
Психология и право 

2024. Том 14. № 4. С. 68–84 

DOI: https://doi.org/10.17759/psylaw.2024140405 

ISSN: 2222-5196 (online) 

Psychology and Law 

2024. Vol. 14, no. 4, pp. 68–84 

DOI: https://doi.org/10.17759/psylaw.2024140405 

ISSN: 2222-5196 (online) 

 

68 

CC-BY-NC 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ |  

METHODOLOGICAL PROBLEMS OF LEGAL PSYCHOLOGY 

Современные проблемы повторной преступности.  

Социально-психологический аспект 

Суслов Ю.Е. 
Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний, г. Москва, 

Российская Федерация (ФКУ НИИ ФСИН России); Российский государственный социаль-

ный университет (ФГБОУ ВО РГСУ), г. Москва, Российская Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9824-748X, e-mail: zimburu@mail.ru 

Фёдоров А.Ф. 
Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний (ФКУ 

НИИ ФСИН России), г. Москва, Российская Федерация; Ковровская государственная техно-

логическая академия имени В.А. Дегтярева (ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева»), 

г. Ковров, Российская Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2261-6511, e-mail: zimbur79@mail.ru 

Беспалова А.В. 
Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева (ФГБОУ ВО 

«КГТА им. В.А. Дегтярева»), г. Ковров, Российская Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0009-0008-2840-7642, e-mail: allashuvalova@yandex.ru 

Актуальные данные официальной статистики свидетельствуют о неуклонном сниже-

нии преступлений, совершенных в нашей стране. Отмечается общий гуманистический 

вектор развития отечественной правоохранительной системы и, в частности, системы 

исполнения наказаний, выражающийся в уменьшении числа лиц, как привлеченных к 

уголовной ответственности, так и осужденных к реальному лишению свободы на 

определенный срок, создании и развитии института пробации, как системы поддерж-

ки освободившихся из мест лишения свободы. Вместе с тем проблема преступности в 

целом и повторной преступности в частности не теряет своей актуальности. В пред-

ставленной работе проводится анализ данных научных исследований, посвященных 

изучению повторной преступности. Особый акцент сделан на группе осужденных, не-

однократно отбывавших наказание в местах лишения свободы или ранее отбывавших 

наказание в воспитательных колониях уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации. Через призму исследования данной выборки с психологических позиций 

анализируется вопрос эффективности системы исправления лиц, совершивших пре-

ступления. 

Ключевые слова: исправление, наказание, молодежь, осужденные, повторная пре-

ступность, преступное поведение, преступность, рецидив, уголовно-исполнительная 

система Российской Федерации. 



Суслов Ю.Е., Фёдоров А.Ф., Беспалова А.В. 

Современные проблемы повторной преступности. 

Социально-психологический аспект 

Психология и право. 2024. Том 14. № 4. С. 68–84 

Suslov Yu.E., Fedorov A.F., Bespalova A.V. 

Modern Problems of Repeated Criminality.  

Socio-Psychological Aspect 

Psychology and Law. 2024. Vol. 14, no. 4, pp. 68–84 

 

69 

Для цитаты: Суслов Ю.Е., Фёдоров А.Ф., Беспалова А.В. Современные проблемы повторной 

преступности. Социально-психологический аспект [Электронный ресурс] // Психология и 

право. 2024. Том 14. № 4. C. 68–84. DOI:10.17759/psylaw.2024140405 

Modern Problems of Repeated Criminality.  

Socio-Psychological Aspect 

Yuri E. Suslov 
Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation, Moscow; Russian 

State Social University, Moscow, Russia 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9824-748X e-mail: zimburu@mail.ru 

Alexander F. Fedorov 
Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation, Moscow, Russia; 

Kovrov State Technological Academy named after V.A. Degtyarev, Kovrov, Russia 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2261-6511, e-mail: zimbur79@mail.ru 

Alla V. Bespalova 
Kovrov State Technological Academy named after V.A. Degtyarev, Kovrov, Russia 

ORCID: https://orcid.org/0009-0008-2840-7642, e-mail: allashuvalova@yandex.ru 

Current data of official statistics show a steady decline in the number of crimes committed 

in our country. There is a general humanistic vector of development of the domestic law en-

forcement system and, in particular, the system of execution of punishments, which is ex-

pressed in the reduction in the number of persons both criminally prosecuted and sentenced 

to real imprisonment for a certain period of time, the creation and development of the insti-

tute of probation as a system of support for those released from prison. At the same time, the 

problem of crime in general and repeat crime in particular does not lose its relevance. The 

presented work analyzes the data of scientific research devoted to the study of repeat crime. 

Special emphasis is made on the group of convicts who repeatedly served their sentences in 

places of deprivation of liberty or previously served their sentences in educational colonies 

of the criminal-executive system of the Russian Federation. Through the prism of the study 

of this sample, the issue of the effectiveness of the system of correction of persons who have 

committed crimes is analyzed from a psychological point of view. 

Keywords: correction, punishment, youth, convicts, repeated criminality, criminal behavior, 

criminality, recidivism, penal system of the Russian Federation. 

For citation: Suslov Yu.E., Fedorov A.F., Bespalova A.V. Modern Problems of Repeated Crimi-

nality. Socio-Psychological Aspect. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2024. Vol. 14, 

no. 4, pp. 68–84. DOI:10.17759/psylaw.2024140405 (In Russ.). 

Введение 
Обращаясь к проблеме преступности, основной задачей мы видим выражение ее не только 

в конкретных цифрах официальной статистики и в их динамике, но в первую очередь счита-

ем необходимым через цифровое выражение проблематики выйти на более общий, а потому 

более значимый, по нашему мнению, уровень понимания анализируемого феномена, отра-
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жающего духовно-нравственное состояние нашего общества. В текущих условиях современ-

ного мира обращение к данному вопросу представляется крайне важным, в особенности если 

рассматривать его через призму вовлечения в противоправную деятельность молодежи. 

Нельзя не учитывать того факта, что представители криминального мира, занимающие выс-

шее положение в преступной иерархии, целенаправленно проводят работу по вовлечению 

молодежи в противоправную деятельность, о чем свидетельствует перехваченная переписка 

между представителями криминального сообщества в местах лишения свободы: «Уделяйте 

максимальное внимание тем, кто заезжает на Централ впервые, доводите, поясняйте моло-

дежи, ведь это Наша смена в будущем и от того, как им будет все преподнесено, зависит 

многое — всегда это помните!» [5]. 

Рассматривая преступность как явление, отражающее текущее состояние общества, нельзя 

не согласиться с профессором В.А. Номоконовым, исследующим философию преступности, 

в том, что в основе нее лежит бездуховность, так как без духовного наполнения человеческая 

жизнь во всем ее многообразии мертвеет [14]. 

Закономерно возникает необходимость в определении понятия «преступность». Как объ-

ект исследования, преступность — сравнительно самостоятельное социальное явление, со-

стоящее из количественно-качественных характеристик и подчиняющееся статистическим 

закономерностям [9]. Ю.М. Антонян определяет преступность как сумму всех фактов пре-

ступного поведения конкретных личностей [1]. Преступное поведение, совокупным выраже-

нием которого является преступность, по своей природе многогранно и включает в себя как 

минимум четыре важных аспекта: юридический — как действия, запрещенные государством; 

моральный — как поведение, нарушающее принятые ненормативные регуляторы; социаль-

ный — как действия, которые нарушают установленные традициями и обычаями правила 

поведения; психологический — как поведение, приносящее удовлетворение за счет причи-

нения боли и ущерба другим [19]. Подобная детализация данного феномена, на наш взгляд, 

крайне важна, так как не только отражает сложную неоднородную сущность преступности, 

но и показывает, какие именно границы преступает человек, совершая противоправные дея-

ния. Это, в свою очередь, позволит выявить то, что побуждает к подобным действиям, вы-

вить мотивацию, которая может различаться принципиально, но при этом находить выраже-

ние в форме преступного поведения. Например, мотивация может быть протестной, оппози-

ционной, при полном социально-бытовом благополучии, а может выражаться в острой необ-

ходимости, граничащей с выживанием. Например, чтобы удовлетворить свои витальные по-

требности, при общей асоциальной или антисоциальной направленности личности. Понима-

ние этого позволит установить причины совершения подобных поступков и, как следствие, 

будет способствовать определению наиболее важных направлений путей решения данной 

проблемы. Именно по этой причине к феномену преступности обращено внимание предста-

вителей как медицинской, биологической, юридической, педагогической, философской, так 

и психологической наук. Уточним, что в самой проблеме преступности отдельным вопросом 

выделяется повторная преступность. Повторная преступность представляет собой совокуп-

ность преступлений, совершенных лицами, к которым уже применялись уголовное наказание 

или иные меры уголовно-правового характера за ранее совершенные ими преступления. 

Материалы и методы исследования 
В исследовании применялись: 
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• метод анализа отечественной и зарубежной научной литературы по проблеме исследова-

ния. Результаты применения данного метода позволили выработать научные представле-

ния о природе (причинах и условиях) повторной преступности и их динамике; 

• метод анализа официальных статистических данных различных правоохранительных ве-

домств (МВД России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации) России, а также 

официальных статистических данных правоохранительных органов зарубежных стран. 

Данный метод позволил описать, условно, объективное состояние повторной преступно-

сти в Российской Федерации. 

Результаты и обсуждение 
В силу юридических и психологических особенностей данного феномена выделение по-

вторной преступности из преступности вообще вполне обоснованно именно с психологиче-

ской точки зрения, так как неоднократное совершение преступлений относительно объек-

тивно отражает устойчивую асоциальную или антисоциальную направленность личности, 

что подразумевает пропреступную систему убеждений, взглядов, ценностей и т. д. Можно 

утверждать, что лица, многократно совершающие преступления, являются основой преступ-

ности. Также это можно рассматривать в целом как своеобразный социальный феномен. 

Важно отметить, что они, являясь носителями устойчивых преступных установок, крими-

нальной субкультуры, транслируя и распространяя ее в обществе, заражают его. По этой 

причине к исследованию этой проблемы объективно не снижается не только теоретический, 

но и практический интерес. Для подробного изучения повторной преступности необходимо 

обратиться к исследованиям, отражающим практику применения права к лицам, совершив-

шим преступления, описав, таким образом, актуальный «правовой фон», на котором рас-

сматриваемая проблема будет представлена более рельефно. 

Так, в исследовании О.Р. Афанасьевой и М.В. Гончаровой, посвященном изучению пре-

ступности, на основе анализа данных о практике осуждения в России в период с 2007 по 

2017 г., было выявлено, что каждый пятнадцатый гражданин был осужден. Авторы отмеча-

ют, что в связи с общей тенденцией гуманизации уголовного законодательства за указанный 

период отмечается снижение осужденных лиц, в том числе лиц, осужденных к реальному 

лишению свободы на определенный срок. Вместе с тем доля лиц, осужденных за тяжкие и 

особо тяжкие преступления, снизилась незначительно. Авторы делают, на наш взгляд, 

вполне обоснованный вывод об уже сформированном «классе преступников», прошедших 

школу «тюремного воспитания». И, как следствие, исследователи задаются вопросом об эф-

фективности применения наказания в виде лишения свободы [2]. В дополнение к выводу ав-

торов добавим, что данные тенденции отражаются на «качественном» составе контингента, 

содержащегося в исправительных учреждениях. Он стал сложнее, поскольку, как было отме-

чено выше, в исправительных колониях и тюрьмах сконцентрировались в основном те из 

осужденных, кто избрал для себя преступный образ жизни. 

Сделанные выводы отчасти корреспондируются с выводами, отраженными в исследова-

нии С.Л. Бабаяна и В.А. Анфиногенова, примерно того же временного периода. Исследова-

тели на примере лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не 

связанным с изоляцией от общества, состоящих на учете в уголовно-исполнительных ин-

спекциях, установили, что совершавшие преступления повторно в достаточно высокой доле 

не были заняты трудом или учебой [3]. Закономерно возникает вопрос о способах получения 

ими средств на удовлетворение своих потребностей, которыми пользовались данные лица до 
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осуждения. И с высокой степенью уверенности можно предположить об их незаконном ха-

рактере, итогом которого и стало осуждение. 

Исследование, проведенное в 2013 г. А.В. Звоновым и С.А. Пичугиным, включало в себя 

опрос сотрудников правоохранительных органов и судей на предмет причин совершения по-

вторных преступлений, по их субьективному мнению. В качестве основных причин респон-

денты высказали: отрицательные морально-психологические качества осужденного, вера в 

безнаказанность (указали 65,6% опрошенных); материальная нужда, низкий уровень доходов, 

зарплаты (50,6%); влияние окружающих лиц, в том числе криминальной среды (48,1%) [7]. 

Н.С. Артемьев и А.Н. Бурчихин отмечают, что на преступное поведение рецидивистов 

оказывают влияние такие факторы, как сильное социально-экономическое расслоение в об-

ществе, ослабление нравственного влияния института семьи, недооценка общественной 

опасности рецидивной преступности, связанной, по мнению авторов, с нарушением преем-

ственности поколений сотрудников правоохранительных органов, распространением в обще-

стве и, в особенности в молодежной среде, воровских традиций и обычаев. 

Сопоставим выводы ученых-исследователей относительно причин преступности и данных 

официальной статистики государственных органов, занимающихся правоохранительной дея-

тельностью. Так, характеризуя состояние преступности в нашей стране, следует обратиться к 

сведениям официальной статистки Генеральной прокуратуры Российской Федерации [15]. 

 

Рис. 1. Всего зарегистрировано преступлений в период с 2018 по 2023 г. 

Из данных, приведенных на рис. 1, становится видно, что динамика количества зареги-

стрированных преступлений в период с 2018 по 2022 г. имеет вид перевернутой параболы, у 

которой пик приходится на 2020 год а далее отмечается значительное снижение описываемо-

го показателя. Похожие изменения согласуются со сведениями, также отражающими отдель-

ные аспекты преступности, а именно в отношении лиц, к которым применены меры уголов-

ного наказания. 
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В.О. Коваленкова и Р.М. Жиляев в своей работе отмечают тенденции к ежегодному со-

кращению общего числа осужденных в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации (далее — УИС). Данное обстоятельство ис-

следователи объясняют гуманизаций уголовной политики в нашей стране и расширением 

сферы применения наказаний и иных мер уголовно-правового характера, не связанных с ли-

шением свободы. Также исследователи отмечают, что число лиц, впервые совершивших пре-

ступления небольшой и средней тяжести, в среднем не превышает 3,15% от общей численно-

сти осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях [10]. Таким обра-

зом, можно сделать вывод о том, что остальная часть осужденных представляет собой груп-

пу, более сложную в плане криминальной зараженности и общей преступной ориентации. 

Проведем более детальный анализ статистических данных, характеризующих состояние 

преступности. 

 

Рис. 2. Количество выявленных лиц, совершивших преступления, лиц, ранее совершавших 

преступления, и их доля от общего числа лиц, совершивших преступления 

Сопоставляя данные, представленные на рис. 2, можно сделать вывод о том, что сужде-

ния, высказанные в представленных выше исследованиях, подтверждаются. В частности — 

вывод об усложнении качественного состава преступников. При тенденции к снижению об-

щего числа лиц, совершивших преступления, доля тех из них, кто ранее уже совершал пре-

ступления, из года в год сохраняется на стабильном уровне выше среднего. 

В качестве характеристики лиц, ранее совершавших преступления [11] (рис. 3), отметим, 

что выявляется достаточно типичная ситуация, в которой более половины представителей 

обсуждаемой группы не имели постоянного источника дохода. Данный показатель можно 

интерпретировать как минимум с двух сторон, а именно: следует отметить, что часть данных 
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лиц находились в условиях отсутствия возможности трудоустроиться, трудиться и получать 

в достаточной мере средства для удовлетворения своих минимальных потребностей, в част-

ности витальных, обусловливающих саму возможность жить в физическом понимании. Фак-

тор безработицы, относительно личности, имеет объективно-субъективный характер, так как, 

безусловно, оказывает влияние на рост преступности, в частности на рост корыстных пре-

ступлений [6]; но в то же время решение добывать средства преступным путем принимается 

человеком, как правило, осознанно, а следовательно, лежит в плоскости мировосприятия, си-

стемы допустимого и недопустимого в картине мира самого субъекта. 

 

Рис. 3. Доля лиц, ранее совершивших преступления, не имеющих постоянного источника  

дохода; доля лиц, совершавших преступления в состоянии алкогольного опьянения;  

доля лиц, совершавших преступления в состоянии наркотического опьянения,  

от общего числа лиц, совершивших преступления в период с 2018 по 2023 г 

Весьма показательными в плане характеристики лиц, неоднократно совершавших пре-

ступления, являются данные о доли преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения. Практически неизменным является то обстоятельство, что в подобном состоянии 

совершалась треть преступлений. Также следует при интерпретации представленных цифр 

отталкиваться от вероятных обстоятельств, в которых преступления были совершены. Весь-

ма интересна дискуссия о том, считать ли наличие алкогольного опьянения обстоятельством, 

отягощающим преступление. Ряд правоведов считают, что нахождение в состоянии алко-

гольного опьянения не отягчает преступление, так как умысел на его совершение, по их мне-

нию, у преступника уже имелся, а алкоголь лишь снял внутренние ограничения, страх его 

совершения. Вместе с тем другие исследователи данного вопроса считают иначе, относя со-

стояние алкогольного опьянения на момент совершения преступления к обстоятельствам его 

отягчающим [16]. 

Отметим, что в каждом конкретном случае наличие данного обстоятельства следует рас-

сматривать предметно, индивидуально и в комплексе с иными факторами, которые могут но-

сить объективный, субъективный и объективно-субъективный характер. Мы придерживаем-

ся мнения о том, что наличие алкогольного либо наркотического опьянения должно усили-

вать ответственность за совершенное преступление. Так как в контексте особенностей лич-
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ности лиц, неоднократно совершавших преступления, наличие у них алкогольной зависимо-

сти или «статуса» алкоголя как приоритетной формы проведения досуга свидетельствует об 

увеличении вероятности совершения ими преступлений. С практикой употребления нарко-

тических веществ прослеживается аналогичная ситуация. Кроме того, как показывают ис-

следования, осознавая у себя наличие «проблем с алкоголем», выражающихся, в том числе, в 

правонарушениях разной степени социальной опасности, лишь ничтожная часть из них об-

ращаются за квалифицированной помощью [12]. Таким образом, зная о наличии у себя такой 

криминогенной привычки или даже заболевания, люди не обращаются за специальной по-

мощью с целью избавиться от присущей им вредной привычки/заболевания. Это следует 

рассматривать как самостоятельное решение оставаться потенциально опасным для обще-

ства в период нахождения в состоянии опьянения. 

Исходя из вышесказанного можно утверждать, что фактор личности является одной из со-

ставляющих явления преступности. Подчеркнем, что личность преступника является именно 

одним из факторов преступности в дополнение к тем условиям, в которых данная личность 

находится или в которых формировалась. 

Размышляя о личностных истоках формирования преступного поведения, обратимся к ре-

зультатам исследования несовершеннолетних делинквентов Е.И. Ильянковой, которые поз-

волили выявить ряд важных психологических аспектов вхождения человека в «преступ-

ность», формирования у него преступного поведения, к которым, как было установлено, от-

носятся потребность в острых ощущениях, наличие травматического опыта, низкий уровень 

психологического благополучия, ощущение одиночества и т. д.; в особенности нам пред-

ставляется важным в этом исследовании вывод о том, что различные формы отклоняющегося 

поведения для несовершеннолетних обеспечивают личностную самореализацию, что позво-

ляет поддерживать необходимый уровень самооценки [8]. 

Отметим интересные результаты исследования Н.А. Цветковой, посвященного изучению 

рецидивной женской преступности [18]. В заключение своей работы исследователь делает 

выводы, с которыми мы не можем не согласиться. Так, в основе совершения женщинами по-

вторных преступлений лежит совокупность негативных социально-психологических факто-

ров, носящих объективно-субъективный характер, к которым относятся проблемы трудо-

устройства после отбывания наказания за первое совершенное преступление, трудности ре-

шения проблем, связанных с местом жительства и т. д. Кроме того, к субъективным факто-

рам следует отнести и особенности личности самих исследуемых женщин в их судьбе, при-

ведшие к повторному совершению преступления, к ним можно отнести и повышенный уро-

вень делинквентности (выше среднего, по результатам исследования), неспособность сказать 

«нет» в социальных ситуациях, когда предлагается участие в сомнительном деле, в котором 

отражаются дефекты умения установления социальных контактов, в результате, как мы мо-

жем предположить, конформизма или наличия «внутренней готовности» к правопослушному 

поведению и т. д. 

В дополнение к данным результатам отметим, что в 2021 г. один из соавторов публикации 

принимал участие в исследовании, респондентами которого выступали лица, неоднократно 

совершавшие преступления, неоднократно осужденные и неоднократно отбывавшие наказа-

ние в местах лишения свободы. При этом их путь в местах лишения свободы начинался в 

несовершеннолетнем возрасте в воспитательных колониях [4; 11; 13]. Указанная последней 

характеристика имела принципиально важный характер, так как позволяла выявить, во-

первых, мотивы совершения первого преступления в несовершеннолетнем возрасте, и, во-
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вторых, установить основные мотивы совершения последующих преступлений, которые 

фиксировались после освобождения. 

Остановимся на отдельных сторонах полученных результатов. Так, более половины 

опрощенных (53,2%) на момент проведения исследования имели 2—3 судимости. 73,9% ре-

спондентов находились в возрастном диапазоне от 26 до 45 лет. Это период наибольшей 

продуктивной трудовой и интеллектуальной активности человека, однако в данном случае 

имеющийся потенциал реализован не на созидание, а на разрушение в широком смысле это-

го слова. Дополнительный и показательный штрих, указывающий на потери для общества в 

трудовом резурсе, указывает тот факт, что 76,6% имеют среднее образование (профессио-

нальное, специальное или техническое). 

Важной особенностью исследования являлось то, что осужденным предложили самим 

проанализировать причины, которые повлияли на совершение ими первого преступления. 

Согласно полученным ответам, 38,2% к таковым отнесли нахождение в состоянии алкоголь-

ного или наркотического опьянения в момент совершения преступления, 38,1% — неблаго-

приятное материальное положение, 34,8% — негативное влияние окружения. 

И именно те же самые факторы привели их к совершению повторного преступления (не-

благоприятное материальное положение / отсутствие работы — 42,2%, нахождение в состоя-

нии алкогольного или наркотического опьянения в момент совершения преступления — 

36%, негативное влияние окружения — 31,1%). 

Приведенные данные исследований, как теоретического, так и практического характера, 

отражают окружающую действительность нашего общества в контексте рассматриваемой 

проблематики. 

Вместе с тем проблема повторной преступности актуальна и для других стран. 

Так, в исследовании D. Yukhnenko, L. Farouki, S. Fazel был осуществлен обзор рецидивной 

преступности за 6 лет в 33 странах (станы Западной и Восточной Европы, Азии и т. д.) [25]. 

На основании полученных данных исследователи, взяв за точку отсчета рецидивной пре-

ступности временной интервал в 2 года, определили, что показатель повторной преступности 

варьируется от 17,6 до 54,9% в разных странах. Указывая на сложность объективной оценки 

данного феномена, основанной на данных статистической отчетности официальных государ-

ственных органов, неизбежно содержащих в себе определенные ошибки по тем или иным 

причинам, авторы вместе с тем отметили ряд совпадений уровня повторной преступности в 

разных странах в зависимости от характера совершенного преступления. Так, по сравнению 

с лицами, осужденными за насильственные преступления, лица, осужденные за имуществен-

ные преступления, имели более высокий уровень рецидивизма. Лица, осужденные за пре-

ступления, связанные с наркотиками, имели сопоставимые показатели рецидивизма с лица-

ми, осужденными за насилие. У лиц, осужденных за сексуальные преступления и нарушения 

правил дорожного движения, наблюдался более низкий уровень рецидивизма по сравнению с 

лицами, осужденными за насильственные преступления [25]. 

В Соединенных Штатах Америки исследователи отмечают, что в течение первых трех лет 

после освобождения 68% снова совершают преступления и данный показатель увеличивает-

ся до 79% и 83% через пять и девять лет после освобождения соответственно. В качестве 

причин повторной преступности также отмечаются проблемы с трудоустройством, жильем, 

возможностью добывать себе пропитание, отсутствием или утерей (в силу длительности от-

бывания наказания и изоляции от общества) трудовых навыков, недостаточной социальной 

поддержкой и т. д. [1]. При этом в данную категорию входит потенциально наиболее продук-

тивная с точки зрения возраста часть общества. 51% вышедших на свободу находились в 
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возрастном диапазоне от 25 до 39 лет. 32% освобожденных отбывали наказание за преступ-

ления, связанные с наркотиками, 30%, — за преступления против собственности, 26% — за 

насильственные преступления и 13% — за нарушения общественного порядка [20]. 

Статистика рецидивов преступлений в Ирландии за 2019 год показывает, что 44,6% лиц, 

освобожденных из-под стражи, совершили повторное преступление в течение года после 

освобождения. В группу риска совершения повторного преступления в течения года входят 

молодые люди в возрасте младше 25 лет. В 2019 г. 53,3% лиц, совершивших повторные пре-

ступления, были младше 25 лет [23]. 

В Швейцарии было проведено изучение уголовных преступлений, совершенных в период 

с 1984 по 2014 г. лицами, родившимися в один год (1966 год). За 30 лет был изучен их кри-

минальный путь. Всего в исследовании было изучено 8690 человек [24]. Все эти лица совер-

шали преступления. В первые 9 лет повторно совершили преступления 38%. Из тех, кто со-

вершил повторное преступление, в последующие 9 лет уже 51% совершили третье преступ-

ление. Исследователи отметили одну из закономерностей в совершении повторного преступ-

ления. Чем за более количество нарушенных статей законодательства изначально осужден 

человек, тем выше риск совершения им повторного преступления в будущем. Так, если че-

ловек впервые был осужден по одной статье уголовного законодательства, то уровень реци-

дива составляет 37% в течение 9 лет после отбытия наказания за первое преступление. Дан-

ный показатель возрастает до 75% в случае, когда человек был впервые осужден по трем ста-

тьям уголовного законодательства. Также отмечается, что осужденные за более тяжкие пре-

ступления после освобождения чаще совершают повторные преступления. 

Отмечается, что чем раньше по возрасту совершено первое преступление, тем выше риски 

совершения данными лицами повторного преступления. Так, уровень рецидива у лиц, со-

вершивших первое преступление в 18 лет — 49%, в 22 года — 33%, в 26 лет — 29%. 

Что касается пола, то у мужчин уровень первого рецидива после девяти лет составляет 

40%, у женщин — 26%. 

В Австралии, согласно официальным данным, уровень повторной преступности составля-

ет от 35% до 41% в течение двух лет после освобождения. Примерно 25% совершают по-

вторное преступление в течение 3 месяцев после освобождения. В данном исследовании 

подтверждается закономерность, отмеченная швейцарскими исследователями: чем раньше 

по возрасту совершено первое преступление, тем выше риск повторного преступления [22]. 

Выводы 

Таким образом, на основании сравнительного анализа данных о повторной преступности, 

как в России в разные временные периоды, так и за рубежом, в качестве основных причин, 

способствующих совершению преступлений, в том числе повторно (два и более раз), можно 

выделить: 

• отсутствие постоянного места работы; 

• неорганизованный досуг, как у несовершеннолетних, так и у взрослых, ранее отбывавших 

наказание в местах лишения свободы; 

• криминальная субкультура. Данная причина взаимосвязана в предыдущей. Как известно, 

природа не терпит пустоты и поэтому имеющееся неорганизованное свободное время, не-

сформированные социально одобряемые формы поведения, заполняются хаотично и не-

редко деструктивными формами, в том числе и теми, которые носят явно делинквентный 

характер; 



Суслов Ю.Е., Фёдоров А.Ф., Беспалова А.В. 

Современные проблемы повторной преступности. 

Социально-психологический аспект 

Психология и право. 2024. Том 14. № 4. С. 68–84 

Suslov Yu.E., Fedorov A.F., Bespalova A.V. 

Modern Problems of Repeated Criminality.  

Socio-Psychological Aspect 

Psychology and Law. 2024. Vol. 14, no. 4, pp. 68–84 

 

78 

• социальная стигматизация со стороны окружения — стереотипное негативное восприятия 

лиц, ранее отбывавших наказание, ожидание от них противоправных действий; 

• личностная делинквентность как внутренняя готовность к противоправному поведению; 

• наличие аддикций. В первую очередь речь идет об алкогольной и наркотической зависи-

мости, способствующих или даже побуждающих к совершению преступлений. 

Приведенные данные можно трактовать двояко, так как, с одной стороны, мы отмечаем 

(основываясь на ответах респондентов) относительно устойчивые условия, в которых нахо-

дится человек и в которых он совершает преступления. С другой стороны, нельзя не учиты-

вать тот факт, что описываемые условия и их влияние могут быть нивелированы действиями 

делинквентной личности, т. е. эта сторона потенциального преступления находится в зоне 

ответственности самого человека. 

Несмотря на то, что, согласно законодательству, официально, формально подготовка к 

освобождению лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, начинается не 

позднее, чем за 6 месяцев до окончания срока лишения свободы, в реальности она начинает-

ся с первой минуты нахождения осужденного в местах лишения свободы. 

В исправительных учреждениях лицам, совершившим преступления, прививается дисци-

плина соблюдения режима дня, труда, отдыха, самообслуживания, что на самом деле являет-

ся одним из оснований нормального, социально приемлемого и одобряемого поведения. 

Также оказывается медицинская помощь, оформляются документы, которые должны быть у 

осужденного на момент освобождения из мест лишения свободы, но которые могли у него 

отсутствовать. Оформляются льготы и пенсии, на которые он имеет по закону право и про-

чее. Кроме того, регулярно проводятся мероприятия воспитательного и психологического 

характера, способствующие личностному росту осужденного. То есть системно в социаль-

ном, правовом, медицинском, личностном плане проводится восстановление приемлемого 

уровня функционирования человека в обществе. Понятно, что данная работа, проводимая 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, направлена на ре-

шение актуальных проблем осужденных, хотя последние могут этого и не осознавать, тем 

самым профилактируя и упреждая вероятности совершения повторных преступлений после 

освобождения. Конечно, остается еще много нерешенных вопросов относительно последу-

ющей ресоциализации осужденных после освобождения из мест лишения свободы. 

С психологической точки зрения, анализируя приведенные данные исследований, прове-

денных как юристами, психологами, так и педагогами, мы видим, что лица, неоднократно 

совершавшие преступления и неоднократно отбывавшие наказание в местах лишения свобо-

ды, после освобождения возвращаются в условия такие же или подобные тем, при которых и 

совершали преступления. В качестве предположения, объясняющего данное обстоятельство, 

можно выдвинуть идею о том, что в период нахождения в местах лишения свободы многие 

значимые для осужденного вопросы решаются не им самим, а ответственным сотрудником. 

Это отчасти способствует формированию привычки к тому, что вопросы подобного рода ре-

шаются сами собой, без усилий, либо с минимальными их затратами. После освобождения 

разрешать эти задачи приходится самому осужденному, к чему он может быть не готов. Это 

приводит к тем причинам, которые, по мнению опрошенных осужденных, неоднократно со-

вершавших преступления и отбывавших наказание в местах лишения свободы, приводило их 

к совершению преступлений снова. 

Таким образом, ключевым при работе с лицами, совершающими преступления, становит-

ся развитие интернального локуса контроля. Пройдя систему исполнения наказаний, осуж-

денный должен понять, что во многом он ответственен за свою жизнь и что решать насущ-



Суслов Ю.Е., Фёдоров А.Ф., Беспалова А.В. 

Современные проблемы повторной преступности. 

Социально-психологический аспект 

Психология и право. 2024. Том 14. № 4. С. 68–84 

Suslov Yu.E., Fedorov A.F., Bespalova A.V. 

Modern Problems of Repeated Criminality.  

Socio-Psychological Aspect 

Psychology and Law. 2024. Vol. 14, no. 4, pp. 68–84 

 

79 

ные вопросы необходимо научиться самому, причем законными и социально приемлемыми 

способами. 
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