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1. Причины и условия профессиональной преступности 

Говоря о причинах и условиях профессиональной преступности, следует принимать во внимание, 

что в определенном смысле профессиональная преступность может рассматриваться как 

разновидность преступности рецидивной. Так, в учебнике под редакцией В. Н. Бурлакова 

и Н. М. Кропачева отмечается, что «профессиональная преступность является особым видом 

рецидивной преступности»1. 

Рецидивная и профессиональная преступность – две стороны одной медали. Эти виды 

криминальных явлений тесно связаны и переплетаются. Многие преступники, занимающиеся 

совершением преступлений на основе криминального профессионализма, одновременно являются 

рецидивистами. Многие рецидивисты также совершают преступления, обнаруживающие признаки 

криминального профессионализма. Однако не всякий преступник-профессионал обязательно 

рецидивист. Это же следует сказать и о многих рецидивистах. 

Различаются также по своей криминологической характеристике и типы преступника-рецидивиста 

и преступника-профессионала. Типу преступника профессионала присущи такие криминогенные 

свойства личности, как корыстная ориентация интересов, стремление к обогащению любыми 

средствами, психология социального потребительства (паразитизм). Эти свойства – ведущие 

в криминологической структуре криминогенных свойств личности преступника профессионала. 

Что же касается личности преступника-рецидивиста, то корыстная мотивация также 

не исключается, однако она не является ведущей, особенно если речь идет о насильственных 

преступлениях, совершаемых при рецидиве. 

Занимаясь совершением преступлений в порядке преступного промысла, преступники-

профессионалы неизбежно вовлекаются в совершение преступлений при рецидиве. 

Профессионализм преступной деятельности является ее криминологической, но не уголовно-

правовой характеристикой. Рецидивная преступность выделяется в самостоятельное явление 

не только на основании криминологических признаков, но и с учетом уголовно-правовых признаков 

как совершаемых преступлений, так и лиц, виновных в их совершении. Это позволяет выделять 

профессиональную преступность в самостоятельный криминологический феномен 

и одновременно различать причины профессиональной преступности, которые у нее во многом 

общие с рецидивной, с одной стороны, и причины тех явлений, которые связаны с трансформацией 

социального профессионализма в криминальный профессионализм, т. е. причины 

профессиональной преступности – с другой. Основное различие между рецидивной 

и профессиональной преступностью следует, однако, проводить по условиям таких явлений. 

 

1 Криминология: учебное пособие / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. 2-е изд. СПб.: Питер, 2020. С. 197. 
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Причины и условия профессиональной преступности можно подразделить на две группы факторов 

ее криминологической детерминации: 

а) объективные причины и условия профессиональной преступности – под ними 

понимаются явления и обстоятельства организационного, правового, воспитательного 

характера, действующие на макроуровне социальной организации общества; 

б) субъективные причины и условия профессиональной преступности – к ним относятся 

факторы противоправного поведения, связанного с криминальным профессионализмом, 

относящиеся к сфере личности преступника профессионального криминологического 

типа. Как отмечается в литературе, субъективные причины профессиональной 

преступности преобладают, поскольку криминальный профессионализм преступной 

деятельности проявляется не только под воздействием общих объективных причин 

и условий профессиональной преступности, но и в силу антиобщественной 

направленности и индивидуальных криминогенных свойств личности преступника-

профессионала. Причинному комплексу этого вида преступности в значительной мере 

присущи явления самодетерминации. К элементам механизма криминальной 

самодетерминации преступности относятся: опыт противоправной деятельности, 

связанные с ним знания, умения и навыки, криминальные связи и отношения, 

криминальная субкультура. Нередко под влиянием механизмов криминальной 

самодетерминации преступники-профессионалы «сами создают объективные 

предпосылки для совершения преступлений»2. 

Истоками трансформации социального профессионализма в криминальный, как уже отмечалось 

в предыдущей лекции, служат исторические процессы – неблагоприятная социально-

экономическая ситуация, замедление темпов и стагнация экономического развития общества 

в целом, развал экономики и системы социального управления и др. Истоки создают возможность 

для образования причин и условий преступности, в том числе в таких ее проявлениях, 

как множество профессионально совершенных преступлений, совершаемых на определенной 

территории за определенный период времени. 

Изучение причин и условий профессиональной преступности имеет важное практическое значение. 

Без такого изучения разработка эффективных мер контроля и системы противодействия 

профессиональной преступности, а также мер предупреждения (профилактики) криминального 

профессионализма при совершении преступлений оказывается невозможной. 

Общая концепция причин преступности в отечественной криминологии разработана 

под теоретическим руководством и научным лидерством таких выдающих представителей 

отечественной криминологической школы, как В. Н. Кудрявцев, И. И. Карпец, Н. Ф. Кузнецова, 

А. Б. Сахаров, А. М. Яковлев и др. Общая концепция предупредительной деятельности допускает, 

что профессиональная преступность – неизбежное и не отменяемое по желанию социально-

правовое следствие комплекса общих все преступности причин. В связи с этим причины и условия 

профессиональной преступности в силу того, что они имеют свою криминологическую специфику 

и особенности, можно рассматривать не только на уровне общего, но и на уровне особенного.  

На уровне особенного детерминанты профессиональной преступности можно подразделить на два 

ряда: объективные причины и условия профессиональной преступности и субъективные причины 

и условия профессиональной преступности. 

 

2 Крюкова Н. И. Профессиональная преступность: причины, условия и меры предупреждения // Российский следователь. 
2014. № 15. С. 28. 
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Схема 1. Факторы криминологической детерминации профессиональной преступности 

К объективным причинам и условиям (детерминантам) профессиональной преступности следует 

отнести:  

• негативные факторы социальной среды, создающие возможность и провоцирующие 

криминальное участие в распределении и перераспределении материальных ценностей 

и потребление социальных благ в обход закона и в противодействие установленному 

в обществе правопорядку; 

• явления самодетерминации профессиональной преступности со стороны криминальной 

социальной среды (факторы самодетерминации преступности препятствуют лицам, 

совершающим преступления в порядке криминального промысла, прекратить по своему 

желанию противоправную деятельности – «выйти из профессии»; это наблюдение, 

по сути криминологическое, в яркой художественной форме отобразил В. М. Шукшин 

в повести «Калина красная»3 и в кинофильме с одноименным названием, где главный 

герой Егор Прокудин платит жизнью за попытку противодействовать влиянию факторов 

криминогенной самодетерминации преступной среды); 

• свертывание поступательной динамики в сфере переосмысления, практической 

направленности и приоритетов мер уголовной политики в сфере противодействия 

преступности, проявляющееся в таких явлениях, как: нарастание хаоса и фрагментация 

норм уголовного законодательства; внесение во многом поспешных и противоречивых 

изменений и дополнений в УК РФ; кампанейщина в сфере уголовно-исполнительной 

политики под лозунгами гуманизации и реформы без надлежащего учета социальных 

реалий деятельности и современных задач уголовно-исполнительной системы; 

использование устаревших форм и методов организации предупредительной работы 

и системы деятельности правоохранительных органов;  

• неразрывная сущностная связь профессиональной преступности с корыстной 

мотивацией и криминологическим типом личности преступника-профессионала; 

• свертывание демократических реформ и их роли в поступательном развитии российской 

государственности, политической жизни, замедление движения в направлении 

последовательного отказа от рудиментов советской политической и социальной системы 

 

3 Шукшин В. М. Калина красная. М.: Издательство Эксмо-Пресс, 1999. 
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и от непрозрачности в распределении и потреблении национального валового продукта 

и в его бесконтрольном расходовании в интересах узких групп населения; 

• безнаказанность и отсутствие должной адекватной реакции общества на факты массовой 

профессионализации преступной деятельности и тенденций в характеристике 

и динамике профессиональной преступности; 

• влияние криминальной субкультуры на формирование мотивирующих факторов 

профессионализации преступной деятельности и процессы перерастания социальной 

профессионализации в криминальную. 

Предпосылки существования профессиональной преступности обусловлены общим уровнем 

развития общества, усложнением его структур и механизмов регуляции, все более углубляющимся 

разделением общественного труда, переходом от индустриального к информационному обществу. 

Привлекательность и успешность профессиональной преступной деятельности, т. е. результативное 

действие факторов и криминогенных социальных механизмов и процессов, детерминирующих 

профессиональную преступность, обратно пропорционально эффективности деятельности 

системы правоохранительных органов и других субъектов предупреждения преступности. 

Безнаказанность совершения преступлений остается одним из ведущих факторов 

профессиональной преступности в системе ее криминологических детерминант. 

В криминологической литературе отмечается, что в ряду детерминант профессиональной 

преступности значительную роль играют полностью не устранимые, но поддающиеся сдерживанию 

и нейтрализации факторы, такие как криминальная среда, блатная романтика и преступная 

идеология, которые по своему действию компенсируют недостатки в криминологическом 

отношении позитивных, но до конца незрелых и не выстроенных социальных связей и отношений4. 

Идеологический и морально-нравственный конформизм, недостатки воспитательной работы, 

низкий уровень профессионального и правового воспитания часто оказываются предпосылками 

криминогенного влияния на формирование личности в социуме. Во многих случаях первая 

судимость оказывается широко распахнутой дверью в мир криминала и противоправной 

деятельности. Поэтому верным в отношении причин и условий профессиональной преступности 

является тезис о криминогенной порочности детерминирующей профессиональную преступность 

роли среды осужденных в местах лишения свободы. 

Следует заметить, что давний тезис Ч. Беккариа о том, что многие факторы и детерминанты 

преступности связаны с негативными в социальном отношении последствиями наказания, 

в современных условиях сохраняет свою актуальность. Беккариа отмечал это в отношении 

смертной казни, теперь же речь идет о лишении свободы. Многие криминологи отмечают, что 

вынужденная для общества изоляция осужденного в местах отбывания наказания связана с такими 

негативными явлениями, как «выключение его из условий обычной жизни, ослабление и даже 

разрушение социально полезных связей, привыкание к режиму и обстановке в местах лишения 

свободы и связанные с этим трудности социальной адаптации после освобождения, трудового, 

жилищного и бытового устройства»5. Что ж, с этим следует согласиться. Вместе с тем, 

рассматривая причины и условия профессиональной преступности, мы видим, что при исполнении 

наказания в виде лишения свободы речь идет лишь о физической, а не о социальной изоляции лиц, 

 

4 См.: Крюкова Н. И. Профессиональная преступность: причины, условия и меры предупреждения // Российский 
следователь. 2014. № 15. С. 28–33; Шигина Н. В. Основные факторы, детерминирующие профессиональную 
преступность. Причины профессиональной преступности // Российский следователь. 2001. № 4. С. 40–42. 

5 Крюкова Н. И. Профессиональная преступность: причины, условия и меры предупреждения // Российский следователь. 
2014. № 15. С. 29. 
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совершивших преступления. В местах лишения свободы осужденные встречаются с не только 

с социальной, но и с асоциальной, часто – антисоциальной криминогенной средой. Опыты по 

полной социальной изоляции осужденных в условиях их одиночного покамерного содержания, 

которые проводились в пенитенциарных учреждениях Пенсильванского типа (США) в начале 

XIX века очень быстро убедили в абсолютной непригодности для целей исправления преступников 

их социальной изоляции6. Единственной надеждой для целей исправления преступников остается 

их социализация, сохранение и даже более интенсивное, чем на свободе, обеспечение 

концентрированного присутствия в обществе, которое для осужденных в условиях отбывания 

лишения свободы оказывается представлено администрацией исправительного учреждения, 

круглосуточным и неусыпным надзором, постоянным контролем поведения. Лишение свободы 

есть, но никакой изоляции от общества на самом деле нет. «Изоляция от общества» – всего лишь 

благозвучная фраза, к науке такие представления никакого отношения не имеют. 

При отбывании наказания в местах лишения свободы многими осужденными усваиваются 

и осваиваются криминальные взгляды и представления, вырабатывается криминальная 

психология, перенимаются воровские традиции, мировоззрение, навыки и приемы криминальной 

профессиональной деятельности. По данным выборочных исследований, две трети (76%) 

осужденных в местах лишения свободы усваивают криминальный опыт7.  

Под влиянием криминальной субкультуры, традиций и обыкновений, укоренившихся 

в криминальной среде кастовое сообщество профессиональных преступников способно 

воспроизводить условия, необходимые для профессионализации преступной деятельности, 

вырабатывать новые технологии совершения преступлений, переходить на их цифровизацию, 

обеспечивать защиту и меры безопасности, «экономическую» успешность совершения 

преступлений в разных областях и направлениях криминального промысла. Являясь 

катализаторами криминогенных процессов в области профессиональной преступной 

деятельности, элементы самодетерминации преступной профессиональной деятельности, в свою 

очередь, обусловливаются другими негативными объективными и субъективными социальными 

явлениями и процессами. 

Обобщение криминологических исследований значимых детерминант феномена 

профессиональной преступности в Российской Федерации позволяет заключать, что к ним 

исследователи относят разнообразный и разноплановый комплекс явлений. Их примерный 

перечень может выглядеть следующим образом: 

• дискредитация авторитета органов государственной власти и управления в результате 

повсеместного распространения коррупции; 

• деструктивные явления оказания криминогенного влияния на личность при отбывании 

наказания в местах лишения свободы криминальной среды; 

• явления самодетерминации преступности, оказывающие стимулирующее воздействие 

на социальную среду профессиональной преступности; 

• массовые злоупотребления служебным положением государственных служащих 

и коррупция в их рядах, формирующая в общественном мнении психологические 

 

6 См.: Романов А. К. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: Общая и Особенная части: учебное пособие 
/ А. К. Романов. М.: ИНФРА-М, 2020. С. 162–165. 

7 Крюкова Н. И. Профессиональная преступность: причины, условия и меры предупреждения // Российский следователь. 
2014. № 15. С. 30. 
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стереотипы допустимости преступных форм личного поведения, если оно не связано 

с криминальным насилием; 

• не отвечающий социальным ожиданиям и притязаниям значительной части населения 

жизненный уровень, замедление экономического развития, падение потребления 

при растущих значениях поляризации доходов и потребления (коэффициент Джини);  

• напряженная социальная ситуация, кризисные явления в экономике и социальной сфере, 

факторы безработицы, снижение уровня медицинского и социального обеспечения; 

• недооценка общественной опасности профессиональной преступности, приведшая 

к отставанию форм и методов работы правоохранительных органов от качественных 

изменений этой преступности. Особенно тяжело отражается на борьбе с нею нарушение 

преемственности поколений сотрудников правоохранительных органов. 

Вместе с опытными сотрудниками уходили в прошлое знание уголовной среды, многие 

апробированные формы и методы борьбы с преступностью. В стране не создано 

качественной информационно-аналитической базы, позволяющей классифицировать 

и учитывать рецидивистов и профессиональных преступников, оценивать 

соответствующую криминогенную обстановку; 

• недостатки в деятельности правоохранительных органов, прокуратуры и суда, 

законодательства, затрудняющие противодействие профессиональной преступности, ее 

причинам и условиям. 

• недостаточная эффективность функционирования системы правоохранительных 

органов и органов правосудия, коррумпированность отдельных представителей этих 

органов; 

• несовершенство уголовного и уголовно-процессуального законодательства, 

затрудняющее борьбу с профессиональной преступностью, а также судебной практики 

по уголовным делам в отношении профессиональных преступников 

• низкая действенность системы социального контроля в стране; 

• низкая эффективность функционирования механизмов вторичной социализации лиц, 

отбывших наказание в местах лишения свободы, в результате чего осужденный 

после освобождения не может найти работу, жилье и для обеспечения нормальной 

жизни вновь совершает преступление; 

• ослабление нравственных и социальных институтов общества, падение значимости 

социальной роли семьи, снижение культуры, изменение взглядов на ценности 

морального характера, проповедь культа силы и денег; 

• падение авторитета государственной власти, коррупция. Факты злоупотребления 

служебным положением со стороны высших государственных должностных лиц 

постепенно формируют в общественном мнении стереотип о преступлении как норме 

жизни; 

• пороки уголовно-исполнительной системы, обусловливающие включение осужденного 

в преступный мир, приобретение криминального опыта и инициирующие процессы его 

нравственной деградации; недостаток профессионализма, антикриминальной 

специализации технической оснащенности у работников правоохранительных органов; 

• противоречия в общественных отношениях, особенно наглядно проявившиеся 

в условиях рыночной экономики. В современной России расслоение на богатых и бедных 

приобрело гипертрофированные размеры. При фактическом отсутствии среднего класса 
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существует незначительная часть очень богатых и огромная масса людей, находящихся 

либо на грани черты бедности, либо за этой гранью; 

• прямая и косвенная пропаганда и навязывание населению высоких стандартов 

потребления, которые невозможно обеспечить в рамках законной деятельности; 

• прямая и косвенная реклама высоких стандартов потребления, которых невозможно 

достичь честным трудом, в сочетании с безнаказанностью представителей преступного 

мира, ведущих роскошную жизнь, оказывается мощным генератором криминализации 

общества; 

• разрушение социальных связей, уменьшение действенности системы социального 

контроля, низкая эффективность воспитательной работы в семье и школе, разрушение 

государственной системы правового воспитания. Государство практически не проводит 

работы по антикриминальной контрпропаганде, по развенчанию преступной романтики, 

по раскрытию сущностных пороков преступного образа жизни; 

• разрушение традиционных социальных связей, низкая эффективность воспитательной 

работы, пассивность, а порой и дискредитация государственной системы правового 

воспитания (государство практически не ведет систематической работы 

по антикриминальной пропаганде, развенчанию воровской романтики, пороков 

преступного образа жизни, криминального паразитизма); 

• распространение криминальных традиций, рост влияния криминальных субкультур 

на общественное сознание, взгляды и предпочтения в широких слоях населения и элит 

общества; 

• существование воровских традиций и обычаев. В настоящее время общепризнано, 

что профессиональная преступность сформировала собственную субкультуру, которая 

рецидивистами и криминальными профессионалами усиленно насаждается 

среди молодых людей. 

• фактическая безответственность и безнаказанность представителей политической, 

экономической и социальной элит как на федеральном, так и на региональном уровне, 

неприкрыто ведущих роскошную жизнь не по средствам, не умеющих и не желающих 

отчитываться перед государством и обществом об источниках своих расходов 

и приобретенном имуществе; 

• явления социальной дезорганизации; 

2. Особая опасность профессиональной преступности 

Если рассматривать профессиональную преступность как часть и подсистему преступности, можно 

обнаружить, что устойчивость ее внутренних связей и элементов зависит от целенаправленной 

и сознательной деятельности определенного круга людей, типизация криминогенных свойств 

личности которых позволяет выделить их как особый криминологический тип личности – 

профессиональный преступник.  

Профессиональная преступность как особая по своим криминологическим характеристикам 

система характеризуется более тесной связью с криминальной средой и управляемостью, 

поскольку в ней действуют такие регуляторы, как неформальные нормы, традиции, обычаи 

и «законы» старого и нового преступного мира, наблюдается преемственность криминального 

опыта, приемов и средств совершения преступлений. 
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Общественная опасность профессиональной преступности в целом недооценивается обществом, 

государством и законодательством. Так, если рецидив преступлений законом установлен 

в качестве обстоятельства, отягчающего наказание (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ), а также учитывается 

в качестве квалифицирующего признака составов многих преступлений против личности 

(изнасилование, сексуальные действия насильственного характера и др.), то совершение 

преступления в виде преступного промысла нормам УК РФ остается неизвестным. Тем самым 

у суда нет эффективного средства противодействовать законными мерами профессиональной 

преступности в рамках уголовного судопроизводства.  

Слепота современной уголовной политики государства в отношении особой общественной 

опасности явлений криминального профессионализма на практике оборачивается отставанием 

системы мер предупреждения профессиональной преступности и противодействия 

профессиональной противоправной деятельности, лиц, сделавших совершение преступлений 

источником стабильных и возрастающих доходов, источником которых является противоправное 

и антиобщественное, а не социально полезное занятие. 

Особую общественную опасность профессиональной преступности следует связывать с ее 

«вкладом» в социальные последствия («цену») преступности. Профессиональная преступность 

в силу своеобразия ее криминологической природы направлена на систематическое 

и целенаправленное причинение имущественного вреда, а также сопутствующее этому 

деструктивное воздействие на систему экономических связей и отношений хозяйствующих 

субъектов, социальный паразитизм, экспансию криминальных методов в область легальной 

и социально ориентированной экономики.  

Благодаря своим общественно опасным последствиям и проникновению в разные сферы 

жизнедеятельности общества, профессиональная преступность все больше дает о себе знать 

не только на местном, но теперь уже на региональном и даже на федеральном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2. Особая общественная опасность профессионализации преступной деятельности 

(профессиональной преступности) 

В связи с прогнозируемой криминологами тенденцией дальнейшего роста масштабов 

и общественной опасности явлений профессионализации преступной деятельности, а также ее 

смычки с деятельностью организованных преступных групп и преступных сообществ особую 

озабоченность вызывает отсутствие значимых результатов в деятельности правоохранительных 

органов государства по активному и эффективному противодействию явлениям профессиональной 

преступности. Во многом это объясняется происходящей сменой профессионального костяка 

ОСОБАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Уровень и масштабы распространения
Целенаправленная сознательная 

умышленная противоправная 
деятельность преступника

Стойкая корыстная мотивация, 
склонность к социальному паразитизму

Противоправная деятельность 
практикуется как занятие и деловая 

активность
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оперативного состава служб и подразделений, при котором нередко нарушается преемственность 

и передача опыта работы по решению задач активно-наступательных предупредительных 

действий, пресечению и выявлению лиц, причастных к профессиональной преступности. 

Вместе с опытными оперативными сотрудниками правоохранительной системы уходит знание 

уголовно-профессиональной среды, многие апробированные формы и методы борьбы 

с преступностью утрачиваются.  

В дополнение следует отметить, что в стране пока еще не создано надежной качественной 

информационно-аналитической базы, которая бы позволяла исследовать, классифицировать 

и учитывать рецидивистов и профессиональных преступников, оценивать криминогенную 

обстановку, своевременно выявлять детерминанты профессиональной преступности, оперативно 

на них реагировать, разрабатывать и осуществлять действенные меры предупреждения 

(профилактики) и противодействия распространению криминального профессионализма 

в преступной деятельности. 


