
Short introduction of P.V. Agapov’s researches to the theme  

«Sociology of Banditry» 

 

The use of the concrete sociological research method in criminal law gives us the 

chance to receive the full evidence of a crime, as it is based on the totality of all factors closely 

connected with this phenomenon. In the research mentioned the author has tried to consider a 

banditry phenomenon from the sociological point of view, and it is from this position, he tries to 

gives us a conception of banditry and to distinct essential features of the given social phenome-

non. Besides, the author has developed a detailed criminological characteristic of a band, as a 

well organized and armed group. Secondly, he has developed a structure of a crime’s personality. 

The tendency of the banditry in present Russia is defined by him. The common and special prob-

lems of banditry prevention has been considered. Thirdly, some recommendations concerning 

the fight against some band groups have been given.       

 

 

Краткая аннотация исследования Агапова П.В. на тему  

«Социология бандитизма» 

 

Использование метода конкретно-социологических исследований в уголовном 

праве позволяет получить наиболее полное, объективное представление о преступлении, 

так как оно строится на анализе всей совокупности факторов, относящихся к данному 

явлению. В настоящем исследовании автор попытался рассмотреть бандитизм с социоло-

гической точки зрения, и именно с этих позиций дать понятие и выделить признаки 

данного негативного социального явления. Кроме того, автором разработана подробная 

криминологическая характеристика банды, как организованной вооружённой группы, а 

также структура личности преступника; определены тенденции бандитизма в современной 

России; рассмотрены проблемы общего и специального предупреждения анализируемого 

вида преступности; и сделаны некоторые рекомендации по борьбе с 

бандформированиями.  
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Социология бандитизма 

Общепризнано, что использование метода конкретно-социологических 

исследований в уголовном праве позволяет получить наиболее полное, объективное 

представление о преступлении, так как оно строится на анализе всей совокупности 

факторов, относящихся к данному явлению. Попытаемся рассмотреть бандитизм с со-

циологической точки зрения, и именно с этих позиций дать понятие и выделить признаки 

данного негативного социального явления. 

Статистические данные (1993-2001 гг.) о динамике бандитизма показывают, что в 

последние годы действия УК РСФСР 1960 г. наблюдался устойчивый рост преступности 

данного вида. После вступления в силу УК РФ произошло резкое увеличение бандитизма 

в 1998 г., и его рост продолжался до 1999 г. В 2000 и 2001 гг. наблюдалось снижение этого 

преступления (см. рис.1).  
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Рис.1 

                    1993    1994     1995     1996     1997     1998     1999     2000    2001 

Однако, как показывает наше исследование, состояние и тенденции бандитизма в 

общей структуре преступлений характеризуются определённым постоянством и 

стабильностью: отсутствуют тенденции, как роста, так и снижения данного вида 

преступности. Такой же вывод следует и в отношении лиц, привлечённых к 

ответственности по ст. 209 УК РФ: процентное соотношение их к общему количеству 

привлечённых к ответственности за преступления, предусмотренные гл. 24 УК РФ, и к 

общему количеству всех лиц, привлечённых к уголовной ответственности за 

соответствующий год, остаётся относительно неизменным (см. табл. 1)1. 

Таблица 1. Состояние и тенденции бандитизма (ст. 209 УК РФ)2. 

  1997  1998 1999 2000 2001 

1. 
Количество возбуждённых 

уголовных дел по ст. 209 УК РФ 
374 513 523 513 465 

2. В % к 1997 г.  – +32,2% +39,8% +32,2% +24,3% 

                                                 
1 Агапов П.В. Уголовно-правовое, криминологическое и социально-политическое 

исследование бандитизма. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С.15. 
2 Статистические данные приводятся по: Власть: криминологические и правовые 

проблемы. М.: Российская криминологическая ассоциация. 2000. С.373-374; Состояние 

преступности в России за январь-декабрь 2000 года. М., 2001. С. 8; Состояние 

преступности в России за январь-декабрь 2001 года. М., 2002. С. 8. В разделах 4-10 

таблицы по 2001 г. данные отсутствуют. 
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3. В % к предыдущему году – +32,2% +1,9% -1,9% -9,4% 

4. 
В % к преступлениям, 

предусмотренным гл. 24 УК РФ 
0,2% 0,3% 0,3% 0,3% – 

5. В % ко всей преступности за год 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% – 

6. 
Количество лиц, привлечённых к 

ответственности по ст. 209 УК РФ 869 864 918 884 
– 

7. В % к 1997 г.  – -0,6% +5,6% +1,7% – 

8. В % к предыдущему году – -0,6% +6,3% -3,7% – 

9. 
В % к общему количеству лиц, 

привлечённых за преступления, 

предусмотренные гл. 24 УК РФ 

0,58% 0,56% 0,58% 0,56% 
– 

10. 
В % к общему количеству лиц, 

привлечённых к ответственности 

за все преступления за год 

0,06% 0,06% 0,05% 0,05% 
– 

 

Большинство опрошенных нами респондентов (85 %), в том числе сотрудников 

правоохранительных органов, судей и научных работников, отметили, что бандитизм в 

настоящее время представляет серьёзную угрозу для российского государства и общества. 

Озабоченность граждан проблемой организованной преступности и бандитизмом, как 

основного её проявления, вполне понятна. С начала 90-х годов организованная 

преступность стала неотъемлемой частью социальной действительности. Она прочно 

вплелась во все сферы общественной жизни, экономику, властные структуры, причём для 

многих обывателей это стало вполне привычным. Как это не парадоксально, большинство 

людей просто свыклись с мыслью, что организованная преступность (так же как и 

коррупция) наши «неизбежные спутники» и с этим просто нужно мириться. Мириться с 

тем, что большинство крупных, процветающих коммерческих предприятий созданы в 

результате легализации денежных средств, добытых преступным путём; с тем, что если ты 

владелец частного предприятия, то нужно платить преступным группировкам за «крышу» 

(если, конечно, ты «не работаешь с ментами»); с тем, что значительная часть социальных 

конфликтов не обходится без участия представителей криминалитета, поскольку иногда 

это единственная возможность защитить своё право; с тем, что любой, добившийся 

благосостояния преступными или незаконными способами, находится в тесном контакте с 
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представителями государственных структур, в т. ч. правоохранительных органов, 

стремясь, тем самым, обезопасить себя от привлечения к уголовной ответственности. 

Сращивание государственных структур с криминалом не обошло стороной и бандитизм. 

Уже нельзя признать просто слухами, что некоторые влиятельные преступные 

формирования действуют под покровительством ФСБ. К примеру, совсем недавно 

завершился процесс над участниками группировки Максима Лазовского, неуловимой на 

протяжении почти 10 лет. Причина такой безнаказанности проста и жутковата: банда 

действовала «под крышей» ФСБ – офицеры с Лубянки не только опекали преступников, 

но и участвовали в самых дерзких преступлениях3.  

В последние годы всё больше примеров, когда для ликвидации крупных 

преступных сообществ действий одних правоохранительных органов, увы, недостаточно. 

Необходима и политическая воля властьимущих. К примеру, ликвидация крупнейшей 

казанской преступной группировки «Хади Такташ»4 произошла только после выступления 

на одной из коллегий МВД президента Республики Татарстан М. Шаймиева, остро 

критиковавшего министра за то, что милиция плохо борется с организованной 

преступностью. Даже после задержания членов ОПГ Раджи (Радика Галиакберова) многие 

в Казани сомневались, что суд доведёт дело «Хади Такташ» до конца5. Практике известны 

случаи, когда участники преступных формирований открыто бросали вызов государст-

венной власти, ликвидируя «неугодных» должностных лиц, обстреливая из гранатомёта 

здания государственных и правоохранительных органов и т. д. Достаточно вспомнить 

действия участников преступного сообщества «Уралмаш», мстивших за арест своих 

руководителей и развернувших в связи с этим настоящую войну в городе Екатеринбурге.  

При этом банда (хотя и в наименьшей степени по сравнению с другими формами 

организованной преступной деятельности) стремится максимально «закамуфлироваться» 

под внешне легальную деятельность или хотя бы под деяние, обладающее незначительной 

                                                 
3 См. подробнее: Рожнов Г. Банду Лазовского создала ФСБ? // Новая газета. 2002. 4-10 

марта.  
4 Хади Такташ – классик татарской поэзии. Его именем названа одна из улиц Казани, на 

которой выросли большинство членов группировки. По этой причине преступное 

формирование получило такое своеобразное название.  
5 См. подробнее: Рылова Э. Жизнь и смерть «казанского феномена» // Российская газета. 

2002. 5 февраля; Багаутдинов Ф., Беляев М. Обвиняется преступное сообщество // Закон-

ность. 2002. № 4. С. 18-22.  
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общественной опасностью (например, самоуправство). В первую очередь, это касается 

банд, действующих в рамках структурного звена какой-либо организации (коммерческой, 

политической). В качестве примера, можно привести «структуру» А. Морозова (г. 

Златоуст), в которой банда («силовики») являлась лишь одним из структурных 

подразделений сообщества, существующего в целом внешне на законных основаниях6. 

Вполне естественно, что представители организованной преступности на опре-

делённом этапе стремятся создать себе социально-положительный имидж и 

придерживаются его в дальнейшем (составляя портрет современного бандита, вряд ли 

следует вспоминать стереотипный образ, сформированный обывателем в начале 90-х 

годов: бритый затылок, спортивный костюм, золотая цепь толщиной в палец на шее). Это, 

в частности, необходимо для установления прочных контактов с представителями органов 

власти и управления, а также для проникновения в политические структуры7. На наш 

взгляд, это обстоятельство в первую очередь свидетельствует о повышенной опасности 

бандитизма для современного российского государства и общества.  

Около 62 % граждан, опрошенных нами, утверждают, что ни разу в жизни не 

сталкивались с проявлениями бандитизма. Остальные респонденты ответили, что 

сталкивались с проявлением бандитизма лично (21 %), либо с бандитизмом сталкивались 

их родственники, знакомые (16%). Незначительная часть опрошенных (1 %) считает, что 

бандитизма как такового в настоящее время не существует, поскольку это 

антигосударственное преступление, давно изжившее себя. Результаты анкетирования 

также показали, что граждане чаще всего отождествляют бандитизм с рэкетом (шантажом, 

вымогательством), реже - с разбойными нападениями. Не случайно, подавляющее 

большинство опрошенных (76%) на вопрос: «Что, по Вашему, является бандитизмом?» 

ответили: «Бандитизм - это более широкое (чем содержащееся в ст. 209 УК РФ) понятие, 

включающее в себя направление организованной преступности, связанное с получением 

доходов насильственными способами (истребование долгов, рэкет и т. п.), а также 

действия боевиков в республике Чечня». Это подтверждает вывод о том, что бандитизм 

является не столько уголовно-правовой, сколько социально-политической категорией, и 

                                                 
6 Архив Челябинского областного суда, дело № 2-2/2001 за 2001 г.  
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далеко не всегда люди вкладывают в это понятие своё отрицательное отношение. Почти 

половина опрошенных нами граждан считает, что некоторые функции, относящиеся к 

исключительной компетенции организованной преступности («бандитов», «братвы»), 

например, истребование долгов, разрешение иных социальных конфликтов, являются 

необходимыми для определённой социальной группы, поскольку эти потребности не 

могут быть удовлетворены законными средствами. Некоторые из этих респондентов, в 

частности, отметили, что «государство зачастую не справляется с функцией возврата 

долгов законными средствами», «у обывателя нет веры к правоприменительным органам», 

а «бандитизм является эффективным средством достижения определённых целей».  

Как справедливо указывается в криминологической литературе, организованная 

преступность восполняет и потребность определённой социальной группы в защите, 

которую не может обеспечить общество на современной стадии развития российской 

экономики8. Многие представители частного бизнеса в настоящее время считают, что 

бандиты – это единственная гарантия стабильности и надёжности в нестабильном 

обществе. Да и те, кто «не работают с бандитами», тоже платят за «крышу», только 

функции охраны от тех же самых бандитов выполняют работники (как правило, 

высокопоставленные) правоохранительных органов. Надо отметить, что всё больше и 

больше коммерсантов прибегают в последнее время к «ментовской крыше». Как уже 

отмечалось, к этой, по сути, чудовищной метаморфозе люди привыкли настолько, что счи-

тают это вполне естественным. Само собой, деятельность по защите и со стороны 

«бандитов» и со стороны «ментов» неплохо оплачивается. 

С целью установления социологической характеристики личности организованных 

преступников корыстно-насильственной направленности, респондентам был задан вопрос: 

«Как Вы оцениваете личность преступников, привлекаемых к уголовной ответственности 

за бандитизм?» Ответы на поставленный вопрос были следующими: 

- основой их поведения является корыстное стремление к наживе любыми 

средствами – 66%; 

- люди без моральных принципов – 29%; 

                                                                                                                                                             
7 Топильская Е. В. Организованная преступность. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. 

С. 80.  
8 См., например: Топильская Е. В. Указ. соч. С. 14 и след.  
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- чрезмерно жестокие – 17%; 

- люди, любящие риск, острые ощущения – 5%; 

- обычные люди, ничем не отличающиеся от остальных – 4%.  

Проведённые социологические исследования доказывают завышенные 

карательные притязания9 граждан к участникам преступных формирований бандитской 

направленности. За создание и руководство бандой в Уголовном кодексе РФ 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества или без таковой (ч. 1 ст. 209); за участие в банде или в 

совершаемых ею нападениях – лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества или без таковой (ч. 2 ст. 209); за совершение указанных деяний 

с использованием лицом своего служебного положения – лишение свободы на срок от 

двенадцати до двадцати лет с конфискацией имущества или без таковой (ч. 3 ст. 209). Не-

смотря на весьма суровое наказание за бандитизм, 59% опрошенных граждан считает, что 

такое наказание соответствует тяжести этого преступления. Более того, по мнению 37 % 

респондентов, в качестве одного из возможных наказаний должна быть предусмотрена 

смертная казнь либо пожизненное лишение свободы. Лишь 2 % опрошенных считает, что 

наказание за бандитизм слишком суровое.  

Определённый интерес в рамках социологических исследований представляет 

выявление мнения граждан об основных направлениях предупреждения деятельности 

организованных преступных формирований. На вопрос: «Что, по Вашему мнению, 

должно способствовать успешной борьбе с бандитизмом и другими проявлениями 

организованной преступности?» были получены следующие ответы: 

- совершенное уголовное законодательство – 19%; 

- совершенное уголовно-процессуальное законодательство – 20%; 

- совершенствование законодательства в целом – 1 %;  

- широкое применение оперативно-розыскных мероприятий – 32%; 

                                                 
9 Как один из элементов правосознания, карательные притязания можно определить как 

готовность к уголовной репрессии, потребность в справедливом возмездии, или отмщении 

(См. подробнее: Пермяков Ю. Е. Введение в основы уголовной политики. Учебное 

пособие. Самара: Изд-во «Самарский университет», 1993. С. 39).  
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- стабилизация социально-экономической и политической ситуации в стране – 

объективный фактор преодоления организованной преступности и всей преступности  

целом – 70%; 

- затрудняюсь ответить – 2%.  

Как видно, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные проблемы борьбы с 

бандитизмом и иными проявлениями организованной преступности вполне обоснованно 

ставятся гражданами на второй план. Действительно, принятием любого, самого хорошего 

закона проблемы не решить. В борьбе с организованной преступностью, и бандитизмом в 

частности, государству, в первую очередь, следует предусматривать меры по ресурсному 

обеспечению соответствующих программ (кадры, технические средства, организационные 

условия). Без этого закон останется благим пожеланием. К примеру, 22 ноября 2001 г. был 

принят новый Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Принятие 

данного законодательного акта явилось важнейшим этапом совершенствования 

уголовного судопроизводства. Однако принятие пусть даже в целом прогрессивного 

уголовно-процессуального закона не способно повлиять на отток квалифицированных 

кадров, в первую очередь, из следственных подразделений органов внутренних дел, в том 

числе, специализирующихся на борьбе с организованной преступной деятельностью. 

Огромный объём работы, нищенская заработная плата, низкий социальный статус просто 

вынуждают квалифицированных следователей уходить из органов внутренних дел в 

адвокатуру, коммерческие структуры и т. д. Очевидно, что эта негативная тенденция, в ко-

нечном счёте, влияет на качество предварительного расследования, которое, как известно, 

по делам об организованной преступной деятельности должно быть на высочайшем 

уровне.  

Нельзя не сказать и о другой опаснейшей тенденции: переходе сотрудников 

правоохранительных органов, военнослужащих и т. д. в криминальные структуры, в том 

числе, бандитской направленности. Например, братьям Ларионовым, создавшим в г. 

Владивостоке мощную структуру - преступное сообщество, построенное по принципам 

военной организации, не составило большого труда «завербовать» бывшего начальника 

оперативно-аналитического отдела управления разведки Тихоокеанского флота капитана 

первого ранга В. Полубояринова. Последний возглавлял своеобразный аналитический 

центр разведки «Системы» Ларионовых. Службу безопасности преступного сообщества со 
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временем возглавил бывший следователь районной прокуратуры г. Владивостока. Это 

был грамотный сотрудник, о его уходе сожалели даже в отделе кадров краевой 

прокуратуры. Государственную службу следователь оставил из-за низкой зарплаты10. И 

таких примеров можно привести десятки.  

Результаты социологических исследований показывают также серьёзную 

озабоченность граждан «чеченской» проблемой: действия вооружённых 

бандформирований в этой республике воспринимаются ими, как наиболее опасное 

проявление современного бандитизма в нашей стране. Немалый интерес вызвал судебный 

процесс над Салманом Радуевым и его соучастниками, широко освещаемый средствами 

массовой информации. Социологические опросы, проведённые СМИ, показали крайне 

жёсткую позицию граждан в отношении политического бандитизма и терроризма. Не 

случайно, большинство опрошенных высказывались о необходимости назначения Радуеву 

смертной казни.  

Действительно, несмотря на достаточно жёсткую политику государственной власти 

в отношении всех проявлений преступности в Чечне, эта проблема, по-прежнему, стоит 

очень остро. Здесь существуют базы боевиков, деятельность которых подпитывается ино-

странными террористическими организациями, проводится подготовка членов 

незаконных вооружённых формирований по осуществлению террористических актов и 

совершению иных преступлений на территории Российской Федерации. Чечня является не 

только местом, где непосредственно происходят похищение людей и захват заложников, 

но и территорией, на которой прячут похищенных и захваченных в различных уголках 

России11. В связи с обострением ситуации на Кавказе всё большую активность стало 

приобретать наёмничество. По некоторым данным, в незаконных вооружённых 

формированиях на территории Чечни приняло участие около 3 тыс. иностранных 

наёмников из Афганистана, Пакистана, Турции, Иордании, Саудовской Аравии и других 

стран. Идейным и боевым руководителем иностранных наёмников в Чечне до последнего 

времени являлся Эмир аль-Хаттаб («Ахмед Однорукий», «Чёрный араб»), уроженец 

Иордании, гражданин Королевства Саудовской Аравии, «бригадный генерал 

                                                 
10 См. подробнее: Корольков И. Кровавый передел // Известия. 1995. 28, 29 апреля.  
11 Лапупина Н. Н. Уголовная ответственность за захват заложника. Учебное пособие. 

Саратов: СЮИ МВД России, 2002. С. 88.  
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Вооружённых сил Чечни»12. Благодаря поступающей из-за рубежа финансовой помощи 

им и его сторонниками Басаевым, Радуевым и другими была создана широко 

разветвлённая сеть диверсионно-террористических баз и лагерей, где в качестве 

инструкторов работают иностранные наёмники. Наёмники Хаттаба принимали участие в 

захвате больницы и убийствах мирных граждан в г. Будёновске, захвате заложников и 

убийствах милиционеров в г. Кизляре, вооружённом противостоянии в с. Первомайское и 

других особо тяжких преступлениях13. Таким образом, деструктивные тенденции в Чечне 

не только дестабилизируют обстановку в этом и близлежащих регионах, но и 

представляют угрозу для конституционного строя и национальной безопасности страны. 

Обобщая данные, полученные при проведении социологических исследований 

(опроса, анкетирования, интервьюирования), можно выделить следующие признаки 

бандитизма, как негативного социального явления. 

В первую очередь, это эффективный способ достижения индивидами (группой 

индивидов) поставленных целей. Цели участников соответствующих формирований могут 

быть самыми разнообразными, но, как правило, это цель быстрого обогащения при 

минимальных затратах усилий. Во-вторых, это способ нелегитимный, поскольку 

достижение вышеуказанных целей неизбежно сопряжено с нарушением правовых 

предписаний (уголовно-правовых, гражданско-правовых). Более того, это способ 

насильственный, так как важнейшим средством достижения индивидами поставленных 

целей выступает насилие либо угроза его применения.  

Таким образом, с социологической точки зрения, бандитизм представляет собой 

нелегитимный, насильственный способ достижения индивидами (группой индивидов) 

поставленных целей, в том числе цели быстрого обогащения при минимальных затратах 

усилий.  

Необходимость выработки криминологических характеристик отдельных видов 

преступлений, а также личности преступника очевидна. В особенности важны 

                                                 
12 По неподтверждённым данным, Эмир аль-Хаттаб был убит в апреле 2002 г.  
13 См. подробнее: Алиев Х. Борьба с преступлениями террористической направленности // 

Законность. 2002. № 4. С. 2-8. Генеральной прокуратурой РФ в отношении Эмира аль-Хат-

таба было возбуждено уголовное дело, где ему инкриминируются бандитизм, захват 

заложников, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (См. 
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криминологические исследования в отношении организованной преступности. Знание 

криминологических особенностей бандитизма, своеобразия лиц, входящих в состав 

бандфомирований, способствует определению основных детерминантов данного 

преступления, и, соответственно, направлений предупреждения и конкретных мер общей 

и индивидуальной профилактики.  

Достаточно сложно определить, какую типологию (группировку) преступлений 

целесообразно взять за основу при криминологической характеристике бандитизма. Как 

справедливо отмечается в научной литературе, научно обоснованная дифференциация 

разнообразных видов проявлений преступности как социального явления - одна из 

важных криминологических проблем14. Действительно, с одной стороны, бандитизм - 

типичное проявление организованной преступности. С другой стороны, исходя из 

свойственных ему мотивов, - это корыстно-насильственное преступление. Наконец, если 

анализировать объект бандитизма - это преступление, посягающее на основы общест-

венной безопасности государства. 

Анализ уголовных дел, рассматриваемых судебными коллегиями по статье, 

предусматривающей ответственность за бандитизм, позволяет выделить следующие 

закономерности криминологического характера.  

Количество участников в банде может быть разным. Наиболее часто встречаются 

организованные преступные группы, состоящие из 3-5 человек (61,5%), реже - группы из 

двух (23,1%) и свыше 5 человек (15,4%). Тем не менее, практике известны случаи, когда 

количество человек, обвиняемых в бандитизме, было настолько велико, что возникали 

сложности в их размещении в зале судебного заседания. При рассмотрении, пожалуй, 

одного из самых громких в истории дел по бандитизму - казанской банды «Тяп-ляп», суду 

было предано сразу 28 человек. Уголовное дело рассматривалось  в  апреле 1980 г. Су-

дебной коллегией по уголовным делам Верховного суда ТАССР в помещении Красного 

уголка следственного изолятора - 1 г. Казани15.  

                                                                                                                                                             

подробнее: Старчевский В. Хаттаба ликвидировали // 

http:www.vesti.ru/2002/04/25/1019740582.html.). 
14 Криминология. Учебник для юридических вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. М.: 

ИНФРА М-НОРМА, 1997. С. 437. 

 
15 Архив Верховного суда Республики Татарстан, дело № 2-2/80 за 1980 г. 
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Как показывают судебные процессы, проходящие в 1999-2002 гг., в некоторых 

городах Российской Федерации банды с большим количеством участников существуют и 

в настоящее время. По делу банды, действовавшей на территории Рязанской области и 

именовавшейся «Слоновская группировка», к уголовной ответственности по ст. 77 УК 

РСФСР была привлечена лишь часть её участников - 22 человека. Банда состояла из 

отдельных блоков (звеньев), которые возглавлялись лидерами, к ним примыкали наиболее 

активные члены группы. Рядовые участники общались только с членами и лидерами 

своего подразделения, не зная лично всех участников преступного объединения16.  

При осуществлении нападений преступниками чаще всего используется 

огнестрельное оружие, как заводского изготовления, так и самодельное и переделанное 

(чаще всего обрезы), а также газовое и холодное. Оружие используется как для 

психологического воздействия на потерпевших, так и применяется для нейтрализации 

сопротивления последних при нежелании подчиниться требованиям преступников. 

Анализ материалов уголовных дел позволяет установить следующие каналы 

приобретения преступниками оружия: 

- самостоятельное изготовление оружия, например, путём переделывания 

охотничьих ружей в обрезы; 

- приобретение оружия у лиц, занимающихся его незаконной торговлей (в том 

числе, самостоятельно изготавливающих оружие или переделывающих из газового в 

боевое);  

- хищение оружия из оружейных магазинов, военных складов, механических 

заводов и т. д., а также у сотрудников правоохранительных органов в процессе нападения 

на них.  

Около 30 % случаев бандитизма сопряжено с убийствами, в том числе 

неоднократными и двух и более лиц. В последнее время всё чаще устанавливаются факты 

совершения членами банды и «заказных» убийств. Показательным в этом смысле является 

дело уже упоминавшейся рязанской «Слоновской группировки», участники которой 

специально ездили в г. Тольятти, где по заказу местного криминалитета совершили ряд 

нападений с целью ликвидации нескольких людей. В результате один человек был убит, а 

                                                 
16 Архив Рязанского областного суда, дело № 2-2/2000 за 2000 г. 



 

 

14 

 
 

ряд совершённых ими покушений на убийство других людей окончились для участников 

банды неудачно, и потерпевшие остались живы17.  

Почти в 90% случаях, изученных нами, банда создавалась для совершения 

корыстно-насильственных преступлений, в основном - неоднократных разбойных 

нападений на граждан или организации, и преследовала цель завладения имуществом.  

Разбойные нападения, входящие в структуру преступлений, совершаемых бандой, 

осуществляются на квартиры граждан, магазины и коммерческие киоски, пункты по 

обмену иностранной валюты, инкассаторов и кассиров, водителей на автотрассе и т. д. 

Зачастую прослеживается определённая «специализация» банды, постоянство форм и 

методов преступной деятельности. Помимо разбоев совершаются и другие преступления 

корыстной направленности - кражи, грабежи, вымогательства, а также преступления, 

способствующие вооружению членов банды.  

Количество нападений, совершённых одной бандой, в среднем - 4-5 и более. Это 

зависит от длительности существования преступной группы, которое прерывается, как 

правило, лишь вмешательством правоохранительных органов. Деятельность банды может 

временно приостанавливаться; и её членами зачастую в этот период совершаются 

негрупповые и ненасильственные преступления. Так, банде Рамьянова, действовавшей в 

городе Куйбышеве в период 1975-1983 гг., удалось совершить 43 нападения на 

государственные и общественные предприятия и граждан (в т. ч. нападение на 

инкассаторов), сопряжённых с 4 убийствами. Причём в указанный период её участники 

привлекались к уголовной ответственности за другие, менее тяжкие преступления (ст. ст. 

144, 156 УК РСФСР)18.  

Как правило, участники банды совершают нападения в каком-либо одном регионе 

(городе, области). Тем не менее, известны случаи, когда бандами совершались 

преступления в разных городах, республиках и даже государствах. К примеру, преступная 

группа (банда) В. Керенцева за период своего существования с января по сентябрь 1996 г. 

                                                 

 
17 В общей сложности участники «Слоновской группировки» обвинялись в совершении 18 

«заказных» убийств (См. подробнее: Плоткин Д., Ищенко Е. Борьба с бандитизмом: 

назревшие проблемы // Законность. 2001. № 12. С. 17-20; Их же. Борьба с бандитизмом: 

системный подход // Законность. 2001. № 11. С. 15-19). 
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совершила в общей сложности 10 разбойных нападений на квартиры граждан в городах 

Самара, Набережные Челны, Бугульма19.  

Участники банды могут преследовать и иные цели. Как видно из материалов 

уголовного дела, целью тольяттинской банды, созданной В. Агием, было устранение 

препятствий, конкурентов и создание благоприятных условий для своей деятельности по 

разделу сфер влияния в городах Тольятти и Жигулёвске20. Аналогичную цель 

преследовала и рязанская «Слоновская группировка» - установление раздела сфер влияния 

на экономику города Рязани и Рязанской области, путём устранения препятствий, 

конкурентов и совершения нападений на государственные, общественные, коммерческие 

предприятия, организации и на отдельных лиц21. Как видно, и здесь прослеживается 

конечная корыстная мотивация действий.  

Как показывает судебно-следственная практика, особую опасность представляют 

банды, которые организуют или в которых участвуют сотрудники либо бывшие 

сотрудники правоохранительных органов (в основном, органов внутренних дел). Таким 

преступным группам свойственны высокая степень организованности, конспирации, 

использование специальных технических средств, особая методика определения объектов 

нападения и т. д. Так, организованной бывшим оперуполномоченным отдела по борьбе с 

кражами и угонами автотранспорта Самарского областного УВД В. Кузнецовым бандой, 

состоящей из восьми человек, в 1995-1997 гг. на территории г. Самары и по её области 

было совершено около десятка убийств и разбойных нападений на коммерсантов. 

Ближайший соратник В. Кузнецова - А. Нетесов, также бывший сотрудник милиции. В 

начале 90-х оба служили в самарском ОМОНе. Опыт службы в милиции помог 

преступникам не только при совершении указанных преступлений, но и в успешном 

противодействии осуществлению правосудия, в результате чего дело неоднократно 

возвращалось на дополнительное расследование22. Характерно, что в некоторых 

                                                                                                                                                             
18 Архив Самарского областного суда, дело № 02-19 за 1984 г. 
19 Архив Верховного суда Республики Татарстан, дело 02 № 01/216 1998 г. 
20 Архив Самарского областного суда, дело № 02-10/95 за 1995 г. 
21 Архив Рязанского областного суда, дело № 2-2/2000 за 2000 г.  
22 См. об этом: Зубов И. Новый поворот в деле Кузнецова // Самарское обозрение. 2000. 31 

января. № 5. С. 30; Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 8. С. 20.  
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нападениях участниками банды использовалась форма работников милиции23. Заметим, 

что применение форм одежды и атрибутов милицейских работников - приём старый и 

часто применяемый преступниками. 

Тем самым приходится констатировать изобретательность, и даже оригинальность 

преступников. Так, участниками организованной Синютиным группы все преступления, 

совершённые в основном в отношении их знакомых и сослуживцев родителей, тщательно 

готовились и планировались. В одних случаях, маскируя свои действия, они заявляли, что 

действуют от имени известного в г. Самаре криминального лидера «Дохлого», в других - 

наоборот, представлялись сотрудниками шестого отдела милиции (Управления по борьбе 

с организованной преступностью). По ст. 77 УК РСФСР подсудимые были оправданы в 

связи с тем, что имевшийся у них на вооружении газовый пистолет «Вальтер ПП», 

согласно заключению дополнительной судебно-баллистической экспертизы, был признан 

технически неисправным24.  

В уже упомянутой банде Агия были установлены жёсткие отношения, строгая 

дисциплина, в связи с чем не поощрялось принятие алкогольных напитков; существующая 

конспирация предполагала, что информацией о готовящихся преступлениях располагали 

лишь те лица, которые должны были их осуществить, от других лиц информация о 

готовящихся и совершённых преступлениях вообще скрывалась. Успешно 

осуществлённые убийства, организация взрыва у гостиницы «Волга», ряд неудавшихся 

покушений и приготовлений к убийствам и другие нападения (всего более 30) говорят о 

весьма большой общественной опасности, исходившей от банды. Лишь её своевременное 

выявление правоохранительными органами предотвратило ряд неотвратимых серьёзных 

последствий для населения города Тольятти25.  

В деле борьбы с бандформированиями важное значение имеет знание личностных 

особенностей их участников. Изучение личности преступника позволяет понять те 

внешние социальные факторы, которые приводят к формированию ее негативных черт 

(антиобщественной направленности, соответствующих взглядов, представлений, 

                                                 
23 Архив Самарского областного суда, дело № 02-36/00 за 2000 г. 
24 Архив Самарского областного суда, дело № 02-38/97 за 1997 г.  
25 Архив Самарского областного суда, дело № 02-10/95 за 1995 г.  
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ориентаций и т. д.), которые, в свою очередь, становятся непосредственной причиной 

преступного поведения, взаимодействуя с конкретными жизненными ситуациями26.  

Остановимся на социально-демографических, уголовно-правовых и нравственно-

психологических личностных особенностях преступников.  

Среди лиц, совершивших данное преступление, подавляющее большинство 

мужчины (98,9%), но в практике встречаются члены банд - женщины (1,1%), иногда даже 

организаторы и руководители, но чаще всего пособники. В качестве примера можно 

привести банду, которая под руководством профессиональной мошенницы Мадлены 

Зворыкиной совершила ряд преступлений, в том числе тринадцать убийств. Преступная 

группа действовала под вывеской фирмы «Святой Георгий» и заманивала доверчивых 

предпринимателей обещаниями поставок за выгодные суммы любых товаров – от 

сахарного песка до нефти. Аферисты получали огромные задатки, и на этом их «бизнес» 

заканчивался. Никаких товаров бизнесмены не получали, а потребовать назад свои деньги 

для коммерсантов и их подручных значило подписать себе смертный приговор. 

«Генератором» афер была Мадлена Зворыкина, которая не только не препятствовала 

«исполнению наказаний», но сама руководила семерыми мужчинами – членами банды и 

толкала их на новые преступления, сопряжённые с нападениями на граждан27. 

Основную часть осуждённых составляют лица, достигшие к моменту вступления в 

банду возраста - 20-25 лет (60,7%); затем следуют лица в возрасте 25-30 лет - 17,6%. На 

долю лиц в возрасте до 20 лет и свыше 30 лет приходится примерно одинаковое число, 

соответственно, 11,7% и 10%.  

Обычно все участники банды приблизительно одного возраста. Однако, в 

некоторых случаях организатором (руководителем) банды является лицо более старшего 

по сравнению с другими участниками возраста. Такие лица организуют совершаемые 

преступления, руководят ими, а также и непосредственно участвуют в них. Так, В. Агий, 

осуществлявший общее руководство деятельностью созданной им банды, её 

финансирование, снабжение оружием и боеприпасами, дающий непосредственные 

                                                 
26 Антонян Ю. М., Голубев В. П., Кудряков Ю. Н. Личность корыстного преступника. 

Томск: Изд-во Том. ун-та, 1989. С. 28.  
27 См. подробнее: Мочи, женщина! // http//www.mk.ru/sunday.asp?artid=40626 
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указания о физическом уничтожении неугодных ему лиц за вознаграждение, был 

практически вдвое старше многих других членов преступной группы28.  

Организатор (руководитель) банды обладает, как правило, такими качественными 

характеристиками, как преступный профессионализм, смелость, решительность, ярко 

выраженные организаторские способности, склонность к аналитическому мышлению. 

Помимо непосредственного управления деятельностью созданной банды, распределения 

функциональных обязанностей между участниками, организатор (руководитель) 

поддерживает внутригрупповую дисциплину, вовлекает в банду новых членов, 

предотвращает выход из преступной группы отдельных участников, зачастую путём 

применения к ним насилия и угроз, оснащает банду техническими средствами и т. д.29 

Заметим, что определённое превосходство организаторов (руководителей) над другими 

участниками, никоим образом не обусловлено их высоким образовательным уровнем, 

который ничем не отличается от аналогичного показателя остальных членов банд.  

Как правило, лицо, создавшее банду, одновременно является и её руководителем. 

Однако в некоторых случаях в банду вступают новые участники, среди которых в силу 

определённых условий функции руководителя на себя берёт другое лицо (с более 

сильным характером, морально и физически превосходящее других участников). Ярким 

примером тому может служить дело банды Рамьянова. С момента организации С. 

Рамьяновым и А. Долотовым банды в 1972 г. прошло более пяти лет, когда в неё вступил 

Анатолий Бирюков – бывший сотрудник внутренних дел. Именно его участие в банде 

предопределило особо дерзкий и тщательно продуманный характер нападений и тот факт, 

что около 11(!) лет преступная группа не могла быть обезврежена. Фактически лидером в 

банде стал Бирюков. Именно с его участием в 1978 г. было осуществлено нападение на 

инкассаторов, которое остальные участники давно продумали, но осуществить не 

решались30. 

Изучение уголовных дел показывает, что особо устойчивый и организованный 

характер имеют банды, которыми руководят лидеры, поддерживающие дисциплину с 

помощью жестокости, насилия, угроз и т. п. методами. Их влияние на других членов 

                                                 
28 Архив Самарского областного суда, дело № 02-10/95 за 1995 г.  
29 Гаухман Л. Д. , Максимов С. В. Ответственность за организацию преступного 

сообщества // Законность. 1997. № 2. С. 15. 
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группы обычно является достаточно сильным и в значительной мере предопределяет 

особо циничный, жестокий характер совершаемых ими преступлений. К примеру, Завдат 

Хантимиров, организатор и руководитель казанской банды «Тяп-ляп», обладал настолько 

сильным влиянием на других, что даже при нахождении в следственном изоляторе 

определял содержание показаний своих соучастников, принижающих его роль в 

совершенных преступлениях. Создавая банду, Хантимиров сгруппировал вокруг себя 

молодёжь, склонную к правонарушениям. Организованность и устойчивость банды 

основывалась на определённых условиях формирования, организационной структуре, 

внутренней дисциплине, опиравшейся на круговую поруку и страх провинившегося перед 

расправой со стороны Хантимирова и остальных членов преступного формирования. 

Банда подразделялась на мелкие группы, во главе которых стояли её участники, 

пользовавшиеся «авторитетом» - физически более сильные либо известные в связи с 

совершением преступлений. В свою очередь, руководители групп подчинялись 

Хантимирову, который руководил бандой, намечал и организовывал преступления, 

принимая личное участие в отдельных нападениях. Банда соблюдала определённые меры 

предосторожности и конспирации: при нападениях использовались маски, соучастники 

называли друг друга по кличкам, тщательно скрывали места хранения оружия, 

инструктировались Хантимировым о том, как обеспечить себе алиби и как вести себя в 

случае вызова в следственные органы31.  

Особую опасность для общества лидера другой банды, орудовавшей в конце 60-х 

годов в Саратовской области, отметила при вынесении приговора по делу В. Кабанова и 

других в 1971 г. Судебная Коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР. 

Василий Кабанов был признан виновным в организации вооружённой банды, 

совершившей семь убийств, ряд приготовлений и покушений на убийства, двенадцать 

разбойных нападений, три ограбления и несколько краж. В. Кабанов, или «шеф», как он 

сам себя называл, стремился добиться беспрекословного выполнения своих распоряжений 

и настоял на принятии участниками преступной группы клятвы следующего содержания. 

«Я гражданин Союза ССР, вступая в ряды преступного мира, торжественно 

клянусь:  

                                                                                                                                                             
30 Архив Самарского областного суда, дело № 02-19 за 1984 г. 
31 Архив Верховного суда Республики Татарстан, дело № 2-2/80 за 1980 г. 
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1. Быть преданным своему делу.  

2. Беспрекословно выполнять все приказы своих командиров и начальников и если 

потребуется отдать свою жизнь за друзей.  

(Далее идут личные данные семи участников преступной группы).  

Заключён договор сроком на два года.  

Шеф (Кабанов)» (Свою подпись на этом «документе», скрепив её отпечатком 

пальца кровью, поставили и остальные члены банды)32.  

За нарушение установленной дисциплины В. Кабановым была разработана система 

наказаний: за первое нарушение - выговор; за повторное - совершение убийства; а третье - 

совершение двух убийств. В случае невыполнения решения банды о совершении убийства 

предусматривалось убийство провинившегося либо его близких.  

Практически всё времяпровождение членов банды было сопряжено с распитием 

спиртных напитков (с целью добытия которых была совершена значительная часть 

хищений) и игрой в карты в доме Кабанова. Иногда проигравшему в качестве наказания 

приказывалось осуществить убийство любого человека. Следует отметить и другие факты, 

указывающие на крайнюю аморальность и извращённость личности В. Кабанова. Своим 

соучастникам он предлагал совершать акты мужеложества (что является свидетельством 

так называемой «сексуальной психопатии»), а с целью сокрытия одного из преступлений 

пытался убить своего брата33.  

Безусловно, организатору (руководителю) банды, продуцирующему идеи, 

планирующему деятельность по осуществлению нападений преступной группой, выгодно 

сохранять её стабильный, постоянный состав. Однако, в некоторых случаях после 

совершения одного-двух преступлений организатор (руководитель) может частично или 

даже полностью обновлять состав преступной группы. Так, например, А. Филимошиным, 

                                                 
32 Аналогичные правила обязуются выполнять и члены мафиозных сообществ других 

стран мира. Как отмечает Мартин В. Дайзингс, вступая в «Почётное общество», и 

сицилийский «пиччотти» и американский «солдат» обещает соблюдать примерно один и 

тот же «кодекс чести». Безусловное повиновение руководителям, соблюдение строгих 

правил, выработанных преступной организацией: омерта - закон молчания, вендетта – 

кровная месть и др., в значительной степени обеспечивают её силу и сплочённость (См. 

подробнее: Бандформирования всех стран мира / Автор сост. Н. Н. Макарова. Мн.: 

Литература, 1997. С. 25-26).  
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идейным вдохновителем, лидером банды, совершившей в 1989 г. ряд нападений на 

квартиры и дома состоятельных граждан в городах Москве, Ленинграде, Самаре и 

Саратове, состав созданной им вооружённой преступной группы постоянно изменялся. 

Это происходило из-за внутригрупповых конфликтов, причиной которых являлось не-

равномерное распределение А. Филимошиным имущества, ценностей и денег, добытых 

преступным путём, а также его явные авторитарные, диктаторские наклонности34.  

Как правило, подсудимые по делам такой категории имели лишь среднее (72,7%) 

или средне-специальное (22,7%) образование. Именно эти обстоятельства (низкое 

образование, недостаточная развитость и культура) в совокупности приводят к 

значительному сужению и упрощению интересов, к огрублению нравов, развитию 

индивидуалистических тенденций и эгоистических инстинктов. У подобных людей слабее 

критика собственного поведения; они обычно не считаются с тем, что их потребности и 

желания могут противоречить интересам других лиц, элементарным условиям общест-

венного существования человека35.  

Большинство осуждённых за бандитизм чаще всего до ареста нигде не работали 

(67%), извлекая из преступной деятельности (зачастую в качестве основного источника 

доходов) средства к существованию. Остальные участники банд работали (а чаще всего 

просто официально числились) в различных фирмах, акционерных обществах, частных 

охранных предприятиях; были спортивными инструкторами, тренерами по каратэ, самбо и 

т. п. 

Следующий элемент социально-демографической характеристики - семейное 

положение. Приблизительно у 70% анализируемой категории лиц не было семьи, либо 

они были разведены.  

Об устойчивой асоциальной направленности личности свидетельствует тот факт, 

что среди организаторов и руководителей банды в особенности, а также среди других её 

участников, довольно много рецидивистов (41,1%). Одну судимость имели 25,4% всех 

ранее осуждённых, две и более - 15,7%. Обычно предыдущие судимости связаны с 

совершением корыстных, корыстно-насильственных преступлений, угонов 

                                                                                                                                                             
33 Архив Верховного Суда РФ, дело № ПИ-10-70 за 1974 г.  
34 Архив Самарского областного суда, дело № 02/67 за 1991 г.  
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автотранспорта, незаконного оборота оружия, хулиганства. Некоторые подсудимые при 

вынесении обвинительного приговора признавались особо опасными рецидивистами. 

Можно привести типичные примеры. Один из организаторов банды, совершившей ряд 

разбойных нападений в г. Тольятти в 1993 г., Г. Дейсадзе ранее был судим шесть раз и 

признан особо опасным рецидивистом. Активный участник другой банды, созданной с 

целью нападения на квартиры граждан и действовавшей в г. Самаре в 1994 г., Р. 

Хачапуридзе был ранее судим семь раз. Практически все судимости указанных лиц были 

связаны с совершением корыстно-насильственных преступлений, причём за большинство 

из них они были осуждены в других городах, республиках СССР (государствах СНГ)36.  

Довольно часто организация банды осуществляется лицами одной национальности. 

К примеру, в Самарской области широко распространены «грузинские»37 банды; в других 

регионах Российской Федерации - также «чеченские»38, «дагестанские»39 и другие 

этнические преступные группы. Связи по национальному признаку в них достаточно 

сильны, так как основаны на общности традиций, обычаев и даже на религиозных 

убеждениях40.  

Практически всегда взаимосвязь членов в банде построена на родственных или 

просто дружеских отношениях. Весьма показателен в этом смысле был процесс 

организации екатеринбургской банды братьев Коротковых. В середине 90-х годов на 

                                                                                                                                                             
35 Сахаров А. Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР. М., 1961. С. 

147.  
36 Архив Самарского областного суда, дела № 02-183/94 за 1994 г., № 02-183/95 за 1995 г.  
37 Архив Самарского областного суда, дела № 02-183/94 за 1994 г., № 02-183/95 за 1995 г., 

№ 02/76 за 2000 г., № 02-145/01 за 2001 г.  
38 Так, один из лидеров чеченских боевиков Салман Радуев, наряду с другими преступле-

ниями (терроризм, захват заложников, убийства при отягчающих обстоятельствах и др.), 

был признан виновным Верховным судом Дагестана в совершении бандитизма и приго-

ворён к пожизненному лишению свободы (См. подробнее: 

http://terrorism.ru/news.phtml?cat=&day=25&month=12&year=2001).  
39 Об особенностях бандитизма в Республике Дагестан см. подробнее: Абдулатипов А. М. 

Проблемы борьбы с бандитизмом (уголовно-правовой и криминологический анализ). Дис. 

... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 1998.  
40 Практике известен случай, когда организация банды и нападение было совершено с 

целью освобождения одного из членов религиозной секты «Шейх» от уголовной 

ответственности за совершённое преступление (См. об этом: Дьяков С. В., Игнатьев А. А., 

Карпушин М. П. Ответственность за государственные преступления. М.: Юрид. лит., 

1988. С. 97).  
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Екатеринбург, как и на многие другие города нашей страны, накатил вал дерзких 

нападений на квартиры граждан, коммерческие магазины и киоски. В это время на Урале 

шел «чёрный передел» собственности, между собой разбирались преступные группировки 

«уралмашевцев», «синих», «центровых». Екатеринбург прочно закрепил за собой славу 

одной из криминальных столиц России. Путь злодеяний членов банды Коротковых 

начинался вполне банально. Жили многие в одном дворе, учились в одной школе 

Орджоникидзевского района. Район, знаменитый не только в России «уралмашевской» 

мафией, стал для них колыбелью почти по классическому образцу. Дети из рабочих семей, 

они вместе поначалу играли во дворах в «ножички», привыкали к выпивке, равняясь на 

старших. Несомненным лидером из компании был Александр Коротков – щуплый 

мальчик в очках 1972 года рождения, по характеру злобный и деспотичный. Когда 

подростки формировались как личности, формировалось и новое общество. Началось 

расслоение по имущественному признаку. Семья Александра и Владимира Коротковых, 

которые жили без отца, к числу богатых семей не относилась. Дворовый культ насилия, 

отрицание всех и вся, сами собой породили в сознании подростков классовый лозунг: 

«Экспроприация экспроприаторов». Коротковы и их товарищи прибились к компании 

уголовников и стали совершать свои первые налёты на коммерческие киоски и квартиры 

граждан. Действовали настолько отчаянно и непрофессионально, что милиционеры до сих 

пор удивляются, как они не попались на первом же ограблении. Весьма характерным для 

бандитизма фактом являлась беспощадная расправа «коротковцев» не только с 

потерпевшими, оказавшими сопротивление, но и со своими, если возникало подозрение, 

что кто-то готов «сдать» остальных. Убили трёх членов банды, в том числе и одну 

женщину. Вопрос, где взять оружие, для преступников никогда не стоял. В своё время они 

ограбили оружейный магазин «Беркут», откуда похитили десять стволов и боеприпасы. 

Гранаты выпросили у знакомых в бригаде спецназа ВДВ, кроме того, были пистолеты 

убитых милиционеров. Но личное оружие каждый покупал себе сам по налаженному 

каналу с Ижевского механического завода. По данным следствия, членами банды братьев 

Коротковых было совершено 21 убийство, около 90 разбойных нападений и грабежей; на 

скамье подсудимых оказалось 24 человека; уголовное дело составило 55 томов, из них 

пять - обвинительное заключение41.  

                                                 
41 См. подробнее: Авдеев С. Конец банды братьев Коротковых // Известия. 1998. 2 



 

 

24 

 
 

Используя оригинальную социально-психологическую классификацию А.Г. 

Ковалёва лиц, осуждённых за бандитизм, можно отнести к «глобальному преступному 

типу, с полной преступной заражённостью»42. «Этот тип асоциален. Он отрицательно 

относится к труду и людям. Представители этого типа не мыслят жизни вне преступлений, 

которые им сулят основные радости. Все их помыслы, чувства связаны с замыслами 

осуществления преступлений, их воля тверда и непоколебима в уголовных деяниях»43. 

Отрицание закона, содержащееся в каждом преступном деянии, отмечал немецкий 

криминалист Бернер, достигает в бандитах крайнего своего предела. Обыкновенные 

преступники, решаясь один раз или определённое число раз нарушить тот или другой 

закон, еще не окончательно отвергают его силу и значение; тогда как преступники по 

ремеслу, соглашаясь между собою при каждом удобном случае поступать вопреки извест-

ному закону, вполне и безусловно отрицают его действительность, как бы объявляют его 

отменённым: в действиях их лежит уже не уклонение от закона, а прямое (разумеется 

только фактическое) его уничтожение44.  

Помимо корыстной мотивации, которая предполагает стремление к незаконному 

обогащению, незаконному получению какой-либо материальной выгоды за счёт чужих 

интересов с нарушением имущественных отношений, права собственности других лиц45, 

участники банд руководствуются и иными соображениями. Корыстные побуждения, как 

правило, действуют наряду с «игровыми», поскольку для данных лиц одинаково 

личностно значимы как материальные выгоды в результате совершения преступлений, так 

и те эмоциональные переживания, которые связаны с самим процессом преступной 

деятельности. Чрезвычайно важным обстоятельством, относящимся к нравственно-пси-

хологической особенности преступников, является то, что бандитизм детерминируется 

                                                                                                                                                             

октября.  

 
42 Ковалёв А. Г. Психологические основы исправления правонарушителя. М.: Юрид. лит., 

1968. С. 50.  
43 Там же.  
44 Цит. по: Жиряев А. О стечении нескольких преступников при одном и том же 

преступлении. Дерпт, 1850. С. 123. 
45 Волков Б. С. Мотивы преступлений (уголовно-правовое и социально-психологическое 

исследования). Казань: Изд-во Казанского университета, 1982. С. 45-46. Подробнее о 

понятии корысти см.: Миненок М. Г., Миненок Д. М. Корысть. Криминологические и 

уголовно-правовые проблемы. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.  



 

 

25 

 
 

потребностью к риску, потребностью участвовать в различного рода операциях, 

контактах, испытать острые ощущения, включиться в эмоционально возбуждающие 

ситуации. Эти лица получают психологическое удовлетворение в самом процессе 

преступной деятельности, что имеет для них самостоятельное значение46.  

Более того, изучение психологии поведения данной категории преступников 

свидетельствует о том, что довольно часто помимо завладения чужим имуществом, ими 

движет и желание наказать, унизить, физически уничтожить его владельцев, зачастую 

представителей более высокого социального уровня, соответственно, людей более 

обеспеченных, удачливых. Так, по непосредственному указанию Верба – участницы 

одной из банд, совершавшей нападения на граждан в г. Москве, остальные члены 

преступной группы насиловали многих потерпевших в присутствии близких им людей, в 

том числе и в извращённой форме. В трёх случаях по её совету лидер банды (её сожитель) 

– Рахметов сначала избивал потерпевших, а потом с помощью кинжала наносил им 

повреждения специально, как просила Верба, в область лица. В результате у потерпевших 

образовались резаные раны щёчных областей, выразившиеся в неизгладимых 

повреждениях, обезображивающих их лица, и относящиеся, по заключению экспертов, к 

тяжким телесным повреждениям. Причиной этого являлась патологическая озлобленность 

женщины (неоднократно привлекавшейся к административной ответственности за занятие 

проституцией) по отношению к другим женщинам с благополучной судьбой. 

Многие из данной категории преступников зачастую весьма необычно, даже 

оригинально объясняют причины, мотивы своего поведения, ту лёгкость, с которой они 

идут на совершение особо тяжких преступлений. Преподнося себя современными 

«робингудами», они утверждают, что грабят и убивают не добропорядочных граждан, а 

«барыг» (коммерсантов), таких же, как они, преступников (например, цыган, торгующих 

наркотиками) и т. п. Один из лидеров «Слоновской группировки» так и заявил на допросе: 

«Назовите хотя бы одного хорошего человека, которого мы убили!» Действительно, 

правоохранительным органам за всё время борьбы с организованной преступностью и 

бандитизмом не удалось обезвредить столько криминальных авторитетов, сколько было 

                                                 

 
46 Антонян Ю. М., Голубев В. П., Кудряков Ю. Н. Личность корыстного преступника. 

Томск: Изд-во Том. ун-та, 1989. С. 64, 125.  
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уничтожено их же «собратьями» в борьбе за передел сфер влияния. «...Чем триста лет 

питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью..!» - эта фраза из романа А. С. 

Пушкина «Капитанская дочка» - девиз не одного поколения «лихих людей» в России. Её 

вспоминают многие преступники, когда им даётся последнее слово перед вынесением 

приговора, который, как правило, надолго (или навсегда) ограждает этих людей от 

остального мира.  

В зависимости от функционального назначения применяемого насилия все банды 

можно классифицировать на две группы. Первую группу составляют банды, которые 

используют насилие для достижения конкретных преступных целей, в основном, 

завладения имуществом. В этих случаях насилие носит «инструментальный» характер. В 

других преступных группах, само применение насилия является конечной целью 

(самоцелью) осуществляемых нападений. К этой группе, в частности, можно отнести 

банды, создаваемые для совершения убийств (в том числе и «заказных»)47. По делу 

преступной группы Мирзалиева – одной из самых жестоких банд, действовавших на 

территории Самарской области, было установлено, что практически каждое нападение на 

водителей автотранспорта сопровождалось убийством потерпевших (покушением на их 

убийство). Как правило, умерщвление жертв сопровождалось особо мучительными, 

садистскими способами. В некоторых случаях преступники насиловали женщин-

потерпевших, применяли пытки для установления местонахождения денег и ценностей48. 

По другим уголовным делам были доказаны факты сожжения потерпевшего заживо49, 

причинения жертвам большого количества телесных повреждений50 и т. д.  

Групповое насилие отличается большей ожесточённостью, чем одиночное. 

Организация банды предполагает более широкие возможности в преодолении 

сопротивления потерпевших и выборе способов причинения физического вреда. В 

                                                 
47 Бандитизм и патопсихология // Государство и право: вопросы методологии, теории и 

практики функционирования / Под ред. А.А. Напреенко. Самара: Изд-во «Самарский 

университет», 2001. С.360. 
48 Архив Самарского областного суда, дело № 02-21 за 2000 г. 
49 См, например, уголовное дело по банде Жукова (Архив Саратовского областного суда, 

дело № 2-1/99 за 1999 г.). 
50 См, например, уголовное дело по банде Уколова (Архив Самарского областного суда, 

дело № 02-91/95 за 1995 г.). 
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преступной группе все психологически и физически поддерживают друг друга51. Если, к 

примеру, одному участнику бандитского нападения не хватает решимости подавить 

сопротивление потерпевшего, применив оружие, то обязательно эту «функцию» 

выполняет другой, для кого это вовсе не проблематично. В связи с этим можно отметить 

достаточно большое количество эксцессов исполнителей при бандитских нападениях. 

Причиной этого являются импульсивное поведение и низкий самоконтроль, которые и 

приводят к внезапным агрессивным поступкам. Другими словами, корыстно-

насильственные преступники являются наиболее неуправляемыми в связи со своими 

психологическими особенностями среди всех остальных преступников, что снижает 

эффективность каких бы то ни было корректирующих воздействий52.  

Довольно часто и лица, организующие и руководящие бандой, и другие её 

участники имеют нервно-психические аномалии, патологические черты характера. Речь 

идёт о так называемых психических аномалиях в рамках пограничных состояний, т. е. 

патологические расстройства на границе между психическими болезнями и психическим 

здоровьем. Но особую опасность представляют преступные группы, возглавляемые 

такими лицами. К психологическим особенностям психопатов возбудимого типа, чаще 

всего встречающихся среди корыстно-насильственных преступников, относятся 

стремление к реализации неадекватно завышенных самооценки или уровня притязаний, 

нетерпимость к противодействию, тенденция к доминированию и властвованию, 

упрямство, обидчивость, склонность к самовзвинчиванию и поиску повода для разрядки 

аффективного напряжения в форме насилия или нарушения общественного порядка53. 

Показательным в этом смысле является дело банды Страшко и Самородова. В процессе 

предварительного расследования возникла необходимость в проведении судебно-

психиатрической экспертизы в отношении лидера преступной группы - Андрея Страшко, 

совершившего множество жестоких и в ряде случаев необоснованных убийств, в том 

числе и своих соучастников. Страшко, руководя созданной им бандой, разработал план 

                                                 
51 Антонян Ю.М. Жестокость в нашей жизни. М.: ИНФРА-М, 1995. С.251. 
52 Антонян Ю. М., Голубев В. П., Кудряков Ю. Н. Личность корыстного преступника. С. 

42.  

 
53 Гульдан В. В. Основные типы мотивации противоправных действий у психопатических 

личностей // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 1984. № 1. С. 36.  
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совершения нападений. Согласно этому плану, он сам арендовал квартиру на имя какой-

либо своей знакомой девушки, не посвящая последнюю в свои планы. При этом раз в 

месяц менял квартиру. После чего через объявления в газете находил лиц, желающих 

купить квартиру. Затем Самородов созванивался с клиентом, предлагая ему означенную 

квартиру по цене, ниже рыночной. При согласии клиента Самородов должен был 

встретиться с тем человеком и привести в квартиру, где последнего встречали он 

(Страшко) и Васильев (соучастник, впоследствии убитый Страшко) с оружием в руках. 

Клиенту одевали сразу на руки наручники во избежание с его стороны сопротивления, 

после чего осматривали содержимое карманов одежды и сумочек (визиток), а также требо-

вали передачи им денег. После совершения преступления они, под угрозой расправы, 

запрещали потерпевшему обращаться в правоохранительные органы. В случае оказания 

потерпевшим сопротивления его убивали. Следствием был доказан и впоследствии 

подтверждён в судебном заседании факт «заказного» убийства. У Страшко были 

обнаружены признаки психопатии мозаичного круга, состояние неустойчивой 

компенсации. Весьма показательны и личностные особенности, обнаруженные 

экспертами при обследовании Страшко: эгоцентризм, аффективная неустойчивость, 

склонность к бравадам, демонстративность, однотипный способ реагирования по 

возбудимому типу. Согласно акту стационарной судебной экспертизы, в 

инкриминируемых преступлениях Страшко был признан вменяемым. Считая повышенно 

опасными организаторские и руководящие действия Страшко, судебная коллегия по 

уголовным делам пришла к выводу о необходимости назначения ему пожизненного 

лишения свободы как альтернативу смертной казни54.  

В некоторых случаях психические отклонения преступников обусловлены 

злоупотреблением спиртными напитками и наркоманией, и большинство преступлений 

совершаются ими в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Этим лицам 

свойственны такие криминологически значимые черты, как повышенная 

раздражительность и агрессивность, конфликтность, подозрительность и мнительность, 

садизм. Так, И. Дуткин и М. Бузулукский, признанные судебной коллегией по уголовным 

делам Самарского областного суда виновными в бандитизме, во время одного из 

нападений на квартиру своей знакомой Д. совершили убийство пяти человек. Судебно-
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наркологическая экспертиза пришла к выводу о том, что указанные лица страдают 

гашишной наркоманией. Всего указанной преступной группой было совершено пять 

нападений на квартиры граждан55. 

Предупреждение бандитизма предполагает как устранение его причин и условий 

(профилактика), так и недопущение преступлений на стадии их замышления или 

приготовления (предотвращение), либо пресечение уже начатых преступлений. Как в 

отношении преступности в целом, так и в отношении бандитизма, как проявления 

организованной преступности, речь можно вести об общесоциальном (общем) и 

специальном предупреждении56. «Лучше предупреждать преступления, чем карать за 

них», - рассуждал известный итальянский мыслитель и гуманист 18 века Чезаре 

Беккария57. 

Общесоциальное предупреждение предполагает функционирование всех 

позитивных социальных институтов в экономической, нравственной и иных сферах, 

полезные обществу меры и действия58. Таким образом, эффективность общего 

предупреждения зависит от ряда факторов: экономических, политических, социально-

психологических и т. д.59 При этом следует иметь в виду, что никакое 

общепредупредительное воздействие не может иметь своими одновременными 

результатами быстрое, существенное и устойчивое снижение объёма и общественной 

опасности преступности, тем более, что криминологи констатируют снижение 

возможностей общесоциального предупреждения преступлений в настоящее время60. 

Особое место в общесоциальном предупреждении преступлений принадлежит 

эффективному правовому регулированию. Как уже было отмечено, некоторые функции, 

относящиеся к исключительной компетенции организованной преступности, в частности, 

истребование долгов, являются необходимыми для определённой социальной группы, и 

                                                 
55 Архив Самарского областного суда, дело № 02-7/99 за 1999 г.  
56 Токарев А. Ф., Федосеев Н. А. Криминологическая характеристика и предупреждение 

организованной преступности. Лекция. Академия МВД России. М., 1995. С. 25.  
57 Беккария Ч. О преступлениях и наказаниях. М.: Стелс, 1995. С. 230.  
58 Криминология и организация предупреждения преступлений. Учебное пособие. М.: 

Академия МВД России, 1995. С. 121.  
59 Максимов С. В. Эффективность общего предупреждения преступлений. Автореф. дис. 

... д-ра юрид. наук. М., 1993. С. 26-27. 
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это потребность, которая не может быть удовлетворена легальными (законными) 

средствами. Акцентируя внимание на то, что эта проблема государственного уровня, 

бывший Президент России Б. Н. Ельцин, выступая на Общероссийском конгрессе по 

правовой реформе, отмечал: «Видя неэффективность судебных решений, многие 

предпочитают искать незаконные способы возвращения утраченного имущества... 

Другими словами, неисполнение судебных решений ставит под сомнение само 

существование судебной власти, а значит, и правового государства»61. Вывод 

напрашивается сам собой. Совершенствуя гражданский процесс, в частности, его 

исполнительное производство (вплоть до узаконения «долговых ям»), мы тем самым 

лишим преступные формирования бандитской направленности одного из основных 

источников доходов, что, в свою очередь, объективно скажется на снижении уровня 

преступности62.  

Специально-криминологическое предупреждение бандитизма наряду с 

целенаправленной профилактической деятельностью (выявление, изучение и принятие 

мер по устранению его причин и условий) включает в себя меры по предотвращению и 

пресечению преступлений, совершаемых бандформированиями. Такая деятельность 

возможна лишь на основе надёжной информации о степени организованности и 

устойчивости преступных групп, их численности и направленности деятельности, наличия 

оружия, а также лидеров и лиц, которые хотели бы выйти из состава банды. Владея такой 

информацией, можно проводить мероприятия по предотвращению замышляемых, 

подготавливаемых или пресечению начавшихся преступлений63. Основная роль в 

достижении указанных задач принадлежит Главному управлению по борьбе с 

организованной преступностью Службы криминальной милиции МВД России и его 

региональным подразделениям.  

                                                                                                                                                             
60 Ривман Д. В., Устинов В. С. Виктимология. СПб.: Юридический центр Пресс, 2000. С. 

170.  
61 Цит. по: Скобликов П. А. Истребование долгов и организованная преступность. М., 

1997. С. 12. 

 
62 См. подробнее: Агапов П. В. Современный бандитизм и пределы уголовной политики // 

Правовая политика: федеральные и региональные проблемы. Материалы научной 

конференции / Под ред. Н. И. Матузова. Тольятти, 2001. С. 257-260.  
63 Токарев А. Ф., Федосеев Н. А. Указ. соч. С. 26-27.  
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Профилактика бандитизма должна носить комплексный, разноплановый характер. 

На наш взгляд, в профилактической деятельности ни с чем не сравнимую помощь может 

оказать криминологическая наука. Остановимся на некоторых аспектах профилактики, 

направленной на устранение причин и условий бандитизма. 

Важнейшей профилактической мерой предупреждения бандитизма является 

контроль за лицами, отбывшими уголовное наказание. Практика показывает, что данная 

категория лиц имеет устойчивую криминальную направленность, связанную с 

«профессиональными» навыками преступной деятельности. Хотя Уголовный кодекс РФ 

содержит ряд предупредительных мер, связанных с повышенной ответственностью 

субъектов при рецидиве преступлений, очевидно, что бороться с бандитизмом 

исключительно уголовно-правовыми мерами нельзя. Необходимо предусмотреть меры, 

направленные на ресоциализацию лиц, ранее совершивших преступления. Одним из путей 

решения этой проблемы должны послужить социальные программы, направленные на 

постпенитенциарную адаптацию бывших осуждённых. К сожалению, экономическая 

ситуация, сложившаяся на сегодняшний день в нашей стране, не способствует решению 

данных вопросов. Тем не менее, их решением могли бы стать реабилитационные центры, 

создаваемые субъектами Российской Федерации. На них должны быть возложены две 

основные задачи. Во-первых, предоставление временного жилья (например, в 

нефункционирующих пионерских лагерях, турбазах и т. п.) и получение специальности 

данными лицами. Во-вторых, решение жилищных вопросов на постоянной основе при 

необходимости оказания им помощи в трудоустройстве. В этом случае лица, 

освободившиеся из мест лишения свободы, не окажутся один на один со своей судьбой, 

будут чувствовать заботу о них государства, что, безусловно, окажет влияние на снижение 

уровня рецидивной преступности.  

Как уже было отмечено, среди лиц, совершающих бандитизм, довольно большой 

процент лиц с психическими аномалиями. Психические аномалии, изменяя многие 

социальные параметры личности, сами становятся значительным социальным фактором, 

порой играющим криминогенную роль. В связи с этим, актуален вопрос о профилактике 

преступлений со стороны лиц с психическими аномалиями, необходимыми компонентами 
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которой являются разработка и применение мер медицинского характера64. При этом, как 

отмечают Ю. М. Антонян и С. В. Бородин, можно выделить особую сферу 

предупреждения преступности - социально-психиатрическую профилактику, которая 

имеет два направления: 1) предупреждение общественно опасных деяний лиц, 

страдающих психозами, которые в случае признания их невменяемости по отношению к 

совершенному деянию уголовной ответственности не несут (к ним применяются 

принудительные меры медицинского характера); 2) предупреждение преступлений лиц, 

имеющих аномалии психики, которые по общему правилу признаются вменяемыми и 

уголовно ответственными65. Что касается первого направления, то оно не столь актуально 

в контексте рассматриваемой проблемы. Доля лиц, совершивших бандитизм в состоянии 

невменяемости (по сравнению, к примеру, с терроризмом, где доля таких лиц составляет 

около 6 %)66, несравненно мала. Вторым направлением, т. е. деятельностью по 

предупреждению преступлений лиц с психическими аномалиями, должны заниматься 

специализированные органы правоохранительной системы совместно с органами здра-

воохранения и с участием общественности. При этом особое внимание должно уделяться 

лицам этой категории, ранее совершавшим преступления корыстной, корыстно-

насильственной направленности, против личности, хулиганство и т. д. Своевременное 

выявление и учёт лиц с психическими аномалиями, от которых можно ожидать 

совершения преступлений, изучение их индивидуальных особенностей, образа жизни, 

окружения и связей, поведения в прошлом и в настоящем, трудовой деятельности 

позволит прогнозировать поведение указанных субъектов, планировать и проводить 

индивидуально-профилактические, в том числе и лечебные, меры. 

Традиционно в специальной литературе как один из уровней предупредительной 

деятельности ряда преступлений, в том числе бандитизма, выделяют борьбу с пьянством и 

наркотизмом. Эти негативные социальные явления (особенно наркотизм) получили в 

настоящее время значительное распространение в нашей стране. Воздействие на них 

                                                 

 
64 Антонян Ю. М., Бородин С. В. Преступное поведение и психические аномалии. М.: 
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65 Там же. С. 174-175.  
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должно осуществляться преимущественно социально-экономическими методами. Что 

касается наркотизма, то «репрессивная политика государства должна быть направлена не 

против лиц, страдающих наркоманией, а против сбытчиков наркотиков, которые 

заинтересованы в расширении девиантной среды наркоманов и пополняют её 

преимущественно за счёт подростков и молодёжи»67. В связи с этим, довольно большое 

число научных и практических работников в качестве временной меры предлагают 

ужесточить уголовно-правовые санкции в отношении лиц, производящих в целях сбыта и 

сбывающих систематически наркотические средства и психотропные вещества68.  

Специальной профилактической мерой по предупреждению бандитизма является и 

борьба с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Очевидно, что возможность относительно лёгкого приобретения оружия в 

настоящее время выступает условием, детерминирующим совершение ряда тяжких 

преступлений насильственной и корыстно-насильственной направленности. Конкретными 

мероприятиями по борьбе с незаконным оборотом оружия, по нашему мнению, являются: 

пресечение хищений оружия на военных складах, механических заводах и т. д.; ужесточе-

ние дисциплины в войсковых частях, спортивных обществах, в связи с хранением 

огнестрельного оружия и боеприпасов к нему; жёсткий контроль за военнослужащими и 

сотрудниками правоохранительных органов, вернувшимися из «горячих точек», с целью 

пресечения незаконного оборота оружия, и др.  

Говоря о предупреждении бандитизма, нельзя не коснуться и проблем, связанных с 

Чечней. Вот уже несколько лет мятежная республика является больной мозолью нашего 

государства. Как показывает практика, наиболее действенной мерой по пресечению 

деятельности бандформирований является физическое уничтожение боевиков и особенно 

их лидеров (полевых командиров). Естественно, что такая практика, вызванная, надо 

сказать прямо, невозможностью политическими средствами нормализовать ситуацию, 

далеко не самый лучший вариант. Государство должно стремиться к тому, чтобы в 

соответствии с законом привлекать участников бандформирований к уголовной 

ответственности и назначать им адекватное наказание. Тем более, как показал недавний 

                                                 
67 За диктатуру закона. Проблемы региональной безопасности. Общественно-
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процесс над Салманом Радуевым и его соучастниками, широко освещаемый средствами 

массовой информации, предупредительное воздействие законных мер уголовной 

ответственности и неотвратимости наказания очень велико.  

В заключение хотелось бы остановиться на идеологических мерах про-

филактики бандитизма. Одним из важнейших направлений в этой области яв-

ляется правовая пропаганда, в которой далеко не последнюю роль играют 

средства массовой информации. Так, большинство документальных фильмов 

из цикла «Криминальная Россия» (телекомпания НТВ), рассказывающих о 

случаях бандитизма и расследовании уголовных дел данной категории, 

заканчиваются оглашением приговора, а иногда и показом осуждённых в 

колониях строгого и особого режима. Безусловно, эти кадры способны 

удержать от совершения преступлений значительное количество 

неустойчивых граждан, в том числе и тех, которые уже связали свою жизнь с 

организованной преступной деятельностью. На наш взгляд, средства 

массовой информации должны не только освещать наиболее громкие, 

имеющие большой общественный резонанс дела о бандитизме (иных тяжких 

преступлениях), но и говорить о правовой оценке (квалификации) действий 

лиц, признанных судом виновными, и мерах назначенного им уголовного 

наказания. 


