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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что вопросы 

профессиональной преступности насущны как для ученых криминологов, так 

и для представителей правоохранительных органов, несмотря на 

существенные изменения, которые происходят в уголовной и уголовно–

исполнительной политике нашего государства.  

Анализ официальных статистических данных Генеральной 

прокуратуры  Российской Федерации, характеризующих результаты борьбы с 

преступностью в стране за последние годы, свидетельствует о достаточно 

высоком росте удельного веса профессиональной преступлений (2011 г. – 14 

%, 2016 г. – 18 %, при том, что в 2015 г.– 20%). За последние шесть лет число 

выявленных лиц, ранее совершавших преступления, выросло на 6 %. 

Количество краж, мошенничеств, убийств, грабежей, разбоев, вымогательств, 

угонов транспортных средств растет быстрее, чем число лиц, осужденных за 

данные составы преступлений. Это свидетельствует о наличии определенной 

категории профессиональных преступников, систематически совершающих 

преступления на протяжении длительного периода1. 

Объектом исследования дипломной работы являются общественные 

отношения, связанные с состоянием профессиональной преступности в 

Российской Федерации.  

Предмет дипломной работы составили криминологически значимые 

особенности профессиональной преступнсти: общая характеристика 

профессиональной преступности в Российской Федерации , психологические 

особенности, определившие внутренние детерминанты механизма 

преступного поведения; нормы отечественного уголовного, уголовно–

исполнительного законодательства, регулирующие общественные отношения 

в сфере изучения профессиональной преступности. 

                                         
1 Генеральная прокуратура Российской Федерации.URL:http://crimestat.ru/offenses_c

hart (дата обращения: 24.01.2017) 
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Цель дипломной работы состоит в получении нового и систиматизации 

имеющегося криминологического знания о профессиональной преступности.  

Для достижения указанной цели были поставлены и решены 

следующие задачи: 

– дать понятие профессиональной преступности и указать её значение; 

– раскрыть общую характеристику профессиональной преступности; 

– представить сравнительную характеристику профессиональной 

преступности в России и за рубежом; 

– определить причины и условия возникновения профессиональной 

преступности; 

– изучить судебную практику по данному вопросу. 

Методологическую основу дипломной работы составили общенаучные 

и частные методы познания: диалектический метод познания динамики 

социальных явлений, предполагающий изучение социальных процессов и 

явлений; методы сбора и анализа информации: статистический (при изучении 

количественных данных, характеризующих профессиональную 

преступность); анализа и синтеза (при разработке понятийного аппарата 

исследования); формально–юридический (при анализе правовых источников, 

систематизации нормативных материалов); конкретно–социологический (при 

анкетировании и интервьюировании сотрудников правоохранительных 

органов и осужденных). 

Тема профессиональной преступности среди криминологов ранее 

описывали в своих трудах М. Геринг, Р. Колдуэлл, Ч. Ломброзо, Э. Фери, 

Г.Н. Брейтман, М.Н. Гернет, М.М. Гродзинский. 

Теоретическую основу работы представляют труды ученых в области 

теории уголовного, уголовно-исполнительного и иных отраслей права, 

криминологии, общей теории права, психологии, педагогики, социологии. 



5 

Нормативную основу дипломной работы составили Конституция 

Российской Федерации1; Уголовный кодекс РФ (далее УК РФ)2, Уголовно-

процессуальный кодекс РФ (далее УПК РФ) 3 , Уголовно–исполнительный 

кодекс РФ (далее УИК РФ)4 и иное законодательство в сфере регулирования 

мер предупреждения рецидивной и профессиональной преступности, 

ведомственные нормативные акты Министерства юстиции Российской 

Федерации (Минюста России), Федеральной службы исполнения наказаний 

(ФСИН России), МВД России, относящиеся к проблеме исследования. 

Дипломная работа состоит из введения,двух глав, включающих в себя 

пункты, заключения и списка использованных источников. 

  

                                         
1 Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2 Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
3 Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921 
4 Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 1981. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

1.1. Понятие профессиональной преступности и её значение 

Профессиональная преступность существует большое количество лет, 

наряду с этим необходимо указать, что она не признавалась многими 

криминологами. Она достаточно тесно связана с деятельностью лиц, 

передачей опыта преступников, утверждением своего рода обособленной 

культуры. Выделенные признаки криминального профессионализма 

полностью применимы к воспроизводству преступников–профессионалов, 

они преобразуются в соответствующие функции, благодаря которым они 

достаточно умело приспосабливаются к соответствующим социальным 

обстоятельствам. Подобного рода вывод полностью подтверждается 

существованием определенных категорий преступников-профессионалов, их 

стратификацией и стабильностью преступной квалификации1. 

Профессиональная преступность – это, по определению А. И. Гурова, 

совокупность уголовных преступлений, совершаемых с целью извлечения 

основного либо дополнительного дохода лицами, для которых характерен так 

называемый криминальный профессионализм2. 

Криминальная профессия может рассматриваться в виде разновидности 

деятельности, которая подразумевает наличие определенной, специфически 

криминальной подготовки (говоря иными словами, специализации и 

квалификации), которая нужна как раз для совершения и сокрытия 

совершаемых преступлений. 

Как указывает в своих исследованиях А.И. Гуров, криминальный 

профессионализм – это специфическая разновидность преступного занятия, 

которое: 

                                         
1 Крюкова Н.И. Профессиональная преступность в России (источники 

возникновения, развития и становления) // Мировой судья. 2015. № 4. С. 18. 
2  Гуров А.И. Профессиональная преступность. М.: Юридическая литература. 2013. 

С. 82. 
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а) выступает для субъекта деяния источником средств существования, 

б) требует определенных знаний и навыков для достижения изначально 

поствленной цели, в) обусловливает определенные контакты с 

антиобщественной средой, г) определяет достаточно устойчивый вид 

преступного занятия (совершение в большинстве своем однородных 

преступлений). 

Лиц, для которых характерен криминальный профессионализм, обычно 

называют преступниками-профессионалами. Однако не все преступления 

данных лиц включаются в профессиональную преступность, а только те из 

них, которые совершаются, во-первых, ради извлечения основного или 

дополнительного дохода, во-вторых, с применением специфических 

криминальных знаний и навыков. В том случае, когда удачливые 

профессиональные воры в ресторане учиняют отдельные хулиганские 

действия, хулиганство не будет оцениваться в виде элемента 

профессиональной преступности в том случае, если оно носит характер 

эксцесса. Но достаточно часто бывают такие ситуации, когда действия, 

оцениваемые как хулиганские, фактически непосредственно связаны с 

воздействием на свидетелей преступления, многими другими формами 

своеобразной самозащиты профессиональных преступников, органически 

вплетены полностью во всю профессиональную преступную деятельность1. 

Криминальный профессионализм – это разновидность устойчивого и 

достаточно продуманного, кроме того организационно подготовленного 

социального паразитизма. Он дает реальную возможность достаточно 

качественно подготовить, совершить и укрыть следы совершенного 

преступления и, как правило, уйти от уголовной ответственности, кроме того 

иметь постоянный материальный доход. 

                                         
1  Титаренко А.Н. Профессиональная преступность // Актуальные проблемы 

российского права и законодательства: сборник материалов VII Всероссийской научно–
практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых (27 марта 2014 г.).  
Красноярск: НОУ ВПО СИБУП, 2014. С. 173. 
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Впервые в мире профессиональную преступность (в виде относительно 

самостоятельного вида) выделили в 1897 г. на Гейдельбергском съезде 

международного союза ученых-криминалистов. Различный подход при 

описании профессиональной преступности и недостаточной её изученности 

объясняется, согласно мнению Я. Гилинского, целым рядом важных 

обстоятельств: 

— исторически достаточно часто менялось само понятие 

профессиональной преступности; 

— деятельность профессиональных преступников многообразна, 

многолика и, вполне закономерно, что не поддаётся исчерпывающему 

перечню и описанию; 

— профессиональная преступность в значительной степени 

пересекается также с организованной, и с «беловоротничковой», и с 

рецидивной преступностью, вслествие чего достаточно сложно, а иногда и 

невозможно, обозначить её чёткие границы, в том числе уголовно-правовые1. 

Так, конечно, исключительно профессиональной выступает 

деятельность в пределах «шлаковой преступности», которая тесно связана с 

оборотом «не отмытых» преступных доходов, торговлей наркотиками, 

оружием и людьми, также коррупцией, понятие которой введено 

Д.А. Шестаковым. Согласно его мнению, она может быть представлена как 

совокупность различного рода рыночных факторов, с одной стороны, и 

обусловленного ими абсолютно вредного для человека, запрещённого 

оборота товаров, непосредственно связанного с излечением посредством 

риска сверхприбыли. Говоря иными словами, обозначенное свойство 

экономики реагировать на действующие запреты созданием теневого оборота 

с последующей системой его «жизнеобеспечения»2. 

                                         
1 Гилинский Я.И. Криминология. СПб., 2013. С. 249. 
2  Шестаков Д.А. Постлиберальная криминология о «торговле людьми» // 

Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и 
права. 2010.  № 3.  С. 14. 
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Отдельные авторы, давая определение профессиональной 

преступности, утверждают, что она есть разновидность преступного занятия, 

являющегося основным источником средств существования для субъекта, 

требующего необходимых знаний и навыков для достижения поставленной 

цели и обусловливающего необходимые контакты с антиобщественной 

средой; другие — это преступность, которая содержит в себе три 

обязательных признака: устойчивый вид осуществляемой преступной 

деятельности, квалификация, которая приносит доход; третьи — это 

совокупность преступлений, которые совершаются лицами, для которых 

криминальная деятельность выступает специфической профессией, 

основным источником дохода; четвёртые — ограничиваются лишь 

некоторыми её признаками1. 

Например, А. Тайбаков утверждает, что в её определение входят 

соответствующие характеристики и элементы: требуется определенный 

уровень подготовки и мастерства, преступная деятельность у 

профессионала–преступника является источником добычи средств к 

существованию, как правило, применяют различные приспособления для 

совершения преступления, специальные способы и приёмы при совершении 

своих противоправных деяний, данную деятельность возводит в дело своей 

жизни, осуществляет достаточно тщательное планирование и подготовку 

каждого предстоящего преступления, наличие внутренней градации в среде 

преступников, собственная субкультура, также свойство объединения в 

сообщества, постоянная передача начинающим преступникам имеющегося  

собственного опыта, имеют широкий спрос на свою профессию в 

криминальной среде2. 

Г. Миньковский даёт гораздо более точную формулировку 

профессиональной преступности: «Профессиональная преступность является 

                                         
1  Гуров А.И. Профессиональная преступность и её предупреждение // 

Криминология.  М.,  2015.  С. 237. 
2 Тайбаков А.А. Профессиональная преступность: основные понятия и направления 

предупреждения её органами внутренних дел.  М., 1993. С. 7. 
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видом преступности, характеризуемый постоянством преступной 

деятельности (говоря иными словами, занятием как промыслом) её 

участников, которая выступает основным источником их дохода и требует 

специализации знаний, навыков, умений (то есть, способов и средств 

совершения преступлений), а также принадлежностью преступников, 

имеющих определенную специализацию, к относительно замкнутой и 

иерархизированной криминальной среде и субкультуре»1. 

Таким образом, автор приходит к выводу о том, что под 

профессиональной преступностью следует понимать многократное 

совершение преступлений с целью извлечения основного или 

дополнительного дохода лицами, которым присущ криминальный 

профессионализм. 

В современной литературе термин «криминальный профессионализм» 

трактуется как вид преступной деятельности, которая является источником 

средств существования индивида и требует наличия необходимых знаний и 

навыков для достижения конечной цели. 

 

1.2. Общая характеристика профессиональной преступности 

Несмотря на крайнюю актуальность имеющихся проблем 

профессионализации преступности, она до настоящего времени не имеет 

научно–теоретического определения и не является конкретным объектом для 

любого рода криминологических исследований. Мы считаем, что причина 

состоит не в очень верном методологическом подходе в изучении подобного 

негативного общественного явления. Выделяя достаточно большое 

количество признаков, в некоторых случаях взаимоисключающих друг друга, 

ученые–юристы создавали своего рода абстрактный образ преступного 

                                         
1 Миньковский Г.М. Криминологическая характеристика профессиональной 

преступности. Криминология.  М., 2015.  С. 314. 
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субъекта, наряду с этим отождествляли его с проявляемой противозаконной 

деятельностью, различными видами преступных деяний1. 

Профессиональная преступность имеет глубокие корни в истории 

нашего государства. В России конца XIX столетия при достаточно 

интенсивном росте преступности начинается формирование совершенно 

другого мира преступников, деятельность которых нуждалась в 

консолидации с целью обеспечения собственной безопасности. Указывалось, 

что все профессиональные мошенники и воры делились на группы и классы, 

каждый из них имел собственную специальность. 

Они были разделены на «Иванов», «храпов», «игроков» и «шпанку». К 

«Иванам» причисляли себя такие заключенные, которые занимались 

грабежами, терроризированием каторжан, стараясь при этом утвердить 

собственное влияние. «Храпы» стремились делать все чужими руками. Их 

также именовали «глотами», поскольку они способствовали возникновению 

ссор между каторжанами, во время которых принимали сторону сильных в 

расчете получить свою определенную выгоду. «Игроки» — это каста, 

которая состояла из профессиональных игроков в определенные азартные 

игры, в некоторых случаях карточных мошенников (то есть, шулеров). 

«Шпанка» представлялась самым низшим сословием каторжан, всеми 

эксплуатируемыми, забитыми и, как говорили о них, «от сохи на время»2. 

В условиях свободы подобного рода дифференциации не 

существовало, кроме деления воров на «урок» и «оребурок» (то есть, 

крупных и мелких преступников). Преступники объединялись в различные 

преступные сообщества (то есть, «малины»), в каждом из которых 

консолидировалась какая–либо определенная разновидность (то есть, 

«масть») профессиональных преступников — карманные воры (то есть, 

«ерши»), магазинные воры («городушники»), также взломщики сейфов 

(«медвежатники»), мошенники, применяющие различного рода фальшивые 
                                         
1 Резинкин В.С. Профессиональная преступность. Криминология. М., 2014. С. 13. 
2 Гуров А. И. Профессиональные престуники и их положение в уголовном мире 

России // URL: http://yurpsy.com/files/biblio/gurov/06.htm (дата обращения: 16.04.2017).  

http://yurpsy.com/files/biblio/gurov/06.htm
http://yurpsy.com/files/biblio/gurov/06.htm
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украшения («фармазонщики»), карточные шулера и т. п. Подобного рода 

объединения имели главаря («пахана»), также делились на мелкие группы (то 

есть, «братства») по два — пять человек для непосредственного совершения 

различных преступлений1. 

В «малинах» существовали определенные неформальные нормы 

поведения, при этом они не выходили за рамки той или иной микрогруппы. 

Нами не обнаружено случаев, когда бы блатные «законы» действовали на 

территории всего государства и были бы обязательны для определенной 

группировки преступников. Но бесспорно установлено пять 

профессионализированных категорий преступников, которые существенно 

отличались друг от друга осуществляемой противоправной 

направленностью. 

Кражи определяли профессиональную преступность в 

дореволюционной России, при этом они сохраняли устойчивую 

преемственность на протяжении многих веков, по этой причине 

проанализируем основные виды профессиональных воров по их значимости 

в уголовной среде, а также степени общественной опасности. 

Похитители денег из сейфов. В преступном мире нашего государства 

они находились на первом месте по воровской квалификации, особому 

положению и независимости от всех других категорий уголовников, что 

создавало им известный авторитет среди иных преступников и даже 

полиции, где все они находились на учете. 

В зависимости от способа совершения уголовного преступления они 

подразделялись на «медвежатников» и «шнифферов». Первые «работали» без 

взлома, открывали сейфы посредством ключей, особых отверток и иного 

воровского инструмента (они имели специальный набор всевозможных 

                                         
1 Гуров А.И. Указ.соч. (дата обращения: 16.04.2017). 
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приспособлений, который размещался в имеющимся у них кожаном поясе). 

Вторые проникали в сейфы посредством взлома замков, дверей 1. 

В начале XX века взломщики сейфов стали применять при совершении 

уголовных преступлений газосварочный аппарат, что вызвало большое 

количество различного рода споров среди криминалистов России и многих 

государств Западной Европы и еще раз подтвердило мысль о том, что 

научно–технический прогресс никогда не являлся безразличным к 

преступному миру. 

«Медвежатники», чаще всего, не поддерживали связей с другими 

категориями профессиональной преступности преступников и не совершали 

других преступлений, даже когда находились в состоянии крайней нужды.  

Профессиональные железнодорожные воры специализировались 

исключительно на кражах грузов из почтовых и багажных вагонов. У них 

существовала достаточно четкая, отработанная до мельчайших деталей 

технология и инструментарий для совершения уголовных преступлений. По 

оценке полиции России железнодорожные воры составляли одну из 

опаснейших категорий преступников. Достаточно часто они причиняли 

миллионные ущербы2.  

Профессиональные магазинные воры назывались «городушниками». 

Предметами их посягательств являлись одежда, ювелирные изделия и многие 

иные вещи. Магазинные воры имели несколько различных разновидностей. 

Одни занимались хищением денежных средств из касс, для этого оставались 

в помещении непосредственно после закрытия магазина. Иные применяли 

специальный инструмент (а именно, пластины, вымазанные клеем) для того, 

чтобы извлечь бумажные деньги из-за прилавков. Третьи занимались 

похищением денег при размене крупных купюр у кассы – «менялы», или 

                                         
1  Гуров А.И. Профессиональные престуники и их положение в уголовном мире 

России // URL: http://yurpsy.com/files/biblio/gurov/06.htm (дата обращения: 17.04.2017).  
2  Там же. (дата обращения: 17.04.2017). 
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«вздержчики». Четвертые специализировались на похищении вещей с витрин 

(им именовали «витринные воры»)1. 

Похитители грузов специализировались на кражах с определенных 

ручных и гужевых тележек, на которых чаще всего развозились товары по 

магазинам и лавкам. Особенность данной преступной деятельности состояла 

в совершении краж группой соучастников. 

Воры, кравшие с экипажей именовались «поездушники». 

Воры, занимавшиеся кражами из гостиниц. У них также существовало 

несколько более узких специальностей, обусловливаемых временем 

(например, день, ночь, утро) и способами совершения преступлений. 

Профессиональные квартирные воры («домушники»).  В качестве 

орудия преступления они применяли различного рода профессиональный 

инструмент – «фомки», «гусиные лапки», «вертуны» и т. п. Самые опытные 

имели «международный» воровской инструмент, который получил название 

«уистити». Всего в профессиональной преступности насчитывалось порядка 

7-8 категорий квартирных воров. Однако профессиональными среди них, по 

мнению Г. Н. Брейтмана, являлись одни лишь взломщики2.  

Карманные воры относились к высококвалифицированным 

профессиональным уголовникам, вместе с тем по сравнению с иными 

категориями являлись мелкими ворами и не пользовались при этом большим 

авторитетом в профессиональном преступном мире (исключением являлись 

международные карманники — «марвихеры»). Карманные воры в 

профессиональной преступности как криминологическая группа вызывают 

особенный интерес, так как отличаются от иных преступников большим 

количеством узких специальностей, исключительной стойкостью своего 

преступного поведения, стабильным жаргоном и традициями3. 

                                         
1 Гуров А.И.  Профессиональные престуники и их положение в уголовном мире 

России // URL: http://yurpsy.com/files/biblio/gurov/06.htm (дата обращения: 16.04.2017).  
2 Там же. (дата обращения: 17.04.2017). 
3 Там же. (дата обращения: 17.04.2017).  
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Карманные кражи в рассматриваемый отрезок времени, как отмечали 

различные исследователи, являлись достаточно распространенным явлением. 

Они совершались в местах большого скопления людей — в театрах, церквах, 

поездах, на рынках и т. п. Русские криминалисты отмечали достаточно 

высокий удельный вес совершаемых групповых карманных краж. 

Самыми распространенными являлись профессиональные 

квалифицированные кражи, которые совершались под прикрытием 

(«ширмой»), для чего служили плащи, которые были наброшены на руку, 

газеты, букеты цветов, портфели и иные предметы. К орудиям преступления 

были отнесены пинцеты, крючки, щипцы для среза цепочек и часов, 

крошечные лезвия, которые были вставлены в кольца или браслеты, и т. п. 

Приемы совершения краж были самыми разными. Воры действовали в 

некоторых ситуациях посредством дрессированных собак. 

Мошенники относились к третьей достаточно распространенной 

категории профессиональных преступников и составляли при этом элиту 

всего уголовного мира, его высшую «аристократию». 

Среди имеющихся способов уголовно наказуемого обмана особенно 

выделялось в нашем государстве карточное мошенничество. Его так же, как 

и карманные кражи, необходимо отнести к «классическому» типу 

профессионального преступления, который требовал специальной 

подготовки преступника. 

Карточные шулера по своему образу жизни, кастовости и 

материальному положению сильно выделялись не только лишь из всей 

общей массы профессиональных преступников, но также и из среды 

мошенников. 

Фальшивомонетчики – относительно немногочисленная, но достаточно 

устойчивая, организованная и технически оснащенная категория 

профессиональных преступников.  
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Представляется необоснованным определять преступный 

профессионализм и проблемы, связанные непосредственно с ним, через 

понятие «неопрофессионализм». 

Такое определение как «профессионализм» позволяет выделить четыре 

главных признака:  

• устойчивость вида противоправного занятия (так называемая 

специализация); 

• определенность познаний и навыков (криминальная 

квалификация); 

• преступное деяние в качестве источника существования; 

• устойчивая связь с преступной средой. 

Преступный профессионализм, как правило, обуславливает 

систематическое ведение антиобщественного образа жизни, совершение 

преступного деяния в виде определенного промысла и реально образует 

некий массив преступных деяний. Данный массив, в принципе, нельзя 

относить ни к какому виду преступной деятельности — ни к рецидивной, ни 

к групповой, ни к одиночной. Совокупность же таких признаков охватывает 

только часть преступных элементов и деяний, относящихся к определенной 

разновидности1. 

Теоретически разработка термина «профессиональная преступность» 

имеет принципиальное назначение для правоохранительных органов, потому 

что это, на наш взгляд: 

    во-первых, весьма важно для реализации государственной уголовной 

политики, как неотъемлемой части всей политики государства в целом. 

Важно верно понять направление главного упредительного удара 

правоохранительных органов по преступности, в искоренении нетрудового 

обогащения лиц в современных условиях; 

                                         
1  Устинов В.С. Криминальный профессионализм: понятие, характеристика, 

предупреждение. Криминология. СПб., 2013. С. 82. 
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    во-вторых, теоретически разработка данных понятий крайне важна 

для оценки динамики и состояния всей преступности в государстве, для 

повышения эффективности противодействия ей, а также для 

прогнозирования отдельных видов преступной деятельности, принятия 

превентивных тактических и организационно-управленческих решений; 

    в-третьих, при разработке этой проблемы определяется связь с 

процессом совершенствования отдельных положений в уголовном праве — 

например, определение дифференцированности уголовной ответственности 

преступника–профессионала, оценке общественной опасности его личности 

по некоторым признакам субъективного и объективного характера, 

детализация обстоятельств, отягчающих наказание, конструирование 

некоторых норм уголовно-правовой направленности, которые имеют 

непосредственную направленность на ужесточение борьбы с преступностью 

как промыслом; 

    в-четвертых, имеется непосредственная связь с разработкой новых и 

конкретизацией уже используемых форм и методов противодействия, 

раскрытия и расследования преступлений применительно к особенностям 

преступно-профессиональной деятельности тех или иных категорий 

преступников; 

Одной из форм преступности является профессиональная 

преступность. Как правило, термин «профессиональная преступность» тесно 

связан с понятием «рецидивная преступность», однако, на мой взгляд, между 

данными понятиями нельзя ставить знак равенства. Рецидив является 

основой профессиональной преступности, исходя из этого следует, что 

термин «профессиональная преступность» шире. 

Можно выделить признаки, присущие криминальному 

профессионализму1: 

                                         
1 Рахимберлин О.Н. Характеристика профессиональной преступности и ее связь с 

организованной и рецидивной преступностью. Деятельность правоохранительных органов 
в современных условиях: Материалы XIX Международной научно–практической 
конференции. Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России. 2014. С. 94. 
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1. Устойчивый вид преступной деятельности. 

Данный признак характеризуется систематическим совершением 

однородных преступлений, направленных на удовлетворение тех или иных 

потребностей лица, что в дальнейшем вырабатывает у него определенную 

привычку, которая затем становится нормой поведения с четкой установкой 

на избранную им деятельность. 

Одним из показателей устойчивости преступной деятельности является 

криминальный стаж, т. к. среди профессиональных преступников достаточно 

большое число лиц, систематически совершающих преступления, однако не 

привлеченных к уголовной ответственности. Таким образом, под 

криминальным стажем следует понимать совершение множества однородных 

преступлений на протяжении длительного периода времени, и не попадая в 

поле зрения органов уголовного преследования. Криминальный стаж, исходя 

из вида преступной деятельности, всегда разный. Так, например, 

криминальный стаж у карточных шулеров достигает 10 лет, карманных воров 

– 3-4 года, квартирных воров – 2-3 года, у разбойников и киллеров – не более 

1,5 лет. 

2. Определенные познания и навыки. Выбор конкретного 

преступного занятия (воровство, вымогательство, мошенничество) в качестве 

профессионального связан с особыми способностями и склонностями 

конкретного лица, а также степенью подготовки, знаний, физическими 

возможностями преступника1. Как правило, профессиональные преступники 

изучают не только способы и приемы совершения конкретного преступления 

(очень часто знания приобретаются методом проб и ошибок либо под 

руководством профессионала), но также изучают порядок работы 

следственного аппарата в части расследования и раскрытия преступлений, 

                                         
1  Дворецкий М.В., Краснослободцева Н.В. Проблемы выбора инструментария 

противодействия экологической преступности в контексте профессионального 
правосознания юристов (по материалам социологического опроса) дворецкий // Пробелы в 
российском законодательстве.   2013. № 1.  С. 140. 
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методы оперативно–розыскной деятельности с целью уклонения от 

уголовной ответственности. 

3. Преступление как источник существования лица. Данный 

признак означает, что преступная деятельность направлена на получение 

дохода, который является основным либо дополнительным источником 

существования конкретного лица. Для признания преступной деятельности 

основным источником существования данная деятельность не должна 

совмещаться с общественно полезным трудом. Очень часто многие лица, 

занимающиеся профессиональной преступностью, для видимости числятся 

на какой-либо работе в коммерческих структурах. 

4. Связь индивида с асоциальной средой. Связь с уголовной средой 

является важным элементом в деятельности профессионального 

преступника, т. к. в данной среде он приобретает опыт для дальнейшего 

занятия преступной деятельностью, находит относительную безопасность от 

правоохранительных органов. Как правило, лица, которые занимаются 

профессиональной преступностью, ограждаются от общепринятых правил и 

норм поведения в обществе1. Им присущи свои правила поведения, которые 

устанавливаются в конкретной микросреде, которым в дальнейшем 

подчиняются преступники. Лица, занимающиеся преступной деятельностью 

по характеру связи с преступным миром можно разделить на: 

профессиональных преступников-одиночек (лиц, совершающих 

преступления самостоятельно и не поддерживающих никаких связей с 

другими преступниками); профессиональных преступников, которые 

совершают преступления в одиночку, но поддерживают связи с другими 

преступниками (например, для дальнейшего сбыта похищенных вещей, для 

сокрытия преступлений и т. д.); профессиональных преступников, 

объединившихся в группу с последующим распределением ролей 

(исполнители, пособники, организаторы). 
                                         
1  Талаев И.В. Сравнительная характеристика исполнения приказа или 

распоряжения и отправления профессиональных функций как обстоятельств, 
исключающих преступность деяния // Российское правосудие. 2014. № 1 (93). С. 67. 
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Резюмируя вышеизложенное, мы можем констатировать следующее: 

Существует проблема профессиональной преступности и 

профессионального преступника, что обусловлено повышением уровня 

преступности как социального явления в связи с развитием капитализма в 

европейских странах во 2-ой половине XIX века. 

    Некоторые страны, несмотря на рост преступности, проблему 

профессиональной преступности не считают столь важной для достаточной 

теоретической разработки данной проблемы. Социологами выделены 

аналогичные признаки преступника-профессионала, что и криминалистами и 

криминологами, дополнив лишь их неким подобием механизма образования 

преступной профессиональной деятельности и разработкой классификации 

преступной личности1. 

    Методологические подходы к осознанию профессиональной 

противоправной деятельности, по возможности отграничить ее от иных 

видов противозаконной деятельности, возможны при исследовании 

конкретных признаков такого понятия как «профессия» вообще, поскольку 

преступная профессиональная деятельность всегда отражает некую 

квалификацию и специализацию лица, представляет собой источник 

существования и вызывается объективной необходимостью поддержания его 

контакта с криминальной средой. 

Осознание и правильное определение такого понятия как 

профессиональная преступность» сегодня очень важно, поскольку в нашей 

стране обострились проблемы, связанные с криминогенной обстановкой, где 

значительные роли играют субъекты, обратившие совершение преступлений 

в постоянную «профессию» . 

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, мы можем 

дать следующее определение профессиональной преступности, под которой 

                                         
1  Дворецкий М.В., Краснослободцева Н.В. Проблемы выбора инструментария 

противодействия экологической преступности в контексте профессионального 
правосознания юристов (по материалам социологического опроса) дворецкий // Пробелы в 
российском законодательстве. 2013. № 1. С. 140. 
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следует понимать деятельность преступников особого типа, которые избрали 

преступную противоправную деятельность в качестве основного занятия и 

источника дохода, и на постоянной основе совершающие тождественные 

преступные деяния с использованием специальных навыков и знаний. 

 

1.3. Сравнительная характеристика профессиональной преступности в 

России и за рубежом 

Многие Ззападные социологи и криминологи стараются объяснить 

причины безудержного роста преступности и найти при этом достаточно 

эффективные меры борьбы с ней. Именно по этой причине 

профессиональная преступность достаточно часто становится предметом их 

научных исследований. Необходимо особо отметить, что в западной 

криминологии профессиональная преступность не явилась специальным 

объектом каких–либо монографических исследований. Чаще всего, она 

рассматривалась при анализе общей преступности либо же отдельных ее 

элементов. Несколько другое положение наблюдается в исследовании 

проблем организованной преступности, что видимо, достаточно тесно 

связано с большей ее опасностью и распространенностью. Наряду с этим 

социологическая и криминологическая литература, некоторые иные 

источники информации позволяют в достаточной мере осуществить анализ 

состояния теоретических и практических аспектов преступности в целом 

ряде развитых стран. Западные криминологи относят профессиональную 

преступность в основном к сфере имущественных уголовных преступлений. 

Профессиональные преступники, по мнению отдельных западных 

криминологов, чаще всего совершают преступления против собственности, 

добывая себе, подобным способом, средства к жизни. К профессиональным 

преступникам также необходимо отнести лиц, не причастных к 

организованной преступности, но посвятивших себя совершению таких 
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уголовно наказуемых преступлений, как взлом сейфов, ограбление банков, 

грабежи, кражи из отелей, также мошенничество1. 

С профессиональной преступностью в значительной мере связана и 

преступность рецидивистов. Следует утверждать, что взгляды современных 

западных криминологов на вопрос профессиональной преступности мало чем 

отличаются от оценок данного явления криминалистами прошлого века. Но в 

отличие от них современные специалисты гораздо больше внимания уделяют 

механизму образования того или иного профессионально-преступного 

поведения, признакам данного явления и личности самого преступника. Они, 

например, считают, что преступники учатся своему ремеслу, как и все иные 

специалисты, и любой человек становится профессиональным вором либо в 

результате обучения его какими-либо лицами в определенной микросреде, 

либо в результате того, что обучается самостоятельно посредством так 

называемого метода проб и ошибок. 

Как видно, при детальном исследовании механизма образования 

профессионально-преступного поведения западные криминологи достаточно 

много внимания уделяют его внешней стороне, избегая при этом объяснения 

причин его возникновения. 

Необходимо проанализировать позиции отдельных западных 

криминологов относительно признаков, которые характеризуют саму 

профессионально-преступную деятельность. К подобным признакам 

американский криминолог Р. Колдуэлл относит следующие: 

1) занятие преступлениями как бизнесом, специализация на каком-либо 

определенном типе посягательств; 

2) умение четко действовать, при этом достаточно тщательно 

планировать преступления, технически их оснащать и выполнять с 

мастерством; 

                                         
1  Островских Ж.В., Христюк А.А. Бандитизм как форма проявления 

организованной и профессиональной преступности: характеристика и предупреждение // 
Российский следователь.  2013. № 11.  С. 12. 
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3) совершенствование в процессе реализуемой преступной 

деятельности имеющихся знаний и опыта; 

4) отношение к преступлению как к своей карьере, подчинение этой 

деятельности собственного мировоззрения; 

5) полное отождествление себя с преступным миром1. 

Преступная специализация может формироваться достаточно стихийно 

(посредством проб и ошибок), но вместе с тем зачастую истоком 

криминального профессионализма является сама преступная среда – 

передача имеющегося криминального опыта в местах лишения свободы либо 

же обучение в определенных центрах криминальной подготовки. Феномен 

криминальных школ в зарубежных государствах достаточно хорошо 

исследован2.  

В 1931 году в США появилось преступное сообщество под названием 

«Коза ностра», в рамках которого действовала так называемая корпорация 

«Убийство». Данное преступное объединение проявляло достаточно 

серьезную заботу о подготовке новых кадров. Ученики убийц 

непосредственно до момента овладения профессией даже получали зарплату 

(около 50 долларов в неделю). Обучение начиналось с совершения отдельных 

мелких заданий – кражи автомобилей для перевозки трупов после 

совершения убийства наставниками. Программа обучения помимо прочего 

включала в себя приобретение техники «взбучки» (так называемого 

жестокого избиения) и «измордовывания» (то есть, избиения до полусмерти), 

а также умения вести себя в полиции в случае ареста. Практикантам 

предоставлялась возможность лично наблюдать убийство, которое 

совершалось профессиональными преступниками. Руководители таких 
                                         
1 Забелич А.А. Некоторые аспекты специально–криминологических мер 

предупреждения профессиональной преступности / Научное обеспечение реализации 
Концепции развития уголовно–исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
года: сборник научных трудов докторантов, адъюнктов и соискателей. Рязань: Акад. 
ФСИН России. 2013. Вып. 8.  С. 72. 

2  Садовникова М.Н. Медиация и медиативные технологии в профессиональной 
деятельности сотрудников субъектов системы профилактики преступности 
несовершеннолетних (часть 1) // Сибирский юридический вестник. 2013. № 3.  С. 76. 
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преступных групп постоянно вербовали новых учеников, при этом наблюдая 

за местными подростками, которые набивали себе руку в мелких 

преступлениях. Среди них отбирались наиболее способные1. 

                                         
1 Садовникова М.Н. Указ. соч. С. 87. 
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2. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Причины возникновения профессиональной преступности – такие 

явления общественной жизни, которые порождают преступность, 

поддерживают ее существование, вызывают ее рост или снижение. Причины 

и условия возникновения профессиональной преступности в разных 

источниках называются по-разному (детерминанты, факторы и пр.). 

Под причинами возникновения профессиональной преступности 

понимаются социальные, экономические, психологические и другие 

объективно существующие факторы, которые порождают и постоянно 

воспроизводят преступность и преступления как следствие своего действия. 

Это базовый, основный элемент в проблеме существования преступности. 

Другими словами, причинами возникновения профессиональной 

преступности называется совокупность социальных явлений и процессов, 

которые во взаимодействии с обстоятельствами, играющими роль условий, 

детерминируют существование профессиональной преступности как 

социального явления, наличие отдельных составных ее частей, а на 

индивидуальном уровне – совершение конкретных преступлений 1 . Из 

приведенного определения следует, что понятие причин возникновения 

профессиональной преступности связано с философскими категориями 

причин, условий и детерминант, а также имеет различные уровни: причины 

всей преступности, отдельных ее структурных подразделений, единичных 

преступлений. 

Субъективные причины возникновения профессиональной 

преступности – определенные элементы социальной психологии, 

                                         
1  Крюкова Н.И. Профессиональная преступность в России (источники 

возникновения, развития и становления) // Мировой судья. 2015. № 4. С. 18. 
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характеризующиеся деформацией нравственных ценностей и искаженным 

правосознанием личности, совершающей правонарушения1. 

Объективные причины возникновения профессиональной 

преступности – социальные противоречия и экономические кризисы, 

политическая нестабильность в обществе, образующие трудности и 

недостатки для людей тем самым, порождая антиобщественную мотивацию и 

преступное поведение. 

Условия возникновения профессиональной преступности – это 

совокупность явлений, которые сами по себе не могут породить 

преступность, но служат обстоятельствами, способствующими ее 

возникновению и существованию. Условия возникновения 

профессионаьнойпреступности подразделяются на три основные группы: 

1) сопутствующие условия, те, которые образуют общий фон событий 

и явлений, обстоятельства места и времени; 

2) необходимые условия,  без которых событие не могло бы наступить; 

3) достаточные условия – комплекс всех необходимых условий. 

Те факторы, которые выступают в качестве причин, без 

соответствующих условий не могут породить преступность. Связь причин и 

условий называют детерминизмом2. 

На фоне серьезных социальных просчетов преступность не могла и не 

осталась без серьезных изменений. Упущения в экономической, социальной, 

духовной сферах развития общества, деформация ленинского принципа 

обеспечения контроля за мерой труда и потребления в условиях построения 

социализма закономерно привели к негативным изменениям ее структуры и 

динамики. Наряду с этим ослабление борьбы с преступностью, которое 

проявилось в несовершенстве уголовного законодательства, кампанейщине в 

                                         
1  Крюкова Н.И. Специальные меры предупреждения профессиональной 

преступности // Российский следователь. 2014.  № 8.  С. 34. 
2  Дьяченко Н.Н. Влияние дискредитации на профессиональную мотивацию 

сотрудников органов внутренних дел к борьбе с преступностью // Вестник Московского 
университета МВД России. 2016. № 1.  С. 126. 
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пенитенциарной политике под лозунгом гуманизации, но при этом без учета 

реальной оценки социальной действительности, при достаточно сильно 

устаревших формах и методах деятельности правоохранительных органов и 

многое иное приводили к тому, что преступность начинала, по словам 

Г.А. Аванесова, выступать в виде своей собственной причины, воспроизводя 

себя, создавая и укрепляя почву, на которой произрастали различные 

преступления.  

Что касается расслоения уголовной среды, ее специализации и 

квалификации, появления разнообразных форм организации, кроме того 

неформальных норм поведения — факторов, которые свойственны 

специфике профессиональной преступности, то в их образовании, очевидно, 

принимает участие целый комплекс негативных обстоятельств1. 

Американские специалисты Д.Л. Херберт и X. Тритт, ссылаясь на 

обнародованные Джозефом Валачи (мафиози) сведения, указывают на тот 

факт, что церемония посвящения в преступную группу осуществляется 

голосованием уже принятых членов. По завершении этого процесса 

приносится клятва верности и молчания, но не на библии, а на револьвере 38-

го калибра, а также кинжала. 

Профессиональная преступность существует долгое время. Она тесно 

связана с деятельностью людей, передачей имеющегося опыта поколений 

преступников, утверждением криминальной субкультуры, закономерным 

стремлением ее носителей к выживанию в определенных социальных 

условиях. Характерно, что выделенные раньше признаки криминального 

профессионализма применительно к воспроизводству профессиональных 

преступников преобразуются в специфические функции, посредством 

                                         
1  Золотухин С.Н. Причинный комплекс факторов преступности в сфере 

профессионального спорта и меры по её предупреждению / Актуальные проблемы 
правового регулирования спортивных правоотношений в контексте развития норм 
конституционного, гражданского и иных отраслей российского и международного 
законодательства (18 декабря 2013 г.). Материалы V Международной научно–
практической конференции, Челябинск, 18 декабря 2013 г.. Челябинск: Уральская 
Академия. 2013. С. 118. 
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которых они приспосабливаются к определенным социальным 

обстоятельствам.  

В настоящее время все больше и больше профессионалов приходят в 

преступную среду из армии, а также спецслужб. Истоком преступной 

специализации в данном ракурсе является трансформация специального 

профессионализма в криминальный под влиянием неблагоприятной 

социально-экономической ситуации в государстве. 

Проведенный анализ позволяет указать следующие факторы, 

обусловливающие устойчивость и постоянный рост профессиональной 

преступности в нашем государстве: 

1. Социальная дезорганизация, экономический кризис, безработица, 

криминальный рационализм жизни в обществе (когда являться преступником 

не только выгодно, но также когда деятельность становится едва ли не 

единственным способом обеспечения нормального существование человекаи 

членов его семьи). 

2. Существенное падение авторитета государственной власти, 

коррупция. Факты злоупотребления служебным положением со стороны 

высших государственных должностных лиц со временем формируют в 

общественном мнении стереотип о преступлении как норме жизни человека. 

3. Прямая и косвенная реклама высоких стандартов потребления, 

которых нельзя достичь честным трудом, в сочетании с безнаказанностью 

представителей преступного мира, которые ведут роскошную жизнь, 

оказывается сильным генератором криминализации общества. 

4. Криминальные традиции, негативное влияние всего криминального 

мира на общественное сознание (в том числе посредством средств массовой 

информации, кинематографа и литературы). 

5. Пороки социальной системы в местах лишения свободы, которые 

превращают уголовно-исполнительную систему в школу криминальной 

подготовки и обуславливают нравственную деградацию осужденных лиц. 
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6. Разрушение существующих социальных связей, уменьшение 

действенности всей системы социального контроля, низкая эффективность 

воспитательной работы в семье и школе, разрушение существующей 

государственной системы правового воспитания1. Государство практически 

не проводит работы по антикриминальной контрпропаганде, а также по 

развенчанию преступной романтики, по раскрытию сущностных пороков 

ведения преступного образа жизни. 

7. Недостаток профессионализма, антикриминальной специализации, а 

также технической оснащенности у сотрудников правоохранительных 

органов. 

8. Недостаток заботы о лицах, которые прошли специальную 

подготовку в Вооруженных Силах, полиции, контрразведке и являющихся 

высококлассными специалистами, именно таким людям уделяют особое 

внимание лидеры преступного мира, их они мечтают заполучить для 

исполнения имеющихся преступных замыслов (в некоторых случаях им это 

удается). 

9. Несовершенство действующего уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, существенно затрудняющее борьбу с 

профессиональной преступностью, кроме того судебной практики по 

уголовным делам в отношении профессиональных преступников2. 

 

 

 

  

                                         
1 Зиннатуллин Н.З. Особенности личности коррупционной преступности в системе 

высшего профессионального образования // Юридическая наука. 2013. № 2. С. 45. 
2 Долгая С.Ю. О преступности в области профессионального спорта в Российской 

Федерации / Теория и практика современной юридической науки: тезисы научно–
практической конференции студентов, аспирантов и преподавателей. 26 апреля 2013 года. 
Ростов–на–Дону: ДЮИ. 2013. С. 135. 
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АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

С помощью правоприменительной практики, можно на примерах 

рассмотреть и проанализировать те случаи, которые связаны с 

профессиональной преступностью. Рассмотрим ряд примеров, которые были 

получены автором дипломного исслдеования в ходе прохождения 

преддипломной практики. 

Так1, Гражданин А. был привлечён к уголовной ответственности по ст. 

162 ч. 2 УК РФ грабёж, т. е. открытое хищение чужого имущества 

совершённое с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, 

поскольку гр. А. с целью похищения не ему принадлежащего, применив 

физическое насилие в виде побоев, не опасных для жизни и здоровья открыто 

помимо воли и желания похитил имущество унеся из квартиры. 

Данное действие было совершено в трёх эпизодах: 11.03.2013; 

15.04.2013; 17.04.2013 гг.  

Гр. А. был так же судим по ст. 162 ч. 2УК РФ,23.12. 2009; 03.03.2011 гг. 

В каждом из случаев он запугивал потерпевшего, применял физическую силу 

и для большего устрашения «жертвы» у каждого потерпевшего выстригал 

клок волос.   

19.02.2002 он так же был привлечён по ст. 111 ч. 4 УК РФ, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, совершив это имея личное 

неприязненное отношение к потерпевшему. Исходя из материалов дела 

произошло это всё примерно в 02.30 и гр. А. всё это спланировал так, что бы 

потерпевший в дальнейшем не смог его опознать. 

Из указанного примера видно, что если преступник имеет какие–либо 

противозаконные наклонности, то в дальнейшем он будет «развиваться» 

вырабатывая в себе всё больше профессионального умения и навыка в 

преступной деятельности. 

                                         
1  Судебная практика. Архив Нижнесергинского районного суда Свердловской 

области решение от 19.09.2013 по делу № 1–156/2013 
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Например1, Гр. Б., привлекавшийся к уголовной ответственности по ст. 

158 ч. 1 УК РФ решение от 14. 11.2012 г.; ст. 158 ч. 3 п. «а» УК РФ решение 

от 22.10.2013 г., а так же ст. 158 ч. 3 п. «а» УК РФ решение от 03.06.2013 г., 

действовав всегда одним способом. В дневное время суток, видя на дверях 

замок, обходил дом, подойдя к нему с задней стороны, где через имеющийся 

в стене проём незаконно проникал во вдор дома, далее через незапертые на 

запорные установки двери (либо срывал замки не установленным предметом) 

незаконно проникал в жилище, от куда выносил самые ценные вещи. 

Кражи всегда совершал в заранее подмеченных домах (обычно они 

были похожи по планировке) и в дневное время суток, на деле ни разу не был 

пойман, чем доказывает преступный профессионализм своих действий. 

1. Разбой2. Гр. В. (12.09.1993 г.р.) и гр. Г. (05.03.1993 г.р.) группой 

лиц по предварительному сговору договаривались совершать хищение 

чужого имущества, а затем избивать потерпевших. Данные деяния они 

совершали в течение шести месяцев, с января по июнь, 2013 г., по 

материалам уголовного дела нападений в целях хищения чужого имущества, 

совершенных с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 

было насчитано около 8 случаев, один из которых был с летальным исходом 

(по этому делу они и были пойманы, оставив отпечатки пальцев на ноже, 

которым был убит потерпевший, и их действия были квалифицированы по 

ст. 162 ч. 4 п. «а», «в» УК РФ). 

Этот пример нам наглядно показывает, что гр. В и гр. Г. к такому 

юному возрасту уже имеют достаточно криминально–устойчивый склад ума 

и набор своеобразных профессиональных навыков, таким образом 

представляя собой социальную опасность. 

                                         
1 Судебнгая практика. Архив Нижнесергинского районного суда Свердловской 

области решение от 14.09.2015 по делу № 1–154/2015. 
2  Судебная практика. Архив Нижнесергинского районного суда Свердловской 

области решение от 29.06.2014 по делу № 1–181/2014. 
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Кроме того, неправомерное завладение автомобилем 1 , Гр. Д. 

многократно судим за совершение тяжких и средней тяжести преступлений 

против собственности, за совершение которых ему назначалось наказание в 

виде лишения свободы. Судимости не сняты и не погашены в установленном 

порядке, положительных выводов он для себя не сделал, так как 14.04.2016 г. 

он был осуждён по ст. 166 ч. 1УК РФ, неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). 

Данное деяние, судя по материалам дела, он совершал 7 раз и следующим 

образом: с января–март 2016 г. гр. Д. в ночное время суток (согласно ст. 5 

УПК РФ ночное время – промежуток времени с 22 до 6 часов по местному 

времени)  на улицах <…>, города <…> открывал (не установленным 

предметом) не принадлежащие ему автомобили, осуществлял движение на 

них по улицам города и за городом, а затем примерно в 05–06 ч.  возвращал 

автомобили на место их стоянки.  

Делал всё достаточно аккуратно, так, что хозяева даже не подозревали 

об этом. Это могло происходить ещё долгое время (если бы, сотрудники 

ГИБДД МУ МВД России его не задержали), но 20.03.2016 г. реализуя свой 

преступный умысел гр. Д. находясь в состоянии алкогольного опьянения 

неправомерно завладел автомобилем «Тойота Королла», государственный 

регистрационный знак У., без цели хищения, прокатился, вернул на место 

стоянки и не покинув его заснул в салоне данного автомобиля, где и был 

обнаружен хозяином автомобиля, а затем сотрудниками полиции. 

Таким образом гр. Д. реализуя свои преступные умыслы, показал нам 

своеобразное мастерство и преступный профессионализм своих действий. 

2. Гр. Е. осуждён по ст. 222 ч. 1 УК РФ  незаконные приобретение, 

передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных 

частей, боеприпасов2. 

                                         
1  Судебная практика. Архив Нижнесергинского районного суда Свердловской 

области решение от 14.04.2016 по делу № 1–121/2016. 
2  Судебная практика. Архив Нижнесергинского районного суда Свердловской 

области решение от 01.08.2015 по делу № 1–73/2015. 
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С 01.01.2015 по 10.04.2015 гг. гр. Е. в неустановленном месте 

приобретал оружие и боеприпасы, перевозя их из Екатеринбурга в Москву 

мастерски объезжая КПП ГИБДД и даже если его останавливали сотрудники 

полиции гр. Е. имел абсолютно невозмутимый вид и достаточно приветливое 

поведение, чем ни как не мог навести на себя подозрение в противоправной и 

даже преступной деятельности.  

08.04.2015 г. в неустановленном месте приобрёл револьвер, пригодный 

для производства выстрелов патронами центрального боя калибра 9 мм., 

относящийся к категории самодельного короткоствольного нарезного 

огнестрельного оружия и шесть патронов калибра 9 мм., пригодных для 

стрельбы из пистолета ПН, АПС, пистолетов-пулеметов «Кедр», «Кипарис», 

ПП-90, ПП-93, и относящиеся к категории боеприпасов к нарезному 

огнестрельному оружию, которые после незаконного приобретения 

незаконно перевозил в потайном отсеке багажника автомобиля марки 

«Митсубиши Лансер 2.0» г/н У 757 УС 96 передвигаясь из Екатеринбурга в 

Москву по трассе М 7 «Волга» до момента остановки автомобиля 

сотрудниками ГИБДД на КПП «Малиновка» расположенного на 777 км. 

автодороги «Москва-Уфа» трассы М 7 «Волга» г. Казани и изъятия оружия и 

боеприпасов. 

Совокупность исследуемых доказательств по делу позволили суду 

сделать вывод о доказанности вины подсудимого и в совершении 

приготовления, т. е. приискании средств и учинении создания условий для 

совершения незаконного сбыта оружия и боеприпасов. 

Данный пример нам показывает, что профессионализм в преступной 

деятельности имеет социально отработанные механизмы воспроизводства1. 

Например, кража2, гр. Ж. осужден по ст. 158 ч. 1 УК РФ, ст. 158 ч. 2 п. 

«б» УК РФ, ст. 158 ч. 3 п. «а» УК РФ т. к. в течение двух месяцев, с февраля 

                                         
1  Судебная практика. Психологические портреты отдельных категорий 

преступников URL: https:// http://sdamzavas.net/2–24327.html (дата обращения 15.05.2017) 
2  Судебная практика. Архив Нижнесергинского районного суда Свердловской 

области решение от 28.05.2013 по делу № 1–3/2013 
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по апрель 2013 г. он совершил 15 краж, т. е. тайное хищение чужого 

имущества с незаконным проникновением в жилище. Гр. Ж. взламывал 

замки гаражей отмычками и различными поддельными ключами. Похищал 

предметы в состав которых входит алюминий, катушки с медными 

проводами, так же углошлифовальные машинки, воздушные компрессоры, 

краскопульты, пневмопистолеты. Общий ущерб нанесённый потерпевшим 

составил 310 т. р. 

Как уже было сказано выше, совершал кражи в течение двух месяцев, 

не оставляя отпечатков пальцев и других следов своего обнаружения. 

Потерпевшие долго не могли понять, что была совершена кража, так как, 

гр. Ж. уходя из гаража (с места преступления) закрывал гараж обратно на 

замок и расставлял все предметы так, как было при хозяине. 

Подсудимый был обнаружен 12.04.2013 г. хозяином одного из гаражей, 

когда тот подумал, что забыл выключить свет, вернулся и застал гр. Ж. с 

поличным, далее вызвав наряд полиции. 

Из данного примера можно сделать следующий вывод: что это дело, 

как и все остальные, показывает нам профессионального преступника в 

действии, здесь наглядно показан профессиональный навык и преступный 

умысел. 

Наример, мошенничество 1 , Гр. З. с 2014-2016 гг. совершал 

мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, при 

следующих обстоятельствах: представляясь сотрудником фирмы <…> по 

ремонту квартиры, заключал с потерпевшими договор, согласно которому 

они должны были сразу выплатить 50% стоимости ремонта. При этом 

умышленно передал для заключения с потерпевшей бланк договора, 

содержащий заведомо ложные и не соответствующие действительности 

сведения о лице (исполнителе), принявшем на себя обязательства по 

договору с целью последующего избежание уголовной ответственности и 

                                         
1  Судебная практика. Архив Нижнесергинского районного суда Свердловской 

области решение от 11.12.2016 по делу № 1–369/2016 
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лишения потерпевшей возможности установить конкретное лицо, 

присвоившее ее денежные средства. Заключению данного договора была 

придана видимость официальности действиям виновного, что ввело 

потерпевших в заблуждение относительно его истинных намерений.  

В результате, будучи введенными в заблуждение, потерпевшие 

передавали «…» рублей в качестве предварительной оплаты по договору, 

которые З. истратил по своему усмотрению, причинив потерпевшим 

значительный материальный ущерб1. 

Из данного примера следует сделать вывод о том, что обман в 

мошенничестве, как правило, сочетается со злоупотреблением доверия и 

здесь ни как не обойтись без профессионального преступного навыка. 

Например, кража2, Гр. И. имел преступный умысел на хищение чужого 

имущества, а именно изделий из драгоценного металла: золота. С апреля по 

июль 2015 гг. он похищал золотые украшения у своих друзей и знакомых 

такие как золотые кольца массой 7 гр. и 5 гр., золотое обручальное кольцо 

массой 5 гр.,  золотую брошь массой 3,5 гр., золотую цепочку массой 10 гр., 

две пары золотых серег массой 5 гр. и 4 гр., золотой перстень массой 8 гр., 

золотой браслет массой 15 гр. Тем самым нанеся ущерб потерпевшим в 

сумме 140 т.р. «Работал» достаточно профессионально, так что не один из 

потерпевших не подозревал его, тем самым показав мастерство и 

отработанность своих действий. 

Ранее гр. И. так же был дважды судим по ст. 158 ч.1 УК РФ с 

назначением наказания в виде 2 лет лишения свободы. 

                                         
1  Судебная практика. Практика рассмотрения уголовных дел о мошенничестве, 

присвоении и растрате (статьи 159, 159.1– 159.6 и 160 УК РФ), рассмотренных судами 
Пензенской области в 2014–2015 г.г. URL:  http://www.oblsud.penza.ru/item/1220/ (дата 
обращения 19.05.2017) 

2  Судебная практика. Архив Нижнесергинского районного суда Свердловской 
области решение от 10.07.2015 по делу № 1–41/2015 
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Например, вымогательство1, Гр. К. судим 12.03.2016 г. по ст. 163 ч. 1 

УК РФ вымогательство, но судимость не снята и не погашена в 

установленном порядке, положительных выводов он для себя не сделал, так 

как в период с сентября по декабрь 2017 г. гр. К. в ночное время суток 

возникшим у него умыслом на совершение вымогательства из корыстных 

побуждений, с целью противоправного и безвозмездного изъятия и 

обращения чужого имущества в свою пользу, с применением насилия в 

отношении потерпевших, которых он встречал на улицах, умышленно 

наносил удары кулаком по лицу, требуя пойти ему и потерпевшему к 

потерпевшему домой, с целью передачи денежных средств гр. К.  

Потерпевшие реально опасаясь за свое здоровье, отводили его к себе 

домой где передавали ему денежные средства в размере  <…>, далее с места 

преступления он скрывался причинив умышленными действиями 

потерпевшим телесные повреждения в виде кровоподтеков, ссадины лица, 

которые по своему характеру не влекут за собой кратковременное 

расстройство здоровья или не значительную стойкую утрату общей 

трудоспособности, расценивается как повреждение, не причинившие вред 

здоровью человека. 

За три месяца этих противоправных действий Гр. К. совершил 7 

вымогательств, общая сумма которых составила 150 т.р. Он всегда был надет 

в тёмные одежды и на лице у него была тряпичная чёрная маска, так что 

потерпевшие не могли его опознать. 

Данный пример наталкивает нас на следующие рассуждения: выбор 

профессии, как известно, не делает человека специалистом. Для этого 

требуются определенные знания и навыки, т. е. соответствующая подготовка. 

Это характерно и для устойчивой преступной деятельности. 

Профессионально-преступная деятельность отличается от любого другого 

                                         
1  Судебная практика. Архив Нижнесергинского районного суда Свердловской 

области решение от 06.01.2017 по делу № 1-11/2017. 
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противоправного занятия тем, что вырабатывает у человека  определенные 

знания, практические навыки, нередко доведенные до автоматизма1. 

Например2, Гр. Л. совершил мошенничество, то есть хищение чужого 

имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в 

крупном размере. 

Так он, работая на основании приказа и трудового договора от 

указанного числа в должности менеджера по работе с клиентами 

дополнительного офиса «…» ЗАО КБ «….» (далее Банк), выполняя в 

соответствии с должностной инструкцией менеджера по работе с клиентами 

свои обязанности, в том числе по кредитному обслуживанию физических и 

юридических лиц, такие как: заводить кредитные заявки и оформлять 

необходимые документы заемщика для выдачи Банком кредита, проводить 

полное оформление кредита в соответствии с установленными правилами и 

процедурами. 

Далее, в неустановленные следствием день и время, действуя во 

исполнение своего преступного умысла – умысел на мошенничество, он (Л.), 

находясь на своем рабочем месте и осуществляя свои должностные 

обязанности в дополнительном офисе «…» ЗАО КБ «…», имея доступ к 

обобщенной информационной таблице, содержащей сведения о лицах, ранее 

обращавшихся в ЗАО КБ «…» с заявкой на получение кредита, а также о 

сумме кредита и статусе заявки, с целью реализации задуманного, подыскал 

подходящие сведения о физических лицах: Д. и Ж., обращавшихся ранее в 

ЗАО КБ «Золотой Кредит» за получением кредита. 

После чего, продолжая реализовывать задуманное, он (Л.), в силу 

своего служебного положения, имея доступ к банковским картам и 

конвертам с ПИН–кодами к ним, при помощи электронной базы данных 

                                         
1 Судебная приактика. Профессиональная преступность разновидность 

преступности. URL: http://bfmac.com/yuridicheskij–slovar–terminov/professionalnaya–
prestupnost–raznovidnost–prestupnosti.html (дата обращения 29.05.2017) 

2  Судебная практика. Архив Нижнесергинского районного суда Свердловской 
области решение от 09.09.2013 по делу № 1-127/2013 
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Банка, путем обмана, не имея в действительности вышеуказанных 

документов, подписанных клиентами и их личного волеизъявления на 

получение кредита, в указанный день, в точно неустановленное следствием 

время, сформировал заявку на получение Д.  и Ж. кредитной карты с 

лимитом кредитования на сумму ***, после чего при помощи электронных 

каналов связи направил данные заявки на обработку в центральный офис 

ЗАО КБ «…».В этот же день, в точно неустановленное время, указанные 

заявки были одобрены сотрудниками центрального офиса ЗАО КБ «…», 

затем осуществил три операции по снятию с указанного счета денежных 

средств на общую сумму в размере ***, похитив и распорядившись ими по 

собственному усмотрению, причинив тем самым ЗАО КБ «…» материальный 

ущерб в размере предоставленного кредита на сумму ***, то есть в крупном 

размере. 

Судя по данному примеру, необходимо усилить контроль государства 

за кредитно-финансовой сферой, которая является наиболее удобной для 

криминальной деятельности, прежде всего, обеспечить прозрачность 

финансовых сделок для уполномоченных органов1.  

Для большей наглядности проведённого анализа, мы обратимся к 

статистике, где видно, что для профессиональных преступников, 

характерными преступлениями являются: кража – ст. 158 УК РФ – 29,7 %; 

убийство – ст. 105 УК РФ – 17,5 %; незаконное приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, 

перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, – ст. 228 УК РФ – 15,8 %; разбой – ст. 162 УК РФ – 

13,4 %; грабеж – ст. 161 УК РФ – 7,6 %; неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) – 

                                         
1 Профилактика профессиональной преступности. URL: http://www.adhdportal.com 

(дата обращения 30.05.2017) 
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ст. 166 УК РФ – 6,2 %; мошенничество – ст. 159 УК РФ – 5,6 %; 

вымогательство – ст. 163 УК РФ – 1,9 %1. 

Таким образом, исследовав и изучив данные примеры 

правоприменительной практики можно сделать вывод о том, что 

профессиональная преступностьв нашей стране является очень 

распространенной проблемой, с которой, увы, нам пока справиться не 

удается.  

Но я бы хотела предложить ввести в Общую часть УК РФ категорию 

«профессиональный преступник», что позволит конкретизировать уголовную 

ответственность виновных лиц. Это, естественно, улучшит качество 

назначения уголовного наказания. Категорию «профессиональный 

преступник» следовало бы включить в ст. 16 УК РФ, которая ранее носило 

название «Неоднократность преступлений». Ее диспозиция может быть 

сформулирована таким образом: «Профессиональный преступник – это лицо, 

которое неоднократно совершило корыстные преступления тождественного 

либо однородного состава с применением специальных знаний, умений и 

навыков, с целью извлечения основного либо же дополнительного источника 

доходов». 

Закрепление в Общей части УК РФ термина «профессиональный 

преступник» может способствовать усилению ответственности самых 

злостных преступников только в том случае, когда в уголовно-правовые 

нормы ввести квалифицирующий признак – «совершение преступления 

профессиональным преступником». 

Такое отягчающее наказание обстоятельство поможет существенно 

повысить объективность оценки личности преступника и соответственно 

индивидуализировать его уголовное наказание. Данный квалифицирующий 

                                         
1 Диссертация: Личность профессионального преступника. 

URL:http://avtoreferat.seluk.ru/at–yuridicheskie/8085–1–lichnost–professionalnogo–
prestupnika–otbivayuschego–nakazanie–mestah–lisheniya–svobodi–kak–obekt–
kriminologicheskogo–issle.php (дата обращения 03.05.2017) 



40 

признак необходимо ввести в такие статьи УК РФ: ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 

2 ст. 161, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 163, ч. 3 ст. 186. 

В ст. 69 УК РФ необходимо ввести специальные правила назначения 

наказания: при совокупности тождественных либо же однородных 

преступлений – окончательное наказание в виде лишения свободы 

определяется судебным органомпосредством частичного либо же полного 

сложения назначенных наказаний и не может превышать более чем на 

половину максимальный срок наказания в виде лишения свободы, которая 

предусмотрена за наиболее тяжкое из совершенных таким лицом уголовных 

преступлений. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  

Тема: Криминологические характеристики профессиональной 

преступности в Российский Федерации. 

Данное занятие разработано для обучающихся в профессиональной 

образовательной организации. 

Курс (дисциплина): криминология. 

Форма занятия: лекция. 

Метод обучения: объяснительно-иллюстративный, словесный. 

Средства обучения: схема. 

Цель занятия: сформировать понятие профессионального преступника  

Задачи: 

1) разъяснить понятие профессионального преступника, а так же 

уголовно-правовые и криминологические меры воздействия на личность 

профессионального преступника; 

2) продолжить формирование логического мышления и умения 

анализировать информацию, относящуюся к преступному 

профессионализму; 

3) формировать правосознание, правовую культуру учащихся и интерес 

к дисциплине. 

План занятия (80 мин.). 

1. Организационная часть (10 минут). 

1.1. Цель (2 минуты). 

1.2. Актуальность темы занятия (8 минут). 

2. Основное содержание занятия (60 минут). 

2.1. Психологические и социально-демографические особенности 

личности профессионального преступника (30 мин.). 

2.2. Основные уголовно-правовые и криминологические меры 

воздействия на личность профессионального преступника (30 мин.). 

3. Подведение итогов (10 минут). 

3.1. Вопросы для закрепления материала (8 минут). 
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3.2. Общий вывод (2 минуты). 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

1.1. Цель: сегодня мы знакомимся с понятием личности 

профессионального преступника. Нам необходимо выяснить каковы же 

основные уголовно-правовые и криминологические меры воздействия на 

личность профессионального преступника. (Запись в тетради темы лекции). 

1.2. Актуальность темы занятия обусловлена тем, что вопросы 

личности профессионального преступника насущны как для ученых 

криминологов, так и для представителей правоохранительных органов, 

несмотря на существенные изменения, которые происходят в уголовной и 

уголовно–исполнительной политике нашего государства.  

Анализ официальных статистических данных Генеральной 

прокуратуры  Российской Федерации, характеризующих результаты борьбы с 

преступностью в стране за последние годы, свидетельствует о достаточно 

высоком росте удельного веса рецидива преступлений (2011 г. – 14 %, 2016 г. 

– 18 %, при том, что в 2015 г.– 20%). За последние шесть лет число 

выявленных лиц, ранее совершавших преступления, выросло на 6 %. 

Количество краж, мошенничеств, убийств, грабежей, разбоев, вымогательств, 

угонов транспортных средств растет быстрее, чем число лиц, осужденных за 

данные составы преступлений. Это свидетельствует о наличии определенной 

категории лиц, систематически совершающих преступления на протяжении 

длительного периода. 

2. Основное содержание занятия. 

Обучающимся предлагается записать следующий материал: 

2.1. Психологические и социально–демографические особенности 

личности профессионального преступника. 

Личность профессионального преступника – это целостная 

совокупность его взаимосвязанных социально значимых отрицательных 
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свойств, которые во взаимодействии с внешними условиями и 

обстоятельствами обусловливают совершение повторных преступлений. 

Выделяют следующие характерные личностные черты, которые и 

составляют психологический портрет профессионального преступника: 

1. Плохая социальная приспособленность, общая 

неудовлетворенность своим положением в обществе. 

2. Импульсивность.  

3. Нарушение или деформированность нормативного контроля.  

4. Определенные нарушения в сфере общения.  

В социально-демографической подструктуре личности 

профессионального преступника важное криминологическое значение имеют 

данные о социальном положении, роде занятий и профессиональной 

принадлежности (рабочий, служащий, представитель индивидуально–

трудовой деятельности, лицо, не занятое общественно полезным трудом и 

др.). Эти данные показывают, в каких сферах социальной жизни и в каких 

социальных группах распространены преступления, какие отрасли народного 

хозяйства наиболее подвержены криминогенному влиянию, из каких 

социальных и профессиональных групп наиболее часто рекрутируются 

преступники. 

 
Вопросы: 

1. Дайте определение понятию личность профессионального 

преступника. 
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2. Какие характерные личностные черты составляют психологический 

портрет профессионального преступника? 

2.2.Основные уголовно–правовые и криминологические меры 

воздействия на личность профессионального преступника. 

К основным общесоциальным мерам профилактического воздействия 

на личность профессионального преступника относятся: 

1) оздоровление социально-экономической ситуации в стране – 

создание условий, при которых постепенно будет разрушаться 

криминальный рационализм бытия (необходимость занятия преступной 

деятельностью, чтобы выжить); 

2) формирование здоровой идеологии, повышение авторитета властных 

структур, возрождение доверия к власти и уважения к государственным 

деятелям; 

3) укрепление системы социального контроля; 

4) возрождение отечественной системы правового воспитания, 

совершенствование практики школьного и семейного воспитания, 

профилактика преступности несовершеннолетних. 

5) представляется необходимым также установление контроля за 

деятельностью средств массовой информации и эстрады, фактически 

пропагандирующих, вопреки международно–правовым обязательствам 

России, преступный образ жизни, возможности, которые открываются при 

приобщении к нему, привлекательность и безопасность (безнаказанность) 

занятия преступной деятельностью, нормы общения в преступной среде. 

В комплексе специально–криминологических мер, значительная роль 

отводится: 

1. Централизованному электронному учету и слежению за всеми 

преступниками-профессионалами по категориям, как в местах лишения 

свободы, так и вне их. 
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2. Введению узкой специализации оперативных работников в сфере 

выявления и задержания профессиональных преступников определенного 

типа;  

3. Создание специализированных групп и подразделений по 

направлению криминальных специализаций. 

4. Повышению технической оснащенности работников уголовного 

розыска. 

5. Закреплению в законе реальной и идеальной совокупностей 

преступлений. 

6. Использованию в качестве отягчающего вину обстоятельства 

специализация, лица на совершении преступлений. 

7. Усовершенствованию института соучастия, потому что 

профессиональные преступники часто действуют в составе организованных 

групп. 

8. Применению досрочного освобождения, если тот или иной 

профессиональный преступник сделал правильные жизненные выводы. 

9. Организации такого содержания осужденных профессиональных 

преступников, которое бы исключало их контакты с несовершеннолетними 

преступниками. 

10. Оставлению научно-обоснованных прогнозов развития 

профессиональной преступности и доведения их через средства массовой 

информации до населения в целях создания социальной базы противостояния 

профессиональной преступности. 

Можно выделить следующие методы индивидуальной профилактики: 

1. убеждение (индивидуальные и коллективные беседы, общественное 

обсуждение поведения лица и т. д.) 

2. оказание помощи (трудоустройство и т. д.) 

3. принуждение (штрафы, принудительное лечение и т. д.) 

Вопросы: 
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1. Уголовно-правовые и криминологические меры воздействия на 

личность профессионального преступника подразделяются на:…? 

3. Подведение итогов. 

3.1. Вопросы: 

1. Каковы особенности личности профессионального преступника? 

2. Назовите основные общесоциальные меры профилактического 

воздействия на личность профессионального преступника. 

3. Назовите специально-криминологические меры воздействия на 

личность профессионального преступника. 

4. Назовите методы индивидуальной профилактики на личность 

профессионального преступника. 

3.2. Общий вывод 

Одним из существенных элементов криминологической 

характеристики любого вида преступления является личность преступника. 

Личность преступника, его криминологический портрет во взаимосвязи с 

другими элементами преступной деятельности оказывает очень важное 

влияние на механизм преступной деятельности, а также на формирование 

методики конкретных преступлений в изучаемой сфере, ее классификацию, 

предупреждение этих деяний.Знание и анализ личностных качеств 

профессионального преступника, условий, создавших почву для совершения 

преступлений, считается важным фактором в деле профилактики и 

предупреждения профессиональной преступности. Эффективное 

противодействие профессиональной преступности невозможно без 

всестороннего изучения личности лиц, постоянно совершающих уголовно 

наказуемые деяния. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении необходимо подвести итоги исследования и внести 

предложения по совершенствованию действующего уголовного 

законодательства. 

Профессональная преступность – это многократное совершение 

преступлений с целью извлечения основного или дополнительного дохода 

лицами, которым присущ криминальный профессионализм. 

Характеристика (черты) профессиональной преступности: 

1. Устойчивый вид преступной деятельности. 

Характеризуется систематическим совершением однородных 

преступлений, направленных на удовлетворение тех или иных потребностей 

лица, что в дальнейшем вырабатывает у него определенную привычку, 

которая затем становится нормой поведения с четкой установкой на 

избранную им деятельность. 

2. Определенные познания и навыки. Выбор конкретного 

преступного занятия (воровство, вымогательство, мошенничество) в качестве 

профессионального связан с особыми способностями и склонностями 

конкретного лица, а также степенью подготовки, знаний, физическими 

возможностями преступника .  

3. Преступление как источник существования лица. Для признания 

преступной деятельности основным источником существования данная 

деятельность не должна совмещаться с общественно полезным трудом. 

Очень часто многие лица, занимающиеся профессиональной преступностью, 

для видимости числятся на какой-либо работе в коммерческих структурах. 

4. Связь индивида с асоциальной средой. Связь с уголовной средой 

является важным элементом в деятельности профессионального 

преступника, т. к. в данной среде он приобретает опыт для дальнейшего 

занятия преступной деятельностью, находит относительную безопасность от 

правоохранительных органов.  

Причины и условия возникновения профессиональной престпуности: 
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Причины возникновения профессиональной преступности – такие 

явления общественной жизни, которые порождают преступность, 

поддерживают ее существование, вызывают ее рост или снижение. Причины 

и условия возникновения профессиональной преступности в разных 

источниках называются по-разному (детерминанты, факторы и пр.). 

Условия возникновения профессиональной преступности – это 

совокупность явлений, которые сами по себе не могут породить 

преступность, но служат обстоятельствами, способствующими ее 

возникновению и существованию. 

Практика сложилась таким образом, что для снижения показателей 

профессиональной преступности объединяются усилия различных 

правоохранительных органов. Важную роль при этом играет обмен 

имеющейся информацией. Анализ правоприменительной практики  

свидетельствует о том, что для снижения показателей профессиональной 

преступности правоохранительным органам необходима современная 

компьютерная информация – особенная система учета форм преступного 

поведения. Существует большое количество разновидностей и направлений, 

а одно из них – это предупреждение профессиональных преступников. 

Оперативно-розыскная работа при изучении профессиональной 

преступной деятельности должна быть стратегической и аналитической. 

Следует в обязательном порядке прогнозировать возможные преступные 

действия, в этом может хорошо помочь качественный анализ собранной 

оперативно–разведовательной информации. 

Обозначенные обстоятельства обусловлены самой преступностью, 

также ее очевидными качественными отличиями от традиционных в своей 

совокупности характеристик предшествующих эпох. Большая часть людей в 

современном мире беспокоится за свою безопасность от различного рода 

новых криминальных угроз и обоснованно требует от правоохранительных 

сил принятия всех необходимых адекватных мер социальной защиты. 
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Введение в Общую часть УК РФ категории «профессиональный 

преступник», «профессиональная преступность» позволит конкретизировать 

уголовную ответственность виновных лиц. Это улучшит качество назначения 

уголовного наказания. Категорию «профессиональный преступник» 

следовало бы включить в ст. 16 УК РФ, которая ранее носила название 

«Неоднократность преступлений». Ее диспозиция может быть 

сформулирована таким образом: «Профессиональный преступник – это лицо, 

которое неоднократно совершило корыстные преступления тождественного 

либо однородного состава с применением специальных знаний, умений и 

навыков, с целью извлечения основного либо же дополнительного источника 

доходов». 

Профессиональная преступность проявляется во множественности 

тождественных, а также однородных преступлений корыстной 

направленности. Это говорит об устойчивости избранного вида преступной 

деятельности, что закономерно приводит к оттачиванию преступниками 

своего «профессионального мастерства». Соответственно, для усиления 

борьбы с профессиональными преступниками следует в обязательном 

порядке принимать во внимание однородность и тождественность при 

рецидиве преступлений. 

Закрепление в Общей части УК РФ термина «профессиональный 

преступник» может способствовать усилению ответственности самых 

злостных преступников только в том случае, когда в уголовно-правовые 

нормы ввести квалифицирующий признак – «совершение преступления 

профессиональным преступником». 

Такое отягчающее наказание обстоятельство поможет существенно 

повысить объективность оценки личности преступника и соответственно 

индивидуализировать его уголовное наказание. Данный квалифицирующий 

признак необходимо ввести в такие статьи УК РФ: ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 

2 ст. 161, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 163, ч. 3 ст. 186. 
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Так как систематическое совершение различных преступлений 

свидетельствует о повышенной общественной опасности субъекта, 

необходимо, чтобы судебный орган имел правовую возможность на самом 

деле реально индивидуализировать наказание. При современном законе 

назначение уголовного наказания за каждый вид преступления приводит к 

тому, что лицо в действительности несет реально наказание по одной статье 

УК РФ, предусматривающей более строгое наказание. Совершение иных 

преступлений является своего рода отягчающим обстоятельствоми 

учитывается судебным органом при избрании окончательной меры наказания 

в пределах санкции данной нормы закона. 

В ст. 69 УК РФ необходимо ввести специальные правила назначения 

наказания: при совокупности тождественных либо же однородных 

преступлений – окончательное наказание в виде лишения свободы 

определяется судебным органом посредством частичного либо же полного 

сложения назначенных наказаний и не может превышать более чем на 

половину максимальный срок наказания в виде лишения свободы, которая 

предусмотрена за наиболее тяжкое из совершенных таким лицом уголовных 

преступлений. 

Введение квалифицирующего признака «совершение преступления в 

виде промысла» применительно к легализации преступных доходов сейчас 

является достатчно актуальным. 

Итак делая вывод из проведённого нами исследования можно сказать, 

что тема профессиональной преступности в Россиийской Федерации 

исследована достаточно мало, а так же действующая редакция УК РФ в 

недостаточной мере отражает такое общественно опасное явление, как 

применение специальных познаний лицами при легализации преступно 

нажитых средств. По мнению автора, деяния каждого преступника –

профессионала должны наказываться гораздо более строго. 
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