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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ 

В статье рассматривается виктимологическая профилактика бандитизма как новое 

приоритетное направление уголовной политики в этой сфере. Определено ее место в 

системе мер предупреждения преступлений, совершаемых бандами. Дана классификация 

мер виктимологической профилактики бандитизма и раскрыто их содержание,  с  

учетом особенностей виктимизации от преступлений, совершаемых бандами. 



 

 

Как справедливо отмечается, уголовная политика долгое время 

определяла меры, направленные на борьбу с преступностью, только в 

ориентации на преступника, а не на потерпевшего [3, с. 10]. В 

практической деятельности правоохранительных и иных органов по 

противодействию преступности меры виктимологической 

профилактики применяются крайне редко. Однобокость такого 

подхода, несомненно, недопустима, в том числе и в борьбе с 

бандитизмом. Вместе с тем, виктимологическое предупреждение 

преступности представляется новым приоритетным направлением 

развития уголовной политики государства в настоящее время. 

Необходимо отметить, что исследование виктимологических 

аспектов бандитизма ранее не проводилось, это направление в 

отечественной, как впрочем и зарубежной, криминологии не получило 

теоретической разработки. В связи с этим следует уточнить некоторые 

моменты. Дело в том, что непосредственно от преступления, 

предусмотренного ст. 209 Уголовным кодексом Российской Федерации 

(«Бандитизм»), потерпевших нет, так как в силу конструкции состава 

наказуема подготовительная деятельность банд к совершению 

конкретных преступлений, на этом этапе потерпевшие еще  

отсутствуют. Вместе с тем, бандитизм – это определенное негативное 

социальное явление, сложный феномен преступности, существующий в 

различных ее формах (организованной, профессиональной, обще- 

уголовной), а уголовный закон лишь устанавливает ответственность за 

конкретный акт преступного поведения. С точки зрения предмета 

криминологи      бандитизм     представляет     собой совокупность 

преступлений, совершаемых бандами в определенном регионе в 

определенный период времени, способная расшатать устои общества и 

подорвать нормальное функционирование отношений в сфере 

общественной безопасности [2, с. 41-46]. Уголовно наказуемые деяния, 

составляющие систему элементов бандитизма, можно поделить на два 

блока: первый – создание банд, руководство ими, участие в бандах; 

второй – преступления, совершаемые бандами путем нападений на 

структуры или отдельных субъектов. 

Таким образом, если определять бандитизм в криминологическом 

плане как преступность банд, то уместно употреблять такие 

словосочетание,     как     «виктимологические     аспекты   бандитизма», 

«виктимологическая профилактика бандитизма» и т.д. При 

виктимологической характеристике рассматриваемых преступлений 

значимым является тот факт, что преступление совершено именно 

вооруженной организованной преступной группой, так как оно 

приобретает качественно иные признаки по сравнению с аналогичными 

преступлениями,  совершенными  при  других  формах  соучастия,  или 



 

 

даже организованной преступной группой, но не вооруженной. 

Спецификой обладает виктимизация и виктимность потерпевшего от 

преступлений, совершаемых бандами. 

В борьбе с бандитизмом по уровню воздействия можно выделить 

общесоциальную и специально-криминологическую стратегии. 

Общесоциальная стратегия борьбы с бандитизмом предполагает 

опосредованное воздействие на причины и условия, детерминирующие 

как создание банд, руководство ими, участие в них, так и преступления, 

совершаемые бандами в ходе решения общесоциальных задач, стоящих 

перед обществом. В реализации специально-криминологической 

стратегии борьбы с бандитизмом доминируют уголовно-правовые меры, 

направленные на совершенствование законодательной и правопримени- 

тельной деятельности, назначения и исполнения наказания. Среди иных 

специально-криминологических мер основное место занимает 

виктимологическая профилактика преступлений, совершаемых бандами, 

основой которой является снижение виктимности потерпевших от 

бандитизма, а также воздействие на их виктимное поведение. 

Мероприятия виктимологической профилактики бандитизма в 

зависимости от уровня воздействия могут быть сведены в две основные 

группы: 1) общие виктимологические меры, направленные  на 

население определенной территории в целом; 2) специальные 

виктимологические меры, направленные на определенные группы 

населения, выделенные по виктимологически значимым признакам. 

Первая группа состоит в основном из информационных мер, 

направленные на устранение ситуаций, чреватых возможностью 

причинения вреда. Прежде всего, необходимо извещение граждан через 

телевидение, Интернет и прессу об имеющихся на территории региона 

фактах совершения преступлений бандами, так как сопоставление 

результатов контент-анализа различных источников СМИ и материалов 

уголовных дел, рассмотренных Верховным судом республики Бурятия, 

Иркутским областным судом, Красноярским краевым судом, 

свидетельствует, что эти сведения в основном замалчиваются и крайне 

редко становятся достоянием общественности. Как правило, это 

информация о вынесенных приговорах и количестве осужденных 

бандитов. Представляется, что причиной тому является нежелание 

посеять панику среди населения, подорвать общественное спокойствие. 

Вместе с тем, информация о местах совершения бандитских нападений, 

типичных действиях бандитов и о том, как уберечься от бандитизма и 

как следует поступать гражданам в случае вооруженного нападения, 

могла бы стать действенным средством снижения уровня виктимизации 

населения от преступности банд. 



 

 

Охранительные меры виктимологической профилактики бандитизма, 

исходя из вооруженного характера нападений, прежде всего, должны 

заключаться во внедрении специальных средств, позволяющих 

обеспечить экстренный вызов работников милиции (например, посылка 

сигнала опасности, позволяющего идентифицировать местонахождение 

гражданина, нуждающегося в помощи). Необходимо и увеличение и 

приближение постов и милицейских нарядов к рынкам, торговым 

точкам и другим местам, удобным для совершения бандитизма. 

Ко второй группе относятся меры, групповой виктимологической 

профилактики, позволяющие обеспечить личную безопасность 

потенциальной жертвы преступления, совершаемого бандой. 

В первую очередь, учитывая, что потеплевшим от бандитизма 

свойственна ролевая виктимность, следует проводить разъяснение 

определенным контингентам населения (а именно предпринимателям и 

лицам, работающих у них по найму), правил, обеспечивающих 

максимальную личную безопасность в процессе профессиональной и 

бытовой жизнедеятельности. Эти меры могут быть выражены в 

информировании и обучении в так называемых «школах безопасности», 

которые могут быть инициированы администрацией областей (краев), 

городов, ассоциациями предпринимателей, которые осознают 

значимость проблемы борьбы с бандитизмом. Могут быть сюда 

включены и такие меры как поддержание постоянной связи с 

правоохранительными органами. 

В контексте оптимизации безопасности предпринимательства 

следует поощрять деятельность фирм и центров, обеспечивающих 

безопасность граждан и организаций, выпускающих защитные средства, 

оказывающих юридическую и другую помощь потерпевшим и т.д. 

Исходя из типизации потерпевших по степени отклонения их 

поведения от безопасного возможна разработка мероприятий 

специальной виктимологической профилактики бандитизма. 

Так, к небрежно-провоцирующему типу в основном относятся 

предприниматели, которые в силу осуществляемой ими деятельности 

обязаны обеспечить работающим у них лицам безопасные условия труда, 

но относящиеся  к этим обязанностям небрежно, неосмотри-тельно. 

Действенной мерой в этом отношении могли бы стать регулярные 

проверки со стороны инспекций по труду, вынесение предписаний об 

устранении выявленных нарушений, привлечение таких работодателей к 

административной ответственности, вплоть до дисквалификации. Кроме 

того, к этому типу потерпевших  от бандитизма относятся и лица, 

занимающиеся преступной деятельностью (незаконное предпринима- 

тельство, торговля наркотиками и т.п.), что является реализацией 

виктимогенной деформации их личности. В этой связи позитивным 



 

 

средством представляется правовая пропаганда норм о добровольном 

отказе от преступления и деятельном раскаянии. 

Инициативно-провоцирующий тип составляют сотрудники 

правоохранительных органов и охранных структур, наделенные 

определенными полномочиями и обязанные действовать определенным 

образом. Охранительными мерами, направленными на снижение 

виктимизации таких лиц, является оснащение их огнестрельным 

оружием, современными средствами связи, автомобилями и т.п. 

Представляется немаловажным средством и инструктажи по 

противодействию бандитизму, повышение квалификации и т.п. 

Безусловно, что сотрудникам правоохранительных органов, 

непосредственно задействованных в производстве уголовных дел об 

организованной преступности, должна обеспечиваться личная 

безопасность и безопасность их семей в необходимых случаях. 

Агрессивно-провоцирующий тип составляют, как правило, 

потерпевшие, обладающие виктимогенной деформацией личности: 

молодые люди, имеющие склонность к употреблению алкоголя, 

наркотических веществ, либо являющиеся членами преступной 

группировки. Здесь требуется работа, направленная на снижение и 

устранение указанных факторов, как со стороны государственных 

органов, так и общественности. Указанные меры являются и 

предупреждением     их     криминализации, и ресоциализацией 

одновременно, а также и предупреждением преступности в целом, и 

бандитизма, в частности. Так, например, необходима пропаганда 

здорового образа жизни и правопослушного поведения среди 

старшеклассников и студентов, которые и являются группой риска. Как 

показало проведенное исследование, банды пополняются и 

формируются лицами преимущественно молодого возраста, холостых, 

со средним образованием, неработающих и не имеющих постоянного 

источника дохода, при этом приблизительно каждый десятый из них 

становится жертвой бандитизма в результате криминальных разборок. 

Кроме отмеченных мер виктимологической профилактики 

бандитизма необходима и девиктимизация, направленная нейтрализа- 

цию или устранение негативных последствий виктимизации, а также 

реабилитацию конкретных жертв преступлений, совершенных бандами. 

По существу это меры индивидуальной виктимологической 

профилактики, заключающиеся в воздействии на жертву бандитизма, 

чтобы восстановить в ней внутренние защитные возможности. 

Результаты регионального исследования позволили придти к выводу 

о том, что зачастую потерпевшие от бандитизма не обращается за 

помощью в правоохранительные органы. Такое поведение в 

значительной степени способствует их повторной виктимизации. В 



 

 

этом плане, помимо реализации мер общепрофилактического 

характера, направленных на устранение или нейтрализацию 

чувства страха у населения, на поднятие престижа 

правоохранительных органов и т.п., следует разъяснять 

потенциальным потерпевшим возможные негативные последствия 

нежелания регистрировать заявления о преступлениях, 

совершенных бандами, например, в рамках мероприятий по 

оптимизации безопасности предпринимательства. Необходимы и 

психологические центры реабилитации потерпевших от 

преступлений, совершаемых бандами. 

Гуманизация законодательства и практики его применения 

названа в качестве первого стратегического этапа развития и 

реализации уголовной политики в Российской Федерации до 2025 

г. Об этом говорится в докладе Центра стратегических разработок 

«Уголовная политика: дорожная карта (2017-2025 гг.)» [1, с. 25], 

который обсудили 5 апреля 2017 г. на парламентских слушаниях в 

Совете Федерации. 

Таким образом, виктимологическая профилактика в системе 

противодействия преступности банд занимает особое место, так 

как ведет к устранению и нейтрализации причин и условий 

совершения преступлений бандами не репрессивными, а 

«защитительными», гуманными методами, направленными на 

потенциальных потерпевших, что, безусловно, выдвигает ее в ряд 

новых приоритетных направлений уголовной политики. 
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The article considers the victimological prevention of banditry as a new priority 

direction of criminal policy in this sphere. Its place in system of measures of the 



 

 

prevention of the crimes committed by gangs is defined. A classification of the measures of 

victimological prevention of crime and the disclosure of their contents, taking into account 

characteristics of victimization from crimes committed by gangs. 
 


