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10. РЕЦИДИВНАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРЕСТУПНОСТЬ 

10.9. Предупреждение (профилактика) профессиональной преступности 

1. Понятие и система мер борьбы с профессиональной преступностью 

2. Меры пресечения, предупреждения (профилактики) профессиональной преступности 

3. Меры демотивации криминального профессионализма 

1. Понятие и система мер борьбы с профессиональной преступностью 

Понятие мер борьбы с профессиональной преступностью отражает практические приемы 

и направления деятельности по пресечению, предупреждению и профилактике профессиональной 

преступности и криминального профессионализма в их существенных и отличительных признаках. 

Меры борьбы с профессиональной преступностью – это меры, с помощью которых в практической 

деятельности реализуется стратегия противодействия преступной деятельности лиц, 

совершающих преступления в порядке криминального занятия и в целях незаконного обогащения. 

Данные меры предполагают, что с их помощью оказывается воздействие на факторы, 

определяющие детерминацию профессиональной преступности и явления криминального 

профессионализма.  

В криминологии детерминация рассматривается как «любая закономерная связь или зависимость 

между различными процессами и явлениями»1. Тем самым, чтобы быть успешными, меры борьбы 

с профессиональной преступностью должны препятствовать связи (зависимости) 

между профессиональной преступностью и ее детерминантами (факторами).  

Поскольку детерминация есть связь между профессиональной преступностью, с одной стороны, 

и ее детерминантами, – с другой, меры борьбы с профессиональной преступностью могут быть 

направлены как на носителей криминального профессионализма, так и на факторы, 

детерминирующие совершение ими преступлений. Соответственно, меры борьбы 

с профессиональной преступностью можно подразделить на две группы: 

1) меры пресечения, предупреждения (профилактики) совершения преступлений 

с использованием навыков, знаний и умений по криминальной профессии; 

2) меры криминологической демотивации криминального профессионализма. 

 

1 Жалинский А. Э. Избранные труды: в 4 т. Т. 1. Криминология / Жалинский А. Э.; сост.: Барышева К. А., Дубовик О. Л., 
Нагорная И. И., Попов А. А.; отв. ред.: Дубовик О. Л. М.: ИД ВШЭ, 2014. С. 179. 
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Схема 1. Система мер борьбы с профессиональной преступностью 

Система субъектов борьбы с профессиональной преступностью состоит из трех звеньев: 

специализированные субъекты, факультативные субъекты, субъекты-участники. 

В звено специализированных субъектов борьбы с профессиональной преступностью входят 

государственные учреждения и органы правоохранительной системы, для которых борьба 

с преступностью является основной либо одной из основных задач (органы внутренних дел, 

следствия, безопасности, уголовно-исполнительной системы, прокуратура).  

В звено факультативных субъектов борьбы с профессиональной преступностью входят органы 

и организации, для которых борьба с преступностью не установлена в качестве основной задачи 

(основных задач) их деятельности, но предусматривается нормативными правовыми актами 

и полномочиями их служащих (органы юстиции, налоговой службы, военная полиция, служба 

принудительного исполнения и др.). 

В звено субъекты-участники входят организации и лица, принимающие участие 

в правоохранительной деятельности на служебной или добровольной основе (частные охранные 

предприятия, частные детективы, дружинники, казачьи формирования и др.). 

 

Схема 2. Система субъектов борьбы с профессиональной преступностью 
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2. Меры пресечения, предупреждения (профилактики) профессиональной преступности 

К мерам борьбы с профессиональной преступностью первой группы относятся меры пресечения, 

а также предупреждения (профилактики) преступлений, совершаемых в порядке криминального 

занятия (промысла). 

Меры пресечения профессиональной преступности – это меры, позволяющие не допускать 

использование преимуществ криминального профессионализма при совершении преступлений 

в целях незаконного обогащения лицами, склонными к социальному паразитизму 

и антисоциальному поведению. К числу таких мер можно отнести: 

• выявление лиц, подготавливающих совершение преступлений с признаками 

профессиональной преступности, совершивших такие преступления 

или намеревающихся их совершать; 

• пресечение совершения преступлений с признаками криминального профессионализма 

на стадии приготовления и покушения с использованием оперативных и других 

возможностей органов внутренних дел, следственных органов и прокуратуры; 

• совершенствование учетов преступности и лиц, совершающих преступления 

профессиональной криминологической направленности; 

• разработку криминалистических методик и тактики раскрытия и расследования 

преступлений с признаками криминального профессионализма; 

• вынесение официальных предостережений о недопустимости противоправного 

поведения лицам, склонным к совершению преступлений с признаками криминального 

профессионализма или имеющим контакты с криминальной средой, организованными 

преступными группами (преступными сообществами); 

• розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, а также 

уклоняющихся от наказания, при наличии их причастности к профессиональной 

преступности; 

• осуществление уголовного преследования лиц, подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений с признаками профессиональной преступности; 

• исполнение обвинительных приговоров суда, вынесенных в отношении лиц, причастных 

к профессиональной преступности, и назначенного им наказания; 

• применение мер оперативно-разыскной гласной и негласной деятельности в целях 

обеспечения оперативных позиций в группах лиц, совершающих преступления 

профессиональной направленности, установления негласного наблюдения и контроля 

за поведением таких лиц, вынашивающих планы противоправного поведения 

с использованием криминальной профессионализации. 

Для применения мер пресечения профессиональной преступности необходимые основания 

и возможности устанавливаются нормами уголовного законодательства. Так, в ст. 35 УК РФ 

содержатся такие юридические признаки противоправного поведения, как «преступное 

сообщество», «организованная преступная группа». Эти законодательные решения 

конкретизируются и развиваются в ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества 

(преступной организации) или участие в нем (ней)), а также в ст. 210.1 УК РФ (Занятие высшего 

положения в преступной иерархии). Указанные нормы уголовного законодательства создают 

правовую основу для применения уголовно-правовых мер борьбы не только в отношении явлений 

организованной преступности, но и профессиональной преступности. В частности, они 

обеспечивают для субъектов борьбы с профессиональной преступностью определенные 
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возможности по использованию мер оперативно-разыскной деятельности в отношении лиц, 

подозреваемых в причастности к организованной преступности и к совершению преступлений 

профессиональной направленности, а также принятие мер направленных на пресечение, 

раскрытие и расследование совершаемых ими преступлений, предупреждение (профилактику) 

противоправного поведения и его последствий. 

Меры предупреждения (профилактики) профессиональной преступности подразделяются 

на меры общего характера и меры специально-криминологического характера.  

К мерам предупреждения (профилактики) общего характера относится комплекс мер, 

направленных на:  

• оздоровление общественных отношений, противодействие социальным порокам и их 

последствиям; 

• улучшение качества жизни населения; 

• оздоровление морально-нравственного и психологического состояния общества; 

• развитие социального комплекса условий, обеспечивающих полноценную 

жизнедеятельность социума и решение обществом социальных задач. 

Данные меры борьбы с профессиональной преступностью направлены на изменение 

институциональных факторов, коллективных социальных установок с целью противодействия 

влиянию криминальной субкультуры (например, пропаганда и социальная реклама здорового 

образа жизни, гражданской позиции, поддержка сферы искусства, литературы, театра 

и кинематографа и т. п.), стимулирование общественно полезной деятельности 

(благотворительность, волонтерские движения и др.), повышение уровня правосознания граждан 

и др. 

К мерам борьбы с профессиональной преступностью специально-криминологического характера 

следует отнести: 

• меры по устранению и нейтрализации криминогенных факторов, способствующих 

явлениям профессиональной преступности и криминальному профессионализму; 

• исполнение наказания и иных мер уголовно-правового характера, назначенных судом 

лицам, признанным виновными в совершении преступлений профессиональной 

направленности, оказание воспитательного воздействия на осужденных за совершение 

преступлений с признаками криминального профессионализма, помощь им в социальной 

адаптации и ресоциализации после освобождения от отбывания наказания; 

• возмещение вреда и других негативных общественно-опасных последствий, 

порождаемых явлениями криминального профессионализма и профессиональной 

преступности; 

• постпенитенциарный надзор и контроль за лицами, в отношении которых имеются 

основания подозревать их в причастности к профессиональной преступности 

и криминальном профессионализме. 

3. Меры демотивации криминального профессионализма 

Преступники, занимающиеся совершением преступлений на основе криминальной 

профессионализации своего противоправного поведения, негативно характеризуются с морально-

нравственной и правовой точки зрения. Их поведение выражает антисоциальную направленность 
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личности. Такие лица трудно поддаются (а чаще не поддаются) воспитательно-коррекционному 

воздействию. Они привносят в социальную среду антиобщественные взгляды и убеждения. 

Являясь носителями криминальной субкультуры, такие лица способствуют ее укоренению, своим 

примером отрицательно влияют на морально неустойчивых граждан, особенно 

несовершеннолетних и молодежь. 

Меры борьбы с профессиональной преступностью могут быть эффективны лишь при условии их 

комплексного, последовательного и систематического применения, поддержке общества 

и в атмосфере социальной нетерпимости к антиобщественным проявлениям. 

Профилактика рецидивных преступлений является частью системы мер борьбы 

с профессиональной преступностью. При этом их реализация в стратегии и тактике имеет 

значительные особенности. Борьба с профессиональной преступностью предполагает активное 

и целенаправленное воздействие на весь комплекс факторов, обусловливающих 

и детерминирующих явления криминального профессионализма и его распространение 

в преступной деятельности.  

Комплекс мер борьбы с профессиональной преступностью, связанных с пресечением 

и предупреждением (профилактикой) профессиональной преступности, дополняют меры 

криминологической демотивации криминального профессионализма. К таким мерам можно отнести 

меры индивидуальной профилактики и духовную традицию в работе с осужденными при отбывании 

ими наказания в местах лишения свободы. 

 

Схема 3. Меры демотивации криминального профессионализма 

Меры индивидуальной профилактики 

Меры индивидуальной профилактики принято подразделять на виды. Они применяются с учетом 

степени сформированности криминогенных свойств личности профилактируемого лица, 

выраженности криминальной направленности поведения. 
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Схема 4. Меры индивидуальной профилактики профессиональной преступности 

Меры ранней индивидуальной профилактики 

Меры ранней индивидуальной профилактики криминального профессионализма осуществляются 

на начальной стадии. Обычно основанием для таких мер служат контакты и криминальная 

коммуникация профилактируемого лица с носителями криминального профессионализма – 

лицами, подозреваемыми в причастности или причастными к преступности профессиональной 

направленности. Общий корыстный мотив противоправного поведения у таких лиц еще только 

формируется и, как правило, не получил подкрепление личным опытом совершения преступлений 

на основе криминального профессионализма и социального паразитизма. Субъектами ранней 

индивидуальной профилактики выступают педагоги общих учебных заведений, сотрудники 

подразделений органов внутренних дел по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

участковые уполномоченные полиции, педагоги специальных учебно-воспитательных учреждений 

открытого и закрытого типа, представители общественности по месту работы и жительства). 

Меры судебно-следственной индивидуальной профилактики 

Меры судебно-следственной индивидуальной профилактики применяются в работе с лицами, 

привлекаемыми к ответственности в связи совершением впервые преступления или иного 

правонарушения. Такие меры применяются не обязательно по преступлениям или иным 

правонарушениям, связанным с преступностью профессиональной направленности. Сущностью 

таких мер является оказание превентивного воздействия за счет угрозы применения наказания 

или иных мер уголовно-правового характера. Такое воздействие оказывается как 

на профилактируемое лицо, в отношении которого рассматривается вопрос о применении мер 

уголовно-правового или административно-правового характера (индивидуальная превенция), 

так и на иных лиц (общая превенция). 

К субъектам этой профилактики относятся должностные лица органов внутренних дел, 

Следственного комитета РФ, прокуратуры, комиссий по делам несовершеннолетних, сотрудники 
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подразделений органов внутренних дел по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

сотрудники следственных изоляторов.  

Меры пенитенциарной индивидуальной профилактики 

К этой группе относятся исполнение наказаний как связанных, так и не связанных с лишением 

свободы, а также меры, реализуемые в форме условного осуждения, отсрочки отбывания 

наказания, судебного штрафа и др. Эти меры реализуются за счет принуждения осужденных 

к соблюдению режимных требований и правоограничений, вытекающих для них из закона 

и обвинительного приговора суда, посредством применения предусмотренных законом мер 

воспитательной работы, общественного воздействия, привлечения к труду. 

К субъектам пенитенциарной индивидуальной профилактической работы выступают сотрудники 

исправительных учреждений, уголовно-исполнительных инспекций, администрация по месту 

работы таких лиц и др. 

Меры постпенитенциарной индивидуальной профилактики 

Меры постпенитенциарной индивидуальной профилактики применяются в рамках работы 

с лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Наиболее интенсивно меры 

индивидуальной профилактики реализуются в рамках административного надзора. 

На региональном уровне действуют государственные программы субъектов РФ в сфере 

профилактики правонарушений. Такие программы ориентированы в том числе на профилактику 

рецидивной преступности, а также на постпенитенциарную ресоциализацию лиц, освобожденных 

из мест лишения свободы. 

Так, в Постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 сентября 2013 г. 

№ 240-ПП «О Государственной программе Кабардино-Балкарской Республики “Профилактика 

правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-

Балкарской Республике” на 2013–2020 годы» указывается, что противостоять правонарушениям 

в обществе, проявлениям террористического и экстремистского характера, коррупции можно лишь 

на основе систематизации деятельности государственных органов, юридических лиц независимо 

от форм собственности, а также общественных объединений и граждан2.  

Разработка программ профилактической работы на муниципальном уровне является правом, 

а не обязанностью исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления. 

Духовная традиция церковного служения в воспитательной работе с преступниками-

профессионалами 

Духовная традиция церковного служения в работе с осужденными – это деятельность в духовной 

сфере, имеющая важное профилактическое значение в том числе и в борьбе с профессиональной 

преступностью. 

 

2 Жеребцов А. Н., Помогалова Ю. В., Смоляров М. В. Комментарий к Федеральному закону от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 
2016. 
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 Понятие духовной сферы определяется в Указе Президента РФ от 24.12.2014 № 808 

«Об утверждении Основ государственной культурной политики», где она определяется как система 

представлений о мире и человеке, о человеческом обществе и отношениях людей, о ценностях 

и их иерархии3. В профилактической работе с лицами, причастными к профессиональной 

преступности, это направление демотивации криминального профессионализма и устранения 

криминогенных свойств личности имеет не меньшее, а подчас ведущее по своим результатам 

значение. 

Как отмечается в литературе, «изменение социальной и политической жизни в стране в начале 

1990-х гг. способствовало созданию предпосылок для более активного привлечения традиционных 

для России религий к перевоспитанию в рамках уголовно-исправительной системы. Многие 

осужденные, в силу традиции или следования моде, считают себя людьми верующими»4. 

Исправление осужденных, причастных к профессиональной преступности, сопряжено 

с саморазвитием личности и с сознательным выбором осужденного. Добиться этого мерами 

принуждения, устрашением и уголовно-правовой превенции не всегда возможно, во многих случаях 

бывает практически невозможно. Методы духовного служения способны создавать такую 

возможность. 

Следует принимать во внимание, что воздействие на преступника профессионально-

криминального типа, осуществляемое с целью изменения, развития и исправления его личности, 

осуществляется не в порядке механического влияния среды на его личность, а реализуется как 

активное взаимодействие такого лица со средой посредством конкретной предметной 

деятельности5. 

Привычная для преступника-профессионала криминальная среда, особенно в местах лишения 

свободы, не является идеальной для положительного развития и проведения профилактических 

мероприятий. Уголовная субкультура навязывает простые и понятные «истины» от демократичного 

«не проси» до одобрения паразитического образа жизни и противоправной деятельности.  

Духовная традиция в сочетании с целями борьбы с криминальным профессионализмом ставит 

своей целью создание условий для внутреннего перерождения преступника, склонного 

к совершению преступлений профессиональной направленности. Вера, духовность, религиозные 

обряды в обычной жизни могли быть далеки от такого преступника, но в условиях внешней 

несвободы (отбывания наказания в местах лишения свободы) они нередко приобретают особый, 

важный в личностном отношении смысл. 

Как отмечает Л. А. Тресвятский, «традиционная религиозная культура способна изменить в лучшую 

сторону внутренний мир человека, но только при его добровольном волеизъявлении. Важным 

становится выбор личности, основанный на свободе совести. Свобода человеку не дана, а задана. 

К свободе восходят»6. 

 

3 Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.12.2014. 

4 Тресвятский Л. А. Роль духовно-религиозной традиции в вопросе исправления осужденных // Уголовное наказание 

в России и за рубежом: проблемы назначения и исполнения (к 10-летию принятия Европейских пенитенциарных правил); 
под общей редакцией П. В. Голодова. 2017. С. 62. 

5 См. Королева А. В., Кунаш К. А. Применение системы «социальных лифтов» в условиях реформирования уголовно-
исправительной системы России // Вестник Кузбасского института. 2012. № 1. С. 15. 

6 Тресвятский Л. А. Указ. соч. С. 63. 

http://www.pravo.gov.ru/

