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ВВЕДЕНИЕ 

 

Исследование профессиональной преступности имеет важное 

практическое значение для решения ряда актуальных задач. 

Во-первых, оно необходимо для формирования эффективной уголовной 

политики, которая является неотъемлемой частью государственной стратегии 

обеспечения общественной безопасности. Борьба с профессиональной 

преступностью занимает приоритетное место в деятельности 

правоохранительных органов. Важно действовать системно и наступательно, 

уничтожая не только «верхушку» преступной структуры, но и её финансовую 

инфраструктуру, а также искать более эффективные методы и технические 

решения для противодействия этому явлению. 

Во-вторых, изучение профессиональной преступности играет важную 

роль в мониторинге, оценке и анализе состояния преступности в стране и её 

регионах. Такой анализ позволяет повысить эффективность профилактических 

мер, улучшить прогнозирование и принимать обоснованные тактические и 

организационно-управленческие решения в данной сфере. 

В-третьих, результаты исследований способствуют разработке и 

совершенствованию уголовного законодательства. Речь идёт о 

дифференциации ответственности профессиональных преступников, оценке 

общественной опасности их деятельности, детализации отягчающих 

обстоятельств и внесении изменений в отдельные нормы уголовного права для 

более эффективной борьбы с этим видом преступности. 

В-четвёртых, изучение профессиональной преступности позволяет 

разработать новые и усовершенствовать существующие методы воздействия на 

эту категорию преступников, которые способствуют повышению качества 

раскрытия и расследования преступлений, совершённых профессиональными 

преступниками, с учётом специфики их деятельности. 

В-пятых, исследование актуально для реформирования пенитенциарной 

практики в отношении профессиональных преступников. Высокая доля ранее 
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судимых лиц, а также опасных и особо опасных рецидивистов указывает на 

необходимость серьёзных изменений в уголовно-исполнительной политике 

государства, направленных на предотвращение рецидивов и ресоциализацию 

осуждённых. 

Изучение профессиональной преступности имеет многогранное значение, 

охватывая как теоретические, так и практические аспекты борьбы с этим 

опасным явлением, что делает его важным элементом государственной 

политики в области обеспечения безопасности и правопорядка. 

Объектом исследования выступает профессиональная преступность как 

сложное социально-криминологическое явление, включая её многообразные 

формы и проявления. 

Предмет исследования охватывает закономерности развития 

профессиональной преступности в России на современном этапе, а также меры 

её профилактики, учитывающие специфику личности профессионального 

преступника и мотивационные механизмы, лежащие в основе его 

противоправного поведения. 

 Целью исследования является изучение криминологической 

характеристики и особенностей предупреждения профессиональной 

преступности. 

Задачи исследования: 

- определить понятие и структуру профессиональной преступности; 

- рассмотреть современное состояние и динамика профессиональной 

преступности; 

- выявить причины и условия совершения профессиональной 

преступности; 

- описать общие и специальные меры предупреждения профессиональной 

преступности; 

- раскрыть основные направления деятельности правоохранительных 

органов по предупреждению профессиональной преступности. 



 

 

5 

Методы исследования. При исследовании были использованы различные 

методы, в том числе те, которые позволили достичь целей и задач, стоящих 

перед настоящим исследованием. В их число вошли такие, как анализ, синтез, 

индукция, дедукция, классификация, формально-юридический, историко-

правовой, анализ судебной практики, частноправовой метод исследования в 

виде сравнительного-правового подхода. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя пять параграфов, заключения и списка использованной 

литературы. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

 

§ 1. Понятие и структура профессиональной преступности 

 

Современная профессиональная преступность рассматривается как 

многогранное антисоциальное явление, представляющее серьёзную угрозу 

обществу. Под профессиональными преступниками понимаются лица, для 

которых противоправная деятельность становится основным источником 

дохода, своеобразной «профессией», требующей определённых навыков и 

знаний. Учёные и исследователи предлагают различные подходы к 

определению и классификации признаков профессиональной преступности, что 

приводит к разнообразию трактовок самих понятий «профессиональная 

преступность» и «профессиональный преступник». В связи с этим особую 

актуальность приобретает изучение исторического развития научных взглядов 

на данную проблему, позволяющее проследить, как менялось понимание 

сущности и особенностей этого явления в разные периоды времени1. 

В XIX – начале XX века понятия «профессиональная преступность» и 

«профессиональный преступник» не имели строгих определений и 

трактовались достаточно свободно. Отдельные исследователи, однако, 

предлагали достаточно точные формулировки. Например, И. Я. Фойницкий 

определял профессионального преступника как человека, склонного превратить 

противоправную деятельность в основной источник дохода, фактически сделав 

её своей профессией. Э. Ф. Видок относил к этой категории тех, кто регулярно 

совершал имущественные преступления и достигал в этом деле высокого 

уровня мастерства. При этом само понятие «профессиональная преступность» в 

тот период чётко не формулировалось и не становилось предметом глубокого 

анализа. 

                                           
1 Гринберг С.А. Профессиональная преступность и ее предупреждение / В сб.: 

Уголовная политика и культура противодействия преступности. 2020. С. 168.  
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В советскую эпоху криминологические исследования практически не 

развивались, поскольку официальная позиция государства отрицала само 

существование преступности, а тем более профессиональных преступников. 

Учёные-криминологи лишались объекта изучения, так как преступность 

считалась пережитком прошлого, якобы побеждённым в новом 

социалистическом обществе. Однако подобные заявления не отражали 

реального положения дел, а лишь маскировали проблему, создавая иллюзию 

благополучия1. 

Законодательная база советского периода явно противоречила 

официальному тезису об отсутствии преступности в стране. Ряд нормативно-

правовых актов был направлен на борьбу с профессиональными 

преступниками, что свидетельствует о признании властью существования 

такого явления, а также о понимании его криминологической сущности. Уже в 

1918 году Декрет СНК «О спекуляции» вводил более строгую ответственность 

за спекуляцию, если она осуществлялась как промысел, в отличие от 

аналогичных действий, совершённых впервые по необходимости или случайно. 

Это указывало на то, что преступная деятельность, рассматриваемая как 

постоянный источник дохода, воспринималась как более опасная для общества. 

В Основных началах уголовного законодательства СССР 1924 года и 

Уголовном кодексе РСФСР 1922 года упоминалось понятие «рецидивист». 

Более того, статья 22 УК РСФСР 1922 года предписывала учитывать при 

назначении наказания, был ли преступник профессионалом или рецидивистом, 

или же он совершил правонарушение впервые. Однако в 1929 году 

формулировка «или рецидивистом» была исключена из текста закона. 

Составители Уголовного кодекса РСФСР 1926 года и вовсе отказались от 

использования термина «рецидивист». Таким образом, в этот исторический 

период понятия «профессиональная преступность» и «профессиональный 

                                           
1 Абдулатипов А.М., Джалилова А.Н., Урумов А.В. Особенности рецидивной и 

профессиональной преступности в современный период // Международный научный 

вестник. 2024. № 12. С. 54. 
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преступник» не подвергались систематическому изучению, а их употребление 

носило произвольный характер, применяясь для обозначения различных форм 

антисоциального поведения. 

К концу 1950-х годов в СССР активизировалась борьба с организованной 

преступностью, что побудило учёных-криминологов более детально 

проработать определения понятий «профессиональная преступность» и 

«профессиональный преступник». Тем не менее, в официальных источниках, 

включая учебные материалы, продолжали утверждать, что рецидивная и 

профессиональная преступность в советском обществе практически 

ликвидирована. Например, в учебнике по криминологии 1979 года, 

предназначенном для студентов юридических специальностей, подчёркивалось, 

что успехи в строительстве социалистической экономики и формировании 

нового типа личности привели к снижению уровня преступности, особенно её 

тяжких форм. Авторы учебника связывали эти достижения с активной работой 

правоохранительных органов, направленной на искоренение профессиональной 

преступности, предотвращение рецидивов и перевоспитание 

правонарушителей1. 

М.А. Голубов отмечает, что Б. С. Утевский стал одним из первых 

исследователей, кто связал фактический преступный рецидив с 

профессиональной преступностью. Он утверждал, что для объективного 

анализа тенденций развития преступности необходимо учитывать именно 

рецидив, поскольку лица, ранее не привлекавшиеся к уголовной 

ответственности, зачастую совершают наиболее опасные преступления. Этот 

подход подчёркивал важность изучения скрытых аспектов преступности, 

которые не всегда отражались в официальной статистике или 

идеологизированных заявлениях2. 

                                           
1 Разина Т.Ю., Мерецкий Н.Е. Профессиональная преступность: 

криминологические особенности / В сб.: Проблемы и перспективы юридической науки и 

практики: трибуна молодых. Хабаровск, 2024. С. 220-223. 
2 Голубов М.А. Принципы возникновения уголовных связей организованной 

преступности с преступностью рецидивной и профессиональной // Общество. 2024. № 2. 

С. 43. 
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Современная профессиональная преступность в теоретическом плане 

рассматривается как самостоятельный вид преступности, обладающий 

уникальными количественными и качественными характеристиками. В 

криминологии выделяют два типа преступников: привычных и 

профессиональных. Основное различие между рецидивной и 

профессиональной преступностью заключается в том, что рецидив 

предполагает повторное совершение преступлений, тогда как 

профессиональная преступность связана с многократным нарушением закона 

лицами, которые сделали криминальную деятельность своей профессией. 

Изучая профессиональную преступность, важно обратить внимание на 

структуру преступных «профессий». Наиболее распространёнными среди 

профессиональных преступников являются грабители, воры (включая 

медвежатников, домушников, карманников и других), мошенники и 

фальшивомонетчики. Однако распространённость тех или иных криминальных 

специализаций напрямую зависит от социально-экономических и политических 

условий конкретного государства или региона. Например, в современном мире 

практически невозможно встретить профессионального конокрада, поскольку 

лошади перестали быть основным средством передвижения или важным 

хозяйственным ресурсом. В XIX веке ситуация была иной: лошадь считалась 

национальным достоянием, и организованные группы преступников ежегодно 

похищали тысячи животных. Сегодня подобная деятельность утратила свою 

актуальность, так как перестала приносить значительный доход. В то же время 

такие «профессии», как киллер, стали более востребованными, особенно с 

1990-х годов, когда заказные убийства стали выделяться в отдельную 

категорию преступлений1. 

Профессиональная преступность как явление тесно связана с 

социальным, экономическим и идеологическим укладом общества. Как метко 

                                           
1 Ильина О.В., Фролов Д.В. Предупреждение правоохранительными органами 

профессиональной преступности / В сб.: Право, история, педагогика и современность. 

Пенза, 2022. С. 42. 
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отметил американский криминолог Д. Белл в своей работе «Преступность как 

американский образ жизни», эта форма общественно опасной деятельности 

служит своеобразным «кривым зеркалом», которое искажённо отражает 

моральные нормы, образ жизни и поведенческие модели, существующие в 

обществе.  

Понятие профессиональной преступности в криминологии продолжает 

развиваться и уточняться. Оно раскрывается через ряд характерных признаков, 

которые определяют сущность криминального профессионализма. К таким 

признакам относятся устойчивость и постоянство преступной деятельности, 

которая становится для нарушителя привычным образом жизни. 

Профессиональные преступники часто специализируются на определённых 

видах преступлений, что позволяет говорить о их классификации и узкой 

направленности. Для них противоправная деятельность служит основным 

источником дохода, а их жизнь тесно связана с криминальной субкультурой, 

которая диктует свои нормы поведения и ценности. 

Важным аспектом профессиональной преступности является её закрытый 

характер. Преступники поддерживают тесные связи с криминальной средой, 

координируя свои действия и обеспечивая взаимовыручку. При этом они часто 

остаются неуязвимыми для уголовного преследования благодаря своей 

организованности и опыту. Профессиональная преступность рассматривается 

как самостоятельный и крайне опасный вид преступной деятельности, которая 

включает в себя совокупность правонарушений, совершаемых лицами, 

сделавшими преступление своей профессией. Такие люди не просто 

многократно нарушают закон, но и извлекают из этого материальную выгоду, 

что подчёркивает их профессиональный криминализм1. 

Многие исследователи выделяют четыре основных признака 

профессиональной преступности: специализация преступников, их 

классификация по видам деятельности, извлечение доходов из противоправных 

                                           
1 Кравец И.П. Проблемы специальных мер предупреждения профессиональной 

преступности // Пробелы в российском законодательстве. 2022. № 2. С. 134.  
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действий и тесная связь с криминальным миром. Профессиональный 

преступник – это человек, для которого криминальная деятельность становится 

не просто способом заработка, но и частью его идентичности. Его 

принадлежность к определённой профессиональной среде, где действуют свои 

правила и иерархии, определяет его образ жизни и поведение. 

Следует подчеркнуть, что понятия «профессиональная преступность» и 

«профессиональный преступник» носят собирательный характер и 

представляют собой сложные, многогранные явления. Проблема формирования 

профессиональной преступности давно привлекает внимание криминологов и 

специалистов в области уголовного права как в России, так и за рубежом. Как и 

любой другой самостоятельный вид преступности, профессиональная 

преступность обладает рядом родовых признаков, таких как временная и 

территориальная определённость, системный и социальный характер, 

относительная массовость и уголовно-правовая природа. Изначально 

профессиональных преступников называли упорными, неисправимыми, 

хроническими или привычными, а сами понятия трактовались достаточно 

свободно. Однако со временем были выделены специфические признаки 

профессиональной преступности, и сформировался соответствующий 

понятийный аппарат. Тем не менее, до сих пор среди учёных нет единого 

мнения о том, какие признаки следует считать основными, а какие 

второстепенными, кого можно отнести к профессиональным преступникам, а 

кого – нет. Это приводит к продолжающимся дискуссиям вокруг терминологии 

и содержания данных понятий1. 

На наш взгляд, исследование признаков профессиональной преступности 

и уточнение её понятийного аппарата имеет большое значение не только для 

теоретического развития криминологии как науки, но и для практической 

деятельности в сфере уголовного права. Анализ и сопоставление сущности 

                                           
1 Седов О.А. Современные преступники-профессионалы и предупреждение 

совершаемых ими преступлений / В сб.: Актуальные вопросы права, экономики и 

управления. Чебоксары, 2023. С. 261. 
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таких понятий, как «профессиональная преступность» и «профессиональный 

преступник», с реалиями конкретного исторического периода и нормами 

уголовного права позволяют проследить, как это явление формировалось и 

развивалось в различных регионах и странах. 

С другой стороны, современное уголовное право должно учитывать 

результаты криминологических исследований. Хотя понятия 

«профессиональная преступность» и «профессиональный преступник» 

являются исключительно криминологическими и не используются в уголовном 

законодательстве, отдельные нормы российского уголовного права всё же 

отражают суть этого антиобщественного явления. Например, 

квалифицированные и особо квалифицированные составы кражи, 

предусмотренные Уголовным кодексом РФ, включают тайное хищение 

имущества из одежды, сумки или другой ручной клади (п. «г» ч. 2 ст. 158 УК 

РФ), а также кражу с незаконным проникновением в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158 

УК РФ). Сравнивая эти составы с криминологическими категориями, можно 

заметить, что тайное хищение из сумки или одежды соответствует действиям 

карманного вора-профессионала (щипача, ширмача), а проникновение в 

жилище с целью кражи – это характерный метод работы домушника или 

форточника1. 

Следует подчеркнуть, что понятия «профессиональная преступность» и 

«профессиональный преступник» носят собирательный характер и 

представляют собой сложные, многогранные явления. Проблема формирования 

профессиональной преступности давно привлекает внимание криминологов и 

специалистов в области уголовного права как в России, так и за рубежом. Как и 

любой другой самостоятельный вид преступности, профессиональная 

преступность обладает рядом родовых признаков, таких как временная и 

территориальная определённость, системный и социальный характер, 

                                           
1 Газиев А.Б., Кириллов М.А. Причины и условия возникновения 

профессиональной преступности / В сб.: Актуальные проблемы уголовного, уголовно-

исполнительного права и криминологии. Чебоксары, 2022. С. 68. 
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относительная массовость и уголовно-правовая природа. Изначально 

профессиональных преступников называли упорными, неисправимыми, 

хроническими или привычными, а сами понятия трактовались достаточно 

свободно. Однако со временем были выделены специфические признаки 

профессиональной преступности, и сформировался соответствующий 

понятийный аппарат. Тем не менее, до сих пор среди учёных нет единого 

мнения о том, какие признаки следует считать основными, а какие 

второстепенными, кого можно отнести к профессиональным преступникам, а 

кого – нет. Это приводит к продолжающимся дискуссиям вокруг терминологии 

и содержания данных понятий. 

На наш взгляд, исследование признаков профессиональной преступности 

и уточнение её понятийного аппарата имеет большое значение не только для 

теоретического развития криминологии как науки, но и для практической 

деятельности в сфере уголовного права. Анализ и сопоставление сущности 

таких понятий, как «профессиональная преступность» и «профессиональный 

преступник», с реалиями конкретного исторического периода и нормами 

уголовного права позволяют проследить, как это явление формировалось и 

развивалось в различных регионах и странах. 

С другой стороны, современное уголовное право должно учитывать 

результаты криминологических исследований. Хотя понятия 

«профессиональная преступность» и «профессиональный преступник» 

являются исключительно криминологическими и не используются в уголовном 

законодательстве, отдельные нормы российского уголовного права всё же 

отражают суть этого антиобщественного явления. Например, 

квалифицированные и особо квалифицированные составы кражи, 

предусмотренные Уголовным кодексом РФ, включают тайное хищение 

имущества из одежды, сумки или другой ручной клади (п. «г» ч. 2 ст. 158 УК 

РФ), а также кражу с незаконным проникновением в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158 

УК РФ). Сравнивая эти составы с криминологическими категориями, можно 

заметить, что тайное хищение из сумки или одежды соответствует действиям 
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карманного вора-профессионала (щипача, ширмача), а проникновение в 

жилище с целью кражи – это характерный метод работы домушника или 

форточника. 

Профессиональная преступность характеризуется тем, что ее участники 

рассматривают противоправную деятельность как основной источник дохода и 

способ жизнеобеспечения. Такие преступники, как правило, обладают 

специализированными навыками и знаниями, которые позволяют им 

эффективно совершать преступления и избегать ответственности. Например, 

карманные воры, мошенники или хакеры часто действуют индивидуально или в 

небольших группах, ориентируясь на конкретные криминальные «профессии». 

Их деятельность может быть менее структурированной, но более гибкой и 

адаптивной к изменяющимся условиям. 

Организованная преступность, напротив, представляет собой сложную 

систему, которая включает иерархически выстроенные группы, объединенные 

общими целями и дисциплиной. Такие структуры действуют как своего рода 

«криминальные корпорации», где четко распределены роли, обязанности и 

зоны ответственности. Организованная преступность часто связана с 

масштабными операциями, такими как наркоторговля, отмывание денег, 

контроль над территориями или коррупционное влияние на государственные 

институты. Ее участники стремятся не только к получению прибыли, но и к 

установлению долгосрочного контроля над определенными сферами экономики 

или власти. 

Основное отличие заключается в уровне организации и масштабах 

деятельности. Профессиональная преступность может быть менее 

структурированной и более индивидуализированной, в то время как 

организованная преступность предполагает наличие сложной иерархии, 

долгосрочных стратегий и системного влияния на общество и экономику. При 

этом профессиональные преступники могут входить в состав организованных 

групп, что делает границы между этими понятиями условными. 
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Начиная с 2009 года, российское уголовное законодательство стало 

учитывать положение лица в преступной иерархии как квалифицирующий 

признак при рассмотрении деяний, предусмотренных статьёй 210 УК РФ. В 

частности, части 1 и 1.1 этой статьи стали относить к квалифицированным 

составам преступлений действия, совершённые лицами, занимающими высшее 

положение в криминальной структуре. С криминологической точки зрения, 

такие лица являются профессиональными преступниками, чья деятельность 

отличается высокой организованностью и общественной опасностью. В 2019 

году законодательство пошло ещё дальше, выделив занятие высшего 

положения в преступной иерархии в отдельную статью (ст. 210.1 УК РФ) и 

ужесточив наказание по части 4 статьи 210 УК РФ.  

С 2019 года введены санкции для особо опасных представителей 

преступного мира, таких как «воры в законе», которые считаются элитой 

криминальной среды. Примечательно, что наказание предусмотрено не за 

конкретные преступные деяния (что, например, регулируется статьёй 210 УК 

РФ), а за сам факт принадлежности к высшим кругам преступного мира. Такой 

подход противоречит традиционной доктрине уголовного права, согласно 

которой наказание должно назначаться за совершённое деяние, а не за статус 

или принадлежность к определённой группе. Это вызывает дискуссии среди 

правоведов, поскольку ставит под сомнение принцип индивидуализации 

ответственности1. 

Подобные совпадения между криминологическими признаками 

профессиональной преступности и нормами уголовного права наблюдаются и в 

других статьях Уголовного кодекса РФ. Например, квалифицированные 

составы краж, мошенничества или вымогательства часто учитывают такие 

аспекты, как организованность, систематичность и специализацию 

преступников, что напрямую связано с характеристиками профессиональной 

преступности.  

                                           
1 Гринберг С.А. Профессиональная преступность и ее предупреждение / В сб.: 

Уголовная политика и культура противодействия преступности. 2020. С. 169.  
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Таким образом, профессиональная преступность представляет собой 

сложное социально-правовое явление, которое характеризуется 

систематическим совершением преступлений лицами, для которых 

противоправная деятельность становится основным источником дохода и 

образом жизни. В отличие от ситуативных или случайных преступлений, 

профессиональная преступность предполагает высокий уровень организации, 

специализации и мастерства в совершении противоправных деяний. Лица, 

занимающиеся профессиональной преступностью, как правило, обладают 

глубокими знаниями в определенной сфере, используют специфические методы 

и приемы, а также имеют устойчивые связи с другими представителями 

криминального мира. 

 

§ 2. Современное состояние и динамика профессиональной преступности 

(региональный аспект) 

 

Современное состояние и динамика профессиональной преступности в 

России в последние годы характеризуются рядом тенденций, которые отражают 

как общемировые криминальные процессы, так и специфические особенности 

российской действительности. Профессиональная преступность продолжает 

оставаться значимым явлением, несмотря на усилия правоохранительных 

органов и государства в целом. Ее развитие во многом обусловлено социально-

экономическими, технологическими и правовыми факторами, которые 

формируют новые вызовы для системы борьбы с преступностью1. 

Динамика профессиональной преступности в России демонстрирует 

тесную связь с изменениями в социально-экономической и политической 

сферах. В 1990-е годы, в условиях распада СССР и перехода к рыночной 

экономике, криминальные структуры активно использовали ослабление 

                                           
1 Разина Т.Ю., Мерецкий Н.Е. Профессиональная преступность: 

криминологические особенности / В сб.: Проблемы и перспективы юридической науки и 

практики: трибуна молодых. Хабаровск, 2024. С. 221. 
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государственных институтов для захвата контроля над ключевыми отраслями. 

Приватизация государственной собственности стала одним из основных 

инструментов легализации криминальных доходов, а преступные группировки 

быстро адаптировались к новым экономическим реалиям, устанавливая 

влияние на предприятия и финансовые потоки. 

С начала 2000-х годов, с укреплением государственной власти и 

ужесточением законодательства, профессиональная преступность начала 

трансформироваться. Криминальные группы стали более скрытными, 

переключившись на использование современных технологий и международных 

связей. Например, киберпреступления, такие как мошенничество с 

использованием электронных платежных систем и взломы банковских данных, 

стали одним из наиболее прибыльных направлений. Параллельно с этим 

усилилась роль транснациональной преступности, включающей 

наркоторговлю, торговлю людьми и контрабанду, что потребовало от 

российских правоохранительных органов активного взаимодействия с 

зарубежными партнерами. 

Современное состояние профессиональной преступности в России 

характеризуется высокой степенью организованности, адаптацией к новым 

технологическим и экономическим реалиям, а также активным 

взаимодействием с международными криминальными сетями. Криминальные 

структуры продолжают эволюционировать, используя сложные финансовые 

схемы, цифровые технологии и коррупционные связи для достижения своих 

целей и ухода от ответственности. 

Так, МВД России сообщает, что в 2024 году количество 

зарегистрированных в Российской Федерации преступлений уменьшилось на 

1,8%. Число противоправных деяний против личности сократилось на 7,7%, в 

том числе убийств и покушений на убийство – на 9,8%, фактов умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью – на 8,1%. 

В январе-декабре 2024 года отмечается снижение количества 

зарегистрированных разбоев на 16,3%, грабежей – на 20,7%, краж – на 14,3%, 
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включая квартирные – на 28,7%, краж автомобилей – на 19,5% и их угонов – на 

13%. 

Можно отметить, что 40% преступлений были совершены с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Таких 

деяний зарегистрировано на 13,1% больше, чем в 2023 году, в том числе тяжких 

и особо тяжких составов – на 7,8%. В значительной степени этот фактор 

повлиял на рост в 2024 году общего числа тяжких и особо тяжких 

преступлений на 4, %. 

По сравнению с 2023 годом на 8,5% снизилось количество преступлений, 

поставленных на учет органами внутренних дел на транспорте. 

В общественных местах зарегистрировано на 14% преступлений меньше, 

чем годом ранее, в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах – на 

19,1%. Число уличных разбоев сократилось на 18,4%, грабежей – на 26,3%, 

краж – на 22,5%1. 

Как отмечают Н.А. Корсикова и О.А. Гуткович, географическое 

положение, уровень экономического развития, численность населения и другие 

социально-экономические факторы федеральных округов и субъектов 

Российской Федерации оказывают существенное влияние на криминогенную 

ситуацию в регионах. Эти различия создают социально-экономические 

диспропорции, которые, в свою очередь, формируют специфику преступности, 

включая профессиональную, в каждом из округов2. 

Центральный федеральный округ (ЦФО) выделяется наибольшей 

плотностью населения, высоким уровнем жизни и активными миграционными 

потоками. Эти факторы способствуют развитию таких видов профессиональной 

преступности, как заказные убийства, мошенничество, кражи и грабежи. 

Высокая концентрация финансовых ресурсов и развитая инфраструктура 

                                           
1 МВД России публикует статистическую информацию о состоянии преступности в 

Российской Федерации за 2024 год [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://mvdmedia.ru/news/official/ (Дата обращения: 05.02.2025). 
2 Корсикова Н.А., Гуткович О.А. Криминологические особенности 

профессиональной преступности в Российской Федерации: проблемы теории и практики 

// Закон. Право. Государство. 2024. № 1. С. 146. 
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делают ЦФО привлекательным для преступников, специализирующихся на 

экономических преступлениях и криминальных услугах. 

Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) демонстрирует несколько 

иную картину. Основными видами преступлений в структуре 

профессиональной преступности СЗФО являются бандитизм (11%), торговля 

оружием (6%), хищения (5,3%), мошенничество (3,7%) и скупка или сбыт 

краденого имущества (3%). Эти данные отражают тенденцию к 

насильственным и имущественным преступлениям, что может быть связано с 

географическими и экономическими особенностями региона, включая 

приграничное положение и наличие крупных транспортных узлов. 

Южный федеральный округ (ЮФО) имеет свои уникальные черты в 

структуре профессиональной преступности. Основу криминальной активности 

здесь составляют угон автомобилей (15%), мошенничество (9%), незаконный 

оборот оружия (6%), незаконный оборот наркотиков (5 скупка и сбыт 

краденого имущества (3%) и вымогательство (3%). Высокая доля 

преступлений, связанных с угоном автомобилей и незаконным оборотом 

оружия, может быть обусловлена близостью к нестабильным регионам Кавказа 

и активным использованием транспортных коридоров1. 

Приволжский федеральный округ (ПФО) занимает особое место в 

структуре преступности России, что во многом обусловлено его 

географическим положением и экономическими особенностями. 

Географическое положение ПФО играет важную роль в формировании 

криминальной активности. Округ расположен вблизи центра России и занимает 

стратегически важное транзитное положение, находясь на пересечении 

международных транспортных коридоров. Эти маршруты связывают Сибирь и 

Дальний Восток с европейской частью страны, а также обеспечивают связь с 

государствами Восточной Азии и Европы. Такая инфраструктура создает 

                                           
1 МВД России публикует статистическую информацию о состоянии преступности в 

Российской Федерации за 2024 год [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://mvdmedia.ru/news/official/ (Дата обращения: 05.02.2025). 
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благоприятные условия для преступной деятельности, особенно в сфере 

транснациональной преступности. 

Транспортные объекты, включая железнодорожные узлы, автодороги и 

аэропорты, становятся привлекательными для преступников благодаря ряду 

факторов. Во-первых, высокая концентрация людей на ограниченных 

территориях, таких как вокзалы или аэропорты, облегчает совершение 

преступлений против собственности, общественной безопасности и здоровья 

населения. Во-вторых, постоянная и интенсивная миграция людей создает 

условия для быстрого сокрытия следов преступлений и ухода от 

ответственности. В-третьих, транспортные коридоры позволяют оперативно 

перевозить изъятые из гражданского оборота предметы, такие как 

наркотические средства, психотропные вещества, оружие, взрывчатые 

материалы и радиоактивные вещества. 

Особенности ПФО предопределяют повышенный интерес со стороны 

представителей профессиональной преступности. Криминальные группы 

активно используют транспортную инфраструктуру для организации 

незаконного оборота наркотиков, оружия и других запрещенных товаров. 

Кроме того, близость к международным маршрутам способствует 

установлению связей с зарубежными преступными сетями, что делает регион 

важным звеном в транснациональной преступности. 

Уровень преступности в Башкортостане остается одним из самых низких 

как в ПФО, так и в целом по России. Министр внутренних дел по РБ, генерал-

майор полиции Александр Прядко в своем выступлении на пленарном 

заседании Госсобрания отметил, что в 2024 году идет существенное снижение 

по преступлениям в общественных местах и на улицах, на 20% и 17% 

соответственно, по сравнению с показателями 2023 года.  

В 2024 году сократилось число фактов причинения тяжкого вреда 

здоровью, разбоев, грабежей и краж всех форм собственности; снизилась 

уличная, рецидивная и бытовая преступность. Было раскрыто более 25 тысяч 

преступных деяний, в том числе более 5,5 тыс. тяжких и особо тяжких. 
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Полицейские пресекли деятельность 10 организованных преступных 

групп, одна из которых специализировалась на грабежах, вымогательствах, 

включая и у руководителей организаций в сфере пассажирских перевозок, 

похищениях людей1. 

Профессиональная преступность, оставаясь одной из наиболее опасных 

форм противоправной деятельности, продолжает эволюционировать, 

адаптируясь к новым социально-экономическим и технологическим реалиям. 

Ее характерной чертой является высокая степень организованности, 

специализации и использования современных технологий, что делает борьбу с 

ней особенно сложной. Преступные группы становятся более 

структурированными, а их деятельность – более изощренной, что позволяет им 

успешно противостоять усилиям правоохранительных органов2. 

Одной из заметных тенденций последних лет становится рост 

киберпреступности, которая приобретает все более профессиональный 

характер. Преступники активно применяют сложные методы взлома, фишинга, 

криптографии и других технологий для совершения противоправных действий. 

Киберпреступность охватывает широкий спектр деяний: от хищения денежных 

средств до шпионажа и распространения вредоносного программного 

обеспечения. Особое внимание привлекает использование криптовалют, 

которые превращаются в популярный инструмент для отмывания денег и 

финансирования преступной деятельности. Подобные изменения создают 

новые вызовы для правоохранительных органов, сталкивающихся с 

трудностями в отслеживании подобных операций. 

Параллельно с этим наблюдается интеграция профессиональной 

преступности в легальную экономику. Преступные группы активно используют 

легальные бизнес-структуры для отмывания денег и легализации преступных 

доходов. Инвестиции в недвижимость, строительство, торговлю и другие 

                                           
1 Уровень преступности в Башкирии остается одним из самых низких в ПФО и по 

России [Электронный ресурс]. Режим доступа: (Дата обращения: 05.02.2025) . 
2 Кравец И.П., Бутченко В.Н. Проблемы выявления причин профессиональной 

преступности // Пробелы в российском законодательстве. 2023. № 1. С. 164.  
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сферы экономики позволяют преступникам маскировать свою деятельность, 

делая ее менее заметной для правоохранительных органов. Такая интеграция 

значительно усложняет процесс выявления и доказательства преступлений, 

требуя от следственных органов новых подходов и методов работы1. 

Профессиональная преступность все чаще приобретает 

транснациональный характер, устанавливая связи с зарубежными партнерами. 

Подобная тенденция особенно заметна в сферах наркоторговли, торговли 

людьми и отмывания денег, где преступные группы действуют на 

международном уровне. Транснациональный характер преступности требует 

усиления международного сотрудничества, которое не всегда осуществляется 

достаточно эффективно. Отсутствие единых стандартов и механизмов 

взаимодействия между странами создает дополнительные сложности в борьбе с 

подобными преступлениями. 

Коррупция остается одним из значимых факторов, способствующих 

развитию профессиональной преступности. Взаимодействие преступных групп 

с представителями государственных органов позволяет им избегать 

ответственности, получать доступ к конфиденциальной информации и 

использовать государственные ресурсы в своих интересах. Подобные практики 

создают серьезные препятствия для борьбы с профессиональной 

преступностью и подрывают доверие к институтам власти, что негативно 

сказывается на общественной безопасности. 

В то же время отмечается снижение некоторых традиционных форм 

профессиональной преступности, таких как бандитизм или разбойные 

нападения. Подобные изменения связаны с усилением контроля со стороны 

правоохранительных органов, а также с переориентацией преступников на 

более прибыльные и менее рискованные виды деятельности, такие как 

киберпреступления. Однако подобная трансформация не означает, что 

                                           
1 Зарубина К.А. К вопросу о детерминантах профессиональной преступности в 

современной России // Пролог: журнал о праве. 2024. № 3. С. 84. 



 

 

23 

проблема профессиональной преступности решена. Напротив, она принимает 

новые формы, создавая новые угрозы для общества и государства1. 

Таким образом, борьба с профессиональной преступностью в России в 

последние годы требует комплексного подхода, включающего не только 

усиление технических возможностей правоохранительных органов, но и 

развитие международного сотрудничества, ужесточение мер по 

противодействию коррупции, повышение уровня подготовки сотрудников и 

разработку новых законодательных инициатив. Только такой многоаспектный 

подход может обеспечить эффективное противодействие профессиональной 

преступности, которая продолжает оставаться серьезной угрозой для общества 

и государства. 

 

§ 3. Причины и условия совершения профессиональной преступности 

(региональный аспект)   

 

Согласно устоявшемуся в криминологии подходу, профессиональная 

преступность представляет собой особую форму преступной деятельности, 

которая становится для её субъекта основным источником дохода. Такая 

деятельность требует специфических знаний, умений и навыков, а также 

предполагает тесные связи с антиобщественной средой. Современная 

профессиональная преступность характеризуются рядом признаков: восприятие 

преступлений как способа получения дохода, наличие специализации и 

квалификации в криминальной сфере, а также устойчивые связи с преступным 

миром. Эти особенности позволяют говорить о качественном отличии 

профессиональной преступности от других видов преступности и выделять её в 

самостоятельный вид с присущим ему причинным комплексом. 

                                           
1 Корсикова Н.А., Гуткович О.А. Криминологические особенности 

профессиональной преступности в Российской Федерации: проблемы теории и практики 

// Закон. Право. Государство. 2024. № 1. С. 146. 
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Причинный комплекс профессиональной преступности отличается 

значительным разнообразием. Поскольку профессиональная преступная 

деятельность носит систематический, постоянный и долговременный характер, 

факторы, способствующие её развитию, существенно отличаются от 

детерминант других видов преступности1. Условно причины, порождающие 

профессиональную преступность, можно разделить на две группы.  

Первая группа включает «традиционные» детерминанты, которые 

способствуют совершению первого преступления. Без этого начального шага 

лицо не сможет приобрести криминальный опыт, специализацию и 

квалификацию, необходимые для продолжения преступной деятельности. К 

этой группе относятся экономические противоречия, низкий уровень доходов, 

безработица, социальное неравенство, утрата духовно-нравственных ценностей, 

недостатки воспитания и другие факторы. Эти детерминанты хорошо изучены 

криминологией и влияют на рост преступности в целом, а не только на её 

профессиональные формы. 

Однако профессиональный характер преступная деятельность 

приобретает под влиянием второй группы детерминант – специального 

причинного комплекса, который способствует не разовому, а систематическому 

совершению преступлений с целью извлечения постоянного дохода. Эта группа 

факторов изучена недостаточно, что подчёркивает актуальность её 

исследования. Одной из основных причин роста профессиональной 

преступности является отсутствие эффективных правовых, организационных и 

управленческих механизмов защиты от преступных посягательств со стороны 

«профессионалов». К числу проблем относятся недостатки действующего 

законодательства, которое не всегда обеспечивает соразмерное наказание за 

преступления, совершённые профессиональными преступниками. Отсутствие 

надлежащих механизмов защиты создаёт у таких лиц ощущение 

                                           
1 Газиев А.Б., Кириллов М.А. Причины и условия возникновения 

профессиональной преступности / В сб.: Актуальные проблемы уголовного, уголовно-

исполнительного права и криминологии. Чебоксары, 2022. С. 70. 
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безнаказанности, что способствует укреплению их криминального 

профессионализма и дальнейшему росту преступной активности. 

Многие современные исследователи разделяют эту точку зрения. 

Например, К.А. Зарубина отмечает, что в России отсутствует целостная 

система мер, направленных на профилактику профессиональной преступности. 

Отдельные мероприятия, планируемые правоохранительными органами, носят 

фрагментарный характер и не всегда согласуются с действиями других 

государственных структур, что снижает их эффективность1. Другие учёные 

обращают внимание на недостатки правоприменительной практики, указывая, 

что значительная часть тяжких преступлений, таких как грабежи и разбои, 

остаётся нераскрытой, что позволяет преступникам накапливать криминальный 

опыт. Также подчёркивается отсутствие в Уголовном кодексе РФ специальных 

норм, регулирующих ответственность профессиональных преступников, и 

чёткого перечня преступлений, которые можно отнести к профессиональной 

преступной деятельности2. 

Следовательно, отсутствие эффективных механизмов противодействия 

профессиональной преступности, включая недостатки законодательства и 

правоприменительной практики, можно выделить в качестве специальной 

детерминанты, способствующей дальнейшему развитию этого явления. В связи 

с этим особую актуальность приобретает разработка комплексной системы 

контроля за профессиональной преступностью, направленной на 

предотвращение накопления криминального опыта и формирования у 

преступников чувства безнаказанности. Только такие меры могут 

способствовать снижению уровня профессиональной преступности и 

повышению эффективности борьбы с ней. 

                                           
1 Зарубина К.А. К вопросу о детерминантах профессиональной преступности в 

современной России // Пролог: журнал о праве. 2024. № 3. С. 85. 
2 Газиев А.Б., Кириллов М.А. Причины и условия возникновения 

профессиональной преступности / В сб.: Актуальные проблемы уголовного, уголовно -

исполнительного права и криминологии. Чебоксары, 2022. С. 70. 
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Вторая группа детерминант роста профессиональной преступности 

связана с высокой прибыльностью некоторых преступных промыслов, которая 

компенсирует риски и издержки, связанные с совершением преступлений. В 

современном обществе активно пропагандируется культ потребления, что 

побуждает людей стремиться не просто к удовлетворению базовых 

потребностей, таких как еда, одежда или жильё, но и к получению 

сверхприбылей, позволяющих вести роскошный образ жизни, совершать 

дорогостоящие покупки и тратить деньги на излишества. Под влиянием средств 

массовой информации и интернета далеко не все выбирают законные способы 

достижения таких целей. Ещё в 1990-е годы профессор А. И. Гуров отмечал, 

что с 1980-х годов материальный ущерб, причиняемый профессиональными 

преступниками, стал огромным, а их образ жизни – крайне расточительным, 

что изменило портрет типичного преступника-профессионала. Сегодня 

корыстная мотивация таких лиц усиливается тем, что доходы от некоторых 

видов преступной деятельности значительно превышают возможные риски и 

издержки, связанные с их совершением. Такая ситуация приводит к тому, что 

люди, склонные к противоправным действиям, всё чаще выбирают преступный 

путь, считая его выгодным даже в случае возможного разоблачения и 

наказания1. 

Ярким примером может служить дело о незаконной рубке леса в особо 

крупных размерах, совершённой организованной группой. Гражданин Ф., ранее 

судимый и имеющий опыт взаимодействия с правоохранительными органами, 

осознавая высокую прибыльность этого промысла, создал преступную группу 

из трёх человек. По материалам следствия, участники группы понимали 

противоправность своих действий и оценивали риски задержания, однако 

значительная прибыль от этой деятельности воспринималась ими как 

достаточная компенсация возможных последствий. В результате, используя 

                                           
1 Газиев А.Б., Кириллов М.А. Причины и условия возникновения 

профессиональной преступности / В сб.: Актуальные проблемы уголовного, уголовно-

исполнительного права и криминологии. Чебоксары, 2022. С. 70. 
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криминальные навыки, группа совершила шесть преступлений, 

предусмотренных частью 3 статьи 260 УК РФ, что свидетельствует о 

профессиональном характере их деятельности. Все участники были осуждены1. 

Другой пример – дело о систематическом сбыте наркотических средств, 

где несколько граждан могли быть вовлечены в преступную деятельность в 

качестве «закладчиков». Однако, по данным правоохранительных органов, они 

отказались от участия, мотивируя это высокими рисками лишения свободы и 

низкой оплатой, которая не оправдывала их усилий2. Этот случай 

демонстрирует, что малоприбыльные криминальные промыслы сегодня менее 

привлекательны для потенциальных профессиональных преступников, в то 

время как высокодоходные виды преступной деятельности, такие как 

незаконная рубка леса или торговля наркотиками, остаются популярными 

благодаря своей прибыльности, которая перевешивает возможные риски. 

Таким образом, высокая прибыльность отдельных преступных 

промыслов, компенсирующая риски и издержки, способствует вовлечению 

людей в криминальную деятельность на постоянной основе. В условиях 

активной пропаганды культа потребления данная причина приводит не просто 

к разовым преступлениям, но и к формированию профессиональной 

преступности. Современные исследователи отмечают, что для многих 

преступников-профессионалов характерны рациональность и расчётливость, 

которые проявляются в оценке рисков и потенциальных выгод от преступной 

деятельности. Такая мотивация подтверждает, что экономические факторы 

играют основную роль в развитии криминального профессионализма, делая его 

привлекательным для тех, кто стремится к быстрому обогащению. 

К числу факторов, способствующих развитию профессиональной 

преступности, можно отнести сложности в достижении исправительных целей 

                                           
1 Приговор Котельничского районного суда Кировской области № 1-3/50/2018 от 8 

ноября 2018 года [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
2 Приговор Пролетарского районного суда г. Твери № 1-210/2020 от 11 ноября 2020 

года [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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наказания в рамках действующей уголовно-исполнительной системы, а также 

недостатки системы постпенитенциарного контроля за лицами, 

освободившимися из мест лишения свободы. Несмотря на высокую степень 

неуязвимости к уголовному преследованию, многие профессиональные 

преступники в силу различных обстоятельств всё же оказываются в 

заключении. Однако достижение исправительного эффекта в отношении этой 

категории осуждённых представляет значительную трудность. После 

освобождения многие из них возвращаются к преступной деятельности, 

нередко окончательно превращаясь в профессиональных преступников. 

Согласно данным криминологических исследований, более 87% рецидивистов, 

выйдя на свободу, восстанавливают связи с криминальной средой, а доля ранее 

судимых среди лиц, совершающих преступления, в среднем составляет 30%1. 

Для профессиональных преступников достижение исправительных целей 

наказания имеет особое значение, поскольку длительные сроки заключения, 

суровые условия, низкая оплата труда и другие аспекты пенитенциарной 

системы зачастую не способствуют их исправлению. Как отмечают 

исследователи, в современных исправительных учреждениях недостаточно 

внимания уделяется перевоспитанию таких осуждённых. Длительная изоляция 

от общества лишь усугубляет ситуацию, разрушая социально полезные связи и 

способствуя привыканию к жизни в окружении уголовников. Таким образом, 

наказание в виде лишения свободы обладает ограниченной эффективностью в 

борьбе с профессиональной преступностью и исправлении преступников-

профессионалов. Ужесточение мер за повторные преступления оправдывается 

скорее требованиями формальной справедливости, чем реальными 

исправительными целями. 

Кроме того, длительное пребывание в местах лишения свободы не только 

не меняет мышление осуждённых, но и способствует их дальнейшей 

криминализации. Оказавшись в окружении «тюремного населения», даже те, 

                                           
1 Зарубина К.А. К вопросу о детерминантах профессиональной преступности в 

современной России // Пролог: журнал о праве. 2024. № 3. С. 86. 
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кто впервые оказался за решёткой, рискуют стать частью профессиональной 

преступной среды. После освобождения такие лица с высокой вероятностью 

продолжают вести преступный образ жизни. В связи с этим особую важность 

приобретает необходимость организации эффективного сопровождения 

осуждённых как во время отбывания наказания, так и после освобождения, 

чтобы минимизировать риски их возвращения к преступной деятельности1. 

Особое внимание следует уделить проблеме ресоциализации 

профессиональных преступников, освобождающихся из мест лишения 

свободы. Примером может служить дело гражданина Н., профессионального 

вора, который после освобождения из заключения столкнулся с отсутствием 

работы и финансовых средств. Согласно материалам следствия, он не смог 

трудоустроиться из-за наличия судимости и последствий пандемии 

коронавируса, а также из-за отсутствия материальной поддержки со стороны 

родственников. В результате он продолжил совершать кражи и снова оказался в 

местах лишения свободы2. 

Как справедливо отмечает А.П. Денисенко, именно в период отбывания 

наказания, особенно в виде лишения свободы, а также во время адаптации к 

жизни после освобождения часто формируется личность профессионального 

преступника. Такая ситуация подчёркивает важность создания эффективной 

системы адаптации и ресоциализации лиц, освобождающихся из мест 

заключения, а также необходимость совершенствования работы уголовно-

исправительных учреждений в целом. Недостатки в функционировании этих 

систем становятся факторами, способствующими развитию профессиональной 

преступности, так как отсутствие поддержки и возможности интеграции в 

общество зачастую толкает бывших осуждённых на повторное совершение 

                                           
1 Седов О.А. Современные преступники-профессионалы и предупреждение 

совершаемых ими преступлений / В сб.: Актуальные вопросы права, экономики и 

управления. Чебоксары, 2023. С. 261. 
2 Приговор Ангарского городского суда Иркутской области № 1-1126/2020 от 15 

октября 2020 года [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 



 

 

30 

преступлений1. 

Особое место среди факторов, способствующих росту криминального 

профессионализма, занимает вытеснение традиционных культурных норм и 

ценностей обычаями преступной среды. Такая подмена приводит к 

психологической деформации уязвимых слоёв общества, увеличивая 

вероятность их вовлечения в профессиональную преступную деятельность. 

Преступники-профессионалы, будучи носителями ценностей и норм 

криминальной субкультуры, активно способствуют её распространению, что 

делает их влияние на общество особенно опасным. 

Ярким примером такого влияния является движение «Арестантского 

уголовного единства» (АУЕ), признанное экстремистским и запрещённое на 

территории России решением Верховного Суда в 2020 году. Представители 

этого движения пропагандируют идеологию уголовной «романтики», активно 

внедряя в общественное сознание нормы и ценности криминальной 

субкультуры. Связь АУЕ с профессиональным преступным миром проявляется 

в использовании характерной атрибутики, такой как символ «воров в законе» – 

восьмиконечная «роза ветров», которая в советское время наносилась на тело 

наиболее уважаемых криминальных авторитетов. Кроме того, участники 

движения копируют правила поведения и принципы жизни профессиональных 

преступников, включая отрицание ответственности за преступления, 

негативное отношение к труду и власти, а также строгую иерархию внутри 

группировок. Например, в структуре АУЕ выделяются «старшие», отвечающие 

за руководство и сбор «общака», «близкие» лидера, «бойцы», обеспечивающие 

прикрытие вымогательств, и «знающие», выполняющие вспомогательные 

функции. 

Современная судебная практика подтверждает тесную связь АУЕ с 

профессиональным преступным миром. В апреле 2023 года в Екатеринбурге 

был вынесен обвинительный приговор по делу о создании ячейки АУЕ в 

                                           
1 Денисенко А.П. Криминологические особенности профессионального 

преступника // Молодой ученый. 2022. № 42. С. 85-89. 



 

 

31 

исправительной колонии. Гражданин К., имевший статус «положенца», и его 

подельник А., занимавший позицию «смотрящего», обвинялись в организации 

экстремистской деятельности, занятии высшего положения в преступной 

иерархии и применении насилия в отношении осуждённых, сотрудничавших с 

администрацией колонии. Эти лица активно распространяли криминальные 

ценности, что ещё раз подчёркивает связь между движением АУЕ и 

профессиональной преступностью1. 

Особую роль в распространении идей АУЕ играет интернет. К 2017 году 

по инициативе Генеральной прокуратуры России в социальной сети 

«ВКонтакте» были заблокированы восемь групп, пропагандирующих ценности 

АУЕ, с общей аудиторией более миллиона подписчиков. Однако и сегодня в 

социальных сетях продолжают действовать десятки подобных сообществ. 

Согласно данным контент-анализа, в некоторых платформах обнаружено 

свыше 340 тысяч публикаций с хэштегом #ауе, что свидетельствует о 

масштабах распространения криминальной идеологии. 

Следовательно, попустительское отношение к процессам внедрения 

криминальных норм и ценностей в общество способствует росту 

криминального профессионализма. Криминальная субкультура становится 

своего рода «входным билетом» в профессиональный преступный мир, 

позволяя новым участникам воспринимать преступную идеологию и вставать 

на путь «профессионала». В связи с этим подмена традиционных культурных 

норм обычаями преступной среды, а также активное распространение 

криминальной субкультуры через различные каналы, включая интернет, 

следует рассматривать как факторы, способствующие развитию 

профессиональной преступности2. 

Подводя итог криминологическом анализу профессиональной 

                                           
1 Кравец И.П., Бутченко В.Н. Проблемы выявления причин профессиональной 

преступности // Пробелы в российском законодательстве. 2023. № 1. С. 164.  
2 Корсикова Н.А., Гуткович О.А. Криминологические особенности 

профессиональной преступности в Российской Федерации: проблемы теории и практики 

// Закон. Право. Государство. 2024. № 1. С. 146. 
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преступности, отметим, что переход общеуголовной преступной деятельности в 

профессиональную происходит не столько под влиянием традиционных 

причин, таких как безработица, социальное неравенство или низкий уровень 

правовой грамотности, сколько благодаря воздействию специфических 

факторов, способствующих развитию криминального профессионализма. К 

таким факторам относятся: 

1. Высокая прибыльность отдельных преступных промыслов, которая 

компенсирует риски и издержки, связанные с совершением преступлений, что 

делает криминальную деятельность привлекательной для тех, кто стремится к 

быстрому обогащению. 

2. Отсутствие эффективных правовых, организационных и технических 

механизмов защиты от преступных посягательств со стороны 

профессиональных преступников. Недостатки действующего уголовного 

законодательства, регулирующего привлечение к ответственности и назначение 

наказаний, соизмеримых с общественной опасностью совершаемых 

преступлений, также способствуют росту криминального профессионализма. 

3. Трудности в достижении исправительных целей наказания в рамках 

существующей уголовно-исполнительной системы. Длительное пребывание в 

местах лишения свободы зачастую не только не исправляет осуждённых, но и 

способствует их дальнейшей криминализации. 

4. Недостатки системы постпенитенциарного контроля за лицами, 

освободившимися из мест заключения. Отсутствие поддержки и возможности 

ресоциализации приводит к тому, что многие профессиональные преступники 

возвращаются к преступной деятельности. 

5. Подмена традиционных культурных норм и ценностей обычаями 

преступной среды, а также активное распространение криминальной 

субкультуры. Данное явление становится идеологической основой для 

самовоспроизводства профессиональной преступности, особенно среди 

молодёжи. 

Таким образом, при разработке мер противодействия профессиональной 
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преступности необходимо учитывать именно эти факторы. Только на их основе 

можно выстроить эффективную систему борьбы с этим опасным явлением, 

которое представляет серьёзную угрозу для современного общества и 

государства. Устранение указанных детерминант должно стать приоритетом в 

стратегии противодействия профессиональной преступности. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

§ 1. Общие и специальные меры предупреждения профессиональной 

преступности 

 

Предупреждение преступности представляет собой сложную систему 

мер, направленных на снижение преступных проявлений и других 

правонарушений. Оно основано на соблюдении ряда значимых требований, 

обеспечивающих комплексный подход к профилактике противоправных 

действий. Важным условием эффективности такой деятельности является 

сочетание общесоциальных и специальных мер предупреждения, а также 

баланс между общей и индивидуальной профилактикой. В сферу 

профилактических мер должны входить все ключевые области жизни общества 

и институты, влияющие на социализацию личности.   

Необходимо использовать взаимосвязанные методы экономического, 

идеологического, культурного, правового и управленческого характера. 

Помимо непосредственных профилактических мероприятий важна работа по 

выявлению и пресечению готовящихся преступлений. Координация действий 

всех участников этой деятельности и их взаимодействие позволяют добиться 

более значительных результатов в борьбе с преступностью.   

Согласно мнению И.П. Кравец, внимание следует уделять не только 

последствиям, но и причинам и условиям, способствующим преступному и 

иному антиобщественному поведению. Предупреждение профессиональной 

преступности требует особого подхода, так как связано с определенными 

особенностями – характеристикой самих преступлений, спецификой личностей, 

совершающих подобные правонарушения, а также факторами, 

способствующими их противоправной деятельности1.   

                                           
1 Кравец И.П. Проблемы специальных мер предупреждения профессиональной 

преступности // Пробелы в российском законодательстве. 2022. № 2. С. 137. 
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Среди основных причин отказа людей от совершения преступлений 

можно выделить два наиболее распространенных объяснения. Во-первых, 

преступные действия могут быть признаны невыгодными, так как 

потенциальные преступники оценивают возможные негативные последствия. 

Во-вторых, работа правоохранительных органов, даже при наличии 

недостатков, все же оказывает сдерживающее влияние, препятствуя росту 

числа уголовно наказуемых деяний. 

Предупреждение преступлений, совершаемых профессиональными 

преступниками, требует более глубокого анализа, поскольку стандартные 

объяснения профилактики преступности здесь не всегда применимы. Для тех, 

кто впервые сталкивается с противоправной деятельностью, страх перед 

наказанием зачастую отсутствует, поскольку у них нет четкого понимания всех 

последствий. В то же время рецидивисты продолжают совершать 

преступления, несмотря на ранее отбытые наказания, что свидетельствует о 

недостаточной эффективности существующих методов воздействия.   

Противодействие профессиональной преступности должно опираться на 

жесткие и действенные меры, однако важно учитывать, что профилактика не 

сводится к наказанию. Ее задача заключается в том, чтобы удержать человека 

от совершения преступления, предотвращая его столкновение с уголовной 

ответственностью. Такой подход нельзя путать со снисходительностью – 

государство должно проявлять гуманность прежде всего в отношении тех, кто 

может стать жертвой преступлений. Удерживая одного человека от 

преступного деяния, общество защищает другого от возможного ущерба1.   

Специфика предупреждения преступлений данной категории связана с 

тем, что профилактические меры направлены на лиц с устойчивыми 

антиобщественными взглядами, нередко уже имеющих судимости. Очевидно, 

что ранее примененные наказания не достигли нужного результата. Поэтому 

подход к предупреждению профессиональной преступности следует уточнить: 

                                           
1 Лобсанов М.Ц., Горлачев Р.Ю. Специальные меры предупреждения 

профессиональной преступности // Инновации. Наука. Образование. 2021. № 46. С. 240.  
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он должен включать не только устранение факторов, способствующих 

преступной деятельности, но и достижение целей наказания. Важную роль 

играет постпенитенциарный этап, когда необходимо закрепить достигнутые 

результаты исправительного воздействия, чтобы не допустить возврата 

освободившегося человека к преступному образу жизни.   

Эффективные методы профилактики профессиональной преступности 

могут быть разработаны только на основе глубокого изучения ее причин. Без 

понимания этих факторов невозможно создать действенную систему 

противодействия, способную реально снизить уровень повторных 

преступлений. 

Профилактика преступности строится на воздействии на обстоятельства, 

способствующие ее возникновению. В рамках борьбы с профессиональной 

преступностью выделяются несколько направлений: устранение условий, при 

которых совершаются преступления, снижение социальных противоречий, 

способствующих криминализации, коррекция антиобщественных установок 

преступников и устранение факторов, негативно влияющих на их нравственное 

развитие.   

Предупреждение профессиональной преступности – это сложная система, 

включающая различные взаимосвязанные элементы. В нее входят субъекты, 

осуществляющие профилактическую деятельность, объекты, на которые 

направлено воздействие, а также содержание и средства обеспечения этих 

мероприятий1.   

Среди субъектов, участвующих в предупреждении профессиональных 

преступлений, особое место занимают судебные и прокурорские органы, 

исполнительная и законодательная власть, разрабатывающая нормативные 

акты, регулирующие профилактическую деятельность. Важную роль играют 

общественные организации и граждане, поскольку борьба с преступностью 

                                           
1 Горшкова Н.А., Смирнова Е.Н. Меры уголовно-правового характера по 

предупреждению профессиональной преступности // Пенитенциарное право: 

юридическая теория и правоприменительная практика. 2024. № 3. С. 73.  
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требует комплексного подхода. Однако основная нагрузка ложится на органы 

внутренних дел, которые являются центральным звеном в системе 

предупреждения преступности. Их деятельность должна быть скоординирована 

с работой других субъектов, чтобы профилактика носила всесторонний и 

системный характер.   

Что касается объекта профилактических мероприятий, то им выступают 

различные негативные процессы, явления, а также лица, уже совершившие или 

способные совершить преступления. В целом предупредительная деятельность 

направлена на устранение или ослабление факторов, способствующих 

преступности, что является важным условием для снижения уровня рецидивов 

и формирования эффективной уголовной политики. 

В криминологии существует множество классификаций мер социального 

предупреждения преступлений, которые различаются по уровню, целям, 

масштабу реализации, моменту начала действий, степени радикальности и 

интенсивности воздействия, правовой характеристике, содержанию, а также 

субъекту и объекту воздействия. Для понимания основных признаков таких мер 

и построения системы борьбы с преступностью наиболее удобной и 

распространённой является классификация, разделяющая меры на общие 

(общесоциальные) и специальные (специально-криминологические). 

Такая классификация позволяет определить не только уровни 

предупреждения преступности, но и направленность, а также содержание 

каждого вида мер. Однако за её рамками остаются меры организационного и 

правового характера, которые включают в себя организацию и структуру 

правоохранительных органов, взаимодействие с общественностью, 

информационное обеспечение, планирование борьбы с преступностью, 

совершенствование законодательства и другие аспекты1. 

                                           
1 Кравец И.П., Жук И.О., Базанова Н.С. Проблемы общих мер предупреждения 

профессиональной преступности // Пробелы в российском законодательстве. 2023. № 7. 

С. 165. 
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Общесоциальное предупреждение занимает центральное место в системе 

профилактики преступности, выступая её основой и фундаментом. Оно не 

только формирует субъекты профилактики, но и оказывает значительное 

влияние на весь процесс борьбы с преступностью. Эти меры создают 

предпосылки для снижения кризисных, конфликтных и других негативных 

явлений, способствующих росту преступности. Хотя общесоциальное 

предупреждение не ставит своей главной целью борьбу с преступностью, оно 

способствует устранению основных криминогенных факторов, таких как 

нищета, безработица, безнравственность и другие. Эффективность таких мер 

напрямую зависит от проводимой государством политики в социально-

экономической и духовной сферах1. 

В условиях нестабильной политической и экономической ситуации, когда 

защита прав граждан декларируется, но не обеспечивается на практике, 

невозможно ожидать значительного снижения уровня преступности. 

На уровне общего предупреждения преступности определяются основные 

задачи профилактической деятельности и пути их реализации. В условиях 

современного этапа реформирования общества, когда трансформация прежней 

системы ценностей проходит с большими трудностями, в общей профилактике 

необходимо акцентировать внимание на общечеловеческих ценностях. Важно 

утвердить их приоритет и закрепить в общественном сознании понимание того, 

что в цивилизованном демократическом государстве главными объектами 

защиты, охраняемыми уголовным законом, должны быть человек, его 

личность, жизнь, честь, достоинство и отношения собственности. 

Государственные интересы следует рассматривать как вторичные по 

отношению к этим ценностям. 

Такие основополагающие идеи и принципы профилактической работы, 

составляющие основу концепции превентивной деятельности, обычно 

                                           
1 Разина Т.Ю., Мерецкий Н.Е. Профессиональная преступность: 

криминологические особенности / В сб.: Проблемы и перспективы юридической науки и 

практики: трибуна молодых. Хабаровск, 2024. С. 222. 
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отражены в общих положениях различных программ, направленных на борьбу 

с преступностью. 

На социально-психологическом уровне объектом специально-

криминологической профилактики профессиональной преступности становится 

социальная среда, в частности, объединения профессиональных преступников в 

группировки. Цель такого предупреждения заключается в локализации, 

нейтрализации и устранении общественной опасности преступных группировок 

путём их разобщения. Для достижения этой цели используются различные 

формы. 

Одной из таких форм является создание или использование конфликтных 

ситуаций внутри преступных группировок. Для этого необходимо 

воспроизвести объект конфликта, который может спровоцировать разногласия 

между членами группировки. Другой формой разобщения является 

использование серьёзных противоречий, возникающих между преступными 

группировками за сферы влияния. Такие противоречия могут быть 

использованы для того, чтобы через средства массовой информации или другие 

каналы коммуникации обнародовать конфиденциальную негативную 

информацию о конкурирующих группах. Такое направление деятельности 

позволяет привлечь их участников к уголовной ответственности, а также 

использовать полученные данные в целях специально-криминологического 

предупреждения. 

Специальное предупреждение преступлений, совершаемых 

профессиональными преступниками, предполагает использование ряда мер, 

направленных на предотвращение повторных правонарушений. Как отмечает 

И.П. Кравец, такие меры включают изоляцию осуждённого от общества и 

среды, которая способствовала совершению преступлений. Это позволяет 

минимизировать влияние криминального окружения и снизить вероятность 

рецидива. Другой важной мерой является лишение права занимать 

определённые должности или заниматься конкретной деятельностью, что 

ограничивает возможности для продолжения преступной деятельности. Также 
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эффективным инструментом выступает ограничение свободы, установление 

контроля и надзора за поведением лиц, осуждённых к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы. Помимо этого, используются иные средства, 

заложенные в самой природе наказаний, которые способствуют исправлению и 

предотвращению новых преступлений1. 

В государственной программе борьбы с преступностью особое внимание 

следует уделить профессиональной преступности. Несмотря на то, что 

профессиональные преступники составляют относительно небольшую группу, 

именно они совершают значительное количество преступлений, нанося 

огромный ущерб как отдельным гражданам, так и государству в целом. На этом 

этапе важно не только разрабатывать специальные меры, но и предлагать 

решения общесоциальных задач. На государственном уровне необходимо 

признать приоритетную роль социальных факторов в формировании 

причинного комплекса преступности. Поскольку преступность является 

социальным явлением, обусловленным комплексом причин, прежде всего 

экономического и социального характера, её преодоление должно основываться 

на решении глобальных хозяйственно-экономических проблем. Только 

комплексный подход, сочетающий специальные меры предупреждения с 

устранением глубинных социальных и экономических причин, способен 

обеспечить устойчивое снижение уровня преступности и минимизировать её 

негативное влияние на общество. 

В условиях общего социально-экономического кризиса наблюдается 

сокращение возможностей в социальной сфере, включая здравоохранение, 

образование и социальное обслуживание. Такое положение дел неизбежно 

сказывается на уровне общего предупреждения преступлений, которое во 

многом зависит от устойчивости социальной базы государства. В таких 

обстоятельствах эффективность профилактических мер значительно снижается. 

Для улучшения ситуации в экономической сфере необходимо предпринимать 

                                           
1 Кравец И.П. Проблемы специальных мер предупреждения профессиональной 

преступности // Пробелы в российском законодательстве. 2022. № 2. С. 138.  
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шаги по сохранению существующих рабочих мест и созданию новых. 

Одновременно с увеличением числа рабочих мест важно обеспечить рост 

заработной платы и её своевременную выплату, что способствует стабилизации 

материального положения граждан и снижению уровня социальной 

напряжённости. 

Особое значение в профилактике преступности имеет организация 

досуга, которая играет важную воспитательную роль. Создание благоприятных 

условий для проведения свободного времени, по мнению многих 

исследователей, способно существенно снизить криминогенность, особенно 

среди молодёжи. Отсутствие возможностей для здорового и содержательного 

досуга часто приводит к тому, что молодое поколение, стремясь удовлетворить 

свои интересы, вынуждено нарушать установленные нормы, поскольку 

правомерные способы реализации этих интересов оказываются недоступными. 

Предупреждение преступности не должно ограничиваться 

исключительно деятельностью правоохранительных органов и отдельных 

звеньев государственной или общественной систем, направленной на 

предотвращение совершения преступлений. Такой подход существенно сужает 

как содержание, так и формы профилактической работы. Все государственные 

и общественные организации, чья деятельность направлена на устранение 

причин преступности и условий, способствующих её возникновению, должны 

рассматриваться в качестве субъектов предупредительной работы. В этом 

контексте особое значение приобретают организационные меры. Хотя они 

напрямую не направлены на борьбу с преступностью, их роль заключается в 

обеспечении рационального применения специальных мер социального 

предупреждения. Эти меры определяют цели, задачи, структуру и 

взаимодействие органов уголовной юстиции, что в конечном итоге влияет на 

эффективность их работы1. 

                                           
1 Лобсанов М.Ц., Горлачев Р.Ю. Специальные меры предупреждения 

профессиональной преступности // Инновации. Наука. Образование. 2021. № 46. С. 243.  
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Таким образом, меры социального характера обладают значительным 

профилактическим потенциалом. Они не только способствуют улучшению 

качества жизни населения, но и создают условия для снижения уровня 

преступности, формируя среду, в которой у граждан появляются альтернативы 

противоправному поведению. В условиях кризиса именно такие меры могут 

стать основой для устойчивого развития общества и предотвращения роста 

криминальных проявлений. 

 

§ 2. Основные направления деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению профессиональной преступности 

 

Эффективное противодействие профессиональной преступности требует 

четко выстроенной системы предупреждения, которая должна быть обеспечена 

на различных уровнях. Для ее функционирования необходимы правовые 

нормы, достаточные материально-технические ресурсы, квалифицированные 

кадры, развитая информационная база, научное сопровождение и 

согласованность действий всех участников профилактической деятельности. 

Важным условием результативности является законодательное закрепление 

этих мер, а также их организационная и научная обоснованность.   

Работа органов внутренних дел по предупреждению профессиональных 

преступлений включает несколько основных направлений: сбор и анализ 

информации, прогнозирование криминологических рисков, разработку 

стратегических планов, координацию действий с другими ведомствами, а также 

контроль за реализацией принятых мер. Материально-техническое и кадровое 

обеспечение играет важную роль, но центральным элементом остается 

информационная работа. Достоверные сведения позволяют точно оценивать 

угрозы, выявлять тенденции и корректировать стратегию профилактики.   

Криминологическая информация, необходимая для борьбы с 

профессиональной преступностью, охватывает широкий круг данных. В 

первую очередь это сведения о прошлом противоправном поведении 



 

 

43 

правонарушителей, факторах, способствующих преступной деятельности, а 

также характеристиках самих преступников, включая их социальное окружение 

и возможные источники позитивного влияния. Полученные данные не должны 

накапливаться формально, а подлежат тщательному изучению и аналитической 

обработке для последующего применения в практике профилактики.   

Сбор информации не является самоцелью – он необходим для разработки 

действенных методов воздействия на преступников с целью предотвращения 

новых правонарушений. Комплексный анализ этих данных помогает не только 

своевременно выявлять угрозы, но и разрабатывать меры, способствующие 

снижению уровня профессиональной преступности1. 

Планирование профилактических мероприятий играет значимую роль в 

борьбе с преступностью, включая ее профессиональные формы. Оно 

необходимо на всех уровнях работы органов внутренних дел, поскольку 

позволяет организовать согласованные усилия различных структур, обеспечить 

последовательность действий и добиться максимальной эффективности 

профилактических мер. Благодаря стратегическому подходу можно 

рационально распределять ресурсы, гармонично развивать службы, 

отвечающие за борьбу с преступностью, и координировать их деятельность в 

рамках общего замысла.   

Изучение личности профессионального преступника, его мотивации, 

образа жизни и факторов, влияющих на формирование антиобщественного 

поведения, открывает возможности для более точного и эффективного 

воздействия. Это позволяет не только вырабатывать индивидуальные 

профилактические меры в отношении уже сложившихся преступников, но и 

разрабатывать стратегии раннего выявления лиц с предрасположенностью к 

преступной деятельности. Кроме того, анализ посткриминального поведения 

преступников помогает совершенствовать методы раскрытия и расследования 

                                           
1 Горшкова Н.А., Смирнова Е.Н. Меры уголовно-правового характера по 

предупреждению профессиональной преступности // Пенитенциарное право: 

юридическая теория и правоприменительная практика. 2024. № 3. С. 74.  
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преступлений.   

Важным условием успешного предупреждения профессиональной 

преступности является четкое определение функций, прав и обязанностей 

каждого подразделения органов внутренних дел. Взаимодействие между 

службами, их координация и контроль за выполнением задач обеспечивают 

согласованность действий внутри системы. Однако не менее важна и внешняя 

координация, когда органы внутренних дел объединяют усилия с другими 

государственными учреждениями и общественными организациями, 

участвующими в профилактической деятельности. Такой подход позволяет 

создать комплексную систему, направленную на снижение уровня 

профессиональной преступности. 

Эффективное предупреждение профессиональной преступности 

невозможно без четко выстроенной системы взаимодействия, основанной на 

правовом регулировании всех форм и методов профилактической деятельности. 

Такое взаимодействие должно охватывать не только меры предотвращения и 

пресечения преступлений, но и обеспечивать их раскрытие и неотвратимость 

наказания. Оно осуществляется как внутри одного ведомства, так и на 

межведомственном уровне, где объединяются усилия прокуратуры, судов, 

органов юстиции и внутренних дел. Однако даже внутри отдельных структур 

невозможно добиться успеха без согласованных действий различных 

подразделений.   

Практический опыт показывает, что для результативной работы 

необходимо поддерживать баланс между самостоятельностью служб и их 

координацией, а также организовывать оперативный обмен информацией. 

Взаимодействие подразделений органов внутренних дел реализуется в 

различных форматах: от совместного планирования до создания специальных 

групп, решающих конкретные задачи. Важную роль играет и четкое 

руководство процессом профилактической деятельности, поскольку его 

отсутствие может снизить эффективность принятых мер. При этом правовое 

регулирование должно охватывать все аспекты этой работы, чтобы обеспечить 
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её стабильность, предсказуемость и результативность. 

Деятельность правоохранительных органов по предупреждению 

профессиональной преступности сталкивается с рядом серьезных проблем, 

которые затрудняют эффективное противодействие данному явлению. 

Профессиональная преступность, отличающаяся высокой степенью 

организованности, использованием современных технологий и 

транснациональным характером, требует от правоохранительных органов 

постоянного совершенствования методов и подходов. Однако существующие 

трудности, такие как недостаток ресурсов, коррупция, слабая координация 

между ведомствами и устаревшая нормативно-правовая база, существенно 

ограничивают возможности борьбы с преступностью. Решение этих проблем 

требует комплексного подхода, включающего как внутренние реформы, так и 

усиление взаимодействия с другими государствами и общественными 

институтами1. 

Одной из наиболее острых проблем является недостаточная техническая 

оснащенность правоохранительных органов. Современная профессиональная 

преступность активно использует передовые технологии, такие как 

криптовалюты, шифрование данных и сложные методы кибератак. В то время 

как преступники быстро адаптируются к новым условиям, правоохранительные 

органы зачастую отстают в техническом плане, что затрудняет выявление и 

пресечение преступной деятельности. Решением данной проблемы может стать 

увеличение финансирования, направленного на закупку современного 

оборудования, внедрение новых информационных систем и обучение 

сотрудников работе с передовыми технологиями. Кроме того, важно развивать 

сотрудничество с IT-компаниями и экспертами в области кибербезопасности, 

которые могут предоставить необходимые знания и ресурсы. 

Коррупция внутри правоохранительных органов представляет собой еще 

одну серьезную проблему. Взаимодействие преступных групп с 

                                           
1 Кравец И.П., Бутченко В.Н. Проблемы выявления причин профессиональной 

преступности // Пробелы в российском законодательстве. 2023. № 1. С. 165.  
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представителями власти позволяет им избегать ответственности, получать 

доступ к конфиденциальной информации и использовать государственные 

ресурсы в своих интересах. Подобные практики подрывают доверие к 

правоохранительным органам и снижают эффективность их работы. Для 

решения этой проблемы необходимы жесткие меры по очищению рядов 

правоохранительных органов от коррумпированных сотрудников, внедрение 

прозрачных механизмов контроля и создание независимых органов, 

занимающихся расследованием коррупционных преступлений. Важным шагом 

также может стать повышение заработной платы сотрудников, что снизит их 

уязвимость к подкупу. 

Слабая координация между различными правоохранительными 

ведомствами и отсутствие единой стратегии борьбы с профессиональной 

преступностью также затрудняют эффективное противодействие. Зачастую 

действия различных структур дублируются или противоречат друг другу, что 

снижает общую результативность. Решением данной проблемы может стать 

создание централизованных органов, координирующих деятельность всех 

ведомств, а также разработка единой стратегии, которая будет учитывать 

специфику различных форм преступности. Кроме того, важно наладить обмен 

информацией между ведомствами, что позволит более оперативно реагировать 

на угрозы. 

По нашему мнению, предупреждение преступности нуждается в 

определенной правовой основе. Устаревшая нормативно-правовая база также 

является серьезным препятствием для эффективной борьбы с 

профессиональной преступностью. Многие законы не учитывают современных 

реалий, таких как использование криптовалют, киберпреступления или 

транснациональная организованная преступность. В результате преступники 

находят лазейки в законодательстве, которые позволяют им уходить от 

ответственности. Решением данной проблемы может стать активное участие 

правоохранительных органов в разработке новых законов и поправок, которые 

будут учитывать современные вызовы. Кроме того, важно ускорить процесс 
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внедрения новых нормативных актов, чтобы правоохранительные органы 

могли оперативно реагировать на изменения в преступной среде. 

Международное сотрудничество, хотя и является важным направлением, 

также сталкивается с рядом проблем. Различия в законодательстве, отсутствие 

единых стандартов и политические разногласия между странами затрудняют 

совместную борьбу с транснациональной преступностью. Для решения этих 

проблем необходимо укрепление международных институтов, таких как 

Интерпол, а также заключение двусторонних и многосторонних соглашений, 

которые будут регулировать взаимодействие правоохранительных органов 

разных стран. Особое внимание следует уделить созданию единых баз данных, 

обмену информацией и проведению совместных операций. 

Наконец, недостаточная работа с общественностью и низкий уровень 

правовой культуры населения также снижают эффективность борьбы с 

профессиональной преступностью. Многие граждане не знают, как защитить 

себя от мошенничества, киберпреступлений или других форм преступной 

деятельности, что делает их легкой добычей для преступников. Решением 

данной проблемы может стать проведение масштабных информационных 

кампаний, направленных на повышение осведомленности граждан о методах, 

которые используют преступники. Кроме того, важно развивать институты 

гражданского общества, которые могут стать дополнительным ресурсом в 

борьбе с преступностью1. 

Таким образом, проблемы деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению профессиональной преступности требуют комплексного 

подхода, включающего техническое переоснащение, борьбу с коррупцией, 

улучшение координации между ведомствами, обновление законодательной 

базы, укрепление международного сотрудничества и работу с 

общественностью. Только совместные усилия на всех уровнях позволят создать 

эффективную систему противодействия профессиональной преступности и 

                                           
1 Кравец И.П. Проблемы специальных мер предупреждения профессиональной 

преступности // Пробелы в российском законодательстве. 2022. № 2. С. 141.  
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обеспечить безопасность общества. 

Завершая рассмотрение темы предупреждения профессиональной 

преступности, необходимо подчеркнуть значимость контроля за деятельностью 

правоохранительных органов в этой сфере. Контроль выступает не только как 

механизм выявления недостатков, но и как форма управления, позволяющая 

корректировать и совершенствовать профилактические меры. Однако одной 

профилактики недостаточно – важную роль в противодействии 

профессиональной преступности играют уголовно-правовые меры, 

обеспечивающие ответственность за преступления, их пресечение и 

предупреждение.   

Эти меры представляют собой законодательно закрепленные 

инструменты борьбы с преступностью, применяемые правоохранительными 

органами. Однако сам по себе закон не способен изменить ситуацию, если он 

не подкреплен эффективными механизмами реализации. Поэтому правовое 

регулирование борьбы с преступностью должно носить комплексный характер, 

включающий нормы не только уголовного, но и процессуального, уголовно-

исполнительного и иного законодательства.   

В рамках уголовно-правового воздействия можно выделить три основные 

группы мер: реализация уголовной ответственности, предупреждение 

преступлений и их пресечение. Для повышения эффективности борьбы с 

преступностью необходимо не только применять весь комплекс этих мер, но и 

постоянно анализировать их результативность. Такой анализ помогает 

выявлять пробелы в законодательстве, оценивать адекватность применяемых 

мер и корректировать подходы к борьбе с преступностью в соответствии с 

изменяющимися социальными условиями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Профессиональная преступность представляет собой сложное социально-

правовое явление, которое характеризуется систематическим совершением 

преступлений лицами, для которых противоправная деятельность становится 

основным источником дохода и образом жизни. В отличие от ситуативных или 

случайных преступлений, профессиональная преступность предполагает 

высокий уровень организации, специализации и мастерства в совершении 

противоправных деяний. Лица, занимающиеся профессиональной 

преступностью, как правило, обладают глубокими знаниями в определенной 

сфере, используют специфические методы и приемы, а также имеют 

устойчивые связи с другими представителями криминального мира. 

Одной из главных особенностей профессиональной преступности 

является ее устойчивость и воспроизводство. Профессиональные преступники 

часто передают свои знания и навыки новым поколениям, формируя тем самым 

преемственность в криминальной среде. Такое обучение может происходить 

как непосредственно, так и через создание криминальных традиций и норм 

поведения. В результате профессиональная преступность становится не просто 

совокупностью отдельных преступлений, а сложной системой, которая 

функционирует по своим внутренним законам и правилам. 

Профессиональная преступность также отличается высокой степенью 

организованности. Преступники, занимающиеся такой деятельностью, часто 

объединяются в группы или сообщества, которые могут иметь иерархическую 

структуру, четкое распределение ролей и специализацию. Например, в сфере 

экономических преступлений могут существовать отдельные группы, 

занимающиеся мошенничеством, отмыванием денег или подделкой 

документов. В преступлениях против личности, таких как заказные убийства 

или похищения людей, также могут быть задействованы профессиональные 

исполнители, которые действуют по заранее разработанному плану. 

Важной особенностью профессиональной преступности является ее 
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латентность, то есть скрытый характер. Профессиональные преступники 

стремятся минимизировать риски разоблачения, используя для этого различные 

методы, такие как подкуп должностных лиц, запугивание свидетелей или 

уничтожение доказательств, что делает борьбу с профессиональной 

преступностью особенно сложной, поскольку правоохранительные органы 

сталкиваются с необходимостью преодолевать не только технические, но и 

организационные барьеры. 

Экономическая составляющая профессиональной преступности также 

играет значительную роль. Для многих преступников противоправная 

деятельность становится основным источником дохода, который может быть 

значительно выше, чем заработок в легальной сфере. Такое положение дел 

создает стимулы для вовлечения в преступную деятельность новых лиц, 

особенно в условиях экономической нестабильности или отсутствия легальных 

возможностей для заработка. Кроме того, профессиональная преступность 

часто связана с отмыванием денег, инвестированием в легальный бизнес и 

другими способами интеграции в экономическую систему, что затрудняет ее 

выявление и пресечение. 

Социальные последствия профессиональной преступности крайне 

негативны. Она подрывает основы правопорядка, создает атмосферу страха и 

недоверия в обществе, а также способствует коррупции и деградации 

моральных норм. Профессиональная преступность часто связана с другими 

формами организованной преступности, такими как наркоторговля, торговля 

людьми или терроризм, что делает ее еще более опасной для общества. 

Борьба с профессиональной преступностью требует комплексного 

подхода, который включает в себя не только усиление правоохранительной 

деятельности, но и меры по профилактике, социальной реабилитации и 

экономическому развитию. Важную роль играет международное 

сотрудничество, поскольку профессиональная преступность часто имеет 

транснациональный характер и связана с использованием современных 

технологий и глобальных финансовых систем. 
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Таким образом, профессиональная преступность представляет собой 

серьезную угрозу для общества и государства, требующую постоянного 

внимания и эффективных мер противодействия. Ее понимание и изучение 

позволяют разрабатывать стратегии, направленные на снижение уровня 

преступности и укрепление правопорядка. 
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