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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КРИМИНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ

Аннотация. Статья посвящена отдельным вопросам изучения криминальной карьеры. Анализ со-
временной научной литературы свидетельствует об отсутствии серьезных разработок на эту тему, 
особенно среди отечественных исследователей. Рассматриваются вопросы дефиниции преступной 
карьеры и ее отличия от схожих по смыслу терминов. Приводятся основные критерии измерения кри-
минальной карьеры, т. е. формальные характеристики, необходимые для научного описания. Выде-
ляется пять таких характеристик: индивидуальная частота правонарушений; тяжесть совершенных пра-
вонарушений; длительность карьеры; константность криминального самосознания; жизненные планы 
индивида. Предлагается периодизация преступной карьеры, анализируются варианты ее начала. Так, в 
ходе проведенного анализа предложено различать несколько основных путей становления криминаль-
ной карьеры (аффективный, кумулятивный и ситуативный). Рассмотрено также соотношение понятий 
«криминальная карьера» и «криминальный жизненный сценарий».
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существенно расширить наши знания о характе-
ристиках преступной личности, ее генезисе и, 
главное, о построении модели профилактиче-
ского вмешательства.

Криминальную карьеру согласно литератур-
ным данным понимают по-разному. Внешне, в 
узком смысле, ее определяют как последова-
тельность правонарушений, совершенных одним 
человеком [9]. В более широком, сущностном 
плане — как род или качество постоянной проти-
возаконной деятельности, а также путь к успеху 
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Криминальная карьера является одной из 
важнейших характеристик личности преступни-
ка — она отражает основные этапы формирова-
ния, социального функционирования и угасания 
криминальной личности.

Следует отметить, что проблема криминаль-
ной карьеры в отечественной науке лишь начина-
ет разрабатываться — встречаются отдельные 
упоминания этого термина, иногда даются его 
определения. Трудно не согласиться с тем, что 
исследование данного феномена позволило бы 
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и авторитетному положению в обществе про-
фессиональных преступников1.

В настоящем контексте актуальными пред-
ставляются несколько вопросов, касающихся 
поставленной проблемы. 

Во-первых, можно ли говорить о криминаль-
ной карьере применительно к единичному пре-
ступлению как ее эпизоду?

Во-вторых, каково соотношение понятий 
«криминальная карьера» и «структура рецидива»?

В-третьих, какой вариант понимания крими-
нальной карьеры более предпочтителен — что 
представляет она собой: «жизненный путь», 
«этапы процесса стигматизации индивида в ка-
честве преступника» или «рост криминального 
профессионализма»?

В-четвертых, как можно измерить и форма-
лизовать криминальную карьеру?

И, наконец, в-пятых, как выглядит начало 
криминальной карьеры у разных людей?

В данной статье попытаемся начать дискус-
сию по этим вопросам.

Итак, криминальная карьера — это понятие 
ретроспективное, т. е. о ней можно говорить 
только на основании определенного опыта пре-
ступника. Нереализованная криминальная ка-
рьера — та, что представляется, или о которой 
задумывается человек, обозначается термином 
«криминальный жизненный сценарий». Этот 
термин упоминается в отдельных работах отече-
ственных исследователей [7]. Он означает взгляд 
человека на свою дальнейшую криминальную 
судьбу и представления о себе как о будущем 
преступнике. Криминальная карьера, напротив, 
является результатом оценки и анализа реально-
го жизненного пути. 

Соотношение криминальной карьеры и еди-
ничного преступления разнопланово. С одной 
стороны, карьера складывается из таких еди-
ничных преступлений — именно их количество 
позволяет отличить закоренелого преступника 
от случайного правонарушителя. С другой сто-
роны, совершение одного преступления без 
очевидного «криминального жизненного сце-
нария» не позволяет говорить о предстоящей 
«преступной судьбе», и понятие «криминальная 
карьера» в данном случае неприменимо. 

Иногда криминальную карьеру пытаются 
описать в понятиях уголовного права, сравнивая 
ее со «структурой рецидива» (его содержани-
ем), т. е. сколько и каких преступлений было 
совершено лицом повторно. Эта позиция верна 

1 Первые три характеристики описаны в [6].

лишь отчасти, поскольку криминальная карьера 
помимо формальных признаков включает в себя 
осознанную позицию и опыт, связанный с крими-
нальной деятельностью, т. е. имеет личностное 
и мировоззренческое измерение. В свою оче-
редь, развитие криминальной карьеры тесно 
связано с самоотношением, взглядами на окру-
жающий мир и поисками своего места в нем. 

В этом смысле следует отметить, что крими-
нальная карьера есть не только последователь-
ность преступных актов, она по сути процесс 
(результат) социальной адаптации в рамках, 
установленных криминальной субкультурой. 
Этот процесс может включать в себя:

– профессиональную карьеру — рост (спе- 
цифических) знаний, алгоритмов решения пре-
ступных замыслов, умений и навыков совершения 
отдельных преступлений, иными словами, приоб-
ретение «криминального профессионализма»; 

– различные статусы в криминальной иерар-
хии — вертикальная карьера; 

– выбор определенной криминальной специ-
ализации — горизонтальная карьера; 

– неупорядоченную карьеру — выбор 
криминальных форм деятельности без соот-
ветствующей специализации и профессионали-
зации, т. е. совершение разных преступлений 
по разным поводам. В литературе подобная 
направленность преступной деятельности ино-
гда именуется глобальной [4]. На наш взгляд, 
это явление представляет собой асоциальную 
карьеру дезорганизованной и аморальной лич-
ности, склонной к общественно опасному по-
ведению. Карьерных целей в общепринятом их 
понимании такой индивид не ставит, но вся его 
жизнь представляет как бы череду разрознен-
ных преступлений и нарушений закона.

Таким образом, криминальную карьеру 
можно определить как устойчивое и осознанное 
функционирование индивида в асоциальном пла-
не, сопряженное с многократным совершением 
преступлений.

Это определение применимо как для пред-
ставителей «беловоротничковой», так и «синево-
ротничковой» преступности; как для экономиче-
ских преступников, так и уличных правонаруши-
телей. Существенным отличием «белых ворот-
ничков» может быть то, что они не в достаточной 
степени вписаны в криминальную субкультуру, 
внешне не ассоциируют себя с криминалитетом, 
находящимся в исправительных учреждениях, 
им чужды уголовная лексика и неписаные зако-
ны этого мира. Тем не менее, высокая степень 
адаптированности и криминальные способности 
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позволяют им систематично совершать кор-
рупционные и экономические преступления, 
избегая при этом ответственности. Подобное 
поведение вполне подходит под описание крими-
нальной карьеры, за некоторыми формальными 
исключениями (отсутствие судимостей, внешних 
атрибутов (например татуировок), непринятие 
или презрительное отношение к криминальной 
субкультуре и т. д.).

В описании преступной карьеры может быть 
использовано несколько важных характеристик, 
некоторые из которых уже становились предме-
том научных исследований [13]. Перечислим их.

1. Индивидуальная частота правонаруше-
ний — количество криминальных эпизодов, их 
повторяемость, характерная для определенно-
го индивида.

2. Тяжесть совершенных преступлений и 
комбинация их типов — содержательная харак-
теристика криминального поведения, отража-
ющая качество совершаемых криминальных 
актов (их тяжесть, направленность против лич-
ности или имущества, совершение в группе или 
единолично и т. д.).

3. Продолжительность преступной карье-
ры — это период активной криминальной дея-
тельности индивида. Согласно американским 
данным средняя продолжительность крими-
нальной карьеры составляет от 5 до 15 лет [12]. 
В исследованиях английских криминологов этот 
показатель в среднем равен 9,7 годам [13]. 
Считается, что после 41 года криминальная 
карьера проходит период «выгорания» и резко 
завершается у большинства лиц. Помимо этого, 
в научной литературе отмечается взаимосвязь 
между ранним началом преступной деятельно-
сти и последующим устойчивым криминальным 
поведением во взрослом возрасте. Чем раньше 
подросток встает на преступный путь, тем более 
вероятно, что в дальнейшем он станет закорене-
лым преступником. Данные по числу рецидиви-
стов, начавших свою карьеру в несовершенно-
летнем возрасте, колеблются от 50 до 75 %. 

Вместе с тем, подобные «расчеты» не могут 
не вызывать вопросов. 

Во-первых, насколько ценно знание усред-
ненных показателей длительности преступной 
карьеры? Что дает эта информация, если пре-
ступное поведение в первую очередь является 
индивидуализированным феноменом?

Во-вторых, существуют ли единые стандарты 
начала и окончания преступной карьеры? Как 
правило, для фиксации этих показателей берутся 
формальные сведения о первом и последнем 

аресте, что чаще всего не отражает реального 
положения дел.

В-третьих, насколько точно можно быть уве-
ренным в том, что криминальная карьера идет 
на спад после 41 года? Ее прекращение зафик-
сировано лишь у сорокалетних преступников, 
отбывших наказание. Но ведь есть и успешные 
преступники, не попавшие в криминальные свод-
ки. Очевидно, что они вполне могут продолжать 
свою деятельность и после 41 года, также оста-
ваясь незамеченными.

4. Константность криминального самосо-
знания — психодинамическая характеристика 
личности, отражающая устойчивость асоци-
ального настроя мыслей, характера склонно-
стей, интересов, убеждений, эмоциональных 
реакций, приводящих, в конечном итоге, к кри-
минальным эксцессам. Такая характеристика 
может быть выявлена методом многократного 
тестирования (в частности, посредством ис-
пользования диагностического опросника кри-
минального самосознания или других методик). 
Эта характеристика отражает так называемую 
криминогенность личности, т. е. готовность 
(склонность) к совершению преступлений при 
определенных условиях [11].

5. Жизненные планы индивида — его лич-
ностные характеристики, предопределяющие 
в итоге долговременную криминальную актив-
ность, т. е. наличие соответствующего жизнен-
ного сценария. Так, к примеру, рецидив среди 
осужденных, по всей вероятности, коррелирует 
с отсутствием четких жизненных планов: им 
противопоставляется ситуативная регуляция, 
преимущественно в форме ответных реакций 
на происходящее. Установлена также «циклич-
ность жизненных планов преступников», т. е., 
криминальную карьеру характеризуют жиз-
ненные планы индивида, ориентированные на 
приемлемость, допустимость или целесообраз-
ность преступного поведения в будущем.

Все указанные элементы преступной ка-
рьеры до определенной степени поддаются 
формализации и могут быть объективно зафик-
сированы.

Преступная карьера у разных людей начи-
нается по-разному. Ее реальное начало можно 
связать с появлением криминальной рефлексии, 
т. е. позиционированием своего «Я» в антисоци-
альном смысле, продумыванием, проживанием 
и первыми попытками реализации негативной 
жизненной стратегии. Это явление можно обо-
значить термином «криминальная инициация», 
т. е. первое погружение человека в преступный 
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мир. Следует указать некоторые виды крими-
нальной инициации:

1. Аффективная инициация криминальной 
личности, существующая в нескольких формах. 

Во-первых, аффективный шок — опреде-
ляется как чрезвычайно травматичное и часто 
связанное с насилием событие, актуальное в 
криминологическом плане тем, что иногда оно 
представляет индивиду соответствующий объект 
анормальной идентификации. Кроме того, такие 
события могут активировать существующие в 
латентном состоянии негативные тенденции, 
сделать их очевидными для самого индивида, 
побуждая к пересмотру жизненных ценностей в 
русле антисоциальной направленности. 

Такого рода события большей частью проис-
ходят внезапно, как бы случайно и обычно в тот 
момент, когда индивид не готов к преодолению 
возникшей в связи с ними ситуации. Нередко ин-
дивид, переживший аффективный шок, является 
лишь свидетелем или невольным участником 
акта жестокости, преступления, несчастного 
случая, смерти человека или животного. Так, 
по данным самоотчетов серийных убийц можно 
предполагать, что чаще всего первые признаки 
манифестации патологической агрессивности 
относятся к детскому возрасту и связаны со сле-
дующими обстоятельствами: 

– индивид был свидетелем смерти человека 
в автоаварии; 

– был свидетелем или участником убийства 
животного; 

– что-то читал о жестокостях, пытках и т. п. 
При этом преступники связывают соответ-

ствующие впечатления с субъективно приятным 
повышением своего эмоционального тонуса, 
первыми или необычайно яркими сексуальными 
переживаниями, а также с другими крайне при-
влекательными ощущениями. 

Во-вторых, травматические переживания 
в детском возрасте, не носящие шоковый 
характер. К примеру, 80–85 % сексуальных 
насильников отмечают, что имели враждебные 
или неприязненные отношения со своими мате-
рями, либо последние были к ним безразличны 
[1, с. 98]. Вероятно, криминальные предпочтения 
данной категории преступников тесно связаны с 
содержанием длительной психотравмирующей 
ситуации в детстве и сопутствующими пережива-
ниями. Эта ситуация повлияла на формирование 
объекта анормальной идентификации (женщины 
как жертвы, не достойной сочувствия).

2. Кумулятивная инициация криминальной 
личности, предполагающая, что криминальный 

акт является одним из финальных событий раз-
вития асоциальной карьеры. Нередко крими-
нальные личности характеризуются негативным 
допреступным поведением: совершением обще-
ственно опасных деяний, неуголовных правона-
рушений, бродяжничеством, злоупотреблением 
алкоголем и наркотиками [10]. Логика развития 
девиантного поведения с неизбежностью при-
водит многих к совершению преступлений в ка-
честве следующего жизненного этапа. Однако 
такая ситуация, вероятно, может складываться, 
если у девианта есть опыт неэффективного нака-
зания, когда примененные к нему санкции не до-
стигали своих целей (например, опыт ареста без 
осуждения судом или опыт условного наказания). 

На рисунке показана динамика накопления 
и усугубления асоциальной деятельности у под-
ростков.
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Приблизительный порядок возникновения 
различных форм деструктивного и асоциального 
поведения с детства и в отрочестве
(Источник: [15])

Кумулятивная составляющая присутствует 
и в криминальной деятельности. Так, в поведе-
нии отдельных преступников прослеживается 
своеобразная «логика» усиления общественной 
опасности их деяний. Имеются указания на то, 
что лица, совершающие тяжкие насильственные 
преступления, нередко начинают свою карьеру 
с хулиганств, угроз убийством, незаконного 
оборота оружия [5, с. 244];

3. Ситуативная инициация криминальной 
личности, указывающая на возможность ее 
возникновения в результате сложившихся об-
стоятельств, без анормальной идентификации, 
предшествующего накопления асоциального 
потенциала и других подобных факторов. Такие 
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преступники совершают криминальные акты в 
силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств 
или по мотивам конформности. Например, когда 
выбирают преступный промысел для того, чтобы 
обеспечить себя и близких. По данным С. А. Сти-
венсон, вхождение несовершеннолетних в пре-
ступные группировки может являться частью 
обдуманной жизненной стратегии, рассчитанной 
на долгосрочную перспективу. Опросы показы-
вают, что для данного контингента подростков 
криминальная карьера представляется одним из 
наиболее доступных и надежных способов даль-
нейшего жизненного устройства [8].

Одним из подвидов ситуативной инициации 
можно назвать случайную. Она характерна для 
проблемных подростков, чьи поступки не оста-
лись без внимания правоохранительных органов, 
когда наказание лишь зафиксировало и закре-
пило отклоняющееся поведение. Отметим, что 
в большинстве случаев первичное нарушение 
социальных норм носит случайный или неосто-
рожный характер (что характерно для большин-
ства подростков [16]). Затем движущей силой 
правонарушений могут стать выгода или удо-
вольствие, связанное с самими действиями или 
их результатами. Арест (осуждение) закрепляет 
за человеком статус преступника, стигматизируя 
его, приводя к социальной изоляции, сужая круг 
общения до взаимодействия с такими же деви-
антами [6]. Иллюстрацией случайной инициации 
может быть следующий пример. В США ежегод-
но 600 тыс. несовершеннолетних подвергаются 
аресту на основании поставленного диагноза 
«дети, нуждающиеся в надзоре». Трудновос-
питуемые содержатся вместе с преступниками 
в так называемых исправительных школах, где, 
по мнению криминолога А. Найера, их готовят 
к карьере профессиональных преступников [2].

Таким образом, криминальная карьера в 
своем развитии проходит несколько этапов:

– предварительный (ознакомление индиви-
да с манерами преступного поведения, осозна-
ние потребностей, расходящихся с социальными 

предписаниями, поиски возможных путей их 
удовлетворения, криминальная инициация, нако-
пление девиантного потенциала и т. д.);

– становления (асоциальные действия, кри-
минальный дебют, т. е. совершение первого 
преступления в череде последующих);

– активный (накопление практического опы-
та, навыков, рост потребности в самоутвержде-
нии, автоматизация криминальной деятельности, 
т. е. она становится привычной и моральные 
дилеммы, характерные для начала преступной 
карьеры, уходят на второй план. Может наблю-
даться активное вовлечение в криминальную 
деятельность новых лиц);

– завершающий (в случае негативного 
сценария — смерть или деградация преступной 
деятельности. Последняя выражается в том, что 
преступления приобретают примитивный, часто 
ситуативный характер, связанный с поиском 
средств на спиртные напитки или наркотики. 
В случае позитивного сценария — отход от дел, 
легализация или трудоустройство. Возможны 
поиски «наследника» — достойной замены — и 
обучение кандидата).

Итак, преступная карьера — это важнейшая 
формальная характеристика, позволяющая иден-
тифицировать криминальную личность. Знания о 
различных формах инициации и этапах прохож-
дения криминальной карьеры позволяют диффе-
ренцировать виды профилактического воздей-
ствия. Криминальная карьера или антисоциальный 
жизненный сценарий — обязательные атрибуты 
криминальной личности. Для нее характерны отно-
шение к преступлению как к своей карьере, под-
чинение этой деятельности своего мировоззрения, 
отказ или невозможность осознания альтернатив-
ных вариантов дальнейшей судьбы. Преступная ка-
рьера — это одно из социологических измерений 
криминальной личности, наряду с биологическим, 
психологическим и уголовно-правовым. Эти иссле-
дования могут существенно дополнить и обогатить 
теорию изучения преступности, особенно в усло-
виях кризиса и профанации криминологии [3].
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