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РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЦ С РЕЦИДИВОМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
КАК СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА

Т. В. КЛЕНОВА1)

1)Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева,  
Московское шоссе, 34, 443086, г. Самара, Россия

Предложен авторский подход к пониманию особенностей ресоциализации лиц с рецидивом преступлений и ис-
пользованию ресоциализационного механизма в целях предупреждения рецидива преступлений. При этом ресоци-
ализационный механизм определяется в виде совокупности взаимодействующих базовых структурных элементов: 
международного права и межотраслевого российского законодательства; правоотношений в связи с назначением, 
отбытием и исполнением наказания; социальной практики ресоциализационного сопровождения лиц, отбывших 
уголовное наказание и освобожденных от него; правосознания субъектов ресоциализационных отношений. Социаль- 
ный запрос на формирование и развитие ресоциализационного механизма подтверждается в условиях гуманиза-
ции уголовно-правовой политики и недостаточно эффективной пенитенциарной политики. Эта задача актуальна не 
только в отношении лиц, отбывавших наказание в виде лишения свободы, но и лиц, осужденных к альтернативным 
наказаниям, а также условно осужденных. Практическое значение исследования подчеркивается его связью с ре-
ализуемым с участием автора данной статьи проектом «Дорожная карта ресоциализации и реального включения 
в гражданское общество лиц, отбывших уголовное наказание и освобожденных от него».

Ключевые слова: уголовная политика; рецидив преступлений; повторная преступность; ресоциализация осуж-
денных; ресоциализационный механизм; нетипичный нормативный правовой акт; дорожная карта.
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RESOCIALIZATION OF PERSONS WITH REPETITION  
OF CRIMES AS THE SOCIAL LEGAL PROBLEM
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The article presents the authors’ approach to identifying the essential characteristics of the resocialization concept of 
persons with a repetition of crimes and to the usage of the resocialization mechanism for prevention of repetition of crimes. 
Herewith the resocialization mechanism is defined as the set of interacting basic structural elements: international law and 
the interindustry Russian legislation, legal relations connected with imposition, serving and exercise of the punishment, 
social practice of resocialization assistance for persons who have served a criminal sentence and released from it, legal con-
sciousness of subjects of the resocialization relations. The social request for formation and development of the resocializa-
tion mechanism is confirmed in conditions of humanization of criminal policy and insufficiently effective penitentiary pol-
icy. And this problem is topical not only concerning persons serving prison term but also persons condemned to alternative 
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punishments and persons under suspended sentence. The practical value of the research is emphasized with its connection 
with the project «Road Map of resocialization and real inclusion into the civil society of persons who have served a criminal 
sentence and released from it» implemented with participation of the author of this article.
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В современном уголовном праве, включая рос-
сийское и  белорусское уголовное право, есть оче-
видные признаки «кризиса наказания», который 
сопровождается критикой исправительной кон-
цепции уголовного наказания и  идеи влияния 
цели исправления на поведение осужденных. Ста-
ла обсуждаться новая для российского уголовного 
права проблема затратного характера уголовного 
права и  издержек в  связи с  исполнением уголов-
ного наказания. Конфликт позиций остро обозна-
чился при проведении судебно-правовой реформы 
в 1990-х гг. и развился в настоящих условиях, когда 
стало ясно, что судебно-правовая реформа не при-
вела к ожидаемым результатам.

Законодательная власть пытается минимизиро-
вать репрессивную реакцию на преступность. Один 
за другим принимаются законы, направленные на 
декриминализацию общественно опасных деяний, 
замещение уголовно-правовых запретов админи-
стративными, освобождение от наказания и суди-
мости. 

В настоящей статье не ставится под сомнение це-
лесообразность уголовно-политической тенденции 
смягчения уголовной ответственности и по возмож-
ности освобождения от нее, когда цели уголовной 
ответственности могут быть достигнуты без отбы-
вания наказания. Вместе с тем обосновывается, что 
в правовом и демократическом государстве недопу-
стимо относиться к законам криминального цикла 
как к затратной услуге. Представляется, что пони-
жение репрессивного содержания пенитенциарной 
уголовной политики должно быть компенсировано 
активной и реальной ресоциализационной уголов-
ной политикой в отношении осужденных как на эта-
пе наказания, так и в постпенитенциарный период. 
Важнейшие условия успешности ресоциализацион-
ного процесса  – это создание системы мотиваций 
осужденных к законопослушному поведению и ор-
ганизация социальной, экономической, педагоги-
ческой, психологической, медицинской и правовой 
поддержки этих лиц, а его главный результат – вклю-
чение этих лиц в гражданское общество. 

Такой подход способствует повышению право-
сознания участников уголовных правоотношений 
и соответствует принципу гуманизма, поскольку не 
только обеспечиваются права осужденных и улуч-

шаются условия их жизнедеятельности, а  также 
их семей, но и  снижается рецидив преступле-
ний, а  значит, повышается эффективность защи-
ты прав и законных интересов граждан, общества 
и  государства от преступных посягательств. Зако-
номерно, что принцип гуманизма раскрывается 
в  ст.  7 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ) в двух положениях: «1. Уголовное 
законодательство Российской Федерации обеспе-
чивает безопасность человека. 2. Наказание и иные 
меры уголовно-правового характера, применяе-
мые к лицу, совершившему преступление, не могут 
иметь своей целью причинение физических стра-
даний или унижение человеческого достоинства». 
Задачи гарантировать права законопослушных 
граждан и  преступников совместимы, поскольку 
у них общая нравственная основа. Когда процесс 
воздействия на осужденного лишается ее и  к ли-
цам, преступившим закон, допускается со стороны 
государства безнравственное отношение, в  струк-
турах государственной власти создается обстанов-
ка беззакония, в которой не могут быть гарантиро-
ваны ничьи права, не обеспечивается безопасность 
человека.

Принцип гуманизма имеет основополагающее 
значение для ресоциализационного процесса. Он 
предполагает уважение к правам и  нуждам чело-
века и реализуется путем ограничения уголовного 
принуждения и дополнения или замещения уголов-
ного наказания мероприятиями ресоциализацион-
ной направленности – деятельностью социальной, 
экономической, педагогической, психологической, 
медицинской и правовой направленностей по ин-
теграции осужденных в систему общественных от-
ношений и включению их в гражданское общество.

Актуальность выявления способов и  средств 
ресоциализационного воздействия на лиц с реци-
дивом преступлений подтверждается стабильно 
высокими показателями повторной и рецидивной 
преступности. По информации МВД России, удель-
ный вес расследованных преступлений, которые 
выполнены лицами, ранее совершившими пре-
ступления, увеличивается: 40,7 % в 2011 г., 46,7 % 
в  2012  г., 49,6  % в  2013  г., 53,7  % в  2014  г., 55,1  % 
в  2015  г., 54  % в  2016  г., 56  % в  2017  г. и  58,3  % 
в 2018 г.1

1 Статистика и аналитика [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics (дата обращения: 12.03.2019).
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Генеральная прокуратура Российской Федера-
ции этот показатель преступности за 2017 г. указала 
более высоким (что ближе к реальной ситуации) – 
58,2 %. Согласно данным Главного управления пра-
вовой статистики и  информационных технологий 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
в 2018 г. удельный вес преступлений лиц, ранее со-
вершивших преступления, составляет 58,3 % (ана-
логично сведениям МВД РФ) от всех предваритель-
но расследованных преступлений [1, с. 9].

При этом, согласно данным МВД РФ, в январе – 
декабре 2018  г. удельный вес ранее судимых лиц 
увеличился с 28,3 % до 29,1 % [2, с. 6].

По сведениям Судебного департамента при Вер-
ховном Cуде Российской Федерации, в 2017 г. доля 
лиц, ранее осуждавшихся за совершение престу-
плений, в  общем количестве лиц, осужденных на 
основании обвинительных приговоров,  – 33,2  %; 
обнаруживается прирост в  1,3  % по сравнению 
с 2016 г., когда судами были признаны виновными 
228,8 тыс. ранее судимых лиц2.

По экспертным оценкам, официальная стати-
стика не дает полную информацию о повторных 
преступлениях, их совершается гораздо больше  – 
70–90 % [3, с. 32].

В ситуации ухудшения состояния преступности 
(еще Ф. Лист писал, что повышение рецидивов яв-
ляется «больше угрожающим симптомом, чем уве-
личение числа преступлений, основанных на наси-
лии, грубости и невежестве» [4, с. 97]) закономерно 
либо усиление уголовной репрессии, либо исполь-
зование иных (ненаказательных) механизмов воз-
действия на преступность. В настоящих условиях 
нерезультативной уголовно-исполнительной си-
стемы и  высокого постпенитенциарного рециди-
ва преступлений перспективным курсом является 
ресоциализация. При этом ресоциализационный 
процесс понимается как длительный, включающий 
этап исполнения наказания, а также период после 
отбывания наказания или освобождения от него 
(1–3 года).

Ресоциализационный курс соответствует Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод 
(1950), Минимальным стандартным правилам об-
ращения с заключенными (1955), Международному 
пакту о гражданских и политических правах (1966), 
Минимальным стандартным правилам ООН в  от-
ношении мер, не связанных с  тюремным заклю-
чением (Токийские правила) (1990), Европейской 
конвенции о надзоре за условно осужденными или 
условно освобожденными лицами (1964), Евро-
пейским пенитенциарным правилам (2006) и  др. 
Например, в  п.  80, 81 Минимальных стандартных 
правил обращения с  заключенными от 30 августа 
1955  г. сказано: «С самого начала отбывания сро-
ка заключения следует думать о будущем, которое 

ждет заключенного после его освобождения. По-
этому ему следует помогать поддерживать и укре-
плять связи с лицами или учреждениями, находя-
щимися за стенами заведения, которые способны 
защищать интересы его семьи и способствовать его 
включению в жизнь общества после освобождения. 
Правительственные и  другие органы и  учрежде-
ния, помогающие освобожденным заключенным 
находить свое место в  обществе, должны там, где 
это возможно и  необходимо, заботиться о том, 
чтобы такие заключенные получали необходимые 
документы и  удостоверения личности, находили 
подходящее жилье и  работу, имели подходящую 
и достаточную для данного климата и времени года 
одежду и  располагали средствами, достаточными 
для проезда на место их назначения и для жизни 
в  течение периода, непосредственно следующего 
за их освобождением».

Вместе с тем пока что ресоциализационные за-
дачи не стали задачами национальной законотвор-
ческой и правоприменительной практики. 

В Российской Федерации есть ресоциализаци-
онное законодательство, оно является межотрас-
левым и  состоит из Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, федеральных зако-
нов, законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов, регулирующих отношения в связи 
с ресоциализацией осужденных. Однако состояние 
законодательства по данному направлению не-
надлежащее. Если обеспечение пенитенциарной 
ресоциализации отчасти организовано в исправи-
тельных учреждениях в  рамках уголовно-испол-
нительного законодательства, то параметры пост-
пенитенциарной ресоциализации не определены. 
В федеральном законодательстве продекларирован 
факт ее проведения, но конкретные меры по осу-
ществлению данной деятельности не предусмотре-
ны. И федеральный, и региональные законодатели 
при формулировании названий институтов, фак-
тически регулирующих тождественные отношения 
по возвращению осужденных лиц к общественной 
жизни, используют различные термины: «ресоци-
ализация», «социальная адаптация», «социальная 
реабилитация». Чтобы обнаруживаемое в  законе 
намерение законодателя обособить в рамках ресо-
циализации работу именно с  осужденными и  ос-
вобожденными лицами было реализовано, эта ка-
тегория адресатов соответствующих мероприятий 
должна быть исключена из сферы действия иных 
видов социальной работы с  лицами, попавшими 
в  трудную жизненную ситуацию. Также необхо-
димо установить четкий объем пенитенциарных 
и постпенитенциарных мер, включенных в ресоци-
ализацию, и прямо перечислить основные субъек-
ты, уполномоченные на их применение [5, с. 34, 38]. 

2 Характеристика судимости в России в 2017 году [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_
statistika/2017/Statisticheskiy_obzor_po_sudimosti_2017.pdf (дата обращения: 12.03.2019).
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Недостатки законодательства отражаются на 
правоприменительной практике, в которой не вы-
строена система правоотношений в связи с сопро-
вождением лиц, отбывших уголовное наказание 
и  освобожденных от него. Не обеспечена преем-
ственность в  деятельности Федеральной службы 
исполнения наказаний России, МВД России и дру-
гих государственных органов на этапах подготов-
ки осужденных к освобождению и  после полного 
или частичного отбывания ими наказания, не ор-
ганизовано их совместное участие в ресоциализа-
ционном сопровождении осужденных. И в  целом 
не организовано межведомственное взаимодей-
ствие заинтересованных министерств и ведомств, 
государственно-частное партнерство между госу-
дарственными органами и  субъектами предпри-
нимательской деятельности, а  также партнерство 
государственной власти и  гражданского общества 
с определением вариантов организационных форм 
таких взаимодействий.

В то же время есть социальный запрос на ресо-
циализационное сопровождение лиц, отбывших 
наказание или освобожденных от него, а  также 
на совершенствование правового регулирования 
ресоциализационных отношений и  закрепление 
постпенитенциарной уголовной политики и  ре-
социализационных мероприятий в  концептуаль-
но ясном и  систематизированном нормативном 
правовом акте. В 2017 г. в рамках проекта «Дорож-
ная карта ресоциализации и реального включения 
в  гражданское общество лиц, отбывших уголов-
ное наказание и  освобожденных от него (2018–
2021 гг.)» с использованием гранта Президента РФ 
на развитие гражданского общества кафедра уго-
ловного права и криминологии Самарского нацио-
нального исследовательского университета имени 
академика С. П. Королева участвовала в организа-
ции и  проведении опроса 112 экспертов для вы-
явления факторов, способствующих и препятству-
ющих эффективной ресоциализации осужденных 
(программа исследования подготовлена под руко-
водством доктора социальных наук, профессора 
Н. П. Щукиной). Опросы были проведены в шести 
муниципальных образованиях Самарской области 
(г. Самара, г. Сызрань, г. Тольятти, г. Кинель, Красно-
ярский и Волжский районы). Экспертами выступи-
ли работники управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний России по Самарской области, 
Главного управления МВД России по Самарской 
области, специалисты министерств социально-де-
мографической и семейной политики, образования 
и  науки, труда, занятости, миграционной полити-
ки, здравоохранения Самарской области, а  также 
члены общественных организаций, оказывающих 
помощь людям, попавшим в  трудную жизненную 
ситуацию. Типичным ответом экспертов о фак-

торах, препятствующих ресоциализации лиц, от-
бывших уголовное наказание и  освобожденных 
от него, было указание на «отсутствие внятной 
государственной политики в области адаптации 
лиц, отбывших уголовное наказание и освобож-
денных от него». Этот ответ даже формулировался 
одинаково разными экспертами, опрашиваемыми 
в  разное время и  в  разных местах. Были получе-
ны и  аналогичные заключения: «Нет четкой про-
граммы реабилитации», «Отсутствие госпрограмм 
по возвращению лиц, совершавших преступления, 
в  общество», «Отсутствие необходимого норма- 
тивно-правового регулирования», «Отсутствие феде- 
ральных целевых программ постпенитенциар-
ной реабилитации», «Проблема в  законодатель-
стве до и  после освобождения осужденных», «Нет 
комплексного подхода к ресоциализации бывших 
осужденных» [6, с. 31].

Таким образом, рекомендация о развитии ре-
социализационного направления уголовной поли-
тики является новой идеей, которая до сих пор не 
получила серьезной поддержки государственных 
и  общественных деятелей. Н.  А.  Колоколов верно 
указывает на дефицитность ресоциализационных 
идей в  опубликованных в  Российской Федерации 
концепциях и дорожных картах уголовной полити-
ки и пишет: «Общество по отношению к преступ-
нику действует по схеме: “с глаз долой и из сердца 
вон”, проблемы ресоциализации бывших сидель-
цев для нас обуза» [7, с. 48].

При этом актуальность проблемы ресоциали-
зации (социальной реабилитации, адаптации) 
признается криминологами – в  основном в  связи 
с  предупреждением совершения новых престу-
плений лицами с  опытом лишения свободы, спе-
циалистами в  области уголовно-исполнительного 
права – применительно к работе школ подготовки 
к освобождению осужденных, пребывающих в ме-
стах лишения свободы. Соответственно, и  реко-
мендации делаются конкретизированные, напри-
мер, о принятии закона «О социальной адаптации 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы» 
[8, с. 124]. 

Такое сужение круга субъектов, которым необ-
ходима ресоциализационная поддержка, представ-
ляется неправильным. В рецидивную преступность 
включены не только лица, отбывавшие наказание 
в  виде лишения свободы. В настоящее время по-
вышается число лиц, осужденных к иным наказа-
ниям, и стабильно большой является доля условно 
осужденных. Так, в 2017 г. в Российской Федерации 
осуждены реально к лишению свободы на опреде-
ленный срок 28,7 % от общего числа осужденных, 
к  иному основному наказанию  – 43  % от обще-
го числа осужденных, а  также осуждены условно 
27,2  % от общего числа осужденных3. Проблема 

3 Судебная статистика [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4477 (дата обращения: 
12.03.2019).

Журнал Белорусского государственного университета. Право. 2019;2:25–32
Journal of the Belarusian State University. Law. 2019;2:25–32



29

Тематический раздел 
Special Topic Section

предупреждения повторных преступлений путем 
ресоциализации актуальна для всех перечислен-
ных категорий осужденных, прежде всего услов-
но осужденных. Согласно обоснованной оценке 
О.  Н.  Ведерниковой, условное осуждение являет-
ся наиболее рецидивоопасным (в фактическом 
смысле) видом уголовно-правового воздействия 
[9, с. 42–58].

Попытка комплексно рассмотреть сложные про-
блемы ресоциализации в отношении лиц, отбыва-
ющих и отбывших уголовное наказание (лишение 
свободы или альтернативное наказание), а  так-
же освобожденных от него (условно осужденных 
и  др.), была предпринята в  коллективной моно-
графии «Ресоциализация и  реальное включение 
в  гражданское общество осужденных», изданной 
в  2019  г. Авторы монографии, в  числе которых 
и  автор настоящей статьи, предлагают учитывать 
проблему ресоциализации в  законотворческом 
процессе и  в  правоприменительной деятельно-
сти при назначении наказания, его исполнении, 
а также в период после отбывания наказания или 
освобождения от него. Соответственно, исследова-
ние носит междисциплинарный характер, вопросы 
ресоциализации рассматриваются с  позиции уго-
ловного и  уголовно-исполнительного права, кри-
минологии и  социологии. Эта монография явля-
ется научным обоснованием и формой апробации 
проекта дорожной карты Российской Федерации 

«Ресоциализация и реальное включение в граждан-
ское общество лиц, отбывших уголовное наказание 
и  освобожденных от него (2019–2021  гг.)», целью 
которого признано повышение эффективности ре-
социализации лиц, отбывших уголовное наказание 
и  освобожденных от него, и  реальное включение 
их в гражданское общество. Это инициированный 
авторами монографии нетипичный нормативный 
правовой акт, в разработке и реализации которого 
предполагается совместное участие представите-
лей государственной власти и гражданского обще-
ства. Проблема предупреждения преступности 
в равной степени интересует государство и обще-
ство и  может обусловить реальное социальное 
партнерство институтов государства и  граждан-
ского общества со взаимной ответственностью за 
качество совместного нормативного правового 
акта и эффективность его реализации [9, с. 432].

Цель настоящей статьи – определить ресоциа-
лизационный ресурс уголовной политики с учетом 
фактического состояния рецидивной (повторной) 
преступности и  выявить нормативные средства 
для повышения эффективности ресоциализации 
лиц с рецидивом преступлений и реального вклю-
чения их в гражданское общество.

Имеются основания полагать, что результаты 
исследования, проведенного в данной статье, будут 
интересны и  полезны и  для белорусских ученых 
в сфере уголовного права.

Теоретические основы

Под ресоциализацией лиц с  рецидивом престу-
плений в данной работе понимается их интеграция 
в систему общественных отношений и включение 
в  гражданское общество с  целью обеспечить ве-
дение ими законопослушного и  самостоятельно-
го образа жизни. Ресоциализация осуществляется 
путем восстановления у лиц, отбывших уголовное 
наказание или освобожденных от него, утраченных 
или проблематизированных социальных ценно-
стей, изменения отношения к правовым и другим 
социальным нормам путем создания необходимых 
социальных, экономических, педагогических, пси-
хологических, медицинских и  правовых условий 
[9, с. 389].

Обсуждение вопросов ресоциализации лиц с ре-
цидивом преступлений предполагает сближение 
уголовно-правового понимания рецидива престу-
плений и  фактической повторной преступности. 
Только реальная ситуация может быть критерием 
правильного выбора средств и  способов повыше-
ния эффективности ресоциализации лиц с  реци-
дивом преступлений и  реального включения их 
в гражданское общество.

В российском уголовном законодательстве ре-
цидивом преступлений признается совершение 
умышленного преступления лицом, имеющим су-

димость за ранее совершенное умышленное пре-
ступление (ч. 1 ст. 18 УК РФ). В УК РФ (по состоянию 
на время принятия) указывалось, что судимости 
за преступления, совершенные лицом в  возрасте 
до 18 лет, а также судимости, снятые или погашен-
ные в порядке, предусмотренном ст. 86 УК РФ, не 
учитываются при признании рецидива (ч. 4 ст. 18). 
Федеральный закон Российской Федерации от 8 де-
кабря 2003  г. №  162-ФЗ «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации» дополнил дефиницию рецидива новыми 
ограничениями, в  соответствии с  которыми при 
его признании не принимаются во внимание су-
димости за умышленные преступления небольшой 
тяжести и за преступления, осуждение за которые 
признавалось условным либо по которым предо-
ставлялась отсрочка исполнения приговора, если 
условное осуждение или отсрочка исполнения при-
говора не отменялись и лицо не направлялось для 
отбывания наказания в места лишения свободы.

С уголовно-правовым понятием рецидива пре-
ступлений связано широко используемое в  кри-
минологии понятие рецидивной преступности. 
Рецидивная преступность  – это социальное явле-
ние, проявляющееся в  фактической множествен-
ности преступлений, разновременно совершенных  
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одним лицом. Таким образом, если в  криминоло-
гии рецидивная преступность понимается широко, 
как повторение преступлений независимо от того, 
было ли лицо осуждено за первое преступление 
или нет, то в  уголовном праве понятие рецидива 
соотносится с отдельным направлением повторной 
преступности – совершением нового умышленного 
преступления лицом в состоянии судимости.

Как верно указывает В. Е. Квашис, «криминоло-
гическая реальность должна формировать границы 
преступного и  наказуемого поведения и  понима-
ние их сути. Но у нас эта реальность и  уголовное 
законодательство существуют автономно; это – две 
разные, все больше удаляющиеся друг от друга пла-
неты, каждая из которых вращается по своей соб-
ственной орбите» [10, с. 60].

В этом же русле Т. Г. Понятовская пишет: «Чем 
больше формальных ограничений в  легальном 
определении понятия “рецидив”, тем у́же сегмент 
отражения в уголовном праве социального значе-
ния повторений преступлений, тем больше рассто-
яние между уголовным правом и  криминологией, 
тем меньше связи между ними». И еще. Этот автор 
обоснованно и четко заключает, что привязка по-
вышенной опасности рецидива к личности пре-
ступника предполагает возможность возвращения 
в  уголовное законодательство понятия «рециди-
вист». Очевидно, что эта рекомендация в  настоя-
щий момент не может быть реализована, причем 
не только в  силу политических обстоятельств, но 
и потому, что «между криминологическими и уго-
ловно-правовыми (бессистемными) представле-
ниями о рецидиве преступлений образовалась 
пропасть, на одном крае которой криминологи 
продолжают плодотворные исследования рецидив-
ной преступности и  личности рецидивиста, а  на 
другом – ученые-правоведы содрогаются от одного 
только слова “рецидивист”, как от символа прокля-
того уголовно-правового прошлого» [11, с. 99, 101].

Принято считать, что в уголовной политике от-
носительно рецидивной преступности господству-
ющей является тенденция усиления репрессии. 
Другая тенденция – ослабления репрессии вплоть 
до полного неприменения – усматривается по от-
ношению к лицам, впервые совершившим престу-
пления небольшой и средней степени тяжести. Од-
нако если учитывать, что государственная власть 
реагирует не на фактический, а  на юридически 
признанный рецидив преступлений (ст. 18 УК РФ) 
и принимать во внимание законодательные реше-

ния, принятые в порядке текущего уголовно-право-
вого регулирования, о назначении наказания при 
рецидиве преступлений без дифференцирован-
ного подхода к видам рецидива, то можно сделать 
вывод, что в  отношении рецидивной преступно-
сти развивается вторая из названных тенденций – 
смягчения ответственности. Особенно явным этот 
процесс становится с 2003 г.

Представляется, что противопоставление двух 
тенденций уголовной политики  – репрессивной 
и  нерепрессивной  – не должно доходить до ис-
ключения любой из них. В отношении рецидив-
ной преступности, безусловно опасного явления, 
уголовный закон будет оставаться необходимым 
инструментом уголовной политики. И в  ситуации 
ухудшения состояния преступности закономерно 
усиление уголовной репрессии. Вместе с тем, когда 
увеличивается доля лиц, которых угроза предус-
мотренного в законе наказания не устрашает даже 
при осознании неотвратимости уголовной ответ-
ственности, необходимо не только совершенство-
вать институт наказаний и  в  целом систему мер 
уголовно-правового принуждения, но и искать но-
вые механизмы воздействия на преступность. Пер-
спективным в  этом отношении курсом является 
ресоциализация, особенно в  современной России, 
когда в  условиях роста показателей рецидивной 
преступности репрессивность наказания не уси-
ливается, а ослабевает в отношении лиц, повторно 
совершающих преступления. Такая нелогичность 
уголовной политики может быть компенсирована 
именно ресоциализационной деятельностью.

Вопросы ресоциализации являются сложными, 
и для их решения необходимо соотнести реальную 
криминальную ситуацию, уголовно-политические 
задачи, функциональные возможности законо-
дательства и  правоприменения и  правосознание 
всех субъектов уголовных правоотношений. Такой 
подход соответствует представлению о ресоци-
ализационном механизме социально-правового 
регулирования поведения людей в  связи с  совер-
шением преступлений, который понимается как 
взаимодействие его базовых структурных эле-
ментов: международного права и  межотраслевого 
российского законодательства, правоотношений 
в связи с назначением, отбыванием и исполнением 
наказания, социальной практики ресоциализаци-
онного сопровождения лиц, отбывших уголовное 
наказание и  освобожденных от него, правосозна-
ния субъектов ресоциализационных отношений.

Результаты и их обсуждение

Ресоциализационный процесс может быть опти-
мизирован только на правовой основе. Например, 
путем совершенствования федерального законода-
тельства с включением в него дорожной карты Рос-
сийской Федерации «Ресоциализация и  реальное 

включение в  гражданское общество лиц, отбыв-
ших уголовное наказание и освобожденных от него 
(2019–2021 гг.)» и принятием на ее основе государ-
ственной программы «Повышение эффективности 
ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказа-
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ние и освобожденных от него (2019–2024 гг.)». Это 
позволит технологически обосновать и  организа-
ционно обеспечить регулирование вопросов ре-
социализации в постпенитенциарных условиях на 
всех уровнях [9, с. 393–406].

Дорожная карта Российской Федерации «Ресо-
циализация и  реальное включение в  гражданское 
общество лиц, отбывших уголовное наказание 
и освобожденных от него (2019–2021 гг.)» рассма-
тривается как результат социального партнерства 
государства и  гражданского общества и  предна-
значена выполнить одновременно политическую 
и технико-юридическую задачу в  ресоциализаци-
онном процессе, соответственно  – стать базовым 
официальным источником законодательства о ре-
социализации и  регламентировать планы управ-
ленческих решений по настоящему направлению. 
В содержание этого нетипичного нормативного 
акта включаются общие положения о его целях, 
задачах, приоритетных направлениях и  принци-
пах, основные используемые в нем понятия, пред-
писания о правовых основах ресоциализации лиц, 
отбывших уголовное наказание и  освобожденных 
от него, об органах и субъектах, ответственных за 
мероприятия ресоциализационной направленно-
сти, и  источниках финансирования последних, об 
участии общественности в  оказании социальной 
помощи лицам, отбывшим уголовное наказание 
и освобожденным от него, а также описание групп 
ресоциализационных мероприятий и определение 
ожидаемых результатов [12, с. 41–45].

Представляется, что координирующим орга-
ном взаимодействия министерств и  ведомств, 
государственно-частного партнерства между го-
сударственными органами и субъектами предпри-
нимательской деятельности, а  также партнерства 
государственной власти и  гражданского общества 
при реализации дорожной карты должно стать Ми-
нистерство юстиции Российской Федерации, а от-
ветственным исполнителем предусмотренных до-
рожной картой мероприятий ресоциализационной 
направленности – Федеральная служба ресоциали-
зационного сопровождения лиц, отбывших уголов-

ное наказание и освобожденных от него. Предпола-
гается, что свои полномочия Федеральная служба 
ресоциализационного сопровождения лиц, отбыв-
ших уголовное наказание и освобожденных от него, 
будет осуществлять в отношении лиц, осужденных 
условно, а также осужденных с реальным отбыва-
нием наказания на этапе подготовки к освобожде-
нию и в течение года после отбытия наказания или 
освобождения от него.

Коллектив авторов дорожной карты предла-
гает, чтобы Федеральная служба ресоциализаци-
онного сопровождения лиц, отбывших уголовное 
наказание и  освобожденных от него, выполняла 
обязанности по определению уголовной политики 
в этой области (а также уголовной политики в це-
лом) и  функции методологического центра и  ин-
формационного источника для законодательной 
и  исполнительной власти, научного сообщества 
и институтов гражданского общества, других заин-
тересованных сторон.

Ожидаемыми результатами реализации до-
рожной карты являются следующие: повышение 
эффективности ресоциализации лиц, отбывших 
уголовное наказание и  освобожденных от него, 
и реальное включение их в гражданское общество; 
обеспечение защиты прав и  законных интересов 
граждан, общества и  государства от преступных 
посягательств; улучшение условий жизнедеятель-
ности лиц, отбывших уголовное наказание и осво-
божденных от него, и их семей.

Социальный запрос на определение целей и за-
дач уголовной политики по направлению ресоциа-
лизации, особенно в отношении лиц с рецидивом 
преступления, должен быть удовлетворен. В усло-
виях роста повторной преступности временны́е 
пределы реагирования на преступления должны 
расширяться. За наказанием должны следовать 
меры социального, экономического, педагогиче-
ского, психологического, медицинского и правово-
го характера, не только мотивирующие на ресоци-
ализацию, но и обязывающие к ней в соответствии 
с  особенностями совершенных преступлений 
и данными о личности осужденного.
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