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Аннотация: Состояние и 

динамика рецидивной 
преступности совпадает с 
общей преступностью. По 

данным официальной 
статистики рецидивистами 

совершается каждое четвертое 
преступление. Статья посвящена 

изучению личности 
преступников-рецидивистов. 

Автор полагает, что 
всесторонний анализ и изучение 

личности рецидивистов, позволит 
современной 

правоохранительной системе 
определить основные 

направления борьбы и 
предупреждения рецидивной 

преступности. 
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Часть 1 статьи 18 Уголовного кодекса Российской Федерации 

определяет, что рецидивом преступлений признается совершение 

умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление. Таким образом, законодатель 

тремя разными дефинициями (неоднократность, судимость, рецидив) 

обозначает одно и то же явление, назначение которого - обозначить 

большую степень общественной опасности и наказуемости деяния [10]. 

Преступления совершаются людьми, каждый из которых имеет свой 

неповторимый внутренний мир. Поэтому в каждом преступлении имеет 

место отражение личностных, психологических, социальных и иных качеств 

человека, иными словами каждое преступление - индивидуально.  

Актуальность изучения личности преступника-рецидивиста, среди 

прочих равных, продиктована еще и нормами УК РФ. Так, например, при 

назначении вида и размера наказания законодатель обязывает суды 

учитывать не только характер, тяжесть и последствия преступления, но и 

«личность виновного» (п. 3 ст. 60 УК РФ), при определении уголовной 

ответственности – «характер совершенного деяния и личность...» 

совершившего преступление молодого человека (ст. 96 УК). 
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Исследование личности человека, 

совершившего одно корыстное преступление в 

своей жизни, уже представляет научный интерес, но 

более интересны проблемы, связанные с 

формированием, развитием, деградацией и 

последующим разрушением личности 

закоренелых, повторных преступников. 

Обосновывая такую позицию, можно отметить, что 

если в отношении лица, впервые совершившего 

преступление, в большинстве случаев можно 

говорить о заблуждении, о роли ситуации и 

случайности, то в случае рецидива можно с 

полным основанием утверждать, что между 

преступлением и личностью преступника 

существует более тесная, сущностная связь[2]. 

В чем же все-таки сущность понятия «личность»? 

Личность - живой, действующий человек, 

обладающий только ему присущей совокупностью 

биологических и психологических свойств[8]. 

Личность - категория социальная. Употребление 

слова «личность» у суда связано с подчеркиванием 

общественной (социальной) сущности человека. 

Так, в понятии «личность обвиняемого» отражены 

различные общественно-правовые отношения, 

участником которых становится обвиняемый при 

вовлечении его в  уголовное судопроизводство[5]. 

Интересной и объемной, на мой взгляд, 

представляется формулировка, представленная 

М.В. Гончаровой, о том, что личность преступника-

рецидивиста - это личность человека, 

реализующего свою общественную опасность в 

совершении повторных преступлений 

(совокупности преступлений), характеризующегося 

определенными психологическими 

особенностями, антиобщественными взглядами, 

отрицательным отношением к нравственным 

ценностям, сформировавшимся в результате 

социального, пенитенциарного и 

постпенитенциарного воздействия[4]. 

Ученые определяют «личность» как совокупность 

социальных качеств, посредством которых человек 

встраивается в систему общественных 

отношений»[12], а понятие «личность преступника» 

определяет в себе социальные характеристики 
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человека, совершившего преступление»[11].  

Французский социолог М. Фуко в своей книге 

«Рождение тюрьмы» пришел к выводу, что тюрьма 

поощряет рецидив преступлений. Отбывшие 

наказание преступники зачастую считают 

общество своим врагом и, освободившись, не 

способны реадаптироваться в нем. Таким 

образом, крайне высока вероятность того, что 

преступник, отбывший тот или иной срок 

заключения, вновь совершит преступление[1]. 

Проблему личности преступника-рецидивиста 

исследовала Е.А. Антонян, рассмотрев личность 

как абстракцию, модель, которая отличается 

набором социальных и психологических 

признаков, несет в себе отпечаток условий, в 

которых она развивалась и формировалась. 

Личность преступника-рецидивиста 

характеризуется совокупностью взаимосвязанных 

негативных свойств, которые в единстве с 

условиями жизни определяют выбор жизненного 

пути и обуславливают повторное совершение 

преступлений. 

Ученые, рассматривая структуру личности 

преступника, выделяют такие элементы, как: 

• социальный статус, включающий в себя 

совокупность признаков, отражающих место 

человека в системе общественных отношений 

(пол, возраст, семейное положение, уровень 

образования и др.);  

• социальные функции, выраженные 

посредством показателей реальных проявлений 

личности в основных сферах деятельности 

(профессионально-трудовой, социально-

культурологической, социально-бытовой);  

• нравственно-психологические установки, 

отражающие отношение человека к его 

проявлениям в основных видах деятельности 

(отношение к закону, правопорядку, труду, семье, 

культурным ценностям и так далее)[9]. 

Данные криминологических исследований 

свидетельствуют о том, что образовательный 

уровень рецидивистов ниже, чем у других 

категорий преступников и еще более низкий по 

сравнению с образованием всего населения. Но 
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всё чаще наблюдается тенденции к его 

повышению, что обусловлено стремлением  к 

профессионализму в совершении последующих 

преступлений. Основную группу (около 70%) 

преступников составляют лица с общим 

образованием, 20% лица, имеющие неполное 

общее образование. Это объясняется тем, что на 

законодательном уровне закреплена обязанность в 

получении основного общего образования. 

Несомненно, это наилучшим образом сказывается 

на поведении осужденных, влияет на их социальную 

адаптацию, способствует расширению 

самосознания. Тем самым влияет на воспитание и 

служит предупреждению совершения новых 

преступлений[7]. 

Анализ отношение преступников-рецидивистов к 

трудовой деятельности, непременно стоит указать 

на их стремление к уклонению от общественно 

полезного труда и ведению паразитического 

образа жизни. По результатам проведенного 

исследования С.В. Моргунов выявил, что на момент 

совершения рецидивного преступления большая 

часть, а именно 57,5% составляли 

неработающие[13]. Последовательное 

возрастание к уклонению от труда, наблюдается по 

мере увеличения числа судимостей, что, полагаю, 

требует усиления трудового воспитания 

осужденных, для возвращения к честной трудовой 

деятельности после освобождения. 
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Ученые выделяют криминологически значимую 

группу по возрастному критерию: 

несовершеннолетние преступники (14-17 лет), 

молодые (18-29 лет), зрелые (30-45 лет) и пожилые 

(свыше 50 лет). Анализируя статистические данные 

можно сказать, что основная масса рецидивистов 

люди молодого и зрелого возраста, средний 

возраст которых составляет 30 лет. Если говорить о 

лицах, имеющих пять и более судимостей, то их 

средний возраст составляет 40 лет[14]. 

Анализ детерминанта рецидивной 

преступности позволяет выделить великое 

множество обстоятельств, среди которых и 

неблагоприятная социальная ситуация в стране, и 

отсутствие принципа неотвратимости наказания[6], 

и бедность[3], и падение авторитета 

государственной власти, и коррупция, 

алкоголизация и наркотизация населения, 

несовершенство уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, затрудняющее 

борьбу с профессиональной преступностью. 

Безусловно, неоспорим тот факт, что преступления 

и мотивы их совершения связаны с 

удовлетворением личностных потребностей и 

интересов. Поэтому при изучении личности  

человека, повторно преступившего закон, 

необходимо определить, что повлияло на выбор 

данного пути и какие факторы сыграли 

наибольшую роль.  
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