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• Группа является микросредой, в которой действует 
человек, а также фактором, влияющим на его поведение. 
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. Важное значение 
имеет и психологическое заражение, преступный 
ажиотаж. Поэтому в уголовном законодательстве за 
совершение групповых преступлений предусмотрено 
более строгое наказание. Известный зарубежный 
криминолог В. Фокс отмечает: «Любое изучение 
человеческого поведения, в том числе и преступного, 
является односторонним, если оно не включает в себя 
изучение группового поведения».



• Преступная группа - это неформальная 
общность людей, имеющая 
антиобщественную направленность и 
выступающая в виде единого субъекта 
совместной противоправной 
деятельности. 



• Психологическая структура преступной 
группы - сложившиеся отношения членов 
этой преступной группы с окружающей 
средой. Эти отношения базируются на 
функционально-ролевом положении членов 
внутри своей группы: распределение ролей, 
функций между участниками преступной 
группы, обусловленных характером 
преступной деятельности, занимаемым 
положением в иерархической лестнице, 
статусом и т.д.



Признаки

а) устойчивостью и стабилизацией личного состава;

б) выраженной организационной структурой (лидер - активные участники - рядовые 
исполнители);

в) четкой функциональной структурой, основанной на дифференциации ролей 
членов группы (разведка, подыскании объектов преступного посягательства, 
совершение преступления, хранение, транспортировка и сбыт похищенного и т.д.);

г) корпоративной сплоченностью и дисциплиной;

д) более высоким уровнем общественной опасности.



• Проведенное исследование (М.А. Дацюк) 
показало, что мотивы участия в групповой 
преступной деятельности следующие: "одному 
совершить преступление невозможно", 
возможно, но опасно, "группой безопаснее, 
больше уверенности", "группой как-то смелее", 
"группой безопаснее, чувствуешь друг друга", 
"совершать преступление в группе и безопаснее 
и интереснее", "чувствуешь поддержку друг 
друга" и т.д. Приведенные ответы участников 
организованных преступных групп показывают, 
что одним из основных мотивов вхождения в 
группу является мотив обеспечения 
защищенности и безопасности членов такой 
группы.



Мотивы

корыстные побуждения 
(нажива, обогащение);

безвыходное положение в 
связи с тяжелым 
материальным 

положением. отсутствием 
средств для существования 

или в связи с долгами;

необходимость 
удовлетворения 

наркотической или 
алкогольной зависимости;

зависимость от более 
влиятельного члена группы, 
связанное с ней чувство 

долга;

мотив принуждения из-за 
боязни расправы со 

стороны членов группы;

стремление приобрести 
преступный авторитет;

дружеские мотивы, 
стремление оказать 

поддержку кому-либо из 
членов группы

совместное проведение 
времени, развлечения, 
стремление к риску;

зараженность 
криминальной романтикой, 

самовыражение, 
приобретение 

самостоятельности, 
желание быть не хуже 

других;

стремление отомстить 
кому-либо, совершить 
расправу, действуя в 

составе группы;

ранее взятые на себя 
обязательства участвовать 
в преступной деятельности;

внушенная мотивация в 
результате 

заинтересовывающего 
воздействия на индивида 
других членов преступной 

группы.



       Арсенал средств воздействия на других членов 
группы зависит от статуса преступника в группе и от 
этого насколько он является выразителем ее норм и 
ценностей. Центром притяжения любой преступной 
группы является ее лидер (авторитет, вор в законе)

     Хранителями уголовных традиций и законов в 
преступных сообществах выступают воры в законе. 
Современный вор в законе часто выступает в 
качестве организатора преступной деятельности 
или консультанта. Воры в законе также 
осуществляют "разборки", то есть выступают в виде 
третейского судьи при возникновении конфликтов 
между преступными группами или преступными 
организациями. Периодически воры в законе 
проводят сходки, на которых решаются вопросы 
раздела сфер влияния, организационные проблемы 
и т.п. Воры в законе осуществляют контроль за 
"общаком", то есть воровской кассой, за 
"справедливостью" расходования денег для 
поддержки уголовных элементов, в том числе 
преступников, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы.



В преступной группе существует система норм поведения, 
которой должны придерживаться все участники совместной 
преступной деятельности. По существу, многие из этих норм 
поведения представляют применение воровских законов и 
традиций применительно к конкретной группе ("жить по 
понятиям"). Условно все нормы можно разделить на:

а) нормы-ценности, отражающие 
систему должного, необходимого и 
поощряемого в поведении членов 

преступной группы;

б) нормы общения и 
коммуникаций; 

в/нормы 
проведения 
свободного 
времени;

г) нормы, регулирующие 
разрешение внутригрупповых и 
межгрупповых конфликтов и 

наказания за отступления кого-
либо из членов группы от 
принятых норм и правил 

поведения.



      В преступных группах существуют нормы непосредственного 
контактного общения и нормы скрытых коммуникаций. Среди норм 
непосредственного общения выделяют следующие:

• нельзя вступать в тесные контакты с представителями органов 
правопорядка; 

• совершать "подляны", то есть поступки связанные с притеснением и 
унижением членов своей группы; обязательно отомстить за 
оскорбление (например, в случае оскорбления словами "козел" или 
"петух" жестоко избить или даже убить оскорбившего);

• участвовать в воровских "сходках" и "разборах" неправильного 
поведения других членов группы;

• не совершать "беспредел" в отношении членов группы.



• Специфической стороной общения является 
применение в процессе контактов кличек и 
воровского жаргона. Определенную роль для 
общения играет значение татуировок, так как оно 
является "говорящим" и часто указывает на статус 
человека в криминальной среде. Так, о 
принадлежности к воровским авторитетам 
свидетельствуют следующие татуировки: "голова 
тигра с оскалом" (отрицательное отношение к 
органам правопорядка, стремление не прощать 
другим обид); "орел" (высокий статус в 
криминальной среде); "звезда" (ни перед кем не 
встану на колени и не преклонюсь); "распятый Иисус 
Христос на груди" (верен воровской братии и 
воровским законам) и т.д.





Вывод
• Преступную группу следует рассматривать 
не как простое собрание индивидуумов, а 
как целостное образование, особый 
субъект групповой преступной 
деятельности. Нужно изучать группу и ее 
деятельность как единое целое. Такой 
подход позволяет исследователю 
абстрагироваться от социально-культурной, 
демографической и правовой 
характеристик отдельных участников 
преступных групп и изучать социально-
психологические и криминалистические 
аспекты преступной группы.


