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Успешное противодействие карманным кражам напрямую зависит от 

профессионального опыта сотрудников органов уголовного преследования — 

как оперативного работника уголовного розыска, так и следователя.  

Невысокий уровень раскрываемости рассматриваемого вида преступле-

ний, на наш взгляд, объясняется рядом причин: профессиональной подготовкой 

следователей и оперативных сотрудников (слабым знанием тактики проведения 

осмотра места происшествия, допроса подозреваемого (обвиняемого) и др.),  

а также отсутствием четкого взаимодействия сотрудников правоохранительных 

органов, занимающихся раскрытием и расследованием карманных краж, недо-

статочным использованием современных технических средств и методов при 

расследовании рассматриваемого вида преступлений; отсутствием отвечающих 

современному уровню развития криминалистической техники и тактики мето-

дического обеспечения и рекомендаций по расследованию карманных краж.  

Именно особенности расследования карманных краж, в том числе и спо-

соб их совершения, являются предметом исследования таких видных ученых, 

как А. В. Белоусов [1, с. 153−160], А. В. Богданов [2, с. 38−41], Д. А. Бражников 

[3, с. 17−18], Л. В. Кокорева [4, с. 11], А. А. Тайбаков [5, с. 17]. 

На способ совершения карманных краж в первую очередь накладывает 

отпечаток «профессионализм» карманного вора (далее — карманника), а также 

его преступный опыт и специализация.  

Рассматривая подготовку к совершению правонарушения, следует отме-

тить такие факторы, играющие при этом немаловажную роль, как место, время, 

наличие сообщников. Так, если совершение карманной кражи планируется за-

ранее, то много времени отводится в подборе жертвы. Будущего пострадавшего 

преступники «пасут» в сберегательных кассах, у банков, на почте (например, 

при получении пенсии, пособия), в крупных магазинах (супермаркеты, гипер-

маркеты, универмаги, во время скидок и распродаж, ярмарок), где они видят 

наличие у потерпевшего крупных сумм денег или снятие им в банкоматах 

большой суммы наличности. В таких планируемых преступлениях участвуют, 

как правило, несколько карманников, при этом каждому отводится своя роль. 
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Одни отвлекают пострадавшего, другие похищают личные вещи: бумажник или 

портмоне, кошелек, сотовый телефон, часы и т. д. [3, с. 20−22]. 

Рассматривая наиболее распространенные способы совершения карман-

ных краж, на первое место можно поставить использование карманником ка-

кой-либо «ширмы», которая в процессе совершения кражи отгораживает по-

страдавшего от карманника и маскирует действия последнего. В роли такой 

ширмы используется газета, букет цветов, кофта и иные предметы одежды или 

ручной клади [3, с. 11−12]. 

Российские ученые Д. А. Бражников, Л. В. Кокорева и А. А. Тайбаков в 

своих работах указывают, что в последнее время отмечается определенная тен-

денция среди «маститых» карманников не прибегать в процессе совершения 

кражи к использованию  специальных орудий: скальпелей, лезвий, остро зато-

ченных монет, бритв и т. д. Опытные преступники понимают, что если они бу-

дут задержаны, эти предметы будут доказательством их участия в преступле-

нии, поэтому в настоящее время они используют только свои руки, такой метод 

совершения карманной кражи называется в среде карманников «ножницы»  

[3, с. 17−18; 4, с. 11; 5, с. 17]. Этот прием состоит в следующем: вор-карманник 

вытягивает по возможности руку и, держа кисть тыльной стороной к телу жерт-

вы, а ладонью к себе, оттягивает карман жертвы, чтобы не касаться тела. «Нож-

ницы» делают двумя способами: или большой палец прижимается к ладони и 

предмет берется концами безымянного и среднего пальца, или же к ладони 

прижимаются большой, безымянный пальцы и мизинец, а предмет берется ука-

зательным и средним пальцами. Вор выбирает один из этих способов в зависи-

мости от того, какой палец у него длиннее: если безымянный палец почти такой 

же длины, что и средний, он избирает первый способ; если же указательный 

палец длиннее, избирается второй способ. Первый способ надежнее, но у боль-

шинства людей безымянный палец настолько слаб, что с помощью него нельзя 

крепко схватить вещь [4, с. 11; 5, с. 17]. 

В преступной среде существует специализация карманников. Она зависит 

не только от способа совершения кражи, но и от места, где эти кражи соверша-

ются. Так называемые уличные кражи совершают на остановках, возле киосков 

и просто в уличной толпе, а «верхушечники» предпочитают «работать в груп-

пе» на массовых мероприятиях (митингах, праздниках, рыночной торговле) и в 

других общественных местах. Пока одни «щипачи» отвлекают жертву, другие 

обирают ее карманы и сумки. Большинство из них являются выходцами из 

среднеазиатских республик. Карманные кражи у спящих пассажиров в обще-

ственном транспорте совершают так называемые ночники, они, как правило, 

работают в вечернее время, подходят к спящему пассажиру и делают вид, что 
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пытаются его разбудить. При этом «очищают» его карманы от кошелька и мо-

бильника. 

Особую группу карманных воров составляют карманники, которые «спе-

циализируются» на кражах у пассажиров общественного транспорта. К ним от-

носятся «маршруточники», «гонщики» (карманники, которые совершают кражи 

в трамваях, троллейбусах, автобусах, маршрутных такси). При этом «щипачи» 

выбирают наиболее популярные у граждан маршруты. Они проезжают одну-

две остановки и, пользуясь скученностью пассажиров, вытаскивают ту вещь, 

которую присмотрели, либо на удачу запускают руку в чужой карман и вытас-

кивают то, что там находится. Данные преступники заходят в транспорт одни-

ми из последних и остаются на ступеньках в удобном для кражи положении, 

так как оказываются на уровне карманов и сумок. Карманники, которых назы-

вают в воровской среде «кротами» («мышами»), совершают кражи чужого 

имущества в метро, в подземных пешеходных переходах. 

Воры «майданщики», «угловороты», «банщики» промышляют кражами 

личных вещей и ручной клади у пассажиров на вокзалах, остановочных пунк-

тах, железнодорожных платформах, а также в поездах [6, с. 126−130]. 

Отдельную группу составляют так называемые барсеточники, соверша-

ющие кражи из салона автомашин, в питейных заведениях, коммерческих и 

государственных учреждениях общественного питания. В ресторане или кафе 

они подсаживаются рядом, за соседний столик и из кармана пиджака, который 

граждане, как правило, вешают на спинку стула, либо из портфеля, который 

граждане имеют привычку ставить на пол, вытаскивают бумажник. Они могут 

и подменить портфель, могут пододвинуть к себе, достать оттуда бумажник и 

поставить его обратно [7, с. 217−218]. 

Все мы помним одного из персонажей фильма «Место встречи изменить 

нельзя» карманного вора по прозвищу Ручник, которого блестяще сыграл 

народный артист СССР Евгений Александрович Евстигнеев. Местом его пре-

ступного промысла являлся Большой театр. Карманники, занимающиеся кра-

жами в театрах, киноконцертных залах, на выставках, презентациях и других 

увеселительных и зрелищных мероприятиях, среди преступников называют 

«театралами» («марвихерами», «интеллигентными»). Они регулярно следят за 

афишами и светской хроникой, чтобы не пропустить очередное массовое пред-

ставление или презентацию. 

К сожалению, криминалистическому анализу способа совершения кар-

манных краж и личности карманного вора в настоящее время мало уделяется 

должного внимания, отсутствует учебная, научная и методическая литература 

по проблемам расследования карманных краж в современных условиях. Устра-
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нение указанных недостатков позволит, по нашему мнению, более эффективно 

противодействовать этому виду преступности. 
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