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В статье выделяются и рассматриваются наиболее значимые 

психологические  явления связанные с функционированием бандгрупп в 

обществе. 

 
 

The article highlights and discusses the most important psychological 

phenomena associated with the operation of bandit groups in society
*
. 

 

Исследования, ведущиеся в криминологии, уголовном праве, теории 

ОРД, как правило, касаются  важных сторон  формирования и 

прекращения деятельности групп бандитской направленности. Отдельные 

аспекты бандитизма освещались в научных работах таких известных 

специалистов, как С.В. Бородин, В.М. Быков, Н.П. Водько, Л.Д. Гаухман, 

П.И. Гришаев, П.Ф. Гришанин, А.И. Гуров, С.В. Дьяков, М.И,  Ковалев,  

И.Я.  Козаченко,  B.C.  Комиссаров, Ю.Б.  Мельникова, B.C. Устинов, Т.Д. 

Устинова, А.В. Шеслер, Т.В. Шутемова и др., однако при этом  

недостаточно и бессистемно  затрагиваются психологические явления, 

связанные с возникновением и прекращением деятельности бандгрупп. В 

данной связи следует констатировать фрагментарность и незавершенность 

в раскрытии совокупности субъективных явлений, определяющих 

бандитизм и сопутствующих ему. 

                                                        
* Shapochanski V.N. Psychological Mechanisms of Origin and Termination of  Bandit 

Groups. 



Отмеченное, вызывает необходимость определить основные наиболее 

значимые психологические  явления, связанные с функционированием 

бандгрупп в обществе. Особой задачей здесь возникает восстановление 

последовательности и взаимосвязи таких явлений, а также определение 

сходства и специфичности психологических явлений, обеспечивающих 

возникновение и прекращение деятельности бандгрупп. Поскольку такая 

объемная проблема никем не ставилась, она стала предметом нашего 

исследования. 

Научный смысл предпринятого исследования состоит, прежде всего, в 

создании взаимосвязанной картины действия психологических механизмов, 

без которых не возможно возникновение бандгрупп и которые, как правило, 

реализуются при прекращении их деятельности. Здесь под механизмами 

понимаются наиболее значимые психологические явления, 

определяющие динамику и характер функционирования преступных 

формирований.  

Существует достаточно распространенное мнение о преимущественно 

мотивационной природе преступного поведения. Это суждение отражено в 

целом ряде работ [1].
 

Однако, одних мотивационных представлений 

недостаточно для понимания движущих сил рассматриваемого поведения. 

Стремление к паразитированию,  насильственному самоутверждению и 

близких им склонностей не являются исчерпывающими и окончательными 

побуждениями бандитизма. Прежде всего следует иметь ввиду, что подобная 

мотивация встречаются и у лиц, совершающих иные преступления: 

вымогательства, мошенничества, грабежи. Кроме того, указанные 

склонности могут доминировать и у не преступников: проституток, бытовых 

скандалистов, мелких хулиганов и т.д. 

В связи с этим требуется обращать внимание, помимо мотивации, и на 

механизм принятия решений о следовании ей. Существует точка зрения об 

индивидуально-личностной обусловленности решений о совершении 

преступлений [2].
 

 Представляется, что такая обусловленность имеет в 

основном нравственно-психологическую природу, на что обращают 

внимание криминологи [3]
.
 

Исходя из отмеченного, оправдано считать, что зарождение преступной 

деятельности происходит на основе двух механизмов:  

- Образования криминальной мотивации; 

- Принятия решения о следовании криминальной мотивации 

(вследствие нравственно-психоло-гической деформации); 

Начало преступной бандитской деятельности, как подтверждает 

предпринятое нами изучение процессов образования более 40 ОПГ 

молодежного возраста, по материалам опросов, задержанных и осужденных - 

их участников, складывается благодаря следующим механизмам: 

- Образования у группы лиц корыстно-потребительской, 

иждивенческой мотивации в виде устойчивых интересов насильственного 

завладения чужой собственностью; 



-  Принятия в группе совместного решения о следовании такой 

мотивации в виде общих интересов и стремления к гарантированной, легкой 

добыче материальных средств преступными действиями (решение 

принимается обычно вследствие того, что этими лицами разделяется 

психология красивой, беззаботной жизни, успеха, суперменства, культа силы 

и безответственности).  

Далее важно рассматривать социально-психологические явления, которые, 

как свидетельствуют работы по криминологии, касаются процесса налаживания, 

организации, специализации групповой бандитской деятельности [4]. В этом 

случае действуют свои механизмы становления банд и их деятельности.  

К таким механизмам, согласно материалам нашего исследования ОПГ 

молодежного возраста, относятся: 

- Статусная ролевая дифференциация членов банды. В зависимости от 

характера предполагаемого преступного промысла, индивидуальных 

особенностей участников (интеллекта, предприимчивости, опыта, 

физических данных, судимости и т.д.)  и иных обстоятельств (удобного места 

проживания кого-либо, наличие помещений,  автотранспорта, полезных 

связей и т.д.) складывается общее представление о значимости 

(авторитетности) каждого и возможных вариантах его специализации в 

совместной бандитской деятельности. 

- Образование в банде устойчивого криминального лидерства.  

Оно может быть: 

А) Легальным, когда лидер и его приближенные образуют ядро банды 

и начинают руководить ее деятельностью; 

Б) Законспирированным, когда лидер помогает кому-либо из рядовых 

членов (может быть и не очень способному) занять позицию приближенного, 

неизвестного остальным членам лидера. Это может быть лидер, находящийся 

вне банды, который через приближенного руководит и деятельностью; или 

же один из членов банды, который, не желая себя раскрывать, контролирует 

изнутри процессы, происходящие в ней и не особенно рискуя, организует 

бандитскую деятельность. 

- Подчинение криминальной жизни каждого интересам банды.  

Здесь начинают складываться традиции внутригрупповой жизни: 

неформальные нормы, регламентирующие поведение членов (сбора 

информации, принятия решений, соблюдение конспирации, дележа добычи, 

использования «общаков» и др.), устанавливаются и вводятся в действие 

санкции за отступление от них. Создается взаимозависимость на основе 

совершения преступлений, предваряющих бандитизм (хищение и хранение 

оружия, угон автотранспорта и др.). 

- Криминально-психологичес-кая подготовка группы к осуществлению 

бандитской деятельности.  

В данном случае помимо обычного обучения обращению с оружием и 

спецсредствами возможно изучение из разных источников опыта действий  

других криминальных групп, тренировки контактов с жертвой, завладения 

ею и ее материальными ресурсами, порядка ее уничтожения, создания улик 



уводящих расследование от цели; отработка вариантов маскировки 

бандитизма под менее опасные деяния и т.п., вплоть до проработки планов 

конкретных преступлений. 

Помимо отмеченного, к социально-психологическим процессам, 

завершающим формирование преступной деятельности, приносящей 

заметный доход, неизбежно относится также самоопределение ОПГ в 

преступной среде. Здесь устанавливается положение группы в данной среде 

и характер совмещения ее преступной деятельности с криминальными 

процессами, происходящими на территории.  

Проведенное исследование свидетельствует об использовании бандами 

механизма агрессивного самоопределения в преступном сообществе. Такое 

самоопределение может быть:   

А) Успешным, основанном на психологическом процессе повышения 

сплочения бандгруппы и росте ее авторитета в криминальной среде; 

Б) Неуспешным, ведущим или к ликвидации банды или утрате ее 

лидерских позиций (ослабление самостоятельного лидерства) вследствие 

уничтожения лидера, подчинения банды иными формированиям. 

В результате действия отмеченных выше механизмов, последовательно 

формируется групповая психология хищных охотников, которые получают 

добычу и острые ощущения от завладения жертвой и ее материальными 

ресурсами. Одновременно происходит специфичное жизненное 

самоутверждение (которого бандитам раньше не хватало), они не только 

быстро получают значительные материальные средства, но и в совместных 

деяниях испытывают извращенные переживания подавляющего 

превосходства  над жертвой, осознание своего «веса» в криминальных 

кругах. 

Психологические механизмы прекращения деятельности бандитских 

групп могут быть как слабо, так и тесно связаны с разрушением 

психологических механизмов, которые обеспечивают организацию их 

деятельности [5]. 

Основным,  в данной группе, согласно материалам нашего 

исследования, является механизм: 

- тактико-психологического переигрывания бандитских намерений. 

Обычно он применим в условиях скудности информации о самой банде и 

наличии ясных сведений о характере ее деятельности. Возможно разные 

варианты его реализации: 

А) Побуждение группы к рисковым бандитским действиям и их 

немедленное пересечение (если есть возможность, не вызывая подозрений 

доводить до нее информацию о появлении очень привлекательных объектов 

для нападения; или о том, что широко известные объекты для нападения 

лишаются на короткое время защиты; и т.п.) 

Б) Проникновение в бандитские замыслы, создание впечатления их 

реальности, подготовка надежных мер пресечения (может использоваться в 

ситуациях, когда у банды есть время на подготовку к преступлению и проверку 



возможности его совершения; или же, когда мало времени на его подготовку, 

но есть разнообразие его свершения и т.п.) 

Другим заметным механизмом прекращения деятельности банд 

является: 

- нарушение социально-психологических основ их организации. Такое 

нарушение может быть достаточно масштабным или касаться отдельных 

основ формирования банд. Для сотрудников правоохранительных органов 

использование его актуально в процессе раскрытия и расследования 

бандитизма или же при исполнении наказания в местах лишения свободы. 

Возможны различные варианты реализации данного механизма: 

А) Ослабление криминального лидерства в группе (с использованием 

изоляции лидера от группы, поиска и использования порочащих его 

сведений, показом полной зависимости создаваемой лидером в отношении с 

ним каждого и т.д.). 

Б) Усиление скрытых противоречий в банде (выявление поводов и 

случаев для недовольства кого-либо, разъяснение ущемления рядовых членов 

со стороны более авторитетных, демонстрация перспектив повышенной 

ответственности кого-либо за других). 

В) Дескридитация бандитских понятий и неформальных норм группы 

(показ противоречий между ними, их несправедливости в отношении всех 

членов банды; лишение психологической привлекательности норм и 

понятий; демонстрация их искусственного, условного характера, сравнением 

с другими понятиями преступного мира заграничного и прошлого 

криминалитета). 

Следующим механизмом ликвидации, связанными с самоопределением 

банды в криминальной среде, является: 

- неадекватное агрессивное самоутверждение в ней. Вооруженные 

группы, стремящиеся к самостоятельности и экспансии, оказываются в 

проблемной ситуации. С одной стороны криминальное сообщество живет по 

принципу пауков в банке, а с другой им приходится находить общий язык, 

исходя из понятий преступного мира и обстановки, которая сложилась в 

криминалитете на территории. Здесь технически неверные действия легко 

ведут к неудаче. В этой связи представителям правоохранителям органов 

требуется влиять на подобные процессы таким образом, чтобы 

криминальные явления не множились, а активность группировок не 

вырастала и консолидировалась, но ослабевала. 

Последним заметным механизмом прекращения деятельности ОПГ 

является: 

- ослабление мотивации к бандитизму и решимости ее использования у 

членов групп. Данная проблема, прежде всего, важна в отношении профилактики 

преступности на территории и при исполнении наказания в исправительных 

учреждениях. Вместе с тем привлечение этого механизма возможно и на этапе 

расследования преступлений. 

Из основных мер, позволяющих ослаблять криминальную мотивацию и 

стремления следовать, ей можно назвать следующие: 



А) Повышение информированности населения об объектах бандитизма, 

ошибках людей, ставших жертвами. 

Б) Содействие взаимоконтролю граждан за возможными объектами 

бандитских нападений. 

В) Усиление контроля сотрудниками ОВД за лицами и объектами 

возможного нападения со стороны бандгрупп. 

Г) Меры, демонстрирующие увеличение опасности занятия 

бандитизмом (сообщение в СМИ  о задержаниях и судах над преступниками 

получивших, наглядная пропаганда безопасного поведения). 
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