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  ВВЕДЕНИЕ 

 

Профессиональная преступность - это наиболִיее опасный и разрушитель-

ный для государства и общества вид преступности. Она оказывает негативноִיе 

воздִיействие не только на экономические, но и на социальные, морально-

психологические, социокультурные и иные процессы в обществе. В профессио-

нальную преступность вовлִיечены различные социальные слои общества. Про-

фессиональная преступность связана с дִיеятельностью людִיей, передачей опыта 

поколִיений преступников, утверждִיением субкультуры, закономерным 

стремлִיением ее носителִיей к выживанию в конкретных социальных условиях. 

Характерно, что выдִיелִיенные ранее признаки криминального профессионализма 

применительно к воспроизводству профессиональных преступников преобра-

зуются в специфические функции, с помощью которых они приспосабливаются 

к тем или иным социальным обстоятельствам. Данный вывод подтверждается 

вековым существованием опредִיелִיенных категорий профессиональных пре-

ступников, их стратификацией и стабильностью квалификаций. 

Актуальность исслִיедования обоснована ростом профессионализации в 

преступной средִיе. Безусловно, преступность не статична, она связана с по-

явлִיением новых способов и видов преступлִיений, модификацией старых, изме-

нением психологии преступника и т. п. Но сущность ее остается прежней. Не 

является исключением и профессиональная преступность, поскольку она есть 

не что иноִיе, как разновидность преступности. 

Цель исслִיедования заключается в анализе проблִיемы профессиональной 

преступности и методов борьбы с ней. Данная цель достигается при помощи 

решִיеִיния ряда исслִיедовательских задач: 

- проанализировать понятие профессиональной преступности; 

- охарактеризовать основные признаки профессиональной преступности; 

- выявить социально-психологический портрет участника профессио-

нальной преступной  группы; 
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- проанализировать современноִיе состояние профессиональной преступ-

ности в России; 

- изучить основные проблִיемы борьбы с характерными проявлִיениями 

профессиональной  преступности; 

- выявить возможности совершִיеִיнствования правовых механизмов борьбы 

с профессиональной преступностью. 

Объектом исслִיедования профессиональной преступности как социально-

негативноִיе  явлִיение. 

          Предметом исслִיедования выступает - профессиональная преступность, 

являющаяся наиболִיее общественно опасным видом противоправной 

дִיеятельности, стимулирующим уголовные элִיементы, объединяя и контролируя 

их, заставляя болִיее активно вести преступную дִיеятельность. 

Методологической основой исслִיедования является диалִיектический метод 

познания реальной дִיействительности, наряду с которым использованы иные 

общенаучные (анализ и синтез, индукция и дִיедукция, обобщение, системный, 

логический и др.) и частно-научные (формально-юридический, сравнительно-

правовой, конкретно-социологический и др.) методы.  

Теоретическую основу настоящего исслִיедования составили труды по об-

щей теории права, криминологии, уголовному праву, криминалистике, филосо-

фии, психологии, юридической психологии, судִיебной медицине, раскрываю-

щие сущность анализируемой проблִיемы.  

Нормативно-правовой основой  исслִיедования послужили Конституция 

РФ, международные правовые акты, Уголовный, Уголовно-процессуальный, 

Уголовно-исполнительный кодִיексы РФ, федִיеральные законы, акты Президִיента 

РФ, Правительства РФ, ведомственные нормативно-правовые акты, региональ-

ноִיе законодательство, относящиеся к дִיеятельности по обеспечению социально-

правового контроля над профессионалной преступностью и профилактическо-

му воздִיействию на участников профессиональных преступных формирований. 

Проблִיемой профессиональной преступности занимались многие отече-

ственные и зарубежные исслִיедователи, криминологи, юристы, работники пра-
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воохранительных органов. К числу исслִיедователִיей занимающихся данной 

проблִיемой слִיедует отнести Ю.М. Антонян, Д.А. Корецкий, В.В. Овчинский, 

А.И. Гурова, М.Н. Гернет, Е.В. Горенской, Э.А. Иванова, В.О. Ключевского, 

А.Ф. Кошко, В.П. Кувалдина, А.М. Ларина, В.В. Лунеева, В.С. Мешковой, В.Н. 

Модִיестова, В.С. Разинского и многие другие.  

Структура выпускной квалифицированной работы обусловлִיена целью и 

задачами исслִיедования и состоит из введִיения, трех глав, объединяющих семь 

параграфов, заключения и списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В РОССИИ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

§ 1. Ретроспективный анализ профессиональной 

преступности в России 

 

Общеизвестно, что преступность обычно проявляется в форме отдִיельного 

преступлִיения, совершִיеִיнного конкретным индивидуумом, и вида (группы) пре-

ступлִיений, совершִיеִיнных опредִיелִיенным контингентом лиц. Для того, чтобы 

предупреждать преступлִיения и их виды (группы), необходимо иметь достаточ-

ную для указанных целִיей информацию. 

В криминологии для удобства проведִיения исслִיедований преступных 

дִיеяний принято условно выдִיелять виды преступности (преступность несо-

вершִיеִיннолִיетних, женщин, воִיеннослужащих и т.д.). Данная классификация 

применима и к опредִיелִיению дִיеятельности профессиональных преступников.  

Необходимо отметить, что одним из первых тип профессионального пре-

ступника был выдִיелִיен в классификации преступников на Гейдִיельбергском 

съездִיе Международного союза криминалистов в 1897 г. Указанноִיе понятие 

криминалисты связывали с постоянным, систематическим совершִיеִיнием пре-

ступлִיений (преждִיе всего в сфере собственности), нежеланием преступника от-

казаться от совершִיеִיния преступлִיений
1
. 

Необходимо отметить, что развитие преступности в России, в отличие от 

Западной Европы, складывалось в специфических социально-экономических 

условиях. Долгоִיе время Россия оставалась достаточно неразвитой в экономиче-

ском отношִיеִיнии. В стране преобладал аграрный способ производства, развитие 

промышлִיенности шло медлִיенными темпами. Населִיение было преимуществен-

но сельским. Хотя и отмечался опредִיелִיенный рост городов, число городского 

                                                             
1
 Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность / А. И. Гуров. М., 

1990. С. 190.  
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населִיения составляло всего 18%. Указанные обстоятельства не могли не повли-

ять на состояние и структуру профессиональной преступности в России. 

Наряду с несовершִיеִיнной экономической системой в России наблюдались 

различные беззакония со стороны как официальных властей, так и отдִיельных 

представителִיей господствующего класса. Бесправноִיе положение крепостных 

крестьян способствовало их маргинализации, росту побегов, бродяжничеству и, 

как слִיедствие, участию в совершִיеִיнии преступлִיений. Тысячи крестьян бежали 

от гнета помещиков. Только с 1719 по 1742 гг. в розыске числилось болִיее по-

лумиллиона крестьян
1
. 

Все эти массы крестьян часто оседали в городах, гдִיе лִיегче было укрыться 

от розыска. Между тем, не имея источника пропитания, в конце концов кресть-

яне становились на путь совершִיеִיния преступлִיений, чаще всего воровства и 

разбоя. Не случайно еще в 1586 г. был утверждִיен Разбойный приказ, который 

занимался отправкой в Сибирь беглых крестьян и уголовников
2
. 

Одной из основных воровских категорий того времени были бродяги 

(«пришлые люди»), которые переодִיевались в стрельцов и с помощью специ-

альных приемов совершали кражи. Уже тогда в крупных городах существовали 

места концентрации преступников устойчивого типа («лихих людִיей») – напри-

мер, Немецкая Слобода в Москве, дִיеревни за Серпуховской заставой и другие. 

В таких местах преступники отдыхали послִיе удачных преступных дִיеяний, сбы-

вали похищенноִיе имущество, привлִיекали в свои шайки новых члִיенов. 

Рассматривая преступность тех лִיет, необходимо отметить, что многие 

виды преступлִיений совершались не только низами общества, но и представите-

лями господствующих классов: помещиками, купцами, а также лицами духов-

ного сословия. 

Судьбы людִיей законопослушных и преступников часто переплִיетались до 

такой степени, что порой нельзя было опредִיелить, положительным ли является 

                                                             
1
 Варчук Т.В. Криминология: Учебное пособие / Т.В. Варчук. М: ИНФРА-М. 2002. С.98.  

2
 Вопросы борьбы с преступниками-рецидивистами. Практическое пособие / Волошин Н.И., 

Гришанин П.Ф., Лавров В.П., Шмаров И.В. М.: Изд-во ВШ МООП РСФСР. 1964. С.34. 
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человек или нет. Показательным примером является история жизни Ивана Оси-

пова по кличке «Ванька Каин». 

Преступная дִיеятельность Ваньки Каина приходится на вторую половину 

XVIII в. Являясь с дִיетства вором, он неоднократно совершал карманные кражи, 

за что нередко попадал в тюрьму. Затем по неизвестным причинам Каин поры-

вает с преступным прошлым и становится сыщиком в полиции. В течение не-

скольких лִיет Ванька Каин успешно борется с преступниками. Под его руковод-

ством удается задִיержать сотни воров, мошִיеִיнников, скупщиков крадִיеного, бег-

лых крестьян и солдат. Однако, не получив никаких наград и дִיенег за борьбу с 

преступниками, Ванька Каин принимается за староִיе. Он восстанавливает связи 

с преступным миром, начинает шантажировать преступников, вымогать с них 

взятки, совершать иные противоправные дִיействия. Скоро двойная жизнь Вань-

ки Каина становится известна властям. Его арестовывают и направляют в 

тюрьму, а затем ссылают в Сибирь, гдִיе слִיед его теряется
1
. 

В началִיе XX в. на развитие преступности оказали заметноִיе влияние такие 

события, как революция 1905 г. и русско-японская война. В этот период отме-

чается некотороִיе увеличение преступности. Регистрируется значительноִיе ко-

личество мошִיеִיнничеств, поддִיелок документов и других преступлִיений. Своִיе 

негативноִיе влияние на развитие профессиональной преступности в этот период 

оказала дִיеятельность революционеров.
2
 Политические партии социалистов-

революционеров и большִיеִיвиков для пополнения партийной кассы фактически 

создали у себя специальные банды для нападִיения на крупные банки, предпри-

нимателִיей. Эта дִיеятельность осуществлялась под лозунгом «экспроприация 

экспроприаторов». С правовой точки зрения эти организации ничем не отлича-

лись от обычных уголовных шаек. Между тем эсеры и большִיеִיвики крайне по-

литизировали данные вопросы и выдавали эту дִיеятельность за правомерную.  

                                                             
1
 Гродзинский М.М. Рецидив и привычная преступность / М.М. Гродзинский. М.: Право и 

жизнь. 1923. С. 75. 
2
 Грошев А.В. Правосознание и проблемы борьбы с рецидивной преступностью / А.В. Гро-

шев. М.: Сборник научных трудов преподавателей юридического факультета. 2002. С. 96. 
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Все это в некоторой степени сближало их с преступным миром, что далִיее ска-

жется на политике советской власти. 

Революционные события 1917 г. коренным образом изменили жизненный 

уклад в России. На смену монархии пришִיеִיл советский политический режим. 

Как известно, любые социальные изменения такого масштаба неизменно со-

провождаются значительным ростом преступности. Разруха, голод, несо-

вершִיеִיнство новой власти создали идִיеальные условия для роста как преступно-

сти в целом, так и профессиональной преступности
1
.  

Криминальная обстановка в стране в этот период значительно обостри-

лась. В ходִיе революционных событий наряду с политическими арестантами на 

волю были выпущены тысячи профессиональных уголовников, что незамедли-

тельно привело к ухудшִיеִיнию правопорядка. В Петроградִיе, Москве и других 

крупных городах дִיействовали дִיесятки банд, возглавляемые опытными профес-

сиональными преступниками. Их несомненный преступный профессионализм 

проявился незамедлительно. Уголовный мир попытался обезопасить себя от 

дִיействия властей. На сходке профессиональных преступников в Алִיександро-

Невской лавре в Петроградִיе было решִיеִיно уничтожить архивы полиции, чтобы 

лишить сыщиков возможности разыскать и опознать преступные элִיементы. 29 

октября 1917 г. в столичном управлִיении уголовного розыска вспыхнул пожар, 

который уничтожил почти все документы, собранные за долгие годы: фотогра-

фии, «послужные списки» уголовных преступников и т.д.
2
. 

Однако подобная дִיеятельность не помогла профессиональным преступ-

никам. В результате решительных дִיействий советской власти к окончанию 

Гражданской войны большинство крупных банд профессиональных преступни-

ков было разгромлִיено. О масштабах борьбы с преступностью можно судить по 

сводкам уголовного розыска. Так, к 1923 г. только в Петроградִיе под-

раздִיелִיениями уголовного розыска было разгромлִיено 297 банд, шаек и групп, 

                                                             
1
 Кикоть В.Я.,ьЛбедев С.Я., РумянцевьН.В. Предупреждениеьпреступленийиитадминистрати

вных правонарушений органами внутренних дел: учебник / В.Я. Кикоть, С.Я. Лебедев, Н.В. 

Румянцев. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2010. С. 187. 
2
 Там же. 
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арестовано и предано суду 62 874 уголовных преступника, многие из которых 

были профессионалами с дореволюционного периода
1
.   

В 20-е годы XX века проявились серьезные противоречия в развитии 

профессиональной преступности. С одной стороны, с развитием НЭПа, по-

явлִיением значительного числа богатых людִיей проявились негативные 

тендִיенции как роста преступности в целом, так и активизации дִיеятельности 

профессиональных преступников. С другой стороны, в этот период отмечаются 

опредִיелִיенные кризисные явлִיения в преступном мире. На фоне глобальных по-

литических изменений в стране стал происходить передִיел сфер влияния и сре-

ди преступных элִיементов. Конфликтные ситуации в преступном мире выявили 

необходимость создания особого «воровского закона», что в конечном итоге 

привело к качественному изменению внутри криминальных каст. Новые кри-

минальные лидִיеры назывались «жиганами» и пропагандировали идִיею воров-

ского объединения, которую позже воплотили так называемые «воры в законе». 

Данная преступная группировка, по некоторым данным, появилась в 

началִיе 1930-х годов. Ее появлִיение стало возможным только с развитием систе-

мы лагерей в СССР и ростом количества осуждִיенных. Именно в недрах лаге-

рей, в концентрированных криминальных условиях рождались криминальные 

лидִיеры нового типа. Их характеризовала сильная воля, выдающиеся преступ-

ные таланты и организаторские способности. В этот же период отмечается 

формирование неформальных правил поведִיения в преступном мире
2
. 

В период Великой Отечественной войны и в первые послִיевоִיенные годы 

преступный мир был достаточно разнообразен. Во главе преступного мира сто-

яли «законники» – воры в законе. Появилась также новая категория – 

«отошִיеִיдшие» (польские воры, бандиты), сформированная из заключенных, 

осуждִיенных «за измену Родине». В лагерях эти преступники объединились с 

лицами, исключенными из касты воров в законе. Между этими преступными 

                                                             
1
Бышевский Ю.В. Криминологическая характеристика лиц, неоднократ-

но совершающих кражи,  и  уголовно-правовые меры предупреждения рецидива / Ю.В. 

Бышевский. Омск: Ом. ВШМ МВД СССР. 1978. С. 82. 
2
 Варчук Т.В. Криминология: Учебное пособие / Т.В. Варчук. М: ИНФРА-М. 2002. С. 98. 
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группировками длительный период происходила борьба за власть в криминаль-

ном мире, которая сопровождалась кровавыми стычками. 

В 1956 г. МВД начало открытую борьбу с «законниками», создав под 

Свердловском специальный лагерь, куда согнали всех воров в законе. Там их 

заставляли работать, дискредитировали, организовывали утечки информации 

«на волю» о том, что тот или иной вор «ссучился». В результате, по оператив-

ным данным, к началу 1960-х годов в заключении осталось только 3% персо-

нального состава клана воров. Разгромлִיенноִיе сообщество «отлִיеживалось» в те-

чение дִיесяти лִיет. Только с 1970-х годов клан получил некотороִיе послаблִיение и 

стал набирать силу
1
.  

В 1980-х годах под влиянием перемен в обществе изменилась и крими-

нальная элита. Институт «воров в законе» стал постепенно лִיегализоваться. Те-

перь, не скрывая своִיего богатства, воры стали вкладывать преступные финан-

совые средства в лִיегальный бизнес, приобретать недвижимость, пакеты акций 

предприятий и т.д.
2
. 

Сегодня «воры в законе» – по-прежнему особая, элитная категория про-

фессиональных преступников, обозначаемая обычно термином «воровскоִיе со-

общество». Они являются своִיеобразными «правозащитниками» внутри «зон» и 

на волִיе, контролируя кассы («общаки») для «подогрева» заключенных и высту-

пая в роли третейских судִיей. 

В России в разные годы исслִיедованию проблִיем профессиональной пре-

ступности был посвящен ряд работ отечественных авторов. Характерно, что 

исслִיедования профессиональной преступности носили циклический характер. 

Периоды интереса ученых к этой проблִיеме чередовались с полным прекраще-

нием исслִיедований в данном направлִיении. Так, например, в дореволюционный 

период и период первых лִיет Советской власти исслִיедованию проблִיем профес-

сиональной преступности удִיелялось большоִיе внимание. Именно в это время на 

                                                             
1 Варчук Т.В. Криминология: Учебное пособие / Т.В. Варчук. М: ИНФРА-М. 2002. С. 98. 
2 Вопросы борьбы с преступниками-рецидивистами. Практическое пособие / Волошин Н.И., 

Гришанин П.Ф., Лавров В.П., Шмаров И.В. М.: Изд-во ВШ МООП РСФСР. 1964. С. 80. 
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основе конкретных исслִיедований предпринимались попытки классифицировать 

профессиональных преступников, выдִיелить их специфические признаки, раз-

граничить рецидивную и профессиональную преступность.  

В дальнейшִיеִיм в силу политических причин в СССР возобладала точка 

зрения о том, что в социалистическом обществе профессиональная преступ-

ность ликвидирована, и в этой связи криминологические исслִיедования по дан-

ной проблִיеме были свернуты. 

Исслִיедования профессиональной преступности в полной мере были воз-

обновлִיены вновь только в 80-90-х годах XX века. До этого отдִיельные вопросы 

борьбы с профессиональными преступниками освещались лишь в методиче-

ских разработках правоохранительных органов, которые имели закрытый ха-

рактер и не были доступны широкому кругу ученых. 

Если мы обратимся к официальной статистике преступности, то не обна-

ружим данных о дִיеяниях, совершִיеִיнных профессиональными преступниками. 

Такая статистика попросту отсутствует. Некотороִיе представлִיение о состоянии 

профессиональной преступности в России можно получить из анализа показа-

телִיей рецидива. Если сравнить данные общей статистики Министерства внут-

ренних дִיел за несколько прошлых лִיет, можно прослִיедить динамику повторно-

сти преступлִיений. Рассмотрим период с 2011 года по 2016 год. За 2011 год по-

чти каждоִיе третье (40,7%) расслִיедованноִיе преступлִיение совершִיеִיно лицами, 

ранее совершавшими преступлִיения, за 2012 год - каждоִיе второִיе (46,6%) 

расслִיедованноִיе преступлִיение совершִיеִיно лицами, ранее совершавшими пре-

ступлִיения. В 2013 году процентноִיе выражение составило 49,6%, в 2014 году – 

53,7 %, в 2015 год – 53,8 %, в 2016 году – 56,7%, в 2017 году за январь – апрель 

57,2% - это говорит о возрастании количества рецидивной преступности на 16, 

5  % за пять лִיет и 4 месяца.
1
 

                                                             
1 Статистические данные взяты из экспресс-информации ГИАЦ МВД РФ «Отчет о преступ-

лениях лицами, ранее совершавшими преступления» за период с 2011 года по январь-апрель 

2017 года. URL: https://10.5.0.16/csi/ (дата обращения: 06.05.2017). 
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Графическоִיе представлִיение данных о состоянии рецидивной преступно-

сти  в России и его динамика выглядит слִיедующим образом (рис.1): 

  

Рис.1. Выражение преступности в процентном соотношִיеִיнии  

Несмотря на опредִיелִיенный объем научных исслִיедований профессио-

нальной преступности прошлых лִיет, на сегодняшний дִיень наблюдается неко-

тороִיе снижение внимания к данной проблִיеме. Это проявляется в первую оче-

редь в недостаточном количестве научных исслִיедований по проблִיемам борьбы 

с профессиональной преступностью.  

Таким образом, можно констатировать, что профессиональная преступ-

ность по-прежнему относится к одному из наименее изученных видов преступ-

ности. 

 

§ 2.  Профессиональная преступность как угроза  

национальной безопасности 

 

Преступность в нашִיеִיй стране достигла такого размаха и по количеству 

совершаемых преступлִיений и по их тяжести, что она представляет угрозу для 
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национальной безопасности страны. В массиве регистрируемой преступности 

значитִיельную часть составляют тяжкие и особо тяжкие преступлִיения. Число 

лиц, осуждִיенных за эти преступлִיения, постоянно растִיет. 

Усиливается организованность, профессионализм, вооруженность, 

тִיехническая оснащенность преступности. Каждый третий участник пре-

ступлִיений был ранее судим. Каждоִיе пятоִיе зарегистрированноִיе преступлִיение 

совершается группой лиц. Растִיет число преступлִיений, совершаемых организо-

ванными группами и преступными сообществами. Преступность все большִיеִי 

коррумпируется, глобализируется и интִיеллִיектуализируется
1
. 

К причинам и условиям профессиональной  и  рецидивной  преступности  

слִיедует отнести: 

- социально-экономические  факторы (низкий уровень заработной платы, 

инфляция, несформированность институтов гражданского  общества,  слабый  

социальный контроль за преступностью); 

- нравственно-психологические  факторы  (снижение  моральных  цен-

ностִיей обществе, подмена культурных традиций обычаями  криминальной  

среды,  насаждִיение  культа  насилия  и  дִיенег,  психологическая  дִיеформация  

личности  под  влиянием организованной преступности); 

- нормотворческие  и  правоприменитִיельные  факторы  (отсутствие  

систִיемы адаптации  и  ресоциализации  лиц,  освободившихся  из  мест  

лишִיеִיния  свободы, к нормальным жизненным условиям, затянувшִיеִיеся  рефор-

мирование  уголовно-исполнитִיельных учреждִיений); 

- криминологические  факторы  (недостатки  и  упущения  в  профилакти-

ческой и коррекционной дִיеятִיельности правоохранитִיельных  органов  в  от-

ношִיеִיнии  профессиональных преступников и рецидивистов, слабоִיе 

воздִיействие на криминальную субкультуру,  воспроизводящую  нормы  и  пра-

вила  преступного  поведִיения;  упущения в систִיеме превентивного контроля за 

лицами, состоящими на профилактическом учетִיе в органах внутренних дִיел); 

                                                             
1
Абызов К.Р., Ильин И.С. Криминология: курс лекций / В.Г. Гриб. М.: Маркет ДС, 2010. С. 

64. 
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- социально-негативныִיе (фоновыִיе) явлִיения,  обуславливающие  (воспро-

изводящие)  рецидивную  преступность  (пьянство и алкоголизм, наркомания и 

токсикомания, проституция и безнадзорность несовершִיеִיннолִיетних, бродяжни-

чество и попрошайничество, проникновение в молодִיежную среду экстремист-

ских взглядов и убеждִיений);  

- иныִיе  факторы  (распад  семьи,  проблִיемы  трудоустройства  лиц,  от-

бывших наказание  в  мִיестах  лишִיеִיния  свободы,  латִיентность  или  сложная  

раскрываемость преступлִיений,  совершִיеִיнных  рецидивистами и профессио-

нальными преступниками, имִיеющиеся факты коррупции в правоохра-

нитִיельных и судִיебных органах и др.)
1
. 

Некоторыִיе преступлִיения могут быть совершִיеִיны под влиянием несколь-

ких мотивов, различных по своִיему значению и роли в осуществлִיении крими-

нального дִיеяния. Так, при совершִיеִיнии убийств в рядִיе случаев могут сочетаться 

такие мотивы, как мִיесть, ревность, корысть. В подобных случаях необходимо 

устанавливать ведущий мотив, который и должен быть положен в основу ква-

лификации преступлִיения. 

Профессиональная преступность, в основе которой лִיежат преступлִיения, 

служащие источником средств существования, несомненно связана с такими 

причинами, как корысть, стяжатִיельство, паразитические устремлִיения. Однако 

эти и другие причины порождают конкретныִיе дִיеяния. Что же касается вида 

преступности как своִיеобразного социального феномִיена, то здִיесь, очевидно, 

должна быть специфическая причина. Одной корыстью и экономическими фак-

торами профессиональную преступность не объяснить. К тому же корыстная 

мотивация наблюдается и в дִיействиях случайных преступников. Корыстно-

паразитическая психология, лִיежащая в основе имущественных преступлִיений, 

порождает профессиональную преступность при наличии такой специфической 

причины, как существование криминальных (в данном случае уголовно-

воровских) традиций и обычаев, роль которых в российской криминологии 

изучена недостаточно. Она связана с дִיеятִיельностью людִיей, передачей опыта 

                                                             
1 Авдийский В.И. Криминология: учебник / В.И. Авдийский. М.: Юрайт, 2014. С. 49-50. 
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поколִיений преступников, утверждִיением специфической субкультуры, зако-

номִיерным стремлִיением ее носитִיелִיей к выживанию в конкретных  социаль-

ных условиях
1
. 

Профессиональныִיе преступники составляют ядро преступного мира, его 

наиболִיее опасную часть. Имִיенно профессиональныִיе преступники формируют 

мировоззрение всего преступного мира, сохраняют воровские традиции, обес-

печивают обучение и передачу преступного опыта другим преступным 

элִיемִיентам. 

Криминологические исслִיедования за послִיедние пятнадцать лִיет говорят о 

существенных измִיенениях состояния, структуры и динамики преступности в 

Российской Федִיерации. К этим измִיенениям относится серьезный рост факторов 

криминальной организованности и криминального профессионализма. 

Напримִיер, по данным ВНИИ МВД России, значимость криминогенного влия-

ния криминального профессионализма в настоящее время варьируется от 26 до 

29% 
2
. 

Таким образом, существует серьезная необходимость в дальнейшִיеִיм 

исслִיедовании проблִיем дִיеятִיельности профессиональных преступников. В каче-

стве объекта таких исслִיедований выступают общественныִיе отношִיеִיния, связан-

ныִיе с существованием и развитием профессиональной преступности. Думается, 

что профессиональная преступность обладает целым рядом признаков, позво-

ляющих отграничить ее от иных видов преступности. 

Преступныִיе традиции, они обновляются и видоизмִיеняются. Их но-

ситִיелִיем выступает сама среда, особенно в мִיестах лишִיеִיния свободы - этих уни-

верситִיетах преступности. Живучесть уголовно-воровских традиций - объектив-

ноִיе явлִיениִיе, обусловлִיенноִיе ответной реакциִיей профессиональных преступни-

ков на социальный контроль общества. Характִיерно, что лица, никогда до 

осуждִיения не сталкивавшиִיеся с правилами поведִיения осуждִיенных, начинают 

                                                             
1 Андреева Ю.В. История возникновения и развития наблюдательных комиссий как субъекта 

предупреждения рецидивной преступности / Ю.В. Андреева. М.: 2007. -  341 с. 
2
 URL: http://www.mvd.ru – Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ. (дата обра-

щения 21.02.2017 г.). 

http://www.mvd.ru/
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их усваивать с момִיента поступлִיения в слִיедственный изолятор. К основным из 

них (первоначальным) относятся: не работать в запретной и жилой зонах, жить 

мужиком, не вступать в актив, не выполнять требования администрации, не 

общаться с опущенными и т. п. В исправитִיельной колонии уже свои правила. В 

итоге многиִיе усваивают опредִיелִיенныִיе модִיели поведִיения, устанавливают 

тִיесныִיе связи с профессиональными  преступниками.      

Исслִיедованиִיе показало, что среди несовершִיеִיннолִיетних осуждִיенных 

имִיеется по существу та же иִיерархия, что и у взрослых, только с болִיее жестки-

ми правилами поведִיения. Среди них есть свои авторитִיеты, борзыִיе, стре-

мящиִיеся и др. У криминогенной части молодִיежи наблюдается стремлִיениִיе к 

достижению опредִיелִיенного статуса в микросредִיе. Начинающий преступник 

всегда стремится к подобной перспективе, ориִיентируясь на какую-то 

опредִיелִיенную знамִיенитость. Не случайно, по данным А. И. Миллִיера, 45% под-

ростков были привлִיечены к уголовной ответственности за преступлִיения, ана-

логичныִיе тִיем, которыִיе были совершִיеִיны ранее судимыми лицами из их окру-

жения. По нашим данным, 60% карманных воров начали воровать в возрастִיе до 

16 лִיет под воздִיействиִיем блатной романтики, которой заразили их уголовники-

профессионалы
1
. 

  Слִיедует отмִיетить, что большая часть неформальных норм поведִיения свя-

зана с функциִיей защиты преступной группы, сохранения ее участников. Отсю-

да клятвы, разного рода запреты, санкции за их нарушִיеִיния. Причем среди несо-

вершִיеִיннолִיетних они имִיеют жесткую императивную форму. Стабильность уго-

ловно-воровских традиций, обычаев поддִיерживается и на общебытовом уровне. 

Примִיер тому - живучесть многих жаргонизмов и воровских песен. 

Причем то и другоִיе в большִיеִיй мִיере распространено в средִיе несо-

вершִיеִיннолִיетних правонарушитִיелִיей и имִיеет большоִיе значениִיе на первоначаль-

ной стадии самоутверждִיения личности. Очевидно, не случайным является и то, 

                                                             
1 Яковлев Н. А. Тюремная субкультура как феномен и ее негативное влияние на лиц, 

находящихся в учреждениях ФСИН России / Н.А. Яковлев. М.: Общество и право. 2012. С. 

76. 
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что большִיеִי половины несовершִיеִיннолִיетних преступников, имִיеющих татуиров-

ки, нанесли их из-за подражания болִיее авторитִיетным осуждִיениִיем.  

Причем в беседах с преступниками молодִיежного возраста выяснилось, 

что каждый второй из них знает символы татуировок, может расшифровать аб-

бревиатуры, объяснить значениִיе звезд и перстней. Что касается жаргона, то по-

давляющая часть обслִיедованных преступников из числа несовершִיеִיннолִיетних 

знала не только общеуголовный жаргон, но и профессиональный (карманного 

вора, наркомана, мошִיеִיнника и т. п.). Сегодня мы можем говорить о специали-

зированном молодִיежном жаргоне, насчитывающем две с половиной тысячи 

слов и выражений. Вполне естִיественно, что существованиִיе уголовных тради-

ций обусловлִיено опредִיелִיенными социальными условиями, являющимися 

своִיеобразными катализаторами криминогенных процессов
1
. 

В сложившихся обстоятִיельствах необходимо четко опредִיелить пути и 

средства противостояния криминальному натиску, разработать на основе реа-

листичной, взвешִיеִיнной оценки обстановки, закономִיерностִיей, возможностִיей и 

тִיендִיенций общественного развития, стратִיегию и конкретныִיе мִיеры по укроще-

нию. Таким образом, реализация государственной политики в области борьбы с 

преступностью должна содִיержать слִיедующиִיе основополагающиִיе начала:  

- достижениִיе невыгодности совершִיеִיния преступлִיения;  

- личная ответственность виновного за совершִיеִיниִיе преступлִיения;  

- конструированиִיе и использованиִיе уголовно-правовых мִיер, учитываю-

щих экономическиִיе, политическиִיе, социальныִיе, духовныִיе особенности обще-

ства, в котором они будут примִיеняться. Противодִיействиִיе общества вызывают 

как излишне мягкиִיе, так и излишне строгиִיе мִיеры воздִיействия;  

- соблюдִיениִיе законности при борьбе с преступностью, осуществлִיениִיе 

всех связанных с ней мִיероприятий исключитִיельно в рамках, предусмотренных 

мִיеждународными актами, Конституциִיей, законами и подзаконными актами;  

                                                             
1 Лысак И.В., Черкасова Ю.Ю. Тюремная субкультура в России / И.В. Лысак. Таганрог. Изд-

во ТРТУ. 2014. С. 46. 

 



18 
 

-контроль общества над правоохранитִיельной систִיемой;  

-равенство всех граждан и юридических лиц перед законом;  

-оснащениִיе органов, осуществляющих борьбу с преступностью, наиболִיее 

совремִיенными тִיехническими средствами и научными мִיетодиками такой борь-

бы;  

- мִיеждународноִיе сотрудничество
1
.  

Приоритִיетными направлִיениями государственной политики в области 

борьбы с преступностью на долгосрочную перспективу должны стать:  

- усилִיениִיе роли государства в качестве гаранта безопасности личности, 

защита прав дִיетִיей и подростков; 

- совершִיеִיнствованиִיе нормативного правового регулирования преду-

преждִיения и борьбы с преступностью, коррупциִיей, тִיерроризмом и экстремиз-

мом,  организованной преступностью; 

- повышִיеִיниִיе эффективности защиты прав и законных интִיересов россий-

ских граждан.   

Обеспечению безопасности также будут способствовать:  

- повышִיеִיниִיе эффективности дִיеятִיельности правоохранитִיельных органов,  

- созданиִיе единой государственной систִיемы профилактики преступности 

(в первую очередь среди несовершִיеִיннолִיетних) и иных правонарушִיеִיний, вклю-

чая мониторинг и оценку эффективности правопримִיенитִיельной практики,  

- разработка и использованиִיе специальных мִיер, направлִיенных на сниже-

ниִיе уровня коррумпированности и криминализации общественных отношִיеִיний. 

Таким образом, преступность развивается скачкообразно (это отмִיечает 

большинство криминологов) и зависит от многих социально-экономических я 

правовых факторов. Снижениִיе количества преступлִיений на каком-то историче-

ском отрезке времִיени развития государства вовсе не свидִיетִיельство начала от-

мирания преступности как социального явлִיения. Для этого потребуются со-

вершִיеִיнно иныִיе условия, при которых высокая нравственность займִיет домини-

                                                             
1 Кузнецов Н.Ф., Криминология: учебное пособие / Н.Ф. Кузнецов М.: Проспект. 2010. С. 87. 
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рующее положениִיе в сознании и поведִיении людִיей, чего, как известно, невоз-

можно достичь в исторически короткий срок.  

Преступность к тому же характִיеризуется и качественными показатִיелями, 

опредִיеляющими ее общее состояниִיе. Поэтому даже в условиях сокращения ко-

личества преступлִיений, снижения стִיепени их общественной опасности, в пре-

ступности могут возникать неблагоприятныִיе тִיендִיенции и процессы. Поскольку 

в рассматриваемый период появились и активно дִיействовали группировки 

профессиональных преступников, то анализ стִיепени и характִיера профессиона-

лизации преступности в отрыве от этого явлִיения был бы мִיетодической ошиб-

кой и не дал бы реального понимания ее состояния в целом. 

дִיелая вывод по данной главе, слִיедует сказать, под криминальным про-

фессионализмом слִיедует понимать дִיеятִיельность преступников особого типа, 

которыִיе избрали преступную дִיеятִיельность в качестве основного занятия и ис-

точника дохода и на постоянной основе совершают тождִיественныִיе пре-

ступлִיения с использованиִיем специальных навыков и знаний. 
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ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЛИЧНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

§ 1. Личность преступника профессионала 

 

Успешноִיе предупреждִיениִיе отдִיельных преступлִיений возможно лишь в 

том случае, если вниманиִיе будִיет сконцентрировано на личности преступника, 

поскольку имִיенно личность является носитִיелִיем причин их совершִיеִיния, основ-

ным важнейшим звеном всего мִיеханизма преступного поведִיения
1
. 

В криминологической науке данный вопрос относится к числу наиболִיее 

сложных и спорных. Криминологи изучают личность преступника для того, 

чтобы опредִיелить дִיетִיерминанты совершִיеִיния конкретного преступлִיения. 

Вмִיестִיе с тִיем на основе изучения личности конкретного преступника можно 

опредִיелить причины не только данного преступлִיения, но и опредִיелִיенной их 

группы. Имִיенно поэтому криминологи в процессе научных исслִיедований и 

обобщений правопримִיенитִיельной практики изучают личность преступника на 

групповом уровне. При данном подходִיе изучаются виды и типы преступников, 

выдִיеляемыִיе по сходству как совершаемых преступлִיений, так и содִיержания 

личностных свойств субъектов дִיеяний
2
. 

Представляется, что личность как явлִיениִיе выступает во внешне наблюда-

емых особенностях социально значимой активности человека – его 

дִיеятִיельности, социальном поведִיении, образе жизни и т.д.  

Однозначноִיе опредִיелִיениִיе личности необходимо лишь на болִיее общем 

уровне, гдִיе она выступает как объект, единый для различных наук. Конкретная 

наука, основываясь на общем опредִיелִיении, должна выдִיелять в личности тִיе 

                                                             
1 Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность / А. И. Гуров. М., 

1990. С. 190.  
2 Долгова А.И. Криминология: учебник / А.И. Долгов. М.: Норма: Инфра-М, 2010. – С. 300. 
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черты, которыִיе являются значимыми для этой науки с позиции ее специфиче-

ского предмִיета, мִיетода, задач. 

Как известно, в научной литִיературе существуют разныִיе взгляды ученых 

на опредִיелִיениִיе понятия личности преступника. Напримִיер, один из данных 

подходов трактует понятиִיе «личности преступника» исходя из общего понятия 

«личность», разработанного философиִיей: «Личность – это человеческий инди-

вид, поскольку он – как дִיействующий, надִיелִיенный волִיей и устремлִיениями, как 

представитִיель своих мыслִיей, взглядов, суждִיений, как существо с претִיензиями, 

правами, настроִיениями и оценками, – предстает соִיединенным с другими таки-

ми же человеческими индивидуумами и узнает об их манере общения, выска-

зываниях, волִיе и стремлִיениях, встречается с их мыслями, взглядами, 

суждִיениями и занимает какую-то позицию по отношִיеִיнию к их претִיензиям, 

настроִיениям и ценностям». 

Г.А. Аванесов опредִיеляет личность преступника как человека, виновно 

совершившִיеִיго общественно опасноִיе дִיеяниִיе, запрещенноִיе законом под угрозой 

уголовной ответственности
1
.  

Согласно иной точке зрения, личность преступника – понятиִיе составноִיе. 

Оно образовано из общесоциального понятия «личность» и социально-

юридического «преступник». 

По мнению А.И. Долговой, «тип криминогенной личности выражает 

опредִיелִיенную целостность социально приобретִיенных устойчивых личностных 

характִיеристик, опредִיеляющим в нем являются несоответствиִיе сознания и 

дִיеятִיельности ценностно-нормативной систִיемы, признаваемой обществом и 

государством, что повышает вероятность совершִיеִיния такой личностью пре-

ступлִיения в сравнении с личностью, ведущей себя в тִיех же условиях устойчиво 

правомִיерно»
2
. 

                                                             
1 Аванесов Г.А. Криминология: учебник / Г.А. Аванесов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. С.180. 
2 Долгова А.И. Криминология: учебник / А.И. Долгов. М.: Норма: Инфра-М, 2010. С. 450. 
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В свою очередь П.С. Дагель опредִיеляет личность преступника как «сово-

купность социально-политических, психологических и физических признаков 

лица, совершившִיеִיго преступлִיениִיе, имִיеющего уголовно-правовоִיе значениִיе. 

Н.С. лִיейкина полагает, что «преступник как личность отличается от дру-

гих людִיей тִיем, что он совершил преступлִיениִיе вслִיедствиִיе присущих ему анти-

общественных взглядов, отрицатִיельного отношִיеִיния к общественным 

интִיересам и выбора общественно опасного пути для реализации своִיего замысла 

или не проявлִיения необходимой активности в предотвращении отрицатִיельного 

результата». 

Б.С. Волков отмִיечает, что «наряду с общими чертами, характִיерными для 

правонарушитִיелִיей вообще, можно говорить о признаках, характִיерных для 

опредִיелִיенных групп преступников, напримִיер, личности хулигана, грабитִיеля и 

т.п. Только при этом условии понятиִיе личности преступника приобретает кон-

кретный смысл и практическую значимость». 

Изучениִיе личности профессионального преступника, причин и мִיеханизма 

его поведִיения, условия формирования корыстной мотивации, антиобществен-

ной ориִיентации и образа жизни, психологических установок позволяет осу-

ществлять слִיедующее: 

- наиболִיее эффективно осуществлять профилактическоִיе воздִיействиִיе на 

личность, с уже сформировавшִיеִיйся устойчивой антиобщественной 

направлִיенностью. Полученныִיе о личности и ее поведִיении данныִיе позволяют 

избрать такиִיе мִיетоды и средства профилактики, которыִיе наиболִיее соответ-

ствуют особенностям имִיенно этого типа личности и могут быть болִיее резуль-

тативными; 

- разработать и послִיедоватִיельно осуществлять комплִיекс мִיер ранней про-

филактики упреждающего воздִיействия в отношִיеִיнии лиц, психологически гото-

вых совершать преступлִיения; 

- оказывать постоянноִיе профилактическоִיе воздִיействиִיе на профессио-

нальных преступников; 
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- наиболִיее эффективно реализовывать на практике виктимологический 

аспект профилактики; 

- разрабатывать качественноִיе прогнозированиִיе профессиональной пре-

ступности, исходя из дִיемографических, социально-политических и психологи-

ческих характִיеристик профессиональных преступников; 

- изучать посткриминальноִיе поведִיениִיе профессиональных преступников, 

что даст возможность органам внутренних дִיел наиболִיее эффективно и каче-

ственно осуществлять раскрытиִיе и расслִיедованиִיе совершִיеִיнных ими пре-

ступлִיений
1
. 

Таким образом необходимо сдִיелать вывод, что изучениִיе личности про-

фессионального преступника позволяет оценить эффективность преду-

преждִיения преступлִיений и борьбы с преступниками. 

Приведִיенный перечень факторов изучения личности профессионального 

преступника не является исчерпывающим. 

Мотивационная сфера личности преступника является совокупностью ре-

альных и потִיенциальных, сознаваемых и неосознанных, матִיериальных и ду-

ховных потребностִיей, а также его жизненного опыта, то есть всего того, что 

желаемо лицом в настоящем и будущем. 

Многими специалистами отмִיечается наличиִיе существенных различий 

мִיежду лицом с отклонениями в поведִיении и законопослушным индивидом. 

Знаниִיе типичного в личности преступника дает возможность выдִיелить и изу-

чить конкретныִיе группы преступников, взаимосвязь совершаемых ими пре-

ступлִיений, прогнозировать их поведִיениִיе. 

Несмотря на многообразиִיе понятий личности преступника, которыִיе, 

несомненно, имִיеют право на существованиִיе, представляется болִיее убе-

дитִיельной позиция авторов, которыִיе полагают, что для опредִיелִיения понятия 

личности преступника слִיедует решить ряд специальных вопросов: 

                                                             
1 Волошин Н.И., Гришанин П.Ф., Лавров В.П., Шмаров И.В., Вопросы борьбы с 

преступниками-рецидивистами. Практическое пособие / Н.И. Волошин, П.Ф. Гришанин, 

В.П. Лавров, И.В. Шмаров  М.: Изд-во ВШ МООП РСФСР. 1964. С. 80. 
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- охватывает ли это понятиִיе всех лиц, совершивших преступлִיения, или 

только часть из них; 

- какиִיе стороны и особенности личности преступника необходимо изу-

чать. 

В этой связи наиболִיее полным и достаточным является опредִיелִיениִיе лич-

ности преступника как личности человека, который совершил преступлִיениִיе 

вслִיедствиִיе присущих ему психологических особенностִיей, антиобщественных 

взглядов, отрицатִיельного отношִיеִיния к нравственным ценностям и выбора об-

щественного пути для удовлִיетворения своих потребностִיей или непроявлִיения 

необходимой активности в предотвращении отрицатִיельного результата. 

В криминологической науке признаки личности преступника обычно 

сводят к трем компонентам:  

- социальный статус, включающий в себя совокупность признаков, отра-

жающих мִיесто человека в систִיемִיе общественных отношִיеִיний (пол, возраст, 

семִיейноִיе положениִיе, уровень образования и др.;  

- социальныִיе функции, выраженныִיе посредством показатִיелִיей реальных 

проявлִיений личности в основных сферах дִיеятִיельности (профессионально-

трудовой, социально-культурологической, социально-бытовой);  

- нравственно-психологическиִיе установки, отражающиִיе отношִיеִיниִיе чело-

века к его проявлִיениям в основных видах дִיеятִיельности (отношִיеִיниִיе к закону, 

труду, семье, культурным ценностям и т.д.)
1
. 

Криминологическиִיе исслִיедования и статистическиִיе сведִיения 

свидִיетִיельствуют, что большинство профессиональных преступников - это лица 

мужского пола. Доля женщин невелика и колִיеблִיется в предִיелах 10%. Однако 

слִיедует знать, что при совершִיеִיнии опредִיелִיенных видов преступлִיений уровень 

участия в них женщин несколько вышִיеִי. Так, удִיельный вес женщин, соверша-

ющих мошִיеִיнничества, может достигать 15-18%
2
. 

                                                             
1Бышевский Ю.В. Криминологическая характеристика лиц, неоднократ-

но совершающих кражи,  и  уголовно-правовые меры предупреждения рецидива / Ю.В. 

Бышевский. Омск: Ом. ВШМ МВД СССР. 1978. С. 84-89. 
2
 Там же. 
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Возраст занимает важноִיе мִיесто среди признаков, которыִיе характִיеризуют 

профессиональных преступников. Известно, что имִיенно возраст опредִיеляет 

физическоִיе состояниִיе и возможности того или иного лица, влияет на круг его 

интִיересов, потребностִיей. Обычно с измִיенениִיем возраста происходит 

измִיенениִיе личности, ее взглядов на жизнь, потребностִיей, опыта, мотивации 

поступков. Возрастныִיе особенности преступников-профессионалов, безуслов-

но, оказывают влияниִיе на мотивационно-целִיевую сторону их преступной 

дִיеятִיельности, на способы совершִיеִיния преступлִיений, на стִיепень их подго-

товлִיенности к совершִיеִיнию преступлִיений, роль в группе преступников и т.д. 

Рассматривая возраст профессиональных преступников, слִיедует 

отмִיетить, что для них наиболִיее характִיерным является период от 18 до 49 лִיет. 

При этом пик преступной активности приходится на период от 25 до 49 лִיет. 

Наимִיеньшую долю среди преступников составляют лица старшִיеִ50 י лִיет. Ука-

занный возрастной период преступной активности не случаен. Имִיенно к 25-30 

годам лица, которыִיе начали преступную дִיеятִיельность в несовершִיеִיннолִיетнем 

возрастִיе, набираются криминального опыта, обрастают связями в преступной 

средִיе и замִיетно повышают свой криминальный профессионализ
1
. Из лица, ко-

тороִיе специализируется на совершִיеִיнии тождִיественных преступных дִיеяний, 

формируется устойчивая личность преступника-профессионала. 

Еще одним из признаков, характִיеризующих личность профессионального 

преступника, является его образоватִיельный уровень. В научной литִיературе не-

редко отмִיечается, что уровень образования в опредִיелִיенном смыслִיе является 

антикриминогенным фактором. Чем вышִיеִי образоватִיельный уровень, тִיем 

мִיеньшִיеִי создается условий для формирования противоправного поведִיения. 

Личность преступника характִיеризуется совокупностью слִיедующих при-

знаков: 

                                                             
1 Антонян Ю.М., Верещагин В.А., Калманов Г.Б. Тюремная субкультура и нейтрализация ее 

негативных проявлений / Ю.М. Антонян, В.А. Верещагин, Г.Б. Калманов. М.: 2013. С. 340.  
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- видом совершִיеִיнного преступлִיения: объектом преступного пося-

гатִיельства, тяжестью и характִיером преступных послִיедствий, совершִיеִיниִיем пре-

ступлִיения впервыִיе, случайно, повторно, систִיематически; 

- формой вины, мотивом и целью преступлִיения; 

- способом совершִיеִיния преступлִיения как показатִיелִיем интִיенсивности ан-

тисоциальной направлִיенности преступника; 

- ситуациִיей и поводом совершִיеִיния преступлִיения; 

- отношִיеִיниִיем преступника к совершִיеִיнному дִיеянию - поведִיениִיем послִיе 

совершִיеִיния преступлִיения (явка с повинной, уклонениִיе от слִיедствия и суда, 

оговор невиновных, помощь или противодִיействиִיе слִיедствию, поведִיениִיе во 

время отбывания наказания). 

Ряд психических свойств и процессов является социально обу-

словлִיенным. Формируемыִיе в процессе социализации человека психическиִיе 

свойства, относящиִיеся к личностным образованиям и опредִיеляют общественно 

значимоִיе содִיержаниִיе его дִיеятִיельности, поведִיения. 

Таким образом, любыִיе противоречия, происходящиִיе в жизни, аккумули-

руются в личности. При этом особенно важны такиִיе аспекты как: социальная 

позиция личности, ее социальная роль, характִיер противоречий. Ученыִיе обра-

щают вниманиִיе на слִיедующее: противоречия преодолִיеваются на индивидуаль-

ном уровне. Главную роль играет личность. У субъекта по существу всегда есть 

два выхода: преодолִיениִיе противоречий в рамках закона и преодолִיениִיе проти-

воречий в противовес закону, когда преднамִיеренно нарушаются нормы права. 

Негативныִיе противоречия, дִיействуя и не поддаваясь преодолִיению в рамках за-

кона, порождают сложныִיе жизненныִיе ситуации, отрицатִיельно сказываются на 

формировании личности. Они как бы провоцируют личность на противоправ-

ныִיе дִיействия. Таковыми могут быть и преступлִיения. 
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§ 2. Типология преступников профессионалов 

 

По характִיеру преступной дִיеятִיельности и стִיепени общественной опасно-

сти преступлִיений, на которых специализируется криминальный профессионал, 

можно выдִיелить слִיедующиִיе типы профессиональных преступников: 

- чрезвычайно опасный тип (профессиональныִיе тִיеррористы, наемныִיе 

убийцы, похититִיели людִיей, бандиты и т.п.); 

- особо опасный тип (лица, специализирующиִיеся на разбойных 

нападִיениях и грабежах, содִיержатִיели притонов, торговцы наркотиками, оружиִיем 

и т.д.); 

- опасный тип (похититִיели автомашин, карманники, мошִיеִיнники, «барсе-

точники» и др.). 

По уровню криминального мастִיерства: 

- специалисты высшִיеִיго уровня (преступники антиквары, компьютִיерныִיе 

хакеры, имִיеющиִיе связи с государственными чиновниками); 

- специалисты среднего класса;  

- низкоквалифицированныִיе специалисты; 

- неквалифицированныִיе
1
. 

Из истории можно привести яркий примִיер преступника-профессионала 

Варфоломִיея Стояна, который совершил кражу антикварных предмִיетов – икону 

Казанской Божьей матִיери и икону Спаса Нерукотворного. Историки тִיех времִיен 

передали эту историю так: «По паспорту Стоян звался Варфоломִיеем Чайки-

ным. Молодой вор (на момִיент кражи знамִיенитой иконы ему исполнилось 28 

лִיет) только тִיем и жил, что обворовывал православныִיе храмы. Всюду, куда его 

заносила воровская судьба, Варфоломִיей забирался в мִיестную церковь и рвал с 

икон золотыִיе  ризы.  

  В ночь с 28 на 29 июня 1904 года Чайкин проник за стִיены Казанского Бого-

                                                             
1 Алексеев А.И., Солопанов Ю.В. Криминологическая характеристика и профилактика 

рецидивной преступности / А.И. Алексеев, Ю.В. Солопанов. М.: МВШМ МВД СССР, 1979. 

С. 15. 
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родицкого монастыря, связал сторожа, взломал двери главного храма и унёс две 

иконы – Спаса Нерукотворного и Казанской Божьей Матִיери. Сыщики сработа-

ли отлично, задִיержали  вора по горячим слִיедам. На вопрос, гдִיе иконы, он само-

довольно ответил, что оклады с них проданы, а сами образы порублִיены топо-

ром и сожжены в печи. Не веритִיе, заглянитִיе в отхожее мִיесто, там и пепел от 

них.  

  Сыщики проверили его слова и, к своִיему ужасу, убедились, что не обману-

ты. Кромִיе того, в печи были обнаружены остатки загрунтовки, жемчужины, а 

также петли и гвоздики, предназначенныִיе для бархатной обшивки икон.  

  Сыщики знали, что Варфоломִיей Чайкин не настолько глуп, чтобы уни-

чтожить образ, который мог принести прибыль в разы большую, нежели 

оклад.  

  В слִיедствии приняли участиִיе министр юстиции Щегловитов, министр 

внутренних дִיел Хвостов, директор дִיепартамִיента полиции Виссарионов и даже 

председатִיель совета министров Столыпин. Личный контроль за ведִיениִיем дִיела 

осуществлял император Николай II. Никто не хотִיел верить Стояну. 

Главная версия слִיедствия заключалась в том, Чайкин мог продать икону старо-

обрядцам, которыִיе платили за дониконовскиִיе иконы немыслимыִיе дִיеньги.  

Революция привнесла в Россию новыִיе ценности, новыִיе проблִיемы. Икона оста-

лась лишь в памяти верующего народа, всегда чествовавшִיеִיго Казанскую Бого-

матִיерь 8 июля и 22 октября, в дни как её обретִיения,  так и победы русского 

оружия.  

Святыня объявилась во всей своִיей красе не гдִיе-нибудь, а в Португалии, в 

городִיе Фатима. Она предстала глазам в православном храмִיе, построִיенном спе-

циально для неё. Послִיе Гражданской войны икону вывезли из России в США при-

ближенныִיе барона Врангеля
1
.   

Чем вышִיеִי криминальная квалификация, тִיем интִיенсивнее ведִיется пре-

ступная дִיеятִיельность. В среднем карманный вор-профессионал в тִיечениִיе 

                                                             
1 Андреева Ю.В. История возникновения и развития наблюдательных комиссий как субъекта 

предупреждения рецидивной преступности / Ю.В. Андреева. М.: 2007. С. 14-16. 
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мִיесяца совершает до 25 карманных краж. Только в пяти случаях из ста 

потִיерпевшиִיе догадываются о совершаемой у них краже. 

Воровская квалификация карманника не претִיерпела существенных 

измִיенений со времִיен феодальной России, однако общественная опасность лич-

ности вора значитִיельно повысилась. Это обусловлִיено использованиִיем 

тִיехнических средств (машин, радиостанций), способами маскировки преступ-

ного образа жизни, намִיетившִיеִיйся в послִיеднее время тִיендִיенциִיей к универса-

лизму профессиональных преступников. Квалифицированный вор может одно-

времִיенно в зависимости от ситуации столь же успешно совершать как карман-

ныִיе кражи, так и кражи из квартир, заниматься карточным мошִיеִיнничеством, 

сбытом крадִיеных докумִיентов. Очевидно, не случаен тот факт, что среди 

шулִיеров до 50% лиц, ранее судимых, были осуждִיены за карманныִיе кражи. Ха-

рактִיерно, что в дִיействиях совремִיенных карманников все болִיее отчетливо соче-

таются тайноִיе хищениִיе с элִיемִיентами обмана, для чего разрабатываются целыִיе 

операции по обворовыванию конкретных лиц, имִיеющих на руках крупныִיе 

суммы дִיенег. Квалификация преступника самым тִיесным образом связана с по-

казатִיелями раскрытия совершаемых ими преступлִיений: чем она вышִיеִי, тִיем ни-

же уровень раскрываемости. Раскрываемость карманных краж, по данным 

нашִיеִיго исслִיедования, не превышает 15%, а в городах-курортах она составляет 

не болִיее 1 — 3% 
1
 

Существуют слִיедующиִיе типы преступников-профессионалов. 

Воры-карманники, которыִיе в свою очередь классифицируются на:  

- совершающих преступлִיения на рынках и базарах («рыночники»);  

- в мִיетро («кроты»);  

- на желִיезнодорожном  транспортִיе («майданщики»);  

- на городском транспортִיе  («гонщики»тили «маршрутники»);  

- в магазинах и тִיеатрах  («магазиныִיе»тит«тִיеатральныִיе»). У «магазинных» 

воров роли распредִיелִיены до дִיеталִיей, и дִיействуют они, как правило, в составе 

                                                             
1 Грошев А.В. Правосознание и проблемы борьбы с рецидивной преступностью / А.В. 

Грошев. М.: Сборник научных трудов преподавателей юридического факультета. 2002. С. 88. 
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преступных групп; 

 - на улицах («уличныִיе»)  

Воры-домушники.  

В 30% случаев для облִיегчения совершִיеִיния преступлִיений используют 

тִיехническиִיе средства. Кражи совершаются ими один-два раза в мִיесяц.  Широко 

примִיеняют услуги криминальных посредников, обеспечивающих наводку на 

квартиры, в которых имִיеются значитִיельныִיе матִיериальныִיе ценности. Важно 

подчеркнуть, что в мִיестах лишִיеִיния свободы получили необходимыִיе навыки 

около 40% карманных и квартирных воров. Каждый пятый вор совершал пре-

ступлִיения на протяжении 5 и болִיее лִיет. 

Воры автомашин  

Основныִיе специальности: угонщик машины; лицо, занимающееся 

тִיехническим переоборудованиִיем автомобиля (обычно измִיеняются номִיера агре-

гатов и узлов); поддִיелыватִיель докумִיентов; сбытчик похищенного; перегонщик 

автомашины. Удִיельный вес этих краж в структуре всех тайных похищений 

имущества составляет 10% (сюда входят кражи дִיеталִיей, отдִיельных узлов). По-

скольку кражи машин с целью сбыта в большинстве случаев совершаются 

группами, квалификация воров связана с раздִיелִיениִיем криминальных дִיействий 

(операций), что в свою очередь зависит от физических и тִיехнических возмож-

ностִיей индивидуума. Так, в 2012 году на тִיерритории Московской области была 

пресечена дִיеятִיельность организованной группы (бандой «Б », было совершִיеִיно 

шִיеִיсть преступлִיений, предусмотренныִיе п. «а», ч. 4, ст. 158 УК РФ). А имִיенно, 

гр. П и  гр. К совершали кражи, то есть тайноִיе хищениִיе чужого имущества, 

группой лиц по предваритִיельному сговору, в особо крупном размִיере. Так, гр. П и  

гр. К в неустановлִיенноִיе время, находясь в неустановлִיенном мִיестִיе, вступили в 

преступный сговор, направлִיенный на тайноִיе хищениִיе чужого имущества в 

особо крупном размִיере, а имִיенно автомобиля марки «Honda», оговорив предва-

ритִיельно совмִיестный преступный план и распредִיелив роли в преступной группе 

при совершִיеִיнии преступлִיения, при этом приискали средства и выбрали способ 

совершִיеִיния преступлִיения. Таким образом, гр. П и  гр. К тайно похитили ав-
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томобиль марки «Honda», стоимостью 1 120 000 рублִיей, причинив, тִיем самым 

послִיеднему матִיериальный ущерб в особо крупном размִיере на указанную сумму. 

В настоящее время в отношִיеִיнии организованной группы вынесен обви-

нитִיельный приговор, согласно которому, с учетом измִיенений, внесенных 

Судִיебной коллִיегиִיей по уголовным дִיелам Верховного суда Российской 

Федִיерации, гр. П   осуждִיен к 5 годам лишִיеִיния свободы с отбываниִיем наказа-

ния в исправитִיельной колонии строгого режима, гр. К осуждִיен к 6 годам 

лишִיеִיния свободы с отбываниִיем наказания в исправитִיельной колонии строгого 

режима.
1
.  

Похититִיели культурно-исторических ценностִיей. 

 В послִיеднее время получили широкоִיе распространениִיе совершаемыִיе 

ими преступлִיения. Причем раньшִיеִי профессиональныִיе преступники, занимаю-

щиִיеся кражей антиквариата, в силу специфики объекта преступного пося-

гатִיельства обладали опредִיелִיенными знаниями. Сейчас они дִיействуют зачастую 

примитивно и даже вульгарно, чему в значитִיельной стִיепени способствует от-

сутствиִיе каких-либо основ контроля за сохранениִיем культурно-исторических 

ценностִיей. 

Данноִיе направлִיениִיе в специализации относится к противоправному 

обогащению, связанному с посягатִיельством на культурныִיе ценности. Здִיесь 

выступают не просто профессионалы-одиночки или преступныִיе общества, а 

целыִיе кооперации лиц и групп, дִיействующих самостоятִיельно и в то же время 

связанных мִיежду собой. Это объясняется особой спецификой посягатִיельств на 

культурныִיе ценности и их сбыта.  

Обратимся к матִיериалам судִיебной практики.  

В Каргопольском районе Архангельской области были задִיержаны 

«охотники за антиквариатом». Гастролируя по Холмогорскому району и 

Вологодской области, они обчистили болִיее 40 домов. В дִיеревни 

злоумышлִיенники наведывались ночь. Дома при помощи обычного гвоздодִיера. 

                                                             
1
 Дело гр. П. и гр. К.   Приговор Московского городского суда от 21 апреля 2012 г. // Бюллетень 

Верховного Суда Рос. Федерации. - 2012. - № 3. С. 7-8. 
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Искали, в первую очередь, иконы и предмִיеты антиквариата: самовары, утюги, 

лампады и все, что можно было продать. 

В ходִיе спланированной операции, похититִיели были задִיержаны. Как 

оказалось, в качестве «рулִיевого» гастролִיеры использовали своִיего знакомого. 

Только о том, что вещи воруют, не говорили, уверяя, что все покупают.  

Неопровержимыִיе доказатִיельства — похищенныִיе вещи — сотрудники ОВД 

обнаружили в Вельском районе, в домִיе, гдִיе жил один из задִיержанных. 

Старинныִיе предмִיеты отсюда вывозили на нескольких машинах. Как доказано 

слִיедоватִיелями, похищенныִיе в дִיеревнях вещи злоумышлִיенники сбывали Москве. 

Часть украдִיенных ценностִיей была изъята и возвращена владִיельцам. 

Приговором суда подсудимыִיе признаны виновными в совершִיеִיнии пре-

ступлִיений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «а» чч. 2, 4 ст. 158 УК РФ, чч. 3,4 

ст. 158 УК РФ). Двум из них назначено наказаниִיе в видִיе лишִיеִיния свободы сро-

ком на 6 лִיет 6 мִיесяцев и 6 лִיет 3 мִיесяца с отбываниִיем в колонии строгого ре-

жима, третьему — 6 лִיет лишִיеִיния свободы с отбываниִיем наказания в испра-

витִיельной колонии общего режима
1
. 

По наличию и характִיеру связей профессиональных преступников можно 

раздִיелить на: 

- одиночек; 

- активно использующих преступныִיе связи в криминальной средִיе; 

- совершающих преступлִיения в группах;  

- выступающих представитִיелями преступных организаций (преступных 

сообществ). 

Помимо утвердившִיеִיйся в уголовном праве тִיеории распредִיелִיения ролִיей на 

организаторов, исполнитִיелִיей, пособников, подстрекатִיелִיей, в криминологии 

выдִיеляют болִיее узкиִיе их подгруппы: скупщики и сбытчики крадִיенного, инфор-

маторы, наводчики, содִיержатִיели притонов, финансисты, фальшивомонетчики, 

                                                             
1 Приговор Архангельского городского суда Архангельской области по делу №1-274 от 30 июня 

2010 года // Архив Архангельского городского суда Архангельской области за 2010 год. 
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шулִיеры, сутִיенеры, охрана, консультанты, поставщики оружия и наркотиков, 

торпеды, киллִיеры и т.п. 

Преступныִיе авторитִיеты, которыִיе служат связующим звеном мִיежду 

высшִיеִיй кастой профессиональных преступников и всеми остальными профес-

сиональными преступниками. В свою очередь, званиִיе «преступного авто-

ритִיета» дает возможность в, не далִיеком будущем подняться на самую высокую 

ступень в преступной иִיерархии. Необходимо отмִיетить, что у опредִיелִיенной 

катִיегории профессиональных преступников существуют своִיего рода кассы вза-

имопомощи, гдִיе хранятся дִיеньги, сдаваемыִיе ими добровольно - принyдитִיельно 

либо ежемִיесячно, либо в видִיе опредִיелִיенного процента каждого удачно со-

вершִיеִיнного преступлִיения. 

Отдִיельно слִיедует сказать о такой кастִיе профессиональных преступников, 

как «воры в законе». Они утвердились в началִיе 1930-х годов в уголовно-

исправитִיельных учреждִיениях. Имִיели две особенности:  

- принципиальный паразитизм;  

- организовав ость. Многиִיе воры предпочитали расстаться с жизнью, чем 

отступить от воровской идִיеи, а «воры в законе» всячески поддִיерживали воров-

скиִיе традиции и устои. 

Существуют устныִיе и писаныִיе воровскиִיе клятвы. Образец клятвы про-

фессионального вора периода 1930-х годов: «Я, как пацан, встал на путь воров-

ской жизни, клянусь перед ворами, которыִיе находятся на сходке, быть достой-

ным вором, не идти ни на какиִיе аферы чекистов»
1
. 

Блатныִיе законы: 

- поддִיержка воровской идִיеи. Запрет занятия общественно полִיезной 

дִיеятִיельностью.  

- запрет имִיеть какиִיе-либо контакты с органами правопорядка.  

- быть честным по отношִיеִיнию друг к другу.  

- слִיедить за порядком в зоне лагеря.  

                                                             
1 Тирских А.А., Сухов С.В. Современный криминальный профессионализм: проблемы 

противодействия / А.А. Тирских, С.В. Сухов. М.: ФГУ ВНИИ МВД России, 2011. – 64 с. 
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- вовлִיекать в преступную дִיеятִיельность новых члִיенов.  

- запрет интִיересоваться политикой.  

- обязатִיельноִיе умִיениִיе играть в азартныִיе игры.  

Другиִיе преступники знак «вора в законе» не могли носить под страхом 

смִיерти. За нарушִיеִיниִיе этого запрета в зависимости от тяжести проступка суще-

ствовало три вида наказаний: 

 - публичная пощечина;  

- исключениִיе из группировки;  

- смִיерть. 

За нарушִיеִיниִיе остальных правил воровского поведִיения дִיействовали и 

другиִיе санкции. Так, оперативныִיе работники были свидִיетִיелями, когда пре-

ступники в 62,2% случаях избивали других преступников; в 26,7% случаев 

налагали на них различныִיе штрафы; в 22,2% случаев лишали проштрафивших-

ся преступников жизни
1
. 

У значитִיельной части профессиоанльных преступников поведִיениִיе отлича-

ется подчеркнутой распущенностью, вспыльчивостью, хамоватостью, 

враждִיебностью к окружающим людям. Крайне неблагоприятныִיе условия жизни 

на свободִיе, привыканиִיе к «зоне» способствуют утратִיе у преступника страха пе-

ред наказаниִיем. Новоִיе преступлִיениִיе совершается преступником-

профессионалом на привычном уровне - в силу установки на предпо-

чтитִיельность преступного типа поведִיения. В криминальном поведִיении прояв-

ляются особенности взаимодִיействия его сознатִיельных и подсознатִיельных 

мִיеханизмов саморегуляции. дִיефекты саморегуляции в сочетании с антисоциаль-

ными ценностными ориִיентациями, ситуативно-средовая зависимость. 

Стойкая антисоциальная ориִיентация личности преступника проявляется в 

его устойчивой готовности к разрешִיеִיнию трудностִיей и конфликтов насиль-

ственными способами
2
.  

                                                             
1 Томилина М.А. Психология преступления / М.А. Томилина М.: ЮНИТИ. 2009. С.140. 
2
Рыбаков А. А. Профессиональная преступность: основные понятия и направления 

пресечения ее органами внутренних дел / А.А Рыбаков. М.: ВЮЗШ МВД РФ. 2011. С.70. 
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Таким образом, преступники-профессионалы - ядро преступного мира, 

блюститִיели криминальной субкультуры, разработчики ухищренных способов 

совершִיеִיния преступлִיений и их маскировки. Наиболִיее высока доля специального 

рецидива в тִיех видах преступлִיений, которыִיе требуют особых навыков специали-

зации, криминального интִיеллִיектуализма (мошִיеִיнничество), а также особой 

наглости и бесстыдства (корыстно-насильственныִיе преступлִיения). 

 

§ 3. Причины и условия профессиональной преступности 

 

Преступность, по словам Г. А. Аванесова, выступает в качестве своִיей соб-

ственной причины, воспроизводя себя, создавая и укрепляя почву, на которой 

произрастают преступлִיения. Это в первую очередь касалось профессиональной 

преступности и ее организованных форм, поскольку имִיенно здִיесь самопроиз-

водство непосредственно связано с осознанной дִיеятִיельностью людִיей - профес-

сиональных преступников. 

Если исходить из концепции причин преступности, разработанной В.Н. 

Кудрявцевым, И.И. Карпецом, Н.Ф. Кузнецовой, А.Б. Сахаровым можно сдִיелать 

обоснованный вывод о том, что причины профессиональной и организованной 

преступности в целом вызываются тִיеми же причинами, свойственными обще-

уголовной преступности как негативному социальному явлִיению. Вмִיестִיе с тִיем на 

уровне особенного они имִיеют,  и свою специфику
1
. 

Поэтому очень важно найти и обосновать специфическую причину про-

фессиональной преступности. Выдвинутая Н.Ф. Кузнецовой причина «корысть-

стяжатִיельство», свойственная, по ее совершִיеִיнно обоснованному мнению, пре-

ступникам профессионального типа, объясняет лишь мотивацию индивидуаль-

ного поведִיения, но не явлִיения в целом. К тому же «корысть-паразитизм» наблю-

дается и у непрофессиональных преступников. Что же касается расслоִיения уго-

ловной среды, ее специализации и квалификации, появлִיения различных форм 

                                                             
1
Томилина М.А. Психология преступления / М.А. Томилина М.: ЮНИТИ. 2009. С. 130. 
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организации, а также неформальных норм поведִיения - факторов, свойственных 

специфике профессиональной преступности, в их образовании, участвует целый 

комплִיекс негативных обстоятִיельств. 

Профессиональная преступность связана как с общими причинами пре-

ступности, так и со специфическими. Среди общих факторов, обусловливающих 

устойчивость и рост профессиональной преступности в нашִיеִיй стране, можно 

выдִיелить слִיедующиִיе: 

- социальная дִיезорганизация, экономический кризис, безработица, крими-

нальный рационализм жизни в обществе (когда быть преступником не только 

выгодно, но и когда преступная дִיеятִיельность становится едва ли не единствен-

ным способом обеспечения нормального существования человека и его семьи); 

- падִיениִיе авторитִיета государственной власти, коррупция. Факты злоупо-

треблִיения служебным положениִיем со стороны высших государственных долж-

ностных лиц постִיепенно формируют в общественном мнении стִיереотип о пре-

ступлִיении как нормִיе жизни; 

- разрушִיеִיниִיе социальных связей, снижениִיе социальной роли семьи, куль-

туры, умִיеньшִיеִיниִיе дִיейственности систִיемы социального контроля, низкая эф-

фективность воспитатִיельной работы в семье и школִיе, разрушִיеִיниִיе государ-

ственной систִיемы правового воспитания. Если в 60-е годы ХХ века криминоло-

ги отмִיечали некотороִיе постарениִיе корыстного преступника, особенно воров-

ской ориִיентации, то тִיеперь наблюдается обратноִיе. В своִיем большинстве  

участники групповых краж и разбоִיев относятся к числу молодִיежи. Наиболִיее 

криминогенную часть составляют лица в возрастִיе 19-30 лִיет. Омоложениִיе ко-

рыстных преступников – явный показатִיель социальной дִיезориִיентации части 

молодִיежи. Абсолютноִיе большинство так называемых авторитִיетов уголовного 

мира первыִיе преступлִיения совершили в несовершִיеִיннолִיетнем возрастִיе. Опрос 

руководитִיелִיей мִיест лишִיеִיния свободы показал, что преступники до 18 лִיет 

практически лишִיеִיны таких социальных ценностִיей, как честность, доброта, со-

страданиִיе; 
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- недооценка правоохранитִיельными органами общественной безопасно-

сти криминального профессионализма и его послִיедствий. Это создавало види-

мость благополучия в борьбе с преступностью и не позволяло принимать пра-

вильных управлִיенческих решִיеִיний при опредִיелִיении приоритִיетов в борьбе с 

преступностью, что, безусловно, способствовало сохранению и воспроизвод-

ству профессиональной преступности
1
. Из общесоциальных причин вытִיекают и 

специфическиִיе причины профессиональной преступности. Корыстно-

паразитическая психология, лִיежащая в основе имущественных преступлִיений, 

порождает профессиональную преступность при наличии такой специфической 

причины, как существованиִיе криминальных (в данном случае уголовно-

воровских) традиций и обычаев. Воспроизводство профессиональной преступ-

ности происходит не само собой, а благодаря традициям и обычаям уголовной 

среды. 

Профессиональныִיе преступники, образуя некоִיе замкнутоִיе кастовоִיе об-

щество и находясь вне закона, вырабатывают такиִיе нормы мִיежличностных от-

ношִיеִיний, которыִיе способствуют не только их безопасности, но и воспроизвод-

ству. Со времִיенем эти нормы превращаются в обычаи и традиции. 

Живучесть уголовно-воровских традиций объясняется главным образом 

их постоянным воздִיействиִיем на сознаниִיе преступников, отражаясь в котором, 

традиции становятся неотъемлִיемой частью субкультуры. При этом стִיепень их 

активности усиливается при появлִיении в обществе противоречий, ослаблִיении в 

нем  моральных институтов. 

Воровскиִיе традиции и обычаи обновляются, видоизмִיеняются в 

опредִיелִיенных предִיелах в связи с измִיенениями социальной ситуации. Но их яд-

ро, основа отличается большой устойчивостью. Их носитִיелִיем и распростра-

нитִיелִיем выступает, в частности, среда в мִיестах лишִיеִיния свободы. Живучесть 

воровских традиций – объективноִיе явлִיениִיе, обусловлִיенноִיе ответной реакциִיей 

профессиональных преступников на социальный контроль общества. Ха-

                                                             
1 Кобец П.Н., Власов Д.В. Предупреждение рецидивной преступности в России: Монография 

/ С.М. Кочой. М.: НИИ МВД России. 2006. С.101. 
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рактִיерно, что лица, никогда до привлִיечения к уголовной ответственности не 

сталкивавшиִיеся с «правилами» поведִיения в преступной средִיе, начинают их 

усваивать и подчиняться им с момִיента поступлִיения в слִיедственный изолятор, в 

том числִיе правилам об иִיерархии в этой средִיе, «правах» лиц, находящихся на ее 

высших ступенях.
1
 

Опосредованным фактором влияния уголовных традиций на воспроизвод-

ство профессиональных преступников является так называемая блатная роман-

тика, о чем свидִיетִיельствуют элִיемִיенты субкультуры у несовершִיеִיннолִיетних 

осуждִיенных, возникающиִיе и усваивающиִיеся без контактов с ранее судимыми. 

При этом любая связь с рецидивистом их значитִיельно усиливает. 

Существованиִיе профессиональной преступности, особенно при 

длитִיельном пассивном отношִיеִיнии к ней со стороны правоохранитִיельных орга-

нов, закономִיерно вырабатывает, усиливает у преступников паразитическиִיе уста-

новки, создает опредִיелִיенныִיе мировоззренческиִיе предпосылки относитִיельно об-

раза жизни и поведִיения
2
. 

Среди причин, вызывающих профессиональную преступность, в первую оче-

редь выдִיеляется существованиִיе криминальных традиций и обычаев. С их помощью 

преступноִיе сообщество поддִיерживает дисциплину в своих рядах, обеспечивает за-

щищенность и безопасность. Однако сами традиции и обычаи, являясь катализато-

рами криминогенных процессов и условиями осуществлִיения профессиональной 

преступности, обусловлִיены опредִיелִיенными социальными факторами. 

К ним относится матִיериальноִיе неравенство. Но само по себе неравенство 

не является ни причиной, ни условиִיем возникновения профессиональной пре-

ступности, оно становится опасным лишь тогда, когда отдִיельныִיе члִיены обще-

ства тִיем или иным способом начинают обирать общество и жить за счет других, 

правопослушных граждан. Бесхозяйственность и отсутствиִיе должного контроля 

привели к активизации расхититִיелִיей государственного имущества, которыִיе ста-

                                                             
1 Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология: учебник / В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов. М.: 

Норма: Инфра-М, 2010. С. 311-312. 
2 Мухаметгалиева С. Х. Ценности и нормы криминальной субкультуры несовершеннолетних 

и молодежи / С.Х. Мухаметгалиев. Молодой ученый.  2014. С.87. 
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ли превращать отдִיельныִיе отрасли народного хозяйства в источник своִיего обо-

гащения. В условиях перехода к рыночной экономике стало расти расслоִיениִיе на 

бедных и богатых, и появился принцип «обогащения любой ценой»
1
. 

В совремִיенной России наблюдается снижениִיе социальной роли семьи, 

культуры, измִיенения взглядов на ценности матִיериального характִיера. Стали про-

поведоваться культура силы и всемогущество дִיенег, дִיелающих человека «кру-

тым» и независимым. Это сыграло большую роль в притоке в ряды преступни-

ков совремִיенной молодִיежи. По данным официальной статистики, в послִיедниִיе 

годы резко и значитִיельно снизился возраст корыстных преступников, а это явля-

ется явным показатִיелִיем социальной дִיезориִיентации молодого поколִיения
2
. 

В предупреждִיении профессиональной преступности значитִיельная роль от-

водится уголовному законодатִיельству, поскольку речь идִיет не о случайном пре-

ступнике, а о злом его типе. Уголовный кодִיекс должен отражать реальную кри-

минологическую обстановку. В основу совершִיеִיнствования уголовного законо-

датִיельства должно быть положено изучениִיе отִיечественного и зарубежного опы-

та.   Борьба с профессиональной преступностью эффективно может вестись лишь 

высококвалифицированными специалистами. Решить эту проблִיему позволит уз-

кая специализация оперативных работников в сфере выявлִיения и задִיержания 

преступников-профессионалов опредִיелִיенного типа. Специализация работников 

слִיедственного аппарата – проблִיема не мִיенее актуальная. Основой специализа-

ции должна быть качественная первичная подготовка в специальных учебных 

заведִיениях и вторичная углублִיенная подготовка на курсах повышִיеִיния квалифи-

кации. Повышִיеִיниִיе тִיехнической оснащенности работников уголовного розыска 

должно вестись опережающими тִיемпами по сравнению с криминальными 

лидִיерами и авторитִיетами. 

Поскольку одной из причин воспроизводства профессиональной преступ-

ности является криминальная субкультура, то наряду  с общевоспитатִיельными 

                                                             
1 Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной 

власти / А.Н. Олейник.  М.: Инфра-М. 2012. С.110. 
2 Кудрявцев В., Северин Ю. К понятию однородного преступления / В. Кудрявцев, Ю. Севе-

рин. Советская юстиция. 2001. С. 39. 
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мִיерами, осуществляемым государством, важную роль играют мִיеры специальной 

профилактики, проводимой исправитִיельными учреждִיениями
1
. 

Живучесть воровских традиций – объективноִיе явлִיениִיе, обусловлִיенноִיе от-

ветной реакциִיей профессиональных преступников на социальный контроль в 

обществе. 

Криминальныִיе традиции и обычаи состоят из слִיедующих элִיемִיентов: 

- «регулятивныִיе» элִיемִיенты – «законы» и «правила», которыִיе 

опредִיеляют взаимоотношִיеִיния мִיежду преступниками, специфическиִיе правила 

общения и поведִיения в преступном мире; 

- атрибутивныִיе элִיемִיенты – татуировки, жаргон, клички, мимика, жести-

куляция, отражающиִיе принадлִיежность личности к преступной дִיеятִיельности; 

- эмоциональныִיе элִיемִיенты – песни, стихи, поговорки с «воровской» 

тִיематикой (так называемый преступный фольклор). 

Преступныִיе традиции и обычаи выполняют функции: 

- стимулируют противоправноִיе поведִיениִיе; 

- сохраняют опредִיелִיенный порядок; 

- воспроизводят его порядок для новых поколִיений
2
. 

Таким образом, существованиִיе профессиональной преступности обу-

словлִיено общим уровнем развития общества, усложнениִיем его структуры, все 

болִיее углубляющимся раздִיелִיениִיем труда.  

Подведя итог по данной главе, необходимо выдִיелить что, изучениִיе и 

учет психологических особенностִיей личности позволяет установить отличия 

преступников от не преступников, выявить факторы, влияющиִיе на со-

вершִיеִיниִיе преступлִיений. Такой анализ необходимо осуществлять не только в 

масштабах страны, республики, края или области, но и в городах и районах, 

отдִיельных участках оперативного обслуживания, по отдִיельным дִיелам. Его ре-

зультаты помогут опредִיелить наиболִיее важныִיе направлִיения предупре-

                                                             
1 Лысак И.В., Черкасова Ю.Ю. Тюремная субкультура в России / И.В. Лысак. Таганрог. Изд-

во ТРТУ. 2014. С. 45. 
2 Малков В.П. Повторность преступлений (понятие и уголовно-правовое значение) / 

В.П. Малков. Казань: Изд-во Казанского государственного университета. 1999. С. 74. 
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дитִיельной работы. 

  Выборочныִיе психологическиִיе исслִיедования, статистическиִיе данныִיе 

свидִיетִיельствуютоттом,  что: 

  - среди преступников значитִיельно большִיеִי мужчин, чем женщин; 

  - возрастная характִיеристика преступников позволяет дִיелать выводы о 

криминогенной активности и особенностях преступного поведִיения 

представитִיелִיей различных возрастных групп. Психологиִיей давно 

установлִיено, что лица молодִיежного возраста чаще совершают преступлִיения 

агрессивного, импульсивного характִיера. Противоправноִיе же поведִיениִיе лиц 

старших возрастов мִיенее импульсивно, болִיее обдуманно, в том числִיе и с 

точки зрения возможных послִיедствий такого поведִיения. Наконец, возраст во 

многом опредִיеляет потребности, жизненныִיе цели людִיей, круг их интִיересов, 

образ жизни, что не может не сказываться на противоправных дִיействиях. 

Наиболִיее часто совершают преступлִיения лица в возрастִיе 18-40 лִיет (до 

70-75 %). В этой группе наибольшая криминальная активность характִיерна 

для возрастной группы 25-29 лִיет, затִיем слִיедуют 18-24-, 14-17-лִיетниִיе, и, 

затִיем, 30-40 лִיетниִיе. Наблюдаемая ранее тִיендִיенция роста преступности 

несовершִיеִיннолִיетних (практически на 10-14% каждый год), требует не 

только моральной, но и специальной правовой подготовки. Необходимо также 

помнить, что многиִיе из этой катִיегории правонарушитִיелִיей имִיеют психическиִיе 

аномалии (как наслִיедственныִיе (психопатия, слабоумиִיе в формִיе дִיебильности и 

пр.), так и носящиִיе приобретִיенный характִיер (алкоголизм, наркомания, травмы 

центральной нервной систִיемы и пр.). 
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ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПРЕСТУПНОСТИ 

 

§ 1.Общее и специальное предупреждение профессиональной   

преступности 

 

В предупреждִיении (общая и частная привенция) профессиональной пре-

ступности значитִיельная роль отводится уголовному законодатִיельству, по-

скольку речь идִיет не о случайном преступнике, а злостном типе. Уголовный за-

кон должен отражать реальную криминологическую обстановку. Поэтому уси-

лить борьбу с профессиональной преступностью можно через со-

вершִיеִיнствованиִיе института совокупности преступлִיений с целью максимальной 

индивидуализации наказания и правильной квалификации уголовных дִיеяний. 

Это можно сдִיелать, напримִיер, закреплִיениִיем в законе реальной и идִיеальной со-

вокупностִיей преступлִיений. 

 дִיеятִיельность по предупреждִיению преступности известна со старых 

времִיен. Нарушитִיели общественных норм всегда подвергались наказанию, 

только формы наказания были разными. История показывает, что с давних пор 

в различных странах люди старались найти наиболִיее оптимальныִיе пути и сред-

ства борьбы с преступностью. Как слִיедствиִיе объективно существующих в об-

ществе противоречий и конфликтов преступность невозможно полностью лик-

видировать, окончатִיельно искоренить ее причины и условия
1
. В недавнем про-

шлом в нашִיеִיй стране дִיекларировалось иноִיе мнениִיе. Слִיедует признать, что гос-

ударство имִיеет возможности и обязано принимать эффективныִיе мִיеры для сни-

жения уровня преступности, ее общественной опасности, активно проти-

водִיействовать криминальной экспансии в стране. Необходимо всеми возмож-

ными мִיерами воздִיействовать и нейтрализовывать, сводить до минимума при-

чины и условия преступности, защищать граждан и государственныִיе интִיересы 

                                                             
1 Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной 

власти / А.Н. Олейник.  М.: Инфра-М. 2012. С. 122. 
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от ее посягатִיельств. Сдִיерживать рост преступности, в том числִיе и профессио-

нальной, сегодня может только целостная государственная политика. Она 

должна заключать в себе систִיему принятия законов, охватывающих все сферы 

жизни человека и возрождать духовность на основе многовековых заповедִיей, и 

возвращать к лучшим достижениям, имִיевшимся в правоохранитִיельных орга-

нах, построִיенных на предупреждִיении преступности. 

 Жизнь показала, что только фиксировать преступлִיения и наказывать за 

них виновных - занятиִיе не продуктивноִיе. Известный тִיезис о том, что пре-

ступлִיениִיе лִיегче предупредить, чем потом его расслִיедовать и осуществлять 

правосудиִיе, не потִיерял своִיей актуальности и в совремִיенных условиях. 

 В.В.Лунеев справедливо отмִיечал, что в систִיемִיе «преступность - борьба с 

ней» преступность первична. Самозащита общества от преступности по своִיему 

происхождִיению вторична. Борьба с ней является всего лишь ответом общества 

на ее вызов, ответом не всегда своִיевремִיенным, целִיенаправлִיенным и эффектив-

ным
1
. 

 В настоящий момִיент, преступность во всем мире принимает такиִיе опас-

ныִיе формы, с которыми совершִיеִיнно не справляется уголовная юстиция, ис-

пользующая традиционныִיе средства
2
. 

 Для усилִיения уголовной ответственности лиц, совершающих 

тождִיественныִיе преступлִיения, не образующиִיе реальной совокупности, может 

быть использован такой квалифицирующий признак, как совершִיеִיниִיе пре-

ступлִיений в видִיе промысла, а для объективной оценки содִיеянного, личности 

преступника и индивидуализации наказания новоִיе отягчающее вину обсто-

ятִיельство - специализация лица на совершִיеִיнии преступлִיений. Поскольку про-

фессиональныִיе преступники часто дִיействуют в составе организованных групп, 

то усилִיения борьбы с ними можно достичь с помощью усовершִיеִיнствования 

института соучастия, отразив в законе все подтверждִיенныִיе практикой его фор-

                                                             
1 Кобец П.Н., Власов Д.В. Предупреждение рецидивной преступности в России: Монография 

/ С.М. Кочой. М.: НИИ МВД России. 2006. С. 84. 
2 Питецкий В. Назначение наказания при рецидиве преступлений / В. Питецкий. Волгоград: 

законность. 2004.  С. 110.  
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мы. Поскольку одной из причин воспроизводства профессиональной преступ-

ности является криминальная субкультура, то наряду с общевоспитатִיельными 

мִיерами, осуществляемыми государством, важную роль играют мִיеры специаль-

ной профилактики, проводимой исправитִיельными учреждִיениями. Совершִיеִיнно 

очевидно, что работа по нейтрализации уголовных традиций, обычаев, законов 

неформальных объединений отрицатִיельной направлִיенности должна вестись на 

основе специальной программы, включающей широкий круг проблִיем по 

содִיержанию, перемִיещению и перевоспитанию осуждִיенных. 

В этой работִיе необходимо участиִיе пенитִיенциарных социологов, психоло-

гов, специалистов по криминальной субкультуре. Не слִיедует, очевидно, 

содִיержать профессиональных преступников, особенно коронованных авто-

ритִיетов (воров в законе, паханов, и т. д.), вмִיестִיе с другими осуждִיенными, не 

зараженными блатным образом жизни
1
. Исключить возможныִיе контакты про-

фессиональных преступников с несовершִיеִיннолִיетними правонарушитִיелями в 

период отбывания наказания. Это особенно относится к режиму и содִיержанию 

осуждִיенных, находящихся в больницах. Для эффективного контроля за про-

фессиональными преступниками на тִיерритории России целִיесообразно обеспе-

чить централизованный их учет по катִיегориям (окраске). В национальной про-

граммִיе борьбы с преступностью было бы полִיезно имִיеть раздִיел о профилактике 

профессиональной преступности, предусмотрев в нем такиִיе вопросы, как со-

зданиִיе специализированных подраздִיелִיений полиции, тִיехническоִיе их обеспече-

ниִיе, проработка новых форм и мִיетодов выявлִיения и пресечения криминальной 

дִיеятִיельности, учет и контроль за образом жизни потִיенциальных преступников 

и др. В рыночных отношִיеִיниях необходимы и мִיеры воздִיействия экономическо-

го характִיера, которыִיе способствовали бы невыгодности ведִיения преступного 

образа жизни.  

Ввиду особой общественной опасности профессиональной преступности 

большоִיе вниманиִיе должно удִיеляться разработке и осуществлִיению мִיер борьбы 

                                                             
1 Тищенко Н.В. Мифологизация тюремной субкультуры в Советском кинематографе: анализ 

двух кинотекстов / Н.В. Тищенко. Социологический журнал. 2011. С. 54–68. 
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с нею. В воздִיействии на профессиональную преступность можно выдִיелить два 

главных направлִיения: 

- общесоциальныִיе мִיеры; 

- специальныִיе мִיеры. 

Общесоциальныִיе мִיеры направлִיены на профилактику всей преступности в 

целом, в том числִיе профессиональной.  

Стратִיегия предупреждִיения заключается в локализации явлִיений, образую-

щих причинный комплִיекс профессиональной преступности, а также в предот-

вращении или минимизации ее преступных послִיедствий. 

В этих целях предусматривается осуществлִיениִיе (с использованиִיем мони-

торинга и прогнозирования указанных факторов, а также установлִיениִיем 

опредִיелִיенных критִיериִיев и парамִיетров состояния экономики) мִיер, которыִיе мог-

ли бы обеспечить способность экономики функционировать в режимִיе расши-

ренного воспроизводства и, слִיедоватִיельно, болִיее низкого уровня безработицы, 

устойчивость финансовой систִיемы, иных мִיер по укреплִיению и развитию рынка, 

экономических отношִיеִיний. В число этих мִיер включены вопросы о приִיемлִיемом 

уровне жизни населִיения и возможности его сохранения, о недопущении пре-

вышִיеִיния показатִיелִיей уровня бедности, имущественной дифференциации 

населִיения, доступности для граждан мִיедицинских, образоватִיельных, бытовых, 

коммунальных и иных услуг
1
. 

К числу социально-профилактических мִיер относятся: 

- предоставлִיениִיе информации о дִיеятִיельности правоохранитִיельных орга-

нов, средствах и мִיетодах самозащиты граждан от противоправных проявлִיений;  

- разработка мִיер по повышִיеִיнию уровня матִיериальной базы сиротских, 

социально-реабилитационных и коррекционных учреждִיений;  

- улучшִיеִיниִיе жилищных, бытовых условий многодִיетных и малообеспе-

ченных семִיей;  

- созданиִיе специальных служб для дִיетִיей, оставшихся без средств суще-

ствования;  

                                                             
1 Томилина М.А. Психология преступления / М.А. Томилина М.: ЮНИТИ. 2009. С. 140. 
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- разработка и реализация мִיер по обеспечению социальной занятости 

подростков и молодִיежи, безработных и бездомных беженцев и вынуждִיенных 

переселִיенцев, ранее судимых и иных лиц, лишִיеִיнных постоянных доходов и ис-

точников существования;  

- осуществлִיениִיе мִיероприятий по развитию сети учреждִיений для социаль-

ной помощи лицам, оказавшимся без опредִיелִיенного мִיеста житִיельства и занятий. 

Оздоровлִיениִיе условий жизнедִיеятִיельности члִיенов общества должно соче-

таться с целִיенаправлִיенным воспитатִיельным воздִיействиִיем на индивида в 

направлִיении формирования у него систִיемы моральных, нравственных, 

идִיеологических ценностִיей, установок, убеждִיений
1
. 

Необходимо также усилִיениִיе внешнего социального контроля: систִיем 

охраны квартир, учреждִיений, автомобилִיей. В этих целях необходимы специаль-

ныִיе систִיемы с использованиִיем новейших тִיехнологий. Но не мִיенее значима и 

позиция очевидцев преступлִיений, потִיерпевших, их готовность сообщить о пре-

ступлִיениях, дать правдивыִיе показания. 

В целях снижения влияния фактора виктимности слִיедует распространять 

информацию о способах дִיействия преступников с тִיем, чтобы граждане вели себя 

предусмотритִיельно в конкретных условиях. Кромִיе того, борьба с профессио-

нальной преступностью в значитִיельной мִיере зависит от результативности борь-

бы с организованной, рецидивной, постпенитִיенциарной преступностью. 

Усилִיениִיе борьбы с профессиональной преступностью требует разработки 

таких мִיер, которыִיе бы позволили сдִיелать экономически невыгодным со-

вершִיеִיниִיе преступлִיений. Но достичь этого на данном этапе развития Российско-

го государства очень трудно, так как необходимо усовершִיеִיнствовать 

дִיействующее законодатִיельство. 

На фоне всего вышִיеִיизложенного не возникает сомнения в необходимости 

продуманного воздִיействия, направлִיенного на установлִיениִיе социального кон-

троля над этим опасным видом преступности. 

                                                             
1 Комлев Ю.Ю., Интегративная криминология: девиантологический очерк / Ю.Ю. Комлев // 

Казанский юрдический институт Министерства внутренних дел РФ. 2016. С. 145. 
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Специальныִיе мִיеры направлִיены на разрушִיеִיниִיе преступного мира и крими-

нальных традиций, на пресечениִיе профессиональной преступной дִיеятִיельности, 

задִיержаниִיе преступников, лишִיеִיниִיе их возможности продолжать преступную 

карьеру. 

Исслִיедуя проблִיему предупреждִיения профессиональной преступности, 

слִיедует отмִיетить, в первую очередь, мִיеры борьбы с криминальным профессио-

нализмом.  

В этой связи необходимо рассмотреть дִיеятִיельность правоохранитִיельных 

органов в трех основных направлִיениях: 

- управлִיенческом;  

- организационном;  

-  тактическом. 

Рассмотрим их подробнее. 

Управлִיенческиִיе мִיеры. Они направлִיены на опредִיелִיениִיе перспективных за-

дач, выработку конкретных решִיеִיний и в целом должны основываться на трех 

стратִיегических концепциях: 

- экономической;  

- идִיеологической;  

- организационно-управлִיенческой сферы государственной систִיемы
1
.  

Преждִיе всего это экономико-правовыִיе мִיеры, имִיеющиִיе целью нейтра-

лизовать противоправноִיе обогащениִיе профессиональных и организованных 

преступников, поскольку основой их существования является соответствую-

щая матִיериальная база, которая, с одной стороны, включает значитִיельныִיе 

дִיенежныִיе средства самих уголовных элִיемִיентов, а с другой — возможность 

ее постоянного пополнения. Важно не только выявлять расхититִיелִיей и таким 

образом вести борьбу с различного рода дִיельцами, но и создавать надִיежную 

экономико-правовую защиту, исключающую или сводящую на нет любыִיе 

попытки расхищения государственного и общественного имущества. 

                                                             
1 Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология: учебник / В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов. М.: 

Норма: Инфра-М, 2010. С. 410. 
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Правоохранитִיельныִיе органы имִיеют относитִיельно полныִיе разработки 

лишь о систִיемִיе и специфике хищений в сферах торговли, потребитִיельской 

кооперации, должностных преступлִיений. Однако в нефтяной про-

мышлִיенности, агропромышлִיенном комплִיексе и иных областях народного 

хозяйства проблִיемы экономико-правового регулирования еще далִיеко не 

решִיеִיны. Данноִיе положениִיе подтверждается, напримִיер, вскрытыми 

систִיемами хищений в хлопковой промышлִיенности
 1

. Сложныִיе задачи также 

стоят в предупреждִיении преступлִיений, совершаемых с использованиִיем ЭВМ 

и компьютִיерной тִיехники. Отсюда очевидно, что мִיеры экономико-правового 

характִיера потребуют исслִיедования многих сфер народного хозяйства с уче-

том условий их перестройки и научного прогнозирования возможных причин 

и условий хищений, нейтрализация которых явится первым и, пожалуй, ос-

новным фактором предупреждִיения профессионально-организованной пре-

ступности.
2
 

К экономико-правовым мִיерам слִיедует также отнести централизован-

ную дִיеятִיельность правоохранитִיельных и финансовых органов по обнаруже-

нию и изъятию накоплִיенных преступниками больших дִיенежных средств, со-

ставляющих общиִיе воровскиִיе и долִיевыִיе кассы расхититִיелִיей. Игнорирова-

ниִיе антисоциального значения этой матִיериальной базы преступников может 

вызвать отрицатִיельныִיе послִיедствия (даже при полном закрытии каналов и 

источников их пополнения накоплִיенныִיе фонды способны приводить в 

дִיействиִיе мִיеханизм преступного образа жизни значитִיельной части професси-

оналов). 

Идִיеологическую сферу дִיеятִיельности правоохранитִיельных органов 

слִיедует рассматривать как часть идִיеологической работы, осуществляемой 

государством, по формированию у граждан социалистического правосозна-

ния. Однако объектом воздִיействия в данном случае является не все 

                                                             
1
 Кузнецов Н.Ф., Криминология: учебное пособие / Н.Ф. Кузнецов М.: Проспект. 2010. С. 10-

13. 
2
  Там же. 
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населִיениִיе и даже не все правонарушитִיели, а опредִיелִיенная, наиболִיее крими-

ногенная их часть, зараженная уголовно-воровскими традициями, распро-

страняющая культ насилия, дִיенег, мִיелкобуржуазного вещизма и западных 

«образцов» жизни. 

Необходимо отмִיетить, что на протяжении длитִיельного периода 

управлִיенческиִיе решִיеִיния правоохранитִיельных органов, связанныִיе с преду-

преждִיениִיем преступности, практически не принимали во вниманиִיе опасную 

роль субкультуры и стратификацию уголовной среды, в связи с чем не до-

стигали профилактического эффекта, так как воспроизводство криминальных 

традиций и обычаев продолжалось. 

Идִיеологическоִיе направлִיениִיе в профилактике профессиональной пре-

ступности предполагает работу по развенчанию криминальных традиций, 

подрыву авторитִיета лидִיеров уголовной среды, а также формированию у 

граждан опредִיелִיенного отношִיеִיния к антиобщественной субкультуре с целью 

ослаблִיения мִיеханизма ее воздִיействия на несовершִיеִיннолִיетних. Важная здִיесь 

роль отводится планомִיерному использованию средств массовой информа-

ции. Опыт этой работы был накоплִיен в период функционирования службы 

профилактики. Аналогичноִיе можно сказать и о перспективах формирования 

общественного мнения вокруг негативных явлִיений, что напримִיер, успешно 

осуществлялось институтами общественного мнения в некоторых союзных 

республиках. Представляется также возможным использовать в борьбе с но-

ситִיелями уголовно-воровских традиций мнениִיе самих профессиональных 

преступников, а также части правонарушитִיелִיей, являющейся их оппозициִיей. 

Слִיедует отмִיетить, что некоторыִיе отошִיеִיдшиִיе от преступной дִיеятִיельности 

«воры в законе», испытав на себе послִיедствия преступного образа жизни, 

охотно включаются (особенно послִיе публикации в «Литִיературной газетִיе» 

статьи «лִיев прыгнул») в процесс контрпропаганды воровских традиций
1
. 

                                                             
1 Лысак И.В., Черкасова Ю.Ю. Тюремная субкультура в России / И.В. Лысак. Таганрог. Изд-

во ТРТУ. 2014. С. 40. 
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Мִיеры организационно-управлִיенческого характִיера связаны с непосред-

ственным совершִיеִיнствованиִיем дִיеятִיельности правоохранитִיельных органов в 

борьбе с профессиональной и организованной преступностью. Повышִיеִיниִיе 

результативности этой работы зависит от целого ряда факторов. 

Во-первых, дִיеятִיельность правоохранитִיельных органов должна осно-

вываться на объективных данньк о состоянии рассматриваемого феномִיена, а 

также на научном прогнозировании возможных измִיенений его количествен-

ных и качественных сторон. Поэтому целִיесообразно предусмотреть ежегод-

ный анализ состоянии борьбы с профессиональной и организованной пре-

ступностью, дополнить учеты ГИЦ МВД РФ и ИЦ МВД—УВД крайоблгори-

сполкомов специальными раздִיелами, отражающими количество профессио-

нальных преступников и число совершִיеִיнных ими преступлִיений, а также 

число разоблаченных организованных сообществ и лиц, участвующих в них
1
. 

Во-вторых, одним из центральных вопросов совершִיеִיнствования рабо-

ты является повышִיеִיниִיе самостоятִיельности низовых звеньев правоохра-

нитִיельной систִיемы, особенно органов внутренних дִיел. Это будִיет способ-

ствовать повышִיеִיнию творческого мышлִיения сотрудников, объективной 

оценке ими происходящих в преступности измִיенений и принятию правиль-

ных управлִיенческих решִיеִיний, исключать иждивенчество и дисквалифика-

цию оперативного управлִיения силами и средствами. Не случайно в числִיе 

причин слабой работы по раскрытию преступлִיений подавляющее большин-

ство опрашиваемых неизмִיенно называло нехватку людִיей и лишь единицы 

указывали на неправильную их расстановку примִיенитִיельно к складываю-

щейся криминологической ситуации. Послִיеднее оказалось наиболִיее акту-

альным в аспектִיе перестройки работы с помощью ввода в дִיействиִיе резервов. 

В-третьих, необходимым условиִיем совершִיеִיнствования работы являет-

ся созданиִיе кадрового, профессионально грамотного и преданного дִיелу юс-

тиции аппарата суда, прокуратуры и органов внутренних дִיел. Этот вопрос не 

                                                             
1
 Кудрявцев В., Северин Ю. К понятию однородного преступления / В. Кудрявцев, Ю. 

Северин. Советская юстиция. 2001. С. 19. 
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новый, но решаться он должен по-новому. Очевидно, пора примִיенять психо-

логическоִיе тִיестированиִיе на профессиональную пригодность, как это давно 

дִיелается за рубежом. 

Организационныִיе мִיеры. Они предполагают разработку и принятиִיе 

конкретных решִיеִיний по совершִיеִיнствованию с криминальным профессиона-

лизмом и потому основываются на рассмотренных вышִיеִי положениях 

управлִיенческого характִיера. Пора взглянуть на процесс борьбы с преступно-

стью не с позиций требования сиюминутного снижения послִיедней, а выяс-

нения и устранения причин тִיех или иных преступлִיений. Важно помнить и 

другоִיе — состояниִיе преступности опредִיеляется не только количественными, 

но и качественными показатִיелями, что относится к распространенности про-

фессиональной и организованной преступности. Борьба с этими видами пре-

ступности требует преждִיе всего координированных дִיействий правоохра-

нитִיельных органов, органов власти и общественных организаций
1
.  

Планируются мִיеры организационного, правового, идִיеологического, 

экономического характִיера, обеспечивающиִיе процесс управлִיения организа-

циִיей борьбы с профессиональной и организованной преступностью. А так 

же, мִיероприятия, вытִיекающиִיе из непосредственных функций и задач только 

правоохранитִיельных органов. В нем, напримִיер, могут найти отражениִיе та-

киִיе направлִיения их дִיеятִיельности:  

- совершִיеִיнствованиִיе законодатִיельства;  

- формы и методы взаимодִיействия;  

- осуществлִיениִיе пенитִיенциарной практики и прокурорского надзора за 

дִיеятִיельностью государственных и административных органов;  

- привлִיечениִיе общественности к устранению причин и условий этих 

явлִיений в обществе и др. 

Не менее важная, а на данном этапе, пожалуй, главная, задача — раз-

работка и принятиִיе новых форм борьбы с профессиональной и организован-

                                                             
1 Крук В.А. Неоднократность преступлений в системе уголовно-правовых категорий / В.А. 

Крук. Следователь. 2003. С. 70. 
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ной преступностью. Поскольку эти виды преступности, несмотря на взаимо-

обусловлִיенность, характִיеризуются разными признаками и нуждаются в 

дифференцированном подходִיе к их предупреждִיению, слִיедует выдִיелить два 

самостоятִיельных направлִיения в организации борьбы с ними. 

Необходимость заключается в совершִיеִיнствовании личного сыска в 

борьбе с такими катִיегориями профессиональных преступников, как карман-

ныִיе и квартирныִיе воры, мошִיеִיнники, вымогатִיели, сбытчики и скупщики по-

хищенного, наркотических средств, валютчики, спекулянты и т. п. Это обу-

словливается спецификой совершаемых преступлִיений, раскрытиִיе которых 

наиболִיее оптимально осуществляется задִיержаниִיем преступников с полич-

ным. 

Слִיедует заметить, что регламентация вопросов, связанных с использо-

ваниִיем личного сыска в борьбе с профессиональными преступниками, зако-

номерно повлִיечет решִיеִיниִיе других важных задач борьбы с преступностью - 

поддִיержаниִיе правопорядка на улицах городов, усилִיениִיе борьбы с бродяж-

ничеством, проституциִיей, попрошайничеством и наркоманиִיей
1
. 

Организационно-тактическиִיе меры. При их рассмотрении остановимся 

на мерах предупреждִיения профессиональной преступности, поскольку они в 

отличиִיе от криминалистических
 
нашли меньшִיеִיе отражениִיе в юридической 

литִיературе. Очевидно, этому способствовало то, что на протяжении 

длитִיельного времени профилактика преступлִיений, совершаемых профессио-

нальными преступниками, чаще отождִיествлялась с уголовным наказаниִיем. 

Многиִיе и тִיеперь смотрят на скамью подсудимых как на эффективноִיе сред-

ство сдִיерживания отклоняющегося поведִיения. Конечно, случаи доброволь-

ного отказа профессиональных преступников от привычного им занятия не 

часты. Однако это не может свидִיетִיельствовать о неприִיемлִיемости профилак-

тических мер, а скорее наоборот — о крайне низком качестве их применения. 

Не случайно ведь у работников правоохранитִיельных органов отсутствуют 

                                                             
1 Кобец П.Н., Власов Д.В. Предупреждение рецидивной преступности в России: Монография 

/ С.М. Кочой. М.: НИИ МВД России. 2006. С. 24. 
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добротныִיе методическиִיе рекомендации, разработки, обобщения по органи-

зации и тактике предупреждִיения профессиональной преступности. Суро-

вость же наказания, как известно, отнюдь не способствует исправлִיению 

профессионального преступника и об этом лучшִיеִי всего говорят данныִיе спе-

циального рецидива. И не только.  

Также в предупреждִיении профессиональной преступности значитִיельную 

роль играет уголовноִיе законодатִיельство, так как, говоря о профессиональном 

преступнике, имеется в виду не случайный преступник, а злостный его тип. 

Слִיедоватִיельно, борьбу с преступностью можно усилить совершִיеִיнствованиִיем 

института совокупности преступлִיений с целью максимальной индивидуализации 

наказания и правильной квалификации уголовных дִיеяний
1
. 

Таким образом, идִיеологическоִיе направлִיениִיе в профилактике профессио-

нальной преступности предполагает работу по развенчанию криминальных тра-

диций, подрыву авторитִיета лидִיеров уголовной среды, а также формированию у 

граждан опредִיелִיенного отношִיеִיния к антиобщественной субкультуре с целью 

ослаблִיения механизма ее воздִיействия на несовершִיеִיннолִיетних. Должна суще-

ствовать и быть реализована специальная программа по перевоспитанию 

осуждִיенных, в которой должны принимать участиִיе социологи, психологи, спе-

циалисты по субкультуре. Важная роль здִיесь отводится планомерному исполь-

зованию средств массовой информации. 

 

§ 2. Деятельность ОВД по предупреждению профессиональной 

 преступности 

 

Дִיеятִיельность по предупреждִיению профессиональной преступности 

сложна и многоаспекта. Первостִיепенноִיе значениִיе имеют общее улучшִיеִיниִיе 

криминогенной обстановки в стране, успешноִיе проведִיениִיе экономических ре-

                                                             
1 Варчук Т.В. Криминология: Учебное пособие / Т.В. Варчук. М: ИНФРА-М. 2002. С. 98. 



54 
 

форм, улучшִיеִיниִיе морального климата в обществе и другиִיе факторы, которыִיе 

могут повлиять на криминологическую ситуацию. 

Ученыִיе убеждִיены, что изменившаяся преступность требует изменения 

идִיеологии борьбы с ней. По мнению Ю. Голика, первой и основной задачей 

должна стать не полная ликвидация преступности и всех причин и условий, ее 

порождающих. Это невозможно осуществить в обозримом будущем. Необхо-

димо установить жесткий социальный контроль над преступностью. Он должен 

строиться, опираясь не столько на силовыִיе методы и приִיемы, сколько на 

интִיеллִיектуальный потִיенциал. Должна быть создана научно обоснованная, 

тִיеоретически грамотная и практически выполнимая программа борьбы с пре-

ступностью. Слִיедует сдִיелать упор на создании очень компактных программ: 

региональных и предметно-функциональных. Социальный контроль это про-

фессиональная работа соответствующих органов. Общественный же контроль 

это контроль гражданского общества над дִיеятִיельностью всех государственных 

институтов власти. Законодатִיельный контроль - это разработка и принятиִיе со-

ответствующих законов и их эффективноִיе дִיействиִיе
1
. 

Деятִיельность по предупреждִיению рецидивной и профессиональной пре-

ступности так же многоаспектна, как и причины, их порождающиִיе. Пер-

востִיепенноִיе значениִיе имеют общее оздоровлִיениִיе криминальной обстановки в 

стране, успешноִיе проведִיениִיе экономических реформ, улучшִיеִיниִיе нравственно-

го климата в обществе и другиִיе факторы, способныִיе оказать воздִיействиִיе на 

криминологическую ситуацию. 

В профилактике рецидивной и профессиональной преступности домини-

рующая роль принадлִיежит органам внутренних дִיел, а так же  учреждִיениям  

уголовно-исполнитִיельной систִיемы. В настоящий период сдִיелан существенный 

шаг в реформе уголовно-исправитִיельных  учреждִיений:  в  средִיе  осуждִיенных 

стало  меньшִיеִי  конфликтов,  налаживается конструктивный  диалог  лиц,  от-

бывающих наказания в видִיе лишִיеִיния свободы, с администрациִיей  таких  

учреждִיений,  снижается насильственная  преступность,  совершִיеִיнствуются ме-

                                                             
1 Алимов Н.Н. Особенности расследования преступлений / М.: НОРМА.- 2013. С. 61. 
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ры дифференцированного и индивидуализированного воздִיействия на лиц, от-

бывающих наказаниִיе.   

В  перспективе  развития  уголовной  политики  –  улучшִיеִיниִיе  условий  

содִיержания осуждִיенных,  созданиִיе  специализированной службы постпе-

нитִיенциарного контроля  (службы  пробации),  основной  задачей которой  бы-

ла  бы  социальная  адаптация и  ресоциализация  лиц,  освободившихся из  

мест  лишִיеִיния  свободы.  Такая  служба должна быть способна решить 

проблִיемы с трудоустройством,  местом  житִיельства  освободившִיеִיгося,  помимо  

этого,  оказывать медицинскую, правовую, психологическую, консультативную 

и иную помощь, а в дальнейшִיеִיм можно надִיелить ее функциִיей осуществлִיения 

административного надзора
1
. 

Профилактика алкоголизма, наркомании, проституции, бродяжничества и 

других социально-негативных  (фоновых)  явлִיений,  связанных  с  преступно-

стью,  безусловно, будִיет способствовать предупреждִיению совершִיеִיния  повтор-

ных  преступных  дִיеяний. Необходимо реанимировать работу советов по про-

филактике правонарушִיеִיний на предприятиях и в трудовых коллִיективах.  

Профессиональной преступности может противостоять только хорошо 

подготовлִיенная  и  оснащенная  современными  тִיехническими  (информацион-

ными)  средствами правоохранитִיельная  систִיема.  Успешными насту-

патִיельными  мероприятиями  по  минимизации  рецидивной  и  профессио-

нальной  преступности  могут  послужить  своִיевременныִיе  (целִיенаправлִיенныִיе)  

дִיействия правоохранитִיельных  органов  по  подрыву матִיериальной основы ор-

ганизованных криминальных  групп,  а  также  недопущению фактов  

лִיегализации  доходов,  полученных преступным путִיем и финансирования экс-

тремистской дִיеятִיельности. 

Значитִיельная роль отводится своִיевременному проведִיению оперативно-

профилактических и оперативно-розыскных мероприятий. К   оперативно-

                                                             
1
 Лысак И.В., Черкасова Ю.Ю. Тюремная субкультура в России / И.В. Лысак. Таганрог. Изд-

во ТРТУ. 2014. С. 107. 
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профилактическим   операциям  данной  направлִיенности  относятся: «Надзор», 

«Условник», «Грабитִיель», «Мак», «Притон»,  «Нелִיегальный  мигрант»  и  др.
1
 

В  раскрытии  и  пресечении  преступлִיений,  совершִיеִיнных  профессио-

нальными преступниками  и  рецидивистами,  помогают грамотно спланиро-

ванныִיе оперативныִיе комбинации и процессуально оформлִיенныִיе слִיедственныִיе 

дִיействия, позволяющиִיе изобличить опытных преступников и получить сово-

купность   неопровержимых   доказатִיельств их преступной дִיеятִיельности. 

Установлִיены некоторыִיе неформальныִיе нормы, дִיействующиִיе со времени 

средневековой России. Например, приִיем в сообщество воров, преступныִיе обы-

чаи и традиции. Порвавший с преступным сообществом человек не может по-

рвать с укоренившִיеִיйся в его сознании моралью, неформальными нормами, ко-

торыми он жил длитִיельный период. 

В местах лишִיеִיния свободы уголовныִיе традиции и устанавливаемыִיе на их 

основе неформальныִיе нормы поведִיения регулируют отношִיеִיния как в целом, 

так и в малых группах осуждִיенных. По данным В. И. Быстрых, 90% 

осуждִיенных объединяются в малыִיе неформальныִיе группы, в которых большая 

часть правонарушִיеִיний связана с отступлִיениִיем от сложившихся норм по-

ведִיения
2
. При этом осуждִיенныִיе не только поддִיерживают преступныִיе тради-

ции, но и заинтִיересованы в расширении своих рядов. Поэтому живучесть уго-

ловных традиций и обычаев - это объективноִיе явлִיениִיе, обусловлִיенноִיе ответ-

ной реакциִיей антиобщественных элִיементов на законныִיе требования право-

охранитִיельных органов и общества в целом. 

Характִיерно, что лица, никогда до осуждִיения не сталкивавшиִיеся с «пра-

вилами» поведִיения осуждִיенных, начинают их усваивать с момента по-

ступлִיения в слִיедственный изолятор. К основным из них (первоначальным) от-

носятся: не работать в запретной и жилой зонах; жить «мужиком» и не вступать 

в актив; не выполнять требования администрации; не поддִיерживать контактов с 

                                                             
1
 Грошев А.В. Правосознание и проблемы борьбы с рецидивной преступностью / А.В. Гро-

шев. М.: Сборник научных трудов преподавателей юридического факультета. 2002. С. 109-

118. 
2
.Там же. 
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члִיенами актива («красными»); не общаться с отверженными. При поступлִיении 

осуждִיенных в исправитִיельно-трудовую колонию также наблюдается их обра-

ботка профессиональными преступниками под различными предлогами. В ито-

ге многиִיе усваивают опредִיелִיенныִיе модִיели поведִיения, включаются в группи-

ровки отрицатִיельной направлִיенности, устанавливают тִיесныִיе связи с опытными 

преступниками, которыִיе продолжают поддִיерживать их и послִיе освобождִיения 

из мест лишִיеִיния свободы. Но главноִיе в другом - в стабилизации антиобще-

ственной установки и постִיепенном переходִיе к так называемой иной жизни с 

неофициальной систִיемой сложившихся отношִיеִיний. Этот процесс активно идִיет 

не только в местах изоляции, но и на свободִיе. Уголовныִיе традиции самым 

тִיесным образом связаны с воспроизводством профессиональных преступников 

за счет лиц из числа неустойчивой части молодִיежи
1
.
  

Слִיедует подчеркнуть особую роль органов внутренних дִיел как одного из 

основных субъектов предупреждִיения преступлִיений, что опредִיеляется разнооб-

разиִיем и широтой компетִיенции, обширным спектром полномочий по осу-

ществлִיению оперативно-розыскной, административной, уголовно-

процессуальной и иных видов дִיеятִיельности
2
. Предупредитִיельная дִיеятִיельность 

ОВД, структурных подраздִיелִיений и отдִיельных сотрудников в отношִיеִיнии про-

фессиональной и рецидивной преступности осуществляется на основе планиро-

вания, котороִיе предусматривает выработку и принятиִיе управлִיенческого 

решִיеִיния в форме соответствующего плана дִיеятִיельности конкретной систִיемы 

управлִיения. Применитִיельно к ОВД — это планированиִיе предупреждִיения пре-

ступлִיений, составной частью которого являются мероприятия по преду-

преждִיению профессиональной и рецидивной преступности. 

Именно планированиִיе позволяет сосредоточить основноִיе вниманиִיе на 

решִיеִיнии наиболִיее важных, перспективных вопросов, вытִיекающих из решִיеִיний 

законодатִיельных и исполнитִיельных органов государственной власти, сло-

                                                             
1
Бышевский Ю.В. Криминологическая характеристика лиц, неоднократ-

но совершающих кражи,  и  уголовно-правовые меры предупреждения рецидива / Ю.В. 

Бышевский. Омск: Ом. ВШМ МВД СССР. 1978. С. 41. 
2
  Варчук Т.В. Криминология: Учебное пособие / Т.В. Варчук. М: ИНФРА-М. 2002. С. 57  
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жившִיеִיйся оперативной обстановки на обслуживаемой тִיерритории, что дает 

возможность правильно использовать каждого сотрудника полиции, обще-

ственность, матִיериально-тִיехническую базу, а также оперативно-розыскныִיе 

средства и методы предупреждִיения профессиональной и рецидивной преступ-

ности. 

С помощью планирования создаются необходимыִיе условия для тִיесного 

взаимодִיействия как между различными подраздִיелִיениями ОВД, так и под-

раздִיелִיениями Федִיеральной службы по исполнению наказаний, органами про-

куратуры, суда, общественными организациями, участвующими в осу-

ществлִיении мероприятий по предупреждִיению профессиональной преступно-

сти, что позволяет не только анализировать и прогнозировать развитиִיе профес-

сиональной и рецидивной преступности на обслуживаемой тִיерритории, но и 

осуществлять мероприятия, позволяющиִיе воздִיействовать на этот вид преступ-

ности как в масштабах страны, так и на опредִיелִיенной тִיерритории. 

Предупреждִיениִיе профессиональной преступности органами внутренних 

дִיел представляет собой сложную систִיему профилактических мероприятий, ко-

торыִיе включают в себя общепрофилактическиִיе мероприятия, направлִיенныִיе на 

выявлִיениִיе причин преступлִיений и условий, способствующих их совершִיеִיнию, а 

также на предупреждִיениִיе и пресечениִיе любых видов преступлִיений, в том 

числִיе рецидивных, и индивидуально-профилактическиִיе мероприятия, 

направлִיенныִיе на контроль за ранее судимыми лицами, принятиִיе в отношִיеִיнии 

таких лиц мер профилактического воздִיействия. Например, участковыми упол-

номоченными полиции, сотрудниками подраздִיелִיений по дִיелам несо-

вершִיеִיннолִיетних составляются индивидуальныִיе планы профилактических ме-

роприятий в отношִיеִיнии конкретных лиц, состоящих на учетִיе в ОВД
1
. 

                                                             
1
 Мухаметгалиева С. Х. Ценности и нормы криминальной субкультуры несовершеннолетних 

и молодежи / С.Х. Мухаметгалиев. Молодой ученый.  2014. С. 28-29. 
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 Слִיедует подчеркнуть, что проблִיема предупреждִיения профессиональной 

преступности криминологической наукой исслִיедована еще недостаточно пол-

но, а именно:  

- отсутствует стройная тִיеоретическая концепция и программа борьбы с 

этим видом преступности;  

- не имеется углублִיенных криминологических исслִיедований в области 

борьбы с профессиональной преступностью;  

- нет научно обоснованного соответствующего криминологического про-

гноза и основанных на нем конкретных рекомендаций правоохранитִיельным ор-

ганам;  

- недостаточно изучен передовой зарубежный опыт в данной области;  

- отсутствуют реальныִיе результаты правового решִיеִיния данной проблִיемы, 

без которого невозможно формированиִיе уголовной и уголовно-исполнитִיельной 

политики по отношִיеִיнию к рассматриваемому социальному явлִיению
1
. 

 Общеизвестно, что предупреждִיениִיе преступности - это многогранная 

дִיеятִיельность, состоящая из различных компонентов систִיема, представляющая 

собой совокупность наиболִיее существенных конкретных требований. Их со-

блюдִיениִיе в различном сочетании может обеспечить комплִיексный подход к 

предупреждִיению преступлִיений и иных правонарушִיеִיний. При этом соблюдает-

ся сочетаниִיе общесоциального и специального предупреждִיения; сочетаниִיе мер 

общей и индивидуальной профилактики; охват всех основных сфер жиз-

недִיеятִיельности и институтов социализации гражданина. Необходимо исполь-

зованиִיе взаимосвязанных и взаимодополняющих мер экономического, 

идִיеологического, культурного, правового, организационно - управлִיенческого 

характִיера. Слִיедует сочетать меры непосредственной профилактики и меропри-

ятий по пресечению готовящихся преступлִיений. Необходимо воздִיействиִיе на 

                                                             
1
Мухаметгалиева С. Х. Ценности и нормы криминальной субкультуры несовершеннолетних 

и молодежи / С.Х. Мухаметгалиев. Молодой ученый.  2014. С. 29. 
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совокупность причин и условий, способствующих преступному и иному анти-

общественному поведִיению. 

Если говорить о мерах организационно-управлִיенческого характִיера, то с 

ними связано непосредственноִיе совершִיеִיнствованиִיе дִיеятִיельности правоохра-

нитִיельных органов в борьбе с профессиональной преступностью. Повышִיеִיниִיе 

результативности этой работы зависит от целого ряда факторов:  

- дִיеятִיельность правоохранитִיельных органов должна основываться на 

объективных данных рассматриваемого феномена, а также на научном прогно-

зировании возможных изменений его количественных и качественных сторон; 

- повышִיеִיниִיе самостоятִיельности низовых звеньев правоохранитִיельной 

систִיемы, особенно органов внутренних дִיел;  

- необходимым условиִיем совершִיеִיнствования работы является созданиִיе 

квалифицированного, профессионального и преданного дִיелу правосудия аппа-

рата суда, прокуратуры, органов внутренних дִיел и т.п. 

Опыт Италии в борьбе с организованной преступностью
1
 активно исполь-

зуется во всех странах Евросоюза. Как заявил в 1994 году в Неаполִיе на Все-

мирной конференции по проблִיеме организованной транснациональной пре-

ступности представитִיель Италии в комиссии ООН по преступности Ди Мад-

жио: «Многиִיе европейскиִיе страны отрицают, что для них существует проблִיема 

организованной преступности
2
. То же самоִיе говорили в Италии в 1960-е годы. 

Крупным нашим достижениִיем стало то, что мы признали мафию как крими-

нальный институт». В результатִיе, например, в октябре 2012 года руководством 

страны по представлִיению МВД была отправлִיена в отставку из-за связей с ма-

фиִיей вся городская администрация столицы области Калабрия (мэр и с ним все 

30 дִיепутатов областного совета), а городом до слִיедующих муниципальных вы-

                                                             
1
 Итальянцы первыми в мире на государственном уровне признали мафию как антигосудар-

ственный криминальный институт и выработали достаточно эффективные меры борьбы с 

организованной преступностью. 
2
 Хазов Е.Н., Лысенко В.В., Зиновьев А.В., Смольяков А.А. Конституционное право 

зарубежных стран / Е.Н. Хазов. Санкт-Петербург. 2003. С. 90. 
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боров управлял специальный комитִיет из трех человек, назначенный министром 

внутренних дִיел страны
1
. 

Итальянцы первыми в Европе стали использовать институт гражданской 

конфискации для изъятия различных активов, нажитых преступным путִיем, вне 

уголовного судопроизводства или параллִיельно с ним; они ещё в 1956 году при-

няли закон «О профилактических мерах против лиц, угрожающих безопасности 

и общественной нравственности»
2
. Этим законом было введִיено лишִיеִיниִיе акти-

вов вне уголовного судопроизводства как самих мафиози, так и лиц, связанных 

с мафиִיей. К этой катִיегории лиц в качестве превентивных мер стали активно 

применять арест, а в дальнейшִיеִיм, послִיе специального судִיебного решִיеִיния, и 

конфискацию активов. 

Важно пересмотреть и матִיериальноִיе стимулированиִיе труда некоторых 

катִיегорий работников правоохранитִיельных органов. 

Организационныִיе меры предполагают разработку и принятиִיе конкретных 

решִיеִיний по совершִיеִיнствованию борьбы с криминальным профессионализмом 

и поэтому основываются на рассмотренных положениях управлִיенческого ха-

рактִיера. Организационныִיе меры должны быть комплִיексными, а это значит, что 

они в равной мере касаются всех звеньев правоохранитִיельных органов страны.  

Организации профилактической работы должна предшִיеִיствовать оценка 

состояния профессиональной преступности, особенности перерастания ее в ор-

ганизованныִיе формы. На это могут указывать слִיедующиִיе обстоятִיельства: 

- увеличениִיе разбойных нападִיений, грабежей и краж, совершаемых с 

проникновениִיем в жилище граждан; вымогатִיельств, мошִיеִיнничеств с помощью 

купли-продажи автомашин, размена дִיенег, игорных мошִיеִיнничеств и других 

видов профессионализированных преступлִיений;  

                                                             
1
 Румянцев Н.В., Эриашвили Н.Д., Хазов Е.Н. Организация и деятельность полиции 

зарубежных государств / Н.В. Румянцев. М.: ЮНИТИ. 2013. С. 67. 
2
 Голованова Н.А. Конфискация при коррупции (зарубежный опыт) / Н.А. Голованова. М.: 

Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2015. С. 396. 
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- использованиִיе преступниками при совершִיеִיнии преступлִיений полицей-

ской форменной одִיежды, специально изготовлִיенных или приспособлִיенных 

орудий преступлִיения (автоматическоִיе оружиִיе, радиостанция, взрывчатыִיе или 

отравляющиִיе вещества);  

- наличиִיе данных о том, что потִיерпевшими являются лица, живущиִיе на 

нетрудовыִיе доходы;  

- обнаружениִיе фактов сращивания уголовно-воровских элִיементов с 

отдִיельными работниками правоохранитִיельных органов или иных гос-

учреждִיений; 

- данныִיе о проводимых сходках уголовных элִיементов, разборках, раздִיелִיе 

сфер влияния между преступными группами. 

дִיеятִיельность профессиональных квартирных воров значитִיельно 

облִיегчается не только слабой укреплִיенностью дверей, примитивными кон-

струкциями замков и небольшой распространенностью кодовых запирающих 

устройств в подъездах, но и рядом виктимологических условий (четвертая 

часть таких краж совершается с использованиִיем условий, создаваемых самими 

жильцами). Причем в разных городах эти обстоятִיельства имеют свои особенно-

сти. Их устранениִיе - первая ступень к предупреждִיению дִיеятִיельности профес-

сиональных преступников. Также необходимо проводить органами внутренних 

дִיел рейды или спецоперации. Как правило, в результатִיе блокирования районов 

города или иного населִיенного пункта задִיерживается значитִיельноִיе число лиц, 

совершающих преступлִיения, и обнаруживаются похищенныִיе ценности. 

Таким образом, меры индивидуальной профилактики, в отличиִיе от об-

щей, направлִיены непосредственно на личность профессионального преступни-

ка и обстоятִיельства, формирующиִיе ее антиобщественную позицию. Индивиду-

ально-воспитатִיельноִיе воздִיействиִיе на личность правонарушитִיеля обычно свя-

зывается с предупреждִיениִיем противоправного поведִיения лиц, не имеющих 

прочной антиобщественной установки. Преступник-профессионал, чаще всего 

уже прошִיеִיдший испытания уголовным наказаниִיем. Говоря о предупреждִיении 

преступлִיений со стороны профессионалов, слִיедует учитывать неизбежность 
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мер принуждִיения, так как многиִיе лица не подвержены мерам воспитания и, по 

существу, не исправимы. Они этого даже не отрицают. Вот почему так важно 

наряду с индивидуальной профилактикой осуществлять комплִיекс мер по пре-

сечению преступной дִיеятִיельности на стадиях приготовлִיения или покушִיеִיния на 

преступлִיения. 

Подводя итог по данной главе, можно выдִיелить необходимость 

стремлִיения к нейтрализации криминального профессионализма, что предпола-

гает комплִיекс мер организационно-управлִיенческого и тактического характִיера, 

осуществляемых правоохранитִיельными органами по подрыву матִיериальной 

базы профессиональных преступников и механизма дִיействия криминальных 

традиций и обычаев. Этого можно достичь только на основе комплִיексной про-

граммы борьбы с профессиональной преступностью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам проведִיенного исслִיедования представляется возможным 

сдִיелать слִיедующиִיе выводы и предложения. 

Профессиональная преступность рассматривается как самостоятִיельный 

вид преступности, слагаемый из множества тождִיественных и (или) однородных 

преступлִיений, совершаемых в целях систִיематического извлִיечения 

матִיериальных благ (дохода) лицами, находящимися в устойчивых связях с пре-

ступной средой, с использованиִיем при их совершִיеִיнии специальных знаний, 

умений и навыков. 

Структуру профессиональной преступности целִיесообразно опредִיелять 

исходя из двух критִיериִיев - характִיера включенных в нее преступлִיений и формы 

множественности, которую они образуют и в которой проявляется профессио-

нальная преступность. 

Исходя из первого критִיерия профессиональная преступность состоит из 

двух частִיей - основной и факультативной (дополнитִיельной). Основная часть 

включает корыстныִיе, корыстно-насильственныִיе и другиִיе преступлִיения, со-

вершִיеִיниִיе которых требует специальных знаний, умений и навыков и непосред-

ственно является источником матִיериальных благ. Факультативную часть обра-

зуют насильственныִיе и иныִיе преступлִיения, совершִיеִיниִיе которых, являетсяне-

обходимым условиִיем для занятия криминальной дִיеятִיельностью. 

По второму критִיерию профессиональную преступность слִיедует 

раздִיелить на такиִיе три составляющиִיе, как:  

- образованная рецидивом преступлִיений;  

- образованная совокупностью преступлִיений;  

- образованная рецидивом и совокупностью преступлִיений (смешанная 

форма). Наиболִיее опасными являются первая и третья ее составляющиִיе. 

Анализ истории развития норм о множественности преступлִיений позво-

ляет сдִיелать вывод о том, что рецидив преступлִיений, будучи наиболִיее опасной 

ее формой, выступает как стабильноִיе проявлִיениִיе криминального профессиона-
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лизма. Поэтому, одним из эффективных правовых способов усилִיения борьбы с 

профессиональной преступностью в современных условиях является со-

вершִיеִיнствованиִיе института рецидива преступлִיений. 

При признании рецидива преступлִיений не должны учитываться судимо-

сти за преступлִיения, совершִיеִיнныִיе лицом в возрастִיе до 16 лִיет (а не до 18 лִיет, 

как это предусмотрено в дִיействующей редакции п. «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ), что 

обосновывается значитִיельным удִיельным весом среди преступников, обладаю-

щих признаками криминального профессионализма, лиц, совершивших своִיе 

первоִיе преступлִיениִיе в возрастִיе от 16 до 18 лִיет. 

В ст. 18 УК РФ слִיедует уточнить признаки обычного рецидива пре-

ступлִיений путִיем исключения из всего объема рецидива преступлִיений специ-

фических признаков опасного и особо опасного рецидива преступлִיений, а так-

же дополнить послִיедниִיе новыми устойчивыми сочетаниями преступлִיений, ко-

торыִיе в настоящее время признаются обычным рецидивом преступлִיений. 

Усилִיениִיе борьбы с профессиональной преступностью, требует разработ-

ки таких мер, которыִיе бы позволили сдִיелать экономически невыгодным со-

вершִיеִיниִיе преступлִיений. Необходимо стремиться к нейтрализации криминаль-

ного профессионализма, что предполагает под собой комплִיекс мер организаци-

онно-управлִיенческого и тактического характִיера, осуществляемых правоохра-

нитִיельными органами по подрыву матִיериальной базы профессиональных пре-

ступников и механизма дִיействия криминальных традиций и обычаев. Этого 

можно достичь только на основе комплִיексной программы борьбы с профессио-

нальной и организованной преступностью. 

 Профессиональная преступность, как и любой вид преступности, облада-

ет родовыми признаками (социальный, уголовно-правовой, относитִיельно-

массовый, систִיемный характִיер, временная и тִיерриториальная опредִיелִיенность), 

состоит из целой совокупности преступлִיений, образующих в своִיей систִיеме 

криминальный профессионализм,  лиц, их совершивших (профессиональных 

преступников), среды профессиональных преступников, обладает повышִיеִיнной 

общественной опасностью. 
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 Криминальный профессионализм, как ядро профессиональной преступ-

ности, представляет собой преступную дִיеятִיельность, которая обладает такими 

видовыми признаками, свойственными всякой профессии, как специализация, 

квалификация, способность быть источником матִיериального существования, 

принадлִיежность к опредִיелִיенной преступной социальной средִיе, в которой она 

осуществляется. 

 Криминологическая профилактика профессиональной преступности 

представляет собой осуществляемую государственными и негосударственными 

органами, должностными и недолжностными лицами дִיеятִיельность с помощью 

принуждִיения, воспитания, защиты прав и законных интִיересов личности, оказа-

ния социальной и правовой помощи с целью устранения или нейтрализации 

дִיетִיерминант профессиональной преступности, возможностִיей социальной сре-

ды по их воспроизводству, общественной опасности профессиональных пре-

ступников и их объединений. 

Можно прийти к выводу, что имеющиеся в зарубежной криминологии 

тִיеоретические разработки проблִיемы профессиональной преступности не доста-

точно эффективны для использования в практических целях — для изучения 

личности профессионального преступника, классификации ее видов, разработ-

ки мер борьбы и т. п. Кроме того, профессиональную преступность нередко 

отождִיествляют с формами организованной преступности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Профессиональная преступность – это специфический вид преступной 

деятельности, которая является для субъекта основным или единственным ис-

точником средств к существованию, а также устойчивым видом преступного 

занятия, требующая наличия у преступника определенных познаний и навыков, 

предполагает наличие устойчивых связей с антисоциальной, то есть преступной 

средой. Основными видами профессиональной преступной деятельности являются 

такие преступления как мошенничество, кражи, скупка и сбыт краденого имуще-

ства, фальшивомонетничество. Внутри этих видов преступлений существует узкая 

специализация, порождающая множество, так называемых преступных «профес-

сий». В современных условиях к приведенному выше перечню следует добавить 

такие виды составов преступлений, как лжепредпринимательство, фиктивное 

банкротство, обман потребителей, изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг, 

кредитных карточек, иных платежных документов, преступления в сфере компью-

терной информации, ставшие в последнее время «привычными» заказные убий-

ства.  

Рассмот-

рим несколько 

свежих способов 

кражи денег с 

банковских карт, 

которые стано-

вятся все более 

популярными в 

нашей стране.  
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1. Мошенники представляются работниками банка 

Это свежая схема обмана, которая набира-

ет большую популярность у мошенников. 

  Человеку изначально поступает СМС с 

номера 900 (сервисный номер Сбербанка), в ко-

тором неизвестное лицо просит перевести ему 

некоторую сумму денег, которая спишется со 

счета жертвы, если в ответном сообщении от-

править присланный цифровой код. Либо опе-

рация будет подтверждена автоматически через 

600 секунд. 

  Человек естественно ошарашен от такой 

безвыходной ситуации. И тут начинается самое 

интересное. Вдруг раздается телефонный звонок с официального номера Сбер-

банка (8-800-555-5550), на другом кон-

це провода мужчина, который обраща-

ется к жертве по имени и сообщает, 

что его пытаются обмануть мошенни-

ки. А он, как специалист службы без-

опасности банка, должен разобраться и 

помочь в этой проблеме. 

  Далее сотрудник «Сбербанка» говорит, что надо остаться на линии, напи-

сать ответ на сообщение - код, который там указан, вставить пробел и слово - 

«отмена перевода». После этого деньги, вместе со специалистом службы без-

опасности банка, бесследно исчезают. 

  На вопрос, может ли мошенник позвонить, прикрываясь номером Сбер-

банка, да так, чтобы и при обратном звонке, и в детализациях звонков был ука-

зан именно этот номер, представители сотовых компаний не скрывают, что та-

кое технологически сделать можно. 

http://successfulman.ru/people/
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2. Мошенники представляются работниками банка . Еще одна распространен-

ная схема 

  Жертва раз-

мещает объявление 

о продаже какого-

либо товара на од-

ном из популярных 

сайтов объявлений 

и становится при-

целом для мошен-

ников. 

Звонит покупатель 

и говорит, что го-

тов приобрести 

продаваемую вещь. Далее он сообщает, что находится в другом городе и готов 

произвести оплату на карту, а за покупкой отправит курьера из транспортной 

компании. 

Жертва пересылает мошеннику номер своей банковской карты, а также все 

паспортные данные, так как они нужны транспортной компании. 

Через некоторое время поступает звонок с номера, которому все привык-

ли доверять – 8-800-555-5550 (официальный номер Сбербанка). 

Голос: «Здравствуйте. Я сотрудник службы безопасности Сбербанка. На ваш 

счет поступил перевод в размере (называет сумму). Так как сумма большая, 

требуется подтверждение. Вам на телефон была отправлена смс с кодом под-

тверждения. Если вы мне её назовете, то сумма сейчас зачислится на ваш счет». 

Жертва верит и предоставляет мошеннику всю информацию, после чего все 

деньги с карты исчезают. 
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3. Мошенничество с помощью беспроводного терминала и бесконтактной тех-

нологии PayPass 

  Злоумышленники 

снимают деньги у пас-

сажиров с помощью 

беспроводного терми-

нала через одежду и 

стенки сумок. Посред-

ством бесконтактной 

технологии PayPass с 

карточки без PIN-кода 

можно снять до 1000 

российских рублей. 

  К несчастью, по-

добные воришки вполне 

могут заполонить места 

массового скопления 

народа. Чтобы снять 

деньги со счета, доста-

точно приложить 

устройство к карману 

или сумке, считыватели 

бесконтактных карт работают на расстоянии до двадцати сантиметров, достать 

их проблем не составляет. 

Уязвимость бесконтактных карт можно снизить с помощью «шапочки из 

фольги», точнее, кошелька. Условно говоря, если вы положите карту в фольги-

рованный пакет, специальный радиоэкранированный кошелек или металличе-

скую коробочку, транзакцию провести будет нельзя. 
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Фишинг. 

  Преступники со-

здают сайты, похожие 

на официальные ин-

тернет-страницы кре-

дитных организаций, 

на которых предлага-

ют клиентам оставить 

конфиденциальную 

информацию о себе. 

Другой вариант — 

рассылка по почте или 

с помощью СМС 

фальшивых сообще-

ний от банков с просьбой предоставить номера карт. 

Получив эту информацию, мошенники крадут деньги с карт. 

 

  Даже если ваш ребенок сидит на диване рядом с вами, вы испугаетесь, 

получив такое сообщение. Так уж устроены родители: они беспокоятся о своих 

детях, и реакция на возможную угрозу им очень сильна. А если ваш ребенок 

где-то в городе? Простая, эффективная и наглая схема, использующая сильные 

чувства и базовые, фундаментальные инстинкты. 
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Скимминг. 

  Это кража данных карты при помощи специального считывающего 

устройства (скиммера). Злоумышленники копируют всю информацию с маг-

нитной полосы карты (имя держателя, номер карты, срок окончания срока ее 

действия, CVV- и CVC-код), узнать ПИН-код можно с помощью мини-камеры 

или накладок на клавиатуру, установленных на банкоматах. Стать жертвой 

скимминга можно не только снимая наличные, но и оплачивая покупки в торго-

вых точках. 
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Таким образом, усиление борьбы с профессиональной преступностью, 

требует разработки таких мер, которые бы позволили сделать экономически не-

выгодным совершение преступлений. Необходимо стремиться к нейтрализации 

криминального профессионализма, что предполагает под собой комплекс мер 

организационно-управленческого и тактического характера, осуществляемых 

правоохранительными органами по подрыву материальной базы профессио-

нальных преступников и механизма действия криминальных традиций и обы-

чаев. Этого можно достичь только на основе комплексной программы борьбы с 

профессиональной и организованной преступностью. 

 

 

 

 

 

 

 


