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🙢

Профессиональная преступность – это 
относительно самостоятельный 

вид преступности, включающий совокупность 
преступлений, совершенных преступниками-
профессионалами, деятельность которых на 

основе специальных знаний, опыта и навыков 
носит устойчивый характер и является 

источником средств существования.
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Признаки профессиональной 
преступности: 

• преступный промысел – постоянство 
преступной деятельности

• специализация – совершение однородных 
преступлений, своего рода «разделение 
труда»

• квалификация – наличие определенных 
знаний и навыков

• постоянный доход – преступление как 
источник средств существования.
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Впервые в мире профессиональную 
преступность выделили как 

самостоятельный вид в 1897 г. на 
Гейдельбергском съезде 
международного союза 

криминалистов.



По данным криминологических исследований 
профессиональные преступники обычно совершают свои 
первые преступления в несовершеннолетнем возрасте. Так, 
60 %карманных воров начали воровать в возрасте 16 лет под 
руководством воров-профессионалов. Попадая в места 
лишения свободы, они прежде всего вовлекаются в орбиту 
преступной среды, вырваться из которой практически 
невозможно. Совершение преступлений становится для них 
обыденным делом, преступным промыслом.



Ошибочно мнение, что к 
профессиональным преступникам нужно 
относить только тех, кто не работает, а 
только и делает, что совершает 
преступления. Во-первых, для прикрытия 
преступной деятельности требуется хотя 
бы для видимости числиться на какой-либо 
работе, а во-вторых, многие виды 
преступлений можно совершить, только 
состоя на определенной должности 
(например, мошенничество в сфере 
бытовых услуг). Вместе с тем следует 
признать, что среди профессиональных 
преступников довольно высокий процент 
неработающих: так, среди карманных 
воров – 60 %, квартирных воров – 40 %, 
карточных шулеров – 70 %, рэкетиров – 80 
%.



Профессиональная преступная 
деятельность вырабатывает у ее участника 
определенные знания, практические 
умения и навыки, иногда доведенные до 
автоматизма. Преступники-профессионалы 
тщательно подготавливают преступления, 
умело выбирают место, время и способы их 
совершения, конкретные объекты 
посягательств, оснащаются при 
необходимости орудиями взлома и другими 
техническими средствами, использую 
изощренные приемы контрнападения и 
маскировки, систему условных сигналов и 
многие другие элементы криминального 
ремесла. Преступный опыт включает также 
знание методов оперативно-розыскной 
деятельности, раскрытия и расследования 
преступлений, способов уклонения от 
ответственности, умение противостоять 
правоохранительным органам.
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Свидетельством устойчивости преступной деятельности 
является специальный рецидив. Однако следует учитывать, 

что среди профессиональных преступников весьма 
значительно число лиц систематически совершающих 

преступления, но не привлеченных к уголовной 
ответственности.
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Профессиональная 
преступность в 

СССР 



🙢Общая характеристика
В СССР в течение более чем полувека проблема профессиональной 
преступности «не существовала», т. е. не признавалась 
официальными властями, и следовательно, не велся учет таких 
преступлений, не проводилась работа, направленная на 
предотвращение профессиональной преступности, не изучались ее 
причины. Проблема профессиональной преступности не отражена 
в законодательстве — профессиональность преступника совсем не 
учитывается при назначении наказания. Кроме того, совершение 
преступлений становится экономически выгодным делом вследствие 
малой урегулированности возмещения материального ущерба: 
преступник может расплачиваться многие годы и весьма малыми 
суммами.
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В 1930–1980-х гг. считалось, что профессиональная 
преступность в СССР ликвидирована полностью как 

пережиток царизма. Действительно, в СССР практически 
исчезли такие преступные «профессии», как взломщики 

сейфов (так называемые медвежатники), мошенники 
с использованием фальшивых драгоценностей и другие, но 

остались и «процветали» карточные шулера, воры-
карманники, воры-домушники.



«Воры в законе» возникли в СССР в 30-е годы. Сложившаяся система 
исправительно-трудовых лагерей стала катализатором неформальных 
идеологизированных объединений, основная функция которых заключалась в 
лидерстве среди заключенных, с целью создания приемлемых условий жизни 
и финансирования криминальной элиты. Возникновению "воров в законе" 
способствовал и тот факт, что между государственной машиной и лидерами 
криминального мира возник прагматичный симбиоз, позволяющий, с одной 
стороны, максимально повысить эффективность эксплуатации основной 
массы осужденных в ГУЛАГе, а с другой, - держать криминалов в рамках 
определенных традиций и правил, естественно ограничивающих их власть и 
численность. Эти отношения не носили характера сотрудничества, а могли 
быть охарактеризованы как вынужденное сосуществование.
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Весьма широкое распространение в 1970-е гг. получил 
такой новый вид деятельности, как подпольное 

производство товаров народного потребления, что 
в те годы считалось преступным и недопустимым. Но 
официально этого явления не существовало, поэтому 

причины и условия профессиональной преступности не 
изучались и никакой статистики и учета по этому 

явлению не велось.
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Современная 
профессиональная 

преступность
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Общая характеристика

Значительно выросла групповая профессиональная преступность, 
среди профессиональных преступников резко увеличилось 

количество судимых за тяжкие преступления, увеличилось число 
профессиональных преступников среди судимых за соучастие в 
имущественных преступлениях, среди преступников появились 

высокообразованные специалисты в области новейших технологий, 
культуры и искусства, возросло число латентных профессиональных 

преступлений среди воров и мошенников; рецидив среди 
карманников, домушников, мошенников достиг 80 %, и в то же 

время возраст преступников снизился, в профессиональную 
преступность стали приходить несовершеннолетние.
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Появляются и растут востребованные 
временем и условиями жизни новые 

виды преступной деятельности:

✔ похищение людей с целью 
выкупа

✔ скупка и сбыт культурно-
исторических ценностей

✔ убийство по найму
✔ компьютерные преступления
✔ интеллектуальное пиратство.
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Приказом Министра юстиции Республики Беларусь 
от 1 августа 2002 года на базе подразделений 
последнего создан Республиканский центр 

анализа и прогнозирования преступности. Усилия 
центра сосредоточены на исследовании 
организованной и профессиональной 

преступности, коррупции и злоупотреблении 
властью.
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Статистические 
данные за 2015 год
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число выявленных 
преступлений в сфере 
высоких технологий 
увеличилось на 6,6 %



🙢Возросли «служебные» 
преступления

Взяточничество 42 %
Хищение путем злоупотребления 

служебными полномочиями на 33,7 
%

Служебный подлог на 14,6 %
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Меры 
предупреждения
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Исторический аспект



После войны советское государство начало бескомпромиссную 
борьбу с организованной преступностью. Начал это маршал 
Жуков, отстрелявший в 1946 году Одессе кучу уличных 
грабителей и сделавший Одессу на много лет одним из самых 
спокойных городов СССР. Потом за профессиональную 
преступность взяллись по всей стране — менее грубыми, но не 
менее эффективными методами. И в первую очередь было 
решено уничтожить воров в законе как класс. «Сучья война» 
оказалась как нельзя кстати, власть манипулировала ворами, 
поддерживая то одну, то другую сторону, и они азартно 
резали друг друга тысячами. Когда же эта резня пошла на 
спад, оставшихся воров продолжили истреблять различными 
способами. В частности, использовались так называемые 
подписки. Вора в законе вынуждали дать подписку о том, что 
он отказывается от совершения преступлений. Отказавшихся 
дать подписку расстреливали, как особо опасных, 
неисправимых преступников. Давший подписку 
автоматически становился «сукой» и вскоре погибал от рук 
своих же. Был ещё третий вариант — подписку дать, но 
написать в ней, что НЕ отказываешься от совершения 
преступлений. Такой вор не подлежал казни по воровскому 
закону, но авторитет всё-таки терял (подписал бумажку 
властям — уже посотрудничал). Таких воров отправляли в 
знаменитую тюрьму «Белый Лебедь», о которой до сих пор 
ходят мрачные легенды про те времена. Жили там недолго. 
Тюрьма, кстати, функционирует и сейчас, сидят там 
приговорённые к пожизненному заключению,  так что вряд ли 
сегодня там сильно лучше.
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Современность



• уголовное законодательство – совершенствованием института 
совокупности преступлений с целью максимальной 
индивидуализации наказания и правильной квалификации 
уголовных деяний  

• меры по нейтрализации и искоренению криминальных традиций 
и обычаев, законов неформальных объединений

• программа по перевоспитанию осужденных, в которой могли бы 
принимать участие социологи, психологи, специалисты по 
субкультуре

• исключение возможных контактов профессиональных преступников 
с несовершеннолетними правонарушителями 



• необходимо вести централизованный учет профессиональных 
преступников по категориям

• создание специальных подразделений в органах внутренних дел

• разработка новых форм и методов выявления и пресечения 
криминальной деятельности

• разработка мер экономического воздействия для создания условий, 
при которых будет невыгодно вести преступный образ жизни.



Спасибо за внимание)


