытных преступников. Это 

усиливает склонность к совершению новых преступлений после освобождения; 

3) распространение среди преступников обычаев и традиций, бытующих в 

преступной среде. Данная причина играет роль при поддержании рецидивной 

преступности по нескольким основаниям: 

– нормализация преступного поведения. В преступной среде традиции, 

связанные с нарушением закона, могут стать для осужденных образом жизни. 

Преступники могут начать рассматривать преступления как нечто естественное 

и оправданное, что способствует повторению преступных действий; 

– социальное приспособление. Преступники, в частности молодые люди, 

могут перенимать преступные привычки, чтобы стать защищенными, получить 

некое покровительство от наиболее опытных лиц в криминальном мире. Такое 

приспособление может укрепляться и поддерживаться через различные обряды 

и церемонии, которые преступники совершают вместе; 

– преступная среда имеет собственные нормы и правила взаимодействия, 

отличающиеся от общепринятых в обществе. Например, преступники могут 
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придерживаться кодекса молчания, не сотрудничая с правоохранительными 

органами, или решать конфликты через насилие. Распространение таких правил 

взаимодействия способствует рецидиву, ведь преступники будут продолжать 

придерживаться этих норм и после отбытия наказания; 

– для некоторых осужденных преступная среда становится единственным 

миром, где они чувствуют себя принятыми и ценными. Они могут принимать 

обычаи и традиции этой среды как часть своей личности, идентифицировать 

себя. В таком случае, даже после отбытия наказания, они стремятся вернуться к 

этой среде и продолжать совершать преступления [2, с.187-190]. 

Система противодействия рецидивной преступности представляет собой 

комплекс мер, направленных на предотвращение повторных преступлений и 

реинтеграцию заключенных в общество. Так, основные задачи противодействия 

рецидивной преступности предполагают: 

1) предотвращение повторных преступлений. С этой целью воплощаются 

разные программы ресоциализации, направленные на адаптацию и социальную 

реинтеграцию осужденных; 

2) поддержку и реабилитацию заключенных. Система противодействия 

предусматривает упрощение реабилитации, помогая осужденным изменить свое 

поведение. Их учат им навыкам, необходимым для успешной адаптации в 

обществе после освобождения [3, с. 624-626]. 

Таким образом, основываясь на указанных положениях, и, рассматривая 

систему противодействия рецидивной преступности, выделим такие меры как: 

1) реабилитационные программы, включающие обучение навыкам поиска 

рабочего места и содействие по данному вопросу, предоставление возможности 

получения образования, помощь в поиске жилья и медицинское обеспечение; 

2) поддержка сообществ, предоставляющих безопасное окружение лицам, 

отбывшим наказание. В данном случае речь идет о необходимости создания и 
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развития групп поддержки и организации мероприятий для интеграции таких 

обратно лиц в общество и повседневную жизнь; 

3) профилактика рецидива, предполагающая содействие государства в 

части поддержания стабильного уровня жизни осужденных лиц. Важно следить 

за состоянием психоэмоционального настроения данной категории граждан, 

своевременно пресекая попытки совершения преступного деяния и оказывая им 

необходимую помощь в том аспекте, который стал причиной противоправного 

поведения. Тут решением могут стать, например, специализированные службы, 

оказывающие психологическую поддержку осужденным, которых в данный 

момент на территории Российской Федерации критически мало. 

Отметим также то, что необходимо проводить работу по предотвращению 

формирования криминальной субкультуры на момент отбытия наказания. Тут 

важно обеспечить контроль за коммуникацией осужденных и психологическую 

поддержку, направленную на изменение криминального мышления, поведения. 

Наконец, важно проводить профилактическую работу с лицами, которые 

находятся под угрозой совершения преступлений. Особое значение в указанном 

аспекте занимают информационные кампании и образовательные мероприятия 

по поддержке инициатив решения социальных проблем, которые могут стать 

причиной совершения преступлений. Так, совокупность правового воспитания 

граждан и решение корня социальных проблем, хоть и не является полноценно 

выполнимой задачей, однако способна оказать существенное воздействие на 

снижение уровня рецидивной преступности [4, с. 103-104]. 

Важно обратить внимание на то, что отмеченные подходы должны быть 

комплексными, включать в себя сотрудничество различных секторов общества, 

среди которых непосредственный вклад должны вносить государство в лице 

компетентных по исследуемому вопросу органов, образовательные учреждения 

и сообщества, способные обеспечить эффективное функционирование системы 

противодействия росту причин рецидивной преступности.  
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