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Научные, правовые и этические проблемы борьбы  

с рецидивной преступностью в России 

 

В последнее время в России сохраняется сложная криминогенная ситуация. Общий массив 

зарегистрированных преступлений составляет около 2 000 000. Кроме того, нужно учитывать и 

наличие латентной преступности. По подсчетам ряда ученых (А.И. Алексеев, В.В. Лунеев), 

латентность превышает зарегистрированную преступность не менее чем в 4-5 раз. Следовательно, 

в нашей стране ежегодно совершается примерно 8-10 млн. преступлений. Данные Генеральной 

прокуратуры РФ свидетельствуют о том, что каждые 10 минут происходит одно убийство, разбой, 

четыре грабежа и почти сорок краж. 

Результаты нашего исследования показывают, что каждый год свыше 250 000 ранее 

неоднократно судимых совершают новые посягательства. Увеличивается число тяжких и особо 

тяжких преступлений, многие из которых носят дерзкий и циничный характер. Еще более заметным 

становится криминальный профессионализм, что подтверждает довольно низкая (до 48%) 

раскрываемость преступлений. 

Общая распространенность и интенсивность рецидива преступлений нарастает. Этот процесс 

приобрел последовательный характер в 70-х гг., усилился в 80-х, значительно возрос в 90-х гг. XX 

века и в начале XXI века. Темпы увеличения рецидивной преступности значительно опережают 

темпы роста населения, в т.ч. и в возрасте наступления уголовной ответственности. Ранее судимыми 

гражданами совершено каждое четвертое-пятое преступление из общего числа раскрытых [1]. 

Сохраняется влияние на рецидив преступлений таких факторов, как рост инфляции, заметное 

снижение уровня жизни населения, имущественное расслоение общества, явная и скрытая 

безработица, массовая миграция. На рецидивную преступность, кроме того, оказывает влияние 

порожденный экономическими трудностями и социальными проблемами неблагоприятный 

психологический фон. 

Динамика рецидива, опасного рецидива и особо опасного рецидива находится в тесной 

взаимосвязи с динамикой первичной преступности и судимости, поскольку увеличение числа лиц, 

имеющих судимость при остальных равных условиях, предполагает последующее увеличение 

количества посягательств, которые будут квалифицированы как рецидивные. 

Причиной сложившейся ситуации выступает укоренившаяся практика принятия и внедрения в 

жизнь экономических решений без предварительных глубоких научных проработок, без учета 

возможных последствий неисполнения законов, закрепляющих права и свободы граждан на личную 

и национальную безопасность. 

Борьба с рецидивной преступностью продолжает оставаться сложной проблемой. Поэтому 

центральное место занимает здесь ориентированное на предупреждение рецидива научно 

обоснованное исправление осужденных к лишению свободы. 

Предупреждение рецидива преступлений должно основываться на общеотраслевых принципах 

уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права. В частности, принцип 

законности обеспечивает проведение в жизнь принципа неотвратимости наказания, несоблюдение 

которого ведет к нарушениям требований ст.ст. 3-7 Уголовного кодекса РФ, ст. 7 Уголовно-

процессуального кодекса РФ и ст. 8 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. 

Принципом гуманизма пронизана вся система наказаний в уголовном и уголовно-

исполнительном законодательстве. Однако гуманизм исходит не из жалости к преступнику, а 

основывается на утверждении достоинства человека, строгом соблюдении гарантий защиты от 

пыток, насилия, иного унижающего обращения с осужденными. 

Принцип социальной справедливости означает, что лишение свободы, применяемое к 

неоднократно судимому, должно соответствовать тяжести преступления, степени его вины, 

личностным свойствам, установленному наказанию и т.п. применение слишком мягких наказаний, 

не соответствующих тяжести совершенного преступления, создает предпосылки для формирования 

рецидива преступлений. 
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Значение названных и других принципов уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного права не исчерпывается этим, поскольку при их помощи создаются условия для 

раскрытия иных проблем данных отраслей права. 

Надо заметить, что именно правовые предписания становятся определяющими для разработки 

средств и методов криминологического предупреждения рецидива преступлений. В юридической 

литературе рассматривается комплексный криминолого-правовой характер совместной 

деятельности правоведов разных специальностей (М.И. Ковалев, В.Н. Кудрявцев). 

Профессиональное образование включает в себя конкретную специализацию. При этом 

появляются практические навыки, но одновременно с этим некоторые из ценностей становятся 

более аморфными и прозрачными. Очевидно, что учет общепринятых ценностей и правил позволит 

добиться установления самых высоких юридических норм, соблюдения надлежащей правовой и 

криминологической культуры в борьбе с рецидивной преступностью. 

От эффективной деятельности органов внутренних дел, исправительных учреждений, других 

правоохранительных структур, мер борьбы с преступностью в целом зависит и психология 

населения. Чем выше его доверие к названым органам, тем слабее действие факторов рецидивной 

преступности. Однако для совершенствования правоприменительной деятельности необходимо 

повысить уровень профессионализма многих сотрудников, требования к их морально-деловым и 

этическим качествам. Решение этих задач связано с сокращением служебной нагрузки сотрудников, 

мерами их социального и материально-ресурсного обеспечения. 
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