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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Пашковский В.И. – начальник отдела прокуратуры 
Витебской области по надзору за законностью исполнения 

уголовных наказаний, советник юстиции 

 
Успех решения задач, возникающих в ходе организации и осу-

ществления профилактики преступлений, во многом зависит от того, 

насколько целенаправленными будут профилактические меры, в ка-

кой степени субъектами профилактики будут учтены природа, состо-

яние, динамика, основные особенности тех социальных процессов и 

явлений, на которые эти меры должны воздействовать. 
Данный принцип особенно актуален применительно к рецидив-

ной преступности.  
Рецидив - термин, заимствованный из медицины, происходит от 

латинского слова «recidivus», означающего «возвращающийся, возоб-

новляющийся».  
Криминологи относят к рецидивным преступления, совершенные 

лицами, ранее совершавшими преступления, в случае если прежние 

преступления известны правоохранительным органам и стали предме-

том реагирования. 
По белорусскому законодательству рецидивом преступлений 

признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за умышленное преступление, что закреплено в статье 43 
Уголовного кодекса Республики Беларусь.  

Классификация рецидива преступлений разнообразна и находит 

отражение как в нормативных правовых актах, так и в трудах ученых. 
В частности, в зависимости от характера и количества ранее совер-

шенных преступлений, меры наказания рецидив подразделяют на сле-

дующие виды: общий (судимости за разнородные преступления) и спе-

циальный (однородные преступления), простой (совершение второго 

преступления при наличии судимости за предыдущее) и сложный (три и 

более судимости), рецидив осужденных к лишению свободы (пенитен-

циарный) и к иным наказаниям и мерам уголовной ответственности.  
По степени общественной опасности рецидив дифференцируется 

применительно к категориям преступлений, предусмотренных статьей 

12 Уголовного кодекса Республики Беларусь.  
В уголовном законе выделяется также опасный и особо опасный 
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рецидив (части 2 и 3 статьи 43 Уголовного кодекса Республики Бела-

русь). 
Приведенные классификации позволяют глубже изучить рецидив 

преступлений и более эффективно вести борьбу с рецидивной пре-

ступностью, дают возможность лучше разобраться в социально-
нравственной характеристике лиц, неоднократно совершавших пре-

ступления, в какой-то мере прогнозировать поведение рецидивистов, 

определять наиболее подходящие меры предупредительного воздей-

ствия на них.  
Рецидивистов характеризуют во многом те же признаками, что и 

личность преступника вообще. В то же время отрицательные значения 

свойств личности, взятой во взаимодействии с социальной средой, у 

рецидивистов в сравнении с теми, кто совершает преступления впер-

вые, более отягощены, проявляются сильнее.  
Повышенная общественная опасность рецидивной преступности 

состоит в том, что совершение повторного преступления свидетель-

ствует о стойкой антиобщественной ориентации личности, ее откры-

том противопоставлении правопорядку, упорном стремлении продол-

жать преступную деятельность, несмотря на принятые в отношении 

данного лица уголовно-правовые меры. 
В содержании антиобщественных ориентаций рецидивиста мож-

но выделить: пренебрежение интересами общества, игнорирование 

труда как формы жизнедеятельности индивида, неумение контроли-

ровать свое поведение, неуважительное отношение к интересам дру-

гих людей, наличие ложных потребностей (употребление спиртных 

напитков, наркотиков), иные безнравственные побуждения, привычки 
и интересы.  

По мере продолжения и активизации преступной деятельности 

все более возрастает устойчивость антиобщественных взглядов и при-

вычек. Ее степень позволяет уже говорить о формировании и реализа-

ции противоправной установки, обуславливающей предпочтение пре-

ступного варианта поведения, готовность к нему при наличии к этому 

возможности. Происходит пополнение социально-негативных знаний, 

преступного опыта. Социально полезные связи заменяются отрица-

тельными. С ростом числа судимостей потребность в общении все бо-

лее удовлетворяется за счет контактов с такими же лицами.  
В теории различают три основных группы рецидивистов: 
1. Рецидивисты антисоциального типа, для которых характерна 

высокая криминальная активность и последовательное поведение. 

Среди них преобладают особо опасные рецидивисты, «профессиона-

лы», «рецидивисты-гастролеры». 
2. Рецидивисты ситуативного типа с неустойчивым отношением 

к социальным ценностям, отсутствием прочных нравственных прин-
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ципов, преобладанием социально отрицательных качеств над положи-

тельными. Характер преступлений этих лиц зависит в значительной 
мере от конкретной криминогенной жизненной ситуации, в которой 

они оказались. 
3. Рецидивисты асоциального типа. Для них характерны: ограни-

ченный интеллект, примитивизм мотивов и способов совершения пре-

ступления, алкоголизм, психопатические отклонения.  
Говоря о рецидивной преступности и определения возможные 

варианты ее предупреждения, необходимо, в первую очередь, опреде-

лить причины и условия, ей способствующие.  
В основном рецидивная преступность связана с теми же обстоя-

тельствами, которые характеры для преступности в общем, в частно-

сти, социально-экономические, касающиеся общества в целом.  
Вместе с тем имеется и специфика, с учетом которой детерминанты 

рецидивной преступности можно разделить на следующие группы:  
1. Обстоятельства, имевшие место до первой судимости и про-

должающие существовать или возобновившиеся после отбытия нака-

зания (возвращение в негативную среду, возобновление прежних свя-

зей с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, установле-

ние новых контактов с судимыми лицами).  
2. Недостатки в деятельности правоохранительных органов при 

раскрытии преступлений, расследовании уголовных дел, а также при 

назначении и исполнении наказания (несвоевременное реагирование 

на совершенное преступление, не всегда быстрое и полное его рас-

крытие, медлительность в решении вопросов о возбуждении уголов-

ного дела и избрании меры пресечения, несоблюдение требований за-

конодательства о полном, всестороннем и объективном расследовании 

преступления, недостаточная эффективность наказаний, применяемых 

к рецидивистам).  
3. Трудности социальной адаптации лиц, освобожденных от нака-

зания, прежде всего, лишения свободы (негативные последствия изо-

ляции осужденного от общества, в том числе ослабление или разру-

шение социально-полезных связей и формирование антисоциальных 

связей, некоторое привыкание к режиму и обстановке в местах лише-

ния свободы, связанные с этим трудности социальной адаптации по-

сле лишения свободы, вызванные длительным заключением психиче-

ские нарушения, деформация потребностей, заключающаяся в преоб-

ладании материальных ценностей над духовными). 
Кроме того, существует тесная связь рецидивной преступности с 

пьянством и алкоголизмом (из зарегистрированных в текущем году на 

территории Витебской области рецидивных преступлений 29% со-

вершены в состоянии алкогольного опьянения). Нередко потребность 

к злоупотреблению спиртными напитками выступает как сомотив, до-
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полнительный стимул для иной криминогенной мотивации.  
Важным критерием в аспекте деформации правосознания реци-

дивистов является оценка ими справедливости приговора суда и 

назначенного им наказания. Далеко не все рецидивисты признают 

справедливость назначенного наказания.  
Анализ статистических данных о состоянии преступности на тер-

ритории Витебской области свидетельствует, что принимаемые меры 

способствуют снижению уровня рецидивной преступности.  
В частности, на протяжении последних пяти лет наблюдается ди-

намика уменьшения числа таких преступлений. Если в 2010 году в 

Витебской области было зарегистрировано 5 475 рецидивных пре-

ступлений, то в 2014 году – 3 165 (2011 год – 4 525, 2012 год – 3 619,  
2013 год – 3 603). За январь-октябрь 2015 г. – 2 460 (за аналогичный 

период 2014 г. – 2 627).  
Снижается и их удельный вес в общей структуре преступности  

(с 46,5% в 2010 году до 42,5% в 2014 году, за январь-октябрь 2015 г. – 
39,6%).  

В структуре рецидивной преступности около 40% составляют 
кражи. Примерно столько же – преступления по так называемым 

«превентивным статьям» (статьи 153, 154, 186 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь и другие), возбуждение уголовных дел по кото-

рым (при наличии предусмотренных законом поводов и оснований) 

способствует, в том числе, предупреждению более тяжких преступле-

ний, а также преступления, связанные с уклонением от отбывания 

назначенного по приговору суда наказания.  
В то же время в текущем году, несмотря на принимаемые профи-

лактические меры, отмечается увеличение числа рецидивных тяжких 

и особо тяжких преступлений (на 20%, со 153 до 184). При этом уве-

личилось с 13 до 17 количество убийств и с 31 до 37 – тяжких телес-

ных повреждений, совершенных лицами, имеющими судимость. 
Субъектный состав рецидивистов относительно категории их 

учета в органах внутренних дел и учреждениях уголовно-
исполнительной системы имеет следующий вид: 6% рецидивных пре-

ступлений совершены лицами, находящимися под превентивным 

надзором, 25% – отбывающими наказание, 69% – иными лицами, 

имеющими судимость.  
Профилактика рецидивных преступлений является частью общих 

профилактических мероприятий, но имеет и свои особенности. Пре-

дупреждение рецидивной преступности предполагает активное, целе-

направленное воздействие на весь комплекс обусловливающих ее 

причин и условий. Это воздействие осуществляется путем примене-

ния различных по своему содержанию мер правового, организацион-

ного, педагогического и иного характера на общесоциальном, соци-
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ально-криминологическом и индивидуальном уровнях, направленных 
на недопущение возврата на преступный путь тех, кто уже подвергал-

ся уголовному наказанию, предупреждение и снижение повторных 

преступлений 
Целям предупреждения рецидива преступлений служит рацио-

нальная система назначения и исполнения наказаний.  
Важную роль в предупреждении рецидива преступлений играет 

исправительный процесс, организуемый в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. Он направлен на искоренение у осужден-

ных антиобщественных взглядов и наклонностей, привитие им уваже-

ния к законам, формирование привычки к труду, чувства долга и от-

ветственности за свое поведение и других положительных качеств. 

Режим, труд, воспитательная работа, профессиональное обучение 

осужденных – все это подчинено в конечном итоге задаче возвраще-

ния преступника к социально полезной деятельности после отбытия 

наказания.  
Составной частью работы по предупреждению рецидива пре-

ступлений является подготовка к освобождению лиц, отбывших нака-

зание. В процессе этой работы выясняется, где они намерены прожи-

вать, работать или учиться после освобождения. Вся подготовитель-

ная работа к освобождению проводится на основе глубокого и всесто-

роннего изучения личности осужденного и той микросферы, в кото-

рой он будет находиться после освобождения. При этом необходимо 

дать правильную оценку степени исправления каждого из осужден-

ных, обеспечить строго индивидуальный подход к выбору оптималь-

ных для данного лица путей и средств приобщения к честной трудо-

вой жизни.  
По прибытии освобожденных к избранному месту жительства со-

трудники органов внутренних дел проводят с ними беседы, оказывают 
помощь в обеспечении жильем, работой, в решении других вопросов 

жизненного устройства, адаптации к условиям свободной жизни. Ор-

ганизуется целенаправленная воспитательная работа с привлечением 

представителей общественности, трудовых коллективов.  
В то же время проблемным остается вопрос привлечения их к 

труду, поскольку большинство из них не желают трудиться (71% ре-

цидивных преступлений, зарегистрированных в текущем году в Ви-

тебской области, совершен неработающими).  
Осуществляя общую профилактику рецидива преступлений, ор-

ганы внутренних дел проводят комплексные проверки условий жизни, 

труда, поведения в быту лиц, освобожденных из мест лишения свобо-

ды, выявляют и обеспечивают оперативное прикрытие мест концен-

трации ранее судимых и других лиц, ведущих антиобщественный об-

раз жизни. Обстоятельства, способствующие рецидиву преступлений 
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лиц, склонных к повторному совершению преступлений, выявляются 

также в ходе комплексных операций. При проведении мероприятий по 

выявлению и устранению причин и условий рецидивной преступности 

органы внутренних дел должны поддерживать постоянную связь с 

различными государственными органами и общественными организа-

циями, наблюдательными комиссиями, общественными пунктами 

охраны порядка, администрацией предприятий и т.д.  
Одной из важных задач индивидуальной профилактической ра-

боты органов внутренних дел является своевременное и полное выяв-

ление ранее судимых, которые в силу сложившихся антиобществен-

ных взглядов, привычек, наклонностей могут вновь встать на пре-

ступный путь (так называемые «группы риска»).  
Выявление таких лиц осуществляется в ходе повседневной дея-

тельности органов внутренних дел, а также других структур, между ко-

торыми должно обеспечиваться тесное взаимодействие. Необходимым 

условием осуществления контроля за поведением ранее судимых и про-

ведения с ними индивидуальной воспитательной работы является глу-

бокое и всестороннее изучение их личности, прошлого, связей, обста-

новки в семье, жилищно-бытовых условий, материальной обеспеченно-

сти, планов на будущее и т.д. (в текущем году 80% рецидивных пре-

ступлений совершены в сфере семейно-бытовых отношений). Информа-

цию, полученную из бесед с освобожденными, их родственниками и ли-

цами из ближайшего окружения, путем ознакомления с условиями их 

жизни и труда, а также сведения о личности осужденного, поступившие 

из исправительных учреждений, работники милиции должны внима-

тельно анализировать и использовать в профилактической работе.  
Наряду с профилактическими мероприятиями, проводимыми по 

месту работы и жительства ранее судимых лиц, большое значение 

имеет устранение условий, способствующих рецидиву преступлений, 

возникающих в сфере досуга. Необходимо иметь в виду, что связи ра-

нее судимых лиц на основе общих потребностей, интересов, прошлого 

опыта и поведения осуществляются преимущественно вне досягаемо-

сти таких традиционных форм социального контроля, как производ-

ственный коллектив, семья, ближайшее бытовое окружение, а именно 

в сфере досуга, особенно неорганизованного.  
Особое место в предупреждении рецидивной преступности зани-

мает превентивный надзор органов внутренних дел за определенными 

категориями лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Являясь 

мерой принудительно-воспитательного характера, превентивный 

надзор регламентируется законом и применяется лишь в отношении 

определенных категорий освобожденных, чье общественное поведе-

ние чревато наиболее реальной угрозой рецидива. Основной целью 

превентивного надзора является предупреждение повторных преступ-
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лений со стороны ранее судимых, формирование у них положитель-

ных социальных наклонностей.  
При этом превентивный надзор как один из элементов системы 

профилактических мер предупреждения рецидивной преступности не 

может исчерпываться установлением определенных правил поведе-

ния, ограничений для поднадзорных и контроля за их исполнением. 

Запреты и предписания, обращенные к поднадзорному, должны соче-

таться с воспитательной, разъяснительной работой, а также оказанием 

ему необходимой помощи. 
Повышение эффективности профилактики преступлений, совер-

шаемых лицами, имеющими судимость, связано с использованием 

разнообразных форм и методов (способов), применение которых 

должно определяться в каждом конкретном случае с учетом личност-

ных особенностей профилактируемого лица, его криминогенной 

направленности, наличия или отсутствия обстоятельств, затрудняю-

щих применение тех или иных способов индивидуальной профилак-

тической работ 
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