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СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ  

КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ 

MODERN ORGANIZED CRIME AS AN OBJECT OF RESEARCH  

IN CRIMINOLOGY 

Социальный феномен организованной преступности давно привлекает 

внимание ученых юристов. В связи с существенными изменениями в российском 

обществе последних лет структуры организованной преступности суще-

ственно изменили ориентацию своей деятельности и изменились сами. В связи 

с этим встает вопрос о том, что представляет собой организованная пре-

ступность на современном этапе и что должна изучать криминалистика для 

выработки эффективных рекомендаций практике раскрытия преступлений. 

Ключевые слова: организованная преступность; криминалистический 

анализ; следовая картина; система следов; информация. 

 

The social phenomenon of organized crime has long attracted the attention of 

legal scholars. Due to significant changes in Russian society in recent years, the 

structure of organized crime has significantly changed the orientation of its activities 

and changed itself. In this regard, the question arises of what constitutes organized 

crime at the present stage and what criminology should study to develop effective 

recommendations for the practice of crime detection. 

Keywords: organized crime; forensic analysis; trace picture; trace system; in-

formation. 

 

Изучение организованной преступности (ОП) отечественной кри-

миналистикой продолжается уже более тридцати лет
1
. Можно констати-

                                      
1
 Тишутина И. В. Преодоление противодействия расследованию организован-

ной преступной деятельности (организационные, правовые и тактические осно-

вы): дис. ... док. юрид. наук : 12.00.12. М., 2013; Куликов В. И. Основы крими-

налистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск, 

1994; Рубцов В. Г. Противодействие расследованию деятельности преступных 

формирований, организованных на этнической основе, и криминалистические 

методы его преодоления: монография / под ред. профессора В. П. Лаврова. М.: 
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ровать, что, с одной стороны — получены значительные результаты, с 

другой — многие существенные аспекты ОП должным образом не изу-

чены, не в последнюю очередь в силу того факта, что структуры ОП 

мгновенно реагируют на изменения в социуме и, не будучи связаны не 

законом, ни нравственными установками, эффективно приспосаблива-

ются к условиям реальности.  

Складывается ситуация, когда объект исследования не только не 

дан в явном виде, но и постоянно мимикрирует, изменяется, оказывая 

мощное противодействие практике раскрытия преступлений. Это не 

может не сказаться и на его исследованиях криминалистикой, которая 

вынуждена изучать феномен ОП по материалам уголовных дел и циф-

рам статистики, а статистика, как известно, вещь лукавая, хотя бы по-

тому, что количество зарегистрированных преступлений не всегда яв-

ляется надежным показателем реального уровня преступности.  

Кроме того, в изменении тенденций преступности существенную 

роль играют реформирование законодательства, учетно-регистрационная 

дисциплина и правоприменительная практика.  

Значительно реже исследования ведутся по оперативным матери-

алам и путем интервьюирования практиков, что предоставляет в рас-

поряжение ученых дополнительные материалы, но они, как и матери-

алы статистики, могут быть по-разному интерпретированы. 

Но в любом случае можно с большой долей уверенности констати-

ровать, что на сегодняшний день современная ОП во многом отличается 

от ОП 90-х годов, но как она изменилась структурно и организационно, 

какие новые качества приобрела — это существенный вопрос и для 

науки криминалистики и для практики раскрытия преступлений. 

Пожалуй, главным на сегодняшний момент является то обстоя-

тельство, что ОП перенесла значительную часть своей деятельности 

на дальнейшее внедрение в экономику и, как неизбежное и законо-

мерное следствие, в политический сектор, используя для решения 

                                                                                                                           
Юрлитинформ, 2011. 249 с; Лозовский Д. Н. Криминалистическое учение о ме-

тодах расследования преступлений и его реализация в практике борьбы с орга-

низованной преступной деятельностью: дис.... док. юрид. наук: 12.00.09. СПб., 

2011; Щербаков А. В. Криминалистическая модель организации управления 

преступной деятельностью в организованных преступных сообществах и ее 

практическое применение: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2003. 

С. 37; Каминский А. М. Теоретические основы криминалистического анализа 

организованности преступной деятельности и возможности его практического 

использования: автореф.дис. ...докт.юрид. наук. Ижевск, 2008. С. 13–14. 
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этих задач как все свои организационные и финансовые возможности, 

так и наработанные коррумпированные связи. Переход представителей 

криминальных структур, накопивших большие капиталы, в легальные 

предпринимательские и коммерческие фирмы приводит к усилению 

криминализации ранее легальных экономических структур и суще-

ственным образом влияет на увеличение количества экономических 

преступлений. 

Несмотря на все разнообразие частностей и используемых пре-

ступных технологий закрепиться в сфере экономики организованные 

преступники могут только одним путем — путем легализации преступ-

ных капиталов, а главным отличием преступной деятельности в сфере 

экономики от корыстно — насильственной преступности является то, 

что она замаскирована под законную экономическую деятельность. От-

сюда закономерно следует важный для криминалистики вывод: как 

только структуры ОП строят свою деятельность в плоскости экономи-

ки, в их деятельности появляется, независимо от воли и желания пре-

ступников, ранее менее выраженная группа следов, характерная для 

экономических составов. 

Этот факт по-разному проявляется в деятельности организованных 

преступных формирований (ОПФ) различных регионов России, так как 

неоднородность Российской ОП — существенное ее качество, на что 

обращали внимание ее исследователи, но общие тенденции в измене-

ниях ОП просматриваются достаточно явственно. 

Сказанное вовсе не значит, что ОП не проявляет себя вне сферы 

экономики, но и здесь формы ее организации, методы и схемы деятель-

ности, структурный состав формирований претерпел существенные из-

менения. «Сравнительный анализ организованной преступности ранне-

го и позднего этапа показывает, что на раннем этапе постсоветского пе-

риода значительную часть зарегистрированных преступлений, учтен-

ных за организованными группами (до 80 %), составляли кражи, грабе-

жи, разбои, вымогательства и другие общеуголовные деяния. Наиболее 

опасная экономическая организованная преступность, причиняющая 

огромный вред обществу и государству, практически не выявлялась, 

и статистикой не отражалась»
1
. 

                                      
1
 Репецкая А. Л. Российская организованная преступность: характеристика со-

временного развития // Вестник Восточно-сибирскорго института МВД России. 

С. 69.  
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Отсюда следует ожидать, что в силу изменения форм преступной 

деятельности численный состав ОПФ сократился. Так, например, ра-

нее одним из главных источников дохода ОП являлось вымогатель-

ство, совершаемое на территории, контролируемой конкретной груп-

пировкой преступников. Его масштабное и регулярное совершение 

требовало наличия как минимум нескольких групп. Если прибавить 

к этому необходимость охраны подконтрольных объектов, захватов 

новых рынков, сфер и площадей, организацию работы в новых сфе-

рах деятельности и участия в постоянных локальных конфликтах с 

враждебными группировками, то становиться ясным, что численный 

состав групп должен был удовлетворять этим требованиям. То же 

можно сказать и о других корыстно — насильственных преступлени-

ях — разбоях и грабежах, кражах и др. 

Дополнительным аргументом по данному тезису служат те фак-

ты, что открытые столкновения между организованными преступны-

ми группами сошли на нет в виду неэффективности решения кон-

фликтов таким способом, а физическое устранение лидеров ОП про-

тивоборствующими группами утратило свою актуальность.  

Следовательно, вооруженность групп утратила свои прежние 

масштабы, потребность в полупрофессиональных киллерах из числа 

участников групп так же сократилась практически до минимума. 

Весьма показателен следующий факт: после принятия 11 марта 1992 

года Закона «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» 

российская ОП «…мгновенно оценила возможности и перспективы, 

открывающийся в данной деятельности — от легального владения 

оружием и спецсредствами, до возможности иметь определенный 

статус при «решении вопросов», и активно стала внедряться в об-

ласть частной детективной и охранной деятельности. Поэтому право-

охранительным органам потребовалось приложить существенные 

усилия по наведению элементарного порядка в данной области»
1
.  

Таким образом, совершение преступлений в сфере экономики не 

требует крупных по численности групп, требуется интеллект, а не 

грубая сила, требуются знания в различных сферах экономики и тех-

нологий, особенно если учесть тот факт, что ОП активно осваивает 

сферу компьютерных технологий. В связи с огромным скачком 

                                      
1
 Каминский А. М., Камалова Г. Г., Филлипов М. Н. Правовое, информационное 

и организационно-тактическое обеспечение частной детективной деятельности: 

моногрфия. Пермь: ФУОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 2016. 176 с.  
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в развитии цифровых и компьютерных технологий в структуре заре-

гистрированных организованных преступлений в последние годы по-

явились преступления, совершаемые ОГ и ПС в сфере компьютерной 

информации, которые растут беспрецедентными темпами: в 2013 г. 

уровень прироста этих преступлений составил 284,6 %
1
. 

В явном виде наметилась тенденция перехода к ненасильственным 

и, главное, бесконтактным формам преступной деятельности. Суще-

ственным моментом в описанной ситуации является тот факт, что к бес-

контактным формам организации преступной деятельности прибегают 

как ОПФ, «специализирующиеся» в сфере экономики, так и те, чья дея-

тельность лежит вне этой сферы. Особенно показательны в этом плане 

изменения, произошедшие в последнее время в организации выполнения 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Так, из материалов отчета министра внутренних дел по Удмурт-

ской республике перед Государственным Советом Удмуртской Рес-

публики о деятельности органов внутренних дел в 2017 году следует, 

что в августе 2017 года окончено расследованием и направлено в суд 

уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, 

которые занимались незаконным сбытом наркотических средств бес-

контактным способом (путем оборудования тайников). 

В марте 2019 г. перед судом предстанут 16 участников преступ-

ного сообщества, которые сбывали наркотические вещества синтети-

ческого происхождения через интернет-магазин, распространяя их 

в особо крупных размерах на территории более чем 20 городов: Москва, 

Архангельск, Мурманск, Тюмень, Самара, Екатеринбург, Набережные 

Челны и т. д. Продавались наркотики и в самом Ижевске. Оплата прово-

дилась при помощи системы электронных платежей, а передавался товар 

через закладки без личного контакта между продавцом и покупателем. 

Изъято более 600 кг наркотиков. 

Таким образом, преступники пытаются достаточно успешно обойти 

наиболее уязвимые звенья в этой сфере преступной деятельности, кото-

рыми до недавнего времени являлось приобретение наркотика потреби-

телем у сбытчика, которое было невозможно без той или иной формы 

физического контакта.  

                                      
1
 Репецкая А. Л. Российская организованная преступность: характеристика со-

временного развития // Вестник Восточно-сибирскорго института МВД России. 

С. 72.  
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Анализ оперативно-розыскной и следственной практики свиде-

тельствует, что бесконтактный сбыт наркотических средств осуществ-

ляется, как правило, организованной группой с иерархической структу-

рой и распределением ролей: организатор, посредник, диспетчер, курь-

ер. В общем виде бесконтактный способ сбыта наркотических средств 

осуществляется по следующей схеме. Наркопотребитель посредством 

мессенджеров мгновенных сообщений (наиболее популярными среди 

них являются Jaber,VIPo le, Telegram, Brosix, WeChat, Sygnal и др.), 

электронной почты (в том числе с PGP-шифрованием) либо социаль-

ных интернет-сетей («ВКонтакте», «Мой Мир», LiveJournal и др.) свя-

зывается со сбытчиком, который предоставляет ему необходимые све-

дения для оплаты наркотического средства: реквизиты электронного 

кошелька, зарегистриро-ванного в одной из электронных платежных 

систем («Яндекс-деньги», Qiwi, WebMoney, EasyPay, iPay, PayPal и др.), 

сумму платежа, а также промежуток времени, в течение которого сле-

дует осуществить транзакцию (указанные сведения обычно использу-

ются сбытчиком для идентификации конкретного покупателя). После 

получения подтверждения о переводе денежных средств продавец со-

общает покупателю о местонахождении закладки с наркотическим 

средством. Для размещения подробной информации о месторасполо-

жении закладки наркосбытчики обычно используют возможности 

бесплатных файлообменных интернет-сервисов, позволяющих ано-

нимно публиковать цифровые фотоизображения в сети Интернет.  

Так, ими выполняются следующие действия: лицо, осуществляю-

щее закладку наркотического средства, фотографирует экран смартфо-

на, работающего в режиме навигатора с указанием точки размещения 

закладки на карте местности (как правило, указываются точные данные 

GPS по широте и долготе), место размещение тайника и детали его 

маскировки полученные фотографии выкладываются на веб-сайт, 

предоставляющий услуги файлового хостинга (например, Radikal.ru, 

PhotoSp.ru, «Япикс», Rghost, Up-image и др.). При этом каждой фото-

графии автоматически присваивается уникальный сетевой адрес 

(URL);гиперссылки, содержащие URL конкретного фотоизображения, 

отправляются через интернет-мессенджер или по электронной почте 

покупателю. Повышенная скрытность реализации представленного ме-

ханизма сбыта наркотических средств обеспечивается не только за 

счет полного исключения прямых контактов субъектов преступной 

деятельности между собой, но и за счет развитых механизмов ано-
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нимности, обеспечиваемых сложной сетевой инфраструктурой при-

меняемых для этих целей ИКТ
1
. 

Весьма примечателен и тот факт, что и внутри группы далеко не 

все преступники знают друг друга. Необходимое общение протекает 

бесконтактным способом. 

Все вышесказанное приводит к однозначному выводу — следо-

вая картина организованной преступной деятельности существенным 

образом изменилась: в целом она стала более латентной (если приме-

нить этот термин в криминалистическом смысле), значительно уси-

лился акцент как на экономическую, так и на электронно — компью-

терную составляющую общей картины, что требует серьезных кор-

ректив в организации криминалистических исследований ОП. 
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