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10. РЕЦИДИВНАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРЕСТУПНОСТЬ 

10.3. Характеристика личности рецидивиста  

1. Личность преступника-рецидивиста 

2. Постпенитенциарная адаптация рецидивистов 

3. Рецидивизм и криминальный профессионализм 

1. Личность преступника-рецидивиста 

Рецидивисты – носители преступных традиций и преступного опыта. Одновременно рецидивисты 

являются наиболее запущенными по своей криминологической характеристике и в социально-

нравственном отношении преступниками. Рецидивисты крайне сложно поддаются воспитательному 

воздействию, другим антикриминогенным факторам.  

Личность преступника-рецидивиста оказывает существенное влияние на формирование 

рецидивной преступности и рецидивизм. Рецидивисты – оплот криминальной субкультуры, их 

психология воровская, они оказывают пагубное влияние на морально неустойчивых лиц, особенно 

из числа молодежи, растлевая их. 

Главная отличительная особенность личности преступника-рецидивиста состоит в проявлениях 

в поведении такого лица рецидивизма, т. е. закономерной связи, которая обнаруживается между 

повторным совершением преступлений и криминогенными свойствами его личности. Характерные 

криминогенные свойства личности преступника-рецидивиста поэтому – объективный факт, 

свидетельство ее повышенной общественной опасности и криминогенной функции. Эти 

обстоятельства принимаются во внимание судебной политикой. Так, суд при назначении наказания 

лицу, признанному виновным в совершении преступления, в обязательном порядке учитывает 

личность осужденного, наличие неснятой и непогашенной судимости.  

Рецидивисты – это лица, имеющие опыт не только преступного поведения, но и противодействия 

правоохранительной деятельности, раскрытию и расследованию преступлений, осведомленные 

о средствах оперативно-разыскной деятельности, деятельности органов внутренних дел, следствия, 

прокуратуры, уголовно-исполнительной системы.  

Важно отметить, что каждый третий рецидивист начинал свою преступную карьеру 

в несовершеннолетнем возрасте. Лишение свободы предполагает физическую и социальную 

изоляцию, строгий надзор, режим, контроль и регламентацию всей жизнедеятельности личности 

осужденного. Это влечет формирование таких черт личности, как отсутствие инициативы 

и самостоятельности в легальной сфере деятельности, крайности самооценки – заниженная или 

завышенная, противопоставление себя другим членам общества – «лохам», самооправдание 

и другие приемы криминальной самозащиты.  

Рецидивисты составляют группу с более старшим возрастным диапазоном. Их возраст (в среднем 

на 3 года) больше, чем у лиц в группе совершивших преступление впервые (сказывается фактор 

наличия предыдущей первой судимости).  
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По доминирующей направленности личности рецидивисты относятся к корыстному и корыстно-

насильственному типу. В настоящее время происходит изменение личностных характеристик 

контингента рецидивистов. Среди них растет доля лиц последовательно-криминогенного 

криминологического типа. Сокращается слой рецидивистов ситуативного типа. Такие лица 

отличаются непредсказуемостью действий, особенностями механизма рецидивного поведения 

в части отсутствия или свернутости этапа планирования преступного поведения. Преступления 

такими рецидивистами совершаются под сильным влиянием криминогенной ситуации, зачастую 

возникающей без виновного участия в ней ситуативно-преступной личности рецидивиста. 

Что касается распространенности среди рецидивистов татуировок и кличек, то это явление вовсе 

не той же природы, что макияж, маникюр, перстни, браслеты или галстуки или даже татуаж 

в обычной жизни. Эти явления связаны с криминогенными свойствами личности преступника-

рецидивиста и влиянием криминальной субкультуры. Такие признаки личности преступника-

рецидивиста, как татуировки и клички – атрибуты тюремной и криминальной субкультур, не лишены 

смыслового и функционального значения в криминальной среде.  

Например: 

Звезды на коленях означают «не стану на колени ни перед кем».  

Эполеты – атрибуты преступника в авторитете. 

Паук – татуировка наркомана.  

Паук, ползущий вниз по паутине – наркоман. 

Паук, ползущий наверх по паутине – завязавший наркоман.  

Восьмиконечная звезда – подключичная татуировка лагерных авторитетов.  

Факел символизирует мечту преступника о свободе.  

Змея – символ мудрости воровского закона.  

Тюремная решетка значит «ничто не вечно в этом мире».  

Храм с куполами – криминальные ходки (количество куполов – количество судимостей).  

Наиболее «рецидивоустойчивыми» среди рецидивистов являются преступления корыстной 

направленности – кражи, мошенничества, взяточничество и др.1 Во многом это объясняется 

особенностями и структурой криминогенных свойств личности преступника-рецидивиста. 

2. Постпенитенциарная адаптация рецидивистов 

Необходимость применения в целях исправления преступников наказаний, предупреждения 

совершения новых преступлений, заставляет искать пути минимизации негативных последствий 

изоляции осужденных от общества. Важным средством в этом отношении выступает 

дифференциация осужденных при отбывании лишения свободы. Осужденные, особенно при 

длительном отбывании наказания в условиях физической изоляции, утрачивают полезные 

социальные связи, испытывают проблемы в социальной адаптации в период после освобождения. 

Постпенитенциарная адаптация преступников-рецидивистов является одним из важнейших 

условий предупреждения (профилактики) рецидива преступлений с их стороны.  

 

1 Курганов С. И. Криминология: учебное пособие / С. И. Курганов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. С. 105. 
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Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г.2 

предусматривалось создание специальной службы пробации. Деятельность службы пробации – 

перспективное направление в обеспечении социально-психологического сопровождения 

осужденных в период условно-досрочного освобождения, отсрочки отбывания наказания. 

К сожалению, эти планы пока не реализованы. 

Исследования показывают, что в постпенитенциарной адаптации рецидивистов важное значение 

имеет учет вида исправительного учреждения, в котором было организовано отбывание наказания 

в виде лишения свободы, поскольку вид исправительного учреждения соотносится с уровнем 

и другими показателями рецидивной преступности. По данным исследований, в течение первых 

трех лет после освобождения из мест лишения свободы новое преступление совершают 55% лиц, 

освободившихся из исправительных колоний общего режима, и 29,6% освободившихся 

из исправительных колоний строгого режима3. Данные статистики показывают, что более строгие 

условия отбывания наказания в условиях строго режима исправительных учреждений оказываются 

действенным средством предупреждения постпенитенциарного рецидива преступлений среди 

судимых лиц.  

Следует, однако, отметить, что в работе по постпенитенциарной адаптации рецидивистов 

в последнее время наметились и некоторые негативные тенденции. Так, в отдельных регионах 

страны отмечается рост рецидивной преступности именно в первое время после освобождения4. 

В целом же по стране отмечается повышение уровня многократного, пенитенциарного, 

постпенитенциарного, опасного и особо опасного рецидива5. 

Важным звеном в механизме постпенитенциарной адаптации служит организация контроля 

и надзора за лицами, отбывшими наказание и имеющими неснятую и непогашенную судимость. 

В целях индивидуального профилактического воздействия на преступников-рецидивистов 

и предупреждения совершения ими новых преступлений, по решению суда на определенное время 

за этой категорией устанавливается административный надзор, заключающийся во временном 

ограничении некоторых прав и свобод. Контроль за соблюдением установленных ограничений 

возлагается на органы внутренних дел. Задачей органов внутренних дел является 

профилактическая работа с преступниками-рецидивистами в постпенитенциарный период, 

контроль и надзор, предупреждение возможного совершения рецидива преступлений и других 

правонарушений. 

Административный надзор устанавливается в отношении ряда рецидивоопасных категорий, в том 

числе и в отношении рецидивистов. К таким лицам относятся освобожденные из мест лишения 

свободы: 

• имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особого 

тяжкого преступления; 

 

2 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» // СПС КонсультантПлюс. 

3 Городнянская В. В. Постпенитенциарный рецидив: Монография / В. В. Городнянская; под науч. ред. В. А. Уткина. М.: 
Юрлитинформ, 2012. С. 146. 

4 Недюк М., Дагаева К. Рецидивисты стали совершать больше преступлений // Известия. 2017. 13 декабря. 

5 Преступность в России: современные тенденции и прогноз развития: монография / [Ю. М. Антонян и др.]; под ред. 
Ю. М. Антоняна. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право. 2018. С. 87. 
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• имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления при 

рецидиве преступления; 

• имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного 

преступления в отношении несовершеннолетнего. 

Постпенитенциарный административный надзор устанавливается по решению суда в исковом 

порядке. Решения об установлении, продлении и досрочном прекращении административного 

надзора, а также о частичной отмене или дополнении установленных административных 

ограничений принимаются районными судами по территориальной подсудности. 

Административные дела об установлении административного надзора рассматриваются судами 

в соответствии с требованиями Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации. Административное исковое заявление об установлении административного надзора 

в отношении лица, находящегося в местах лишения свободы и подлежащего освобождению, 

подается в суд по месту нахождения исправительного учреждения. Если к моменту освобождения 

лица из мест лишения свободы решение по делу не принято, то данное дело подлежит разрешению 

по существу судом, принявшим к производству соответствующее административное исковое 

заявление. Дела же об установлении административного надзора за лицами, освободившимися 

из мест лишения свободы, а также о его продлении, досрочном прекращении, о дополнении или 

частичной отмене ранее установленных поднадзорным лицам административных ограничений 

рассматриваются судом по месту жительства или пребывания таких лиц. 

3. Рецидивизм и криминальный профессионализм 

Рецидивизм – это повторяемость каких бы то и было явлений, например, преступлений, болезней. 

В криминологии рецидивизм – это явления, в которых отражается закономерная повторяемость 

преступлений.  

При криминологическом рецидивизме источником закономерного повторения (повторности 

совершения) преступлений является личность преступника-рецидивиста. Следовательно, 

криминологическое понятие рецидивизма связывается с прогнозом большей вероятности 

совершения новых преступлений лицами, ранее уже совершившими хотя бы одно преступление, 

независимо от факта наличия или отсутствие у таких лиц судимости.  

Рецидивизм и фактический (криминологический) рецидив 

Рецидивизм в теории иногда определяется как фактический, или криминологический, рецидив. Так, 

в учебнике под редакцией В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева отмечается, что рецидив 

в криминологии – «понятие, основанное всего лишь на факте (отсюда – фактический) повторения 

или повторности совершения преступлений»6. Из этого нередко делается вывод, что «рецидивизм» 

и «фактический (криминологический) рецидив» понимаются в криминологии как равнозначные 

термины. Однако с этим трудно согласиться. 

Рецидивизм – самостоятельное понятие криминологической науки Рецидивизм как социально 

явление, изучаемое в криминологии, представляет собой не только и не столько фактическую 

повторяемость совершения преступлений одним и тем же лицом, сколько закономерную 

 

6 Криминология: Учебное пособие. 2-е изд. / под ред. В. Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб.: Питер, 2020. С. 265. 
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повторяемость, особую стойкость такой повторяемости, что объясняется типичными 

криминогенными свойствами личности преступника-рецидивиста. Рецидивизм в криминологии 

рассматривается как фактор самодетерминации преступности.  

Таким образом, под рецидивизмом следует понимать характеристику личности преступника-

рецидивиста как один из факторов рецидивной преступности. Рецидивизм не сводится к рецидиву 

криминологическому, к повторяемости преступлений в поведении одного лица. Совершение 

неосторожного преступления лицом, имеющим неснятую и непогашенную судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление, – это признак не рецидивизма, а криминологического 

рецидива. Повторное совершение неосторожных преступлений также не является признаком 

криминального рецидивизма. 

Вполне естественно, что факт совершения одним лицом нескольких преступлений не всегда 

свидетельствует о рецидивизме. Однако рецидивизм – это не выдумка криминологов. Зависимость 

рецидива преступлений (повышенная вероятность повторного совершения) от личности 

преступника-рецидивиста подтверждается наблюдаемыми и регистрируемыми статистикой 

фактами. Такая зависимость в криминологии выражается не понятием фактического 

(криминологического) рецидива, а понятием криминального рецидивизма. 

Рецидивизм и криминальный профессионализм 

Рецидивизм и криминальный профессионализм близкие по своим криминологическим признакам 

и характеристике, но все же отличающиеся понятия и явления преступной этиологии. 

В отличие от рецидивизма, криминальный профессионализм – явление, которое связано не 

с повторяемостью (повторностью) совершения преступлений, а со стойкостью корыстной мотивации 

преступного поведения и совершением преступлений в порядке преступного занятия (промысла). 

Рецидивизм и самодетерминация преступности 

Рецидивизм – канал самодетерминации преступности. Рецидивизм – явление, которое можно 

рассматривать в ряду факторов (детерминант) преступности в целом.  

Криминологическое значение рецидивизма как фактора самодетерминации преступности 

объясняет тем, что субкультура криминального рецидивизма занимает основное место 

в криминальной субкультуре не только рецидивной, но и организованной, насильственной, 

корыстной и профессиональной преступности. По мнению многих исследователей, феномен 

криминального рецидивизма связан с явлениями самодетерминации преступности и особым типом 

личности преступника-рецидивиста. У рецидивистов «отчетливо формируется “хроническое” 

чувство отрицания, неуважения норм права, так называемый правовой нигилизм»7. В. Ф. Пирожков 

преступников-рецидивистов относит к персональным носителям криминальной субкультуры8. 

Преступный профессионализм стихийно вырабатывается не только рецидивистами, но и другими 

преступниками, например участниками организованных преступных групп (преступных 

 

7 Шильников И. А. Влияние криминальной субкультуры на личность преступника-рецидивиста // Российский следователь. 
2017. № 8. С. 51. 

8 Пирожков В. Ф. Криминальная психология. М.: Ось-89, 2001. С. 164. 
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сообществ)9. Поэтому сведение криминологического рецидивизма к криминальному 

профессионализму является некоторым упрощением. Каждый из них обнаруживает свои 

особенности, различна их этиология, механизм криминогенного действия, криминологические 

показатели и характеристика, не совпадают их причинные комплексы и другие детерминанты. 

 

 

9 См. Биркин М. М. Организованная и профессиональная преступность в России // Вестник уральского института 
экономики, управления и прав. 2013. № 1. С. 7–15. 


