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Аннотация. В настоящее время профилактика рассматривается в качестве 
одного из основных направлений деятельности правоохранительных органов. Ее 
содержание сводится к проведению мероприятий, направленных на предупре-
ждение совершения преступлений лицами, ранее уже совершавшими уголовно 
наказуемые деяния. С целью установления системы мер специального предупреж-
дения рецидивной преступности в статье рассматриваются причины, условия и 
обстоятельства, способствующие ее распространению. Установлено, что назна-
чение наказания при рецидиве преступлений обладает спецификой, связанной 
с тем, что применяемые меры исправления не приносят нужного результата, что 
обусловливает необходимость усиления воздействия на подсудимого для воз-
вращения его к честной жизни. По итогам проведенного исследования сформу-
лирован вывод о том, что специальное криминологическое предупреждение ре-
цидивной преступности должно носить комплексный, систематический характер 
и зависит от вида рецидива. Меры по своевременному выявлению, пресечению и 
профилактике рецидивной преступности должны находить свое отражение в де-
ятельности различных государственных органов, должностных лиц, в том числе 
органов внутренних дел, комиссий по делам несовершеннолетних, учреждений 
уголовно-исполнительной системы, судебных органов. 
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Absract. Currently, prevention is considered as one of the main activities of law 
enforcement agencies. Its content is reduced to carrying out measures aimed at preventing 
the commission of crimes by persons who have previously committed criminally punishable 
acts. In order to establish a system of measures for the special prevention of recidivism, 
the article examines the causes, conditions and circumstances contributing to its spread. 
It has been established that the imposition of punishment in case of recidivism has 
specifics related to the fact that the applied corrective measures do not bring the desired 
result, which necessitates the need to strengthen the impact on the defendant in order 
to return him to an honest life. Based on the results of the study, it was concluded that 
special criminological prevention of recidivism should be comprehensive, systematic 
and depend on the type of recidivism. Measures for the timely detection, suppression 
and prevention of recidivism should be reflected in the activities of various State bodies, 
officials, including internal affairs bodies, the commission on juvenile Affairs, institutions 
of the penal enforcement system, and judicial authorities.
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В рамках профилактической деятельности на специально-криминологическом уровне 
предпринимается ряд мер, имеющих различную направленность, которые включают в 
себя меры воспитательно-педагогического, организационного, правового и социально- 
экономического характера. Специфика возникающих отношений в рамках предупрежде-
ния рецидивной преступности многообразна, а урегулированность данных отношений 
подтверждает тот факт, что в настоящее время складывается определенная система 
предупреждения рецидивной преступности. Указанная система отличается собствен-
ными принципами, направлениями построения. Особое место в рассматриваемой си-
стеме занимают субъекты профилактической деятельности. Пследняя представляет 
собой сложный вид деятельности, основная цель которой сводится к уменьшению объ-
ема преступлений, совершаемых гражданами, позитивному воздействию на структуру, 
характеристику рецидивной преступности. 
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Рецидивная преступность является одним из видов преступности. В связи с этим 
исследователями уделяется особое внимание изучению ее понятия, детерминант и 
мер предупреждения. Данные аспекты нашли свое отражение в работах Н. С. Артемье-
ва, А. С. Батискина, Д. А. Бражникова, Н. А. Вакуленко, В. В. Валишина, М. В. Гончаро-
ва, В. Ю. Голубовского, Р. А. Джабиева, И. С. Дроздова, Е. А. Жарких, Н. Т. Идрисова,  
А. А. Маслова, Е. В. Наумова, Е. А. Писаревской, Л. В. Пряхиной, Д. М. Семеновой,  
Б. Н. Телефанко, О. В. Филипповой, Ф. Р. Хисамутдинова, Р. С. Ягодина и других ученых.

В целях наиболее полного изучения вопросов, связанных со специальным предупре-
ждением рецидивной преступности, представляется необходимым использовать комплекс 
методов научного поиска, включающий в себя диалектический, формально-логический, 
историко-правовой и сравнительно-правовой методы.

В соответствии с положениями действующего законодательства определен широкий 
круг субъектов, на которых возложена обязанность по противодействию рецидивной пре-
ступности. Среди них особое место занимают органы полиции. Профилактика рецидивной 
преступности осуществляется сотрудниками органов внутренних дел в пределах предо-
ставленных им полномочий. Совокупность таких полномочий (компетенций) условно может 
быть разделена на следующие группы: уголовно-процессуальная – сводится к расследова-
нию и раскрытию преступлений, отнесенных в соответствии с положениями действующего 
законодательства к подсудности органов внутренних дел (органов дознания); администра-
тивно-правовая – полномочия, предоставленные сотрудникам органов внутренних дел в 
соответствии с Федеральным законом «О полиции» в целях привлечения виновных лиц к 
ответственности за совершение административных правонарушений; оперативно-розыск-
ные – полномочия, направленные на проведение оперативно-розыскных мероприятий в 
установленных законом случаях [1, с. 164].

Совокупность предоставленных сотрудникам органов внутренних дел полномочий 
позволяет выявлять, пресекать факты совершения преступлений, административных 
правонарушений, устанавливать причины и условия совершения данных противоправ-
ных деяний, а также принимать меры, направленные на проведение профилактической 
работы с лицами, имеющими намерение совершить противоправные деяния, посяга-
тельства. Важная роль в профилактике рецидивной преступности также отводится 
иным правоохранительным органам. Так, при привлечении виновного лица к уголовной 
ответственности за совершение преступления суд назначает меру наказания, которая 
позволила бы предупредить впоследствии совершение указанным лицом аналогичных 
либо иных преступлений, административных правонарушений [2, с. 15]. 

Уровень повторной преступности в России за 9 месяцев 2023 г. был стабильно высо-
ким. Несмотря на некоторое снижение числа таких преступлений в абсолютном выра-
жении (с 474,6 тыс. до 457,6 тыс.), их доля в структуре предварительно расследованных 
преступлений составляет около 60 %. В целом за январь – сентябрь 2023 г. в России 
было зарегистрировано более 1,5 млн преступлений, что на 1,8 % ниже аналогичного 
периода прошлого года [3].

Статус рецидивиста не только означает неизбежное ужесточение ответственности, 
но и определяет вид исправительного учреждения, в котором осужденный будет от-
бывать наказание. Таких преступников, как правило, направляют в колонии строгого и 
особого режимов, тогда как те, кто не имеют криминального прошлого и осуждаются к 
лишению свободы впервые, отправляются в учреждения с более мягкими условиями 
содержания (общий режим или колония-поселение).
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Увеличение в составе рецидивистов доли лиц, совершавших преступления много-
кратно, свидетельствует о повышении общественной опасности рецидива; увеличение 
доли лиц, совершивших преступления однородного состава, – о профессионализации 
рецидивной преступности; повышение доли особо опасных рецидивистов служит по-
казателем крайне неблагоприятных тенденций рецидивной преступности [4, с. 211].

В результате реализации контрольных, надзорных полномочий органы прокуратуры 
выявляют факты нарушения гражданами положений действующего закона. По данным 
фактам прокурором выносятся предписания об устранении допущенных нарушений, 
отказе от дальнейшего нарушения требований закона, а потому следует признать, что 
такие акты реагирования имеют воспитательный характер. На основе указанных актов 
создаются также предпосылки для предупреждения совершения лицами более тяжких, 
опасных видов нарушений закона (преступлений). Кроме того, при наличии определен-
ных оснований, условий виновное лицо может быть привлечено к административной 
ответственности [5, с. 62].

Например, прокуратура нашла серьезное нарушение в колонии строгого режима в  
г. Магнитогорске. В исправительной колонии строгого режима сотрудники исправительно-
го учреждения «смешали» категории заключенных, которые должны отбывать наказание 
строго раздельно. Администрация учреждения, не соблюдая правила, содержала ряд 
осужденных, ранее неоднократно отбывавших наказание в исправительных колониях, 
с лицами, впервые осужденными к лишению свободы. В итоге дисциплинарные нака-
зания получили четыре сотрудника исправительного учреждения. Раздельное содер-
жание рецидивистов и впервые нарушивших закон практикуется, чтобы не допустить 
втягивания новичков в жизнь преступного мира. Это одно из самых важных правил от-
бывания наказания [6]. 

Наряду с государственными органами важна деятельность общественных органи-
заций, специализирующихся на решении возникающих вопросов в рассматриваемой 
сфере. Особая роль в профилактике рецидивной преступности отводится церкви. Наи-
более эффективны ее усилия в части предупреждения рецидивной преступности среди 
женщин [7, с. 36], которые в силу особенностей психологии наиболее восприимчивы к 
религиозным взглядам, традициям. Необходимо также признать, что продолжительное 
время на церковь возлагалась обязанность по нравственному, духовному воспитанию 
женщин, девушек, обучению их жизни в семье, общению с детьми, родителями, обще-
ством и т. п. [8, с. 89].

Вне зависимости от правового статуса субъектов, принимающих участие в профи-
лактике рецидивной преступности, действия каждого из них направлены на разработ-
ку, внедрение мер, позволяющих предупредить совершение преступлений, исключить 
предпосылки для формирования преступного умысла [9, с. 108].

На сегодняшний день большое число социальных институтов ориентировано на 
предупреждение совершения насильственных преступлений. Особое место среди таких 
институтов занимают учреждения социального обслуживания граждан. Ими создаются 
благоприятные условия для жизни, деятельности лиц, нуждающихся в посторонней по-
мощи. Данные условия находят свое выражение в предоставлении следующих видов 
социальных услуг: социально-бытовые услуги – оказание данных услуг направлено на 
создание условий для поддержания жизнедеятельности граждан, их семей в бытовой 
сфере; социально-психологические услуги – коррекция психологического состояния 
лиц, нуждающихся в адаптации к социальной среде, к образу жизни в результате пере-
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житых событий, потрясений (например, оказание психологической помощи на аноним-
ной основе); социально-педагогические услуги – профилактика девиантного поведения, 
всестороннее развитие личности, приобретение новых навыков, знаний, а также оказание 
содействия в воспитании детей, организации их досуга; социально-трудовые услуги – обе-
спечение содействия при трудоустройстве, адаптации к трудовой деятельности, получении 
рабочей специальности, определенных знаний, навыков; социально-правовые услуги – 
оказание правовой помощи на бесплатной основе по вопросам защиты прав и законных 
интересов данной категории лиц [10, с. 49].

Следует обратить внимание на правовую норму, закрепленную в п. 5 ст. 19 Феде-
рального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации», в соответствии с которой за лицами, отбыв-
шими наказание в виде лишения свободы, устанавливается административный над-
зор. Те лица, которые утратили самостоятельную способность к самообслуживанию 
(полностью либо частично), на основании личного заявления могут быть приняты на 
социальное обслуживание в организации социального обслуживания. Безусловно, 
указанная мера является необходимой в рамках предупреждения развития рецидив-
ной преступности.

Особую роль в рамках противодействия преступности несовершеннолетних выпол-
няют также комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На учете в целях 
осуществления профилактического воздействия в комиссиях должны состоять: лица, 
освобожденные от уголовной ответственности в связи с изданием акта об амнистии 
либо в связи с изменением обстановки, а также в случае, если к несовершеннолетнему 
были применены принудительные меры воспитательного воздействия за совершенное 
им преступление; лица, совершившие преступление до достижения возраста наступле-
ния уголовной ответственности; лица, совершившие преступление и не подлежащие 
привлечению к уголовной ответственности в связи с наличием психических отклоне-
ний, не связанных с психическим расстройством; лица, признанные обвиняемыми либо 
подозреваемыми в совершении преступления, если в отношении них были применены 
меры пресечения, не связанные с заключением под стражу; лица, условно досрочно 
освобожденные от отбывания наказания; лица, получившие отсрочку исполнения на-
казания; лица, осужденные условно к лишению свободы, либо те лица, которым назна-
чено наказание, не связанное с лишением свободы [11, с. 252].

Противодействие рецидивной преступности среди несовершеннолетних рассма-
триваемым органом должно проводиться по следующим направлениям: выявление и 
устранение причин, условий, содействующих развитию преступной деятельности несо-
вершеннолетних; проведение воспитательных мероприятий с несовершеннолетними, 
отбывающими наказание за совершенное ими преступление [12, с. 87].

Особое место в предупреждении рецидивной преступности также отводится испра-
вительным учреждениям, что связано с проведением их сотрудниками воспитательной 
работы с осужденными. Вместе с тем учреждения уголовно-исполнительной системы 
сталкиваются с рядом трудностей в социальной адаптации, бытовом и трудовом устрой-
стве лиц, в действиях которых может быть установлен рецидив преступлений. 

В связи с широким распространением рецидивной преступности возникает потреб-
ность в создании учреждениями уголовно-исполнительной системы условий, позволя-
ющих учесть особенности данного контингента осужденных, в разработке эффективных 
форм, методов ведения воспитательной работы, а также реализации мер, направленных 
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на предупреждение совершения указанными лицами новых противоправных деяний, в 
том числе в период отбывания ими наказания в виде лишения свободы. 

Следует обращать внимание и на особенности психического здоровья осужденных, 
что означает потребность в получении помощи со стороны сотрудников уголовно-испол-
нительной системы. Отсутствие необходимой поддержки может подтолкнуть осужденных 
к совершению новых преступлений в местах лишения свободы. 

При реализации профилактических мероприятий сотрудниками администрации  
исправительного учреждения должен учитываться контингент осужденных, а также специ-
фика их поведения. На основе сведений о видах преступной деятельности, в которых ранее 
принимали участие осужденные, могут быть выделены лица, которые продолжат свою пре-
ступную деятельность, находясь в местах лишения свободы [13, с. 109]. 

С учетом имеющейся у администрации исправительного учреждения информации мо-
жет быть выстроена линия поведения осужденных. В зависимости от таких сведений за 
отдельными лицами, их поведением может быть установлен повышенный контроль. С та-
кими лицами надлежит проводить специальные воспитательные мероприятия, позволяю-
щие исключить возможность совершения осужденными новых преступлений, в том числе 
установить причины их преступной деятельности. 

Применяемые к осужденным длительные и суровые меры наказания, как показыва-
ет практика, не приносят желаемых результатов. Отмечается, что около половины пре-
ступников-рецидивистов совершают преступления в первый год после своего освобо-
ждения [14, с. 334]. В силу этого при реорганизации уголовно-исполнительной системы 
надлежит уделить внимание мерам по предотвращению влияния рецидивистов на лиц, 
впервые осужденных к лишению свободы за совершенное преступление. 

Предупреждение рецидивной преступности требует реформирования уголовно-ис-
полнительной системы. Необходимо активизировать специальную службу постпени-
тенциарного контроля (службу пробации), а также повысить эффективность админи-
стративного надзора, устанавливаемого за лицами, освободившимися из мест лишения 
свободы. Особое значение приобретает закрепленный законодательно институт про-
бации, который предполагает возложение на лицо, освобожденное из мест лишения 
свободы, определенных обязанностей и оказание ему помощи по отдельным аспектам 
жизнедеятельности. Примечателен также опыт проведения мероприятий, направленных 
на облегчение адаптации осужденных, что может быть использовано отечественным 
законодателем при совершенствовании положений уголовного, уголовно-исполнитель-
ного законодательства.
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