
Психология 
преступных групп



Феномен группы в юриспруденции, психологии, 
правоохранительной практике - один из ключевых. 
Это обусловлено тем, что малая группа является 
микросредой, в которой живет и действует личность, 
группа - это фактор, влияющий на социализацию и 
поведение личности. Не случайно групповые 
преступления, по сравнению с индивидуальными, 
имеют более высокую общественную опасность, так 
как в условиях группы психологически облегчается 
совершение преступления, усиливается решимость 
колеблющихся лиц под влиянием других членов 
группы, повышается возможность вовлечения в 
преступную деятельность новых лиц. Немаловажное 
значение имеет и психическое антисоциальное 
заражение, преступный ажиотаж. Поэтому в 
уголовном законодательстве России за совершение 
групповых преступлений предусмотрено "более 
строгое наказание".



Известный зарубежный криминолог В. Фоке отмечает: "Любое изучение 
человеческого поведения, в том числе и преступного, является односторонним, если 
оно не включает в себя изучение группового поведения". Отечественные 
криминологи, социальные психологи, хотя и уделяют проблеме изучения 
преступных групп меньше внимания, чем личности преступника, однако не 
отрицают ее важности.
Более эффективная работа по профилактике групповых преступлений, их 
пресечению, выявлению роли их участников в совершении преступных деяний во 
многом зависит от понимания социально-психологических механизмов 
функционирования группы.



Общая характеристика преступной группы. В современной 
криминологии под традиционной преступной группой понимают 
неофициальную общность людей, осуществляющих совместную 
деятельность, направленную на достижение криминальных 
целей. Преступная группа - это разновидность малой группы и 
при ее описании целесообразно обращать внимание на 
характеристики, традиционно изучаемые в социальной 
психологии. К ним относятся: численность и состав участников, 
организованность и структура, ценностные ориентации и 
групповые нормы, особенности взаимоотношений внутри 
группы и с другими сообществами, содержание деятельности.



Нижний предел численности преступной группы 
определен уголовным законодательством: "совместное 
участие двух или более лиц в совершении 
умышленного преступления". Верхний предел 
численности некоторых организованных преступных 
групп достигает более 1000 человек. Многие 
социальные психологи утверждают, что численность 
группы существенно не влияет на особенности 
проявления социально-психологических феноменов, 
однако криминальная практика это опровергает. При 
увеличении численности преступной группы 
возрастает не только ее криминальная опасность, но 
усиливаются взаимное влияние, внушаемость, чувство 
принадлежности, уверенность в себе и т.п. Увеличение 
численности группы предъявляет более высокие 
требования и к ее организованности, необходимости 
координировать действия ее членов.



Состав участников группы можно характеризовать такими параметрами: 
возраст, пол, национальность, криминальный опыт, социальный статус и т.п. В 
условиях социальной нестабильности общества возрастают детская 
безнадзорность, бродяжничество, попрошайничество и другие социальные 
пороки. Поэтому число криминальных групп несовершеннолетних растет.
В.Ф. Пирожков выделяет по возрастному признаку следующие криминальные 
группы несовершеннолетних: детские асоциальные группы (8-11-летние); 
подростковые криминальные группы (11-15-летние); юношеские 
криминальные группы (15-17-летние). Близость возрастов благоприятствует 
формированию общих взглядов, способов поведения, проведения досуга. Это 
ускоряет процесс группирования и повышает криминальную мобильность.
Естественно, что большинство участников криминальных групп составляют 
взрослые люди, молодежь. Существуют и смешанные группы. С учетом 
личностных особенностей несовершеннолетних им поручают наиболее 
непрестижные или опасные функции.



Социометрическая структура позволяет определить статус (авторитет) 
каждого члена группы, исходя из тех предпочтений, которые ему отдают 
другие члены группы. При этом выделяют лидеров, предпочитаемых, 
середнячков и "изгоев" (изолированных). Социометрический подход может 
успешно применяться при описании небольших групп - до 20 человек.
Ролевая структура характеризует членов группы, исходя из тех 
неофициальных функций, которые они выполняют. Например, "банкир" - 
человек, ведущий учет общих денег группы; "танк" - член группы, 
обеспечивающий ее безопасность; "шестерка" - член группы, выполняющий 
мелкие поручения более авторитетных членов сообщества или лидера и т.д.
Организационная структура предполагает наличие разветвленных, 
многофункциональных и иерархически взаимосвязанных подразделений. 
Структура группы - один из наиболее существенных признаков 
организованности криминального сообщества. Организованность в свою 
очередь влияет на характер преступной деятельности и особенности 
протекания социально-психологических явлений.



Типы преступных сообществ:
Предкриминальные группы - общности несовершеннолетних и молодежи, которые 
вначале образуются не с целью совершения преступлений, а ради удовлетворения каких-
то иных потребностей на эмоционально-психологической основе. 
Дворовая компания, на этапе своего становления, является диффузной группой: состав ее 
участников не постоянный, среди членов группы нет единства в понимании групповых 
целей и задач, нет устойчивой структуры и жестких правил поведения. В дворовых 
компаниях значительный удельный вес составляют несовершеннолетние. Легкость их 
вовлечения в криминальные (предкриминальные) сообщества объясняется не только 
потребностью в общении и проведении досуга. Криминальная компания для 
несовершеннолетних порой выступает в качестве референтной (эталонной) группы, т.е. 
группы, мнением которой он дорожит, подражает ее активным участникам и стремится 
стать ее полноправным членом.
Стремление войти в состав референтной группировки криминальной направленности 
порождает повышенную внушаемость, конформность, т.е. беспрекословное согласие со 
всеми требованиями группы, даже если это противоречит личным убеждениям новых 
членов, готовность выполнять самые непрестижные поручения. Наличие в дворовой 
компании авторитетных лиц с преступным прошлым ускоряет процесс повышения 
криминализации и организованности группы.



Московская "школа" карманных воров. Ее представители, как правило, имеют 
большой возрастной ценз, высокий криминальный профессионализм, 
значительное число судимостей и, как следствие, - слабое здоровье. Они не 
любят дилетантов в своей сфере, стремятся соблюдать "классические" 
воровские нормы, пренебрежительно относятся к насильственным 
преступникам. "Москвичи" занимаются хищением в общественном транспорте 
или при посадке пассажиров. Один из участников преступной группы, чаще 
интеллигентного вида мужчина, в совершенстве владеет техникой общения, 
может "разговорить" пассажиров, пошутить, рассказать анекдот, проявить 
галантность по отношению к женщинам, т.е. отвлечь внимание окружающих. В 
это время второй вор может незаметно открыть хозяйственную сумку 
пострадавшей, нащупав в ней косметичку, расстегнуть на ней "молнию", 
похитить оттуда кошелек и передать его первому члену группы. При этом он 
успевает застегнуть все "молнии". Впоследствии пострадавшая очень долго и 
безуспешно вспоминает, где она могла "потерять" кошелек. Старые московские 
карманники часто воруют со своими сожительницами. Такая группа очень 
сплоченная, "сработанная" и не вызывает подозрений у окружающих.


