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The article considers the aspects that hinder the achievement of the goals of criminal responsibility in the Republic 
of Belarus. Attention is focused on a signi�icant obstacle, according to the author, the lack of information from the court 
when making a decision on the imposition of punishment, in terms of the social survey of the accused. The article ana-
lyzes the law enforcement practice of using the social survey in foreign countries. A proposal is made to �ix the prepara-
tion of a pre-trial report as a mandatory element at the judicial stage of the implementation of criminal responsibility. 
The author justi�ies the choice of the most appropriate body to entrust the preparation of a pre-trial report.

Keywords: criminal responsibility, the purpose of punishment, pre-trial report; institute of probation; judicial 
stage.
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Рассматриваются проблемы формирования и криминализации личности профессиональных преступ-
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и возникновения установок на совершение преступлений (криминализация). Вносятся предложения по раз-
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Личность профессионального преступника напрямую связана с личностью рецидивиста – 
профессионального преступника, совершающего преступления неоднократно. Однако не каж-
дый рецидивист является профессиональным преступником, так как может совершать престу-
пления различного характера (убийства, кражи и т. д.) и без определенной «квалификации», 
«специализации». Определенные связи присутствуют с организованной преступностью, так 
как в данной деятельности также присутствует «профессионализм» и «специализация», но при 
этом имеются отличия. О последних А.И. Гуров говорит так: в организованной преступности 
присутствует постоянная связь с должностными лицами (коррупция); управляемость сообще-
ства (преступной организации); иерархия внутри сообщества; планомерная преступная дея-
тельность [1, с. 205–208].

Уяснение детерминант формирования и криминализации личности профессионального 
преступника важно для реализации программ по предупреждению развития в Республике Бе-
ларусь данного негативного социального явления, как угроза нормальному функционированию 
общества в целом. 

В становлении и развитии личности профессионального преступника следует выделять два 
этапа:

формирование как процесс неудачной социализации из-за отрицательного влияния окру-
жающей среды, неудовлетворительных условий жизни (в том числе и материальных), ошибок в 
воспитании и социальном контроле;

криминализация как непрерывный процесс формирования установок на совершение пре-
ступлений по причине ненадлежащей профилактики со стороны правоохранительных органов, 
ошибок, допущенных в период осуждения и отбывания наказания, а также в результате отрица-
тельной реализации программ ресоциализации после освобождения.

В этой связи логично согласиться с Ю.М. Антоняном в том, что исследование проблем лич-
ности преступника необходимо изучать по определенному алгоритму:

формирование личности преступника, личность в ее взаимодействии с конкретной жизнен-
ной ситуацией до и во время совершения преступления;
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личность преступника в процессе осуществления правосудия в связи с совершенным им 
преступлением; 

личность преступника в период отбывания наказания, в том числе в местах лишения свободы; 
личность в период адаптации к новым условиям после освобождения в связи с возможно-

стью совершения нового преступления [2, с. 77]. 
Данный алгоритм особенно актуален для изучения личности профессионального преступ-

ника, так как в ней все вышеуказанные этапы формирования и криминализации наиболее ярко 
выражены.

Относительно профессиональной преступности особенно важны последние два этапа. На них 
происходит окончательная криминализация, которая завершается рецидивом (совершением 
новых преступлений профессиональными преступниками). При этом необходимо учитывать и 
первые этапы, так как именно на них происходит становление личности будущего профессио-
нального преступника. Именно на этих двух этапах возможно более эффективно осуществлять 
предупредительную деятельность.

По итогам своего исследования А.И. Гуров выделяет следующие детерминанты профессио-
нальной преступности [2, с. 216–249]:

отсутствие целенаправленной профилактики уголовно-воровских традиций;
воровские традиции как антиобщественное социальное явление;
постоянное обновление состава профессиональных преступников в учреждениях, исполня-

ющих наказания;
противоречия в распределительных отношениях;
ослабление отдельных нравственных и социальных институтов;
недооценку общественной опасности профессиональной преступности и ее последствий;
отставание форм и методов работы правоохранительных органов от изменений качествен-

ной стороны преступности.
А.Н. Пастушеня, в свою очередь, делит факторы формирования личности профессионально-

го преступника, исходя из анализа которых к детерминирующим следует отнести:
внешние (противоречивые условия формирования и функционирования личности, благо-

приятные условия для удовлетворения противоправных потребностей, криминальные дей-
ствия членов референтных групп);

внутренние (переживание отрицательных стенических эмоций, дезадаптирующие влече-
ния, реактивная реализация присущих индивиду криминальных стереотипов) [3, с. 61–62].

Ученый отмечает и личностные свойства, детерминирующие криминологическую мотива-
цию: наркоманию, завышенные статусные притязания; стигматизацию; желание достичь высо-
кого статуса в преступной среде [4, с. 16].

Ф.Р. Хисамутдинов и А.Е. Шалагин также исследовали детерминанты профессиональной пре-
ступности, к которым отнесли:

социально-экономические (низкий уровень доходов, проблемы в экономике, слабое разви-
тие гражданских институтов и контроля за преступностью);

нравственно-психологические (упадок моральных ценностей, распространение традиций 
криминальной среды);

нормотворческие и правоприменительные (отсутствие системы ресоциализации осужден-
ных, несовершенство уголовного законодательства);

криминологические (недостатки в работе правоохранительных органов);
социально-негативные явления (пьянство и алкоголизм, наркомания, проституция, безнад-

зорность несовершеннолетних);
иные (распад семьи, латентность) [5, с. 52].
Несмотря на значимость большинства вышеуказанных детерминант для Республики Беларусь, 

некоторые из них для нашего государства в настоящее время не совсем актуальны. Так, в Беларуси 
благодаря принимаемым мерам практически отсутствует безнадзорность. Следует говорить также 
о незначительном влиянии на население Республики Беларусь традиций преступного мира.

Рассматривая детерминанты формирования личности профессионального преступника 
применительно к Республике Беларусь, можно говорить о пяти.



156

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2021. № 1 (41)

1. Недостатки воспитания (в семье, учреждениях образования). Важно понимать наличие 
существенных проблем как в институте семьи, так и воспитании в учреждениях образования 
(детские сады, школы, высшие учебные заведения, детские дома и пр.). Например, только чис-
ленность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Беларусь со-
ставляет более 13 тыс. [6]. Многие из них как в период нахождения в детских домах, так и после 
совершают преступления и становятся профессиональными преступниками. Остается значимой 
доля семей, находящихся в социально опасном положении, большое количество разводов. Ошиб-
ки в работе системы образования (недостаточный упор на воспитание детей и молодежи, не-
надлежащая идеологическая подготовка, снижение профессионального уровня преподаватель-
ского состава) детерминируют формирование профессиональной преступности. Следовательно, 
наличии «вакуума» в указанном выше направлении вызывает у детей и молодежи формирова-
ние ошибочных ценностей, установок и жизненных планов. 

Анализ биографических данных личностей профессиональных преступников и лидеров 
преступной среды (Аль Капоне, Эль Чапо, Владимир Клещ (Щавлик) и др.) позволил выявить 
проблемы в семейном воспитании (неполные семьи, многодетные семьи с низким доходом, 
сложные отношения между родственниками), ставшие главной детерминантой последующей 
их противоправной деятельности.

2. Экономические противоречия (экономическая нестабильность, низкий уровень дохода 
населения, противоречия в распределительных отношениях). Недостатки в воспитании, эконо-
мические трудности у определенной части населения так или иначе формируют их установки 
на удовлетворение своих потребностей преступным путем. У профессионального преступника 
возникает чувство несправедливости к порядку распределения экономических благ и чувство 
зависти к имеющим высокие доходы. Данный фактор также влияет и на эффективность ресо-
циализации осужденных после отбытия наказания, так как в условиях существующих проблем 
в экономической сфере проблематично обеспечить свое существование, устроиться на работу, 
решить бытовые условия (найти себе место проживания и пр.).

3. Условия и образ жизни (направленность на реализацию бытовых и социальных потреб-
ностей). В сознании людей с детского возраста формируются ценности, среди которых одной 
из основных является материальное обеспечение. Приоритетом в жизни является наличие вы-
соких доходов преступным путем, а семейные отношения, чувство долга, чести, человеколюбия 
уходят на второй план. 

Профессиональные преступники, как правило, включены в группы антисоциальной направ-
ленности (ведущие девиантный образ жизни: злоупотребляющие алкоголем, наркотическими 
веществами; объединяющие вокруг себя ранее отбывавших наказания; допускающие админи-
стративные правонарушения и пр.). В таких группах профессиональные преступники стремятся 
занять авторитетное положение, что является причиной совершения ими новых преступлений.

4. Ослабление нравственных и социальных институтов (упадок моральных ценностей, ал-
коголизация населения, наркомания, распад семьи). Наличие данных детерминант обусловлено 
развитием предыдущих трех, так как недостатки в воспитании, экономические противоречия и 
образ жизни приводят к упадку моральных ценностей, а впоследствии к алкоголизации населе-
ния, наркомании, нивелированию семейных связей и иных позитивных социальных институтов 
(одноклассники, одногруппники, трудовые коллективы и пр).

5. Негативные образы в массовой культуре. На телевидении, в сети Интернет и иных сред-
ствах телекоммуникации среди детей и молодежи распространяются идеалы, основанные на 
наличии у успешных людей большого количества материальных ресурсов, при этом часто эти 
«успешные люди» характеризуются низкими моральными качествами. Они не всегда добива-
ются успеха посредством тяжкого труда и выдающихся данных, в том числе используют неза-
конные методы. Это формирует в их сознании установку на норму такого поведения, которое не 
осуждается обществом, даже рекламируется и поддерживается.

К детерминантам криминализации личности профессионального преступника, по нашему 
мнению, следует отнести четыре.

1. Недостатки в работе правоохранительных органов: неэффективная система профилак-
тики преступлений; неполная выявляемость и раскрываемость преступлений; ненадлежащая 
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организация исправительного процесса и подготовки осужденных к освобождению (в том 
числе досрочному); проблемы в контроле и надзоре за поведением лиц, склонных к совер-
шению преступлений и имеющих судимость; недостатки в проведении индивидуально-про-
филактической работы.

2. Перекосы в судебной практике. Проявляются в различных аспектах: ошибках в назначе-
нии наказаний впервые совершившим преступление (либо чрезмерно мягкие, либо наоборот); 
ошибки применения наказания в отношении рецидивистов, реализации институтов досрочного 
освобождения.

3. Отсутствие эффективной системы ресоциализации осужденных в период и после отбытия 
наказания. Имея те или иные личностные качества, профессиональные преступники без оказа-
ния им помощи в обустройстве в обществе, не в состоянии самостоятельно обеспечить свою жиз-
недеятельность. В случае возникновения каких-либо трудностей в бытовом и трудовом устрой-
стве, они совершают новые преступления для удовлетворения собственных потребностей. 

4. Снисхождение общества к преступности, в частности, к лицам, совершающим как любые 
преступления, так и отдельные их виды. Данная детерминанта имеет двоякое влияние на профес-
сиональную преступность, так как, с одной стороны, отсутствие «клеймения» со стороны обще-
ства позволяет нормально контактировать с ним, с другой – без публичного осуждения противо-
законных действий у преступника не формируется негативное отношение к своей деятельности, 
что позволяет ему совершать новые противоправные деяния без угрызения совести.

Таким образом, определение детерминант формирования и криминализации личности про-
фессиональных преступников позволит на их основе разработать профилактические и ресоциа-
лизационные мероприятия, которые будут способствовать предупреждению данного негатив-
ного социального явления в Республике Беларусь.
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ABOUT THE DETERMINANTS OF FORMATION AND CRIMINALIZATION OF THE PERSONALITY OF A PROFES�
SIONAL CRIMINAL

The problems of the formation and criminalization of the personality of professional criminals are considered. 
The determinants are determined at two different stages: in the process of socialization (formation) and the emer-
gence of attitudes towards committing crimes (criminalization). Suggestions are made for the development of mea-
sures aimed at preventing and preventing the development of professional crime in the Republic of Belarus.
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