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Теоретические основы
криминалистического анализа

организации преступной деятельности
в системе «организованное преступное

сообщество - коррумпированные компоненты
властных структур»

Несмотря на то что проблеме организован-
ной преступности посвящено большое количество
работ, ученые, занимающиеся исследованием
организованной преступной деятельности, регу-
лярно сталкиваются с катастрофической нехват-
кой материала. Как только научный анализ каса-
ется содержательной стороны организованной
преступной деятельности, механизма ее функцио-
нирования, конкретных схем и техник соверше-
ния преступлений, а не оперирования с количе-
ственными показателями совершенных и выявлен-
ных преступлений, становится ясно, что, по суще-
ству, мало известно об этой стороне
организованной преступной деятельности. Но
именно в этом фокусе данная деятельность изу-
чается криминалистикой, теорией оперативно-
розыскной деятельности и рядом других дисцип-
лин. В этой ситуации закономерно встает вопрос
о методе исследования. Существует два пути.

Первый путь состоит в том, что можно осу-
ществить попытку сбора эмпирического материа-
ла, содержание которого описывает некоторые сто-
роны функционирования преступного мира. На этом
пути возможна реализация методов анкетирования,
интервьюирования, изучения материалов оператив-
но-розыскных мероприятий, а также содержания
уголовных дел по раскрытым преступлениям. На
основе обобщения собранного эмпирического ма-
териала можно пытаться построить абстрактные
криминалистические модели функционирования
преступного мира в части организации управления
преступной деятельностью. Представляется, что
такой метод, несмотря на его кажущуюся логичность
и последовательность, таит в себе опасность имен-
но в части построения абстрактных криминалисти-
ческих моделей, исходя из которых и должны стро-
иться конкретные криминалистические рекоменда-
ции по практике выявления и раскрытия преступле-
ний. Реальность этой опасности определяется тем
обстоятельством, что так называемое обобщение
практики, т.е. эмпирический этап исследования,
принципиально не может охватить все ее богатство,
что, в свою очередь, приведет к существенным труд-
ностям построения абстрактных моделей.

A.M. Каминский

Второй путь - это путь восхождения от аб-
страктного к конкретному. Его реализация требует
вначале построить абстрактные модели организа-
ции управления преступной деятельностью в пре-
ступном мире, использовав возможности всех
управленческих дисциплин, а затем вести их эмпи-
рическую проверку с помощью вышеуказанных ме-
тодик. В этом случае обобщение эмпирического ма-
териала будет являться научно-проверочным дей-
ствием правильности исходных абстрактных моде-
лей организации управления преступным миром
преступной деятельности. Становится понятно, что
описанные выше ситуации находят свое принципи-
альное разрешение на теоретическом уровне, уров-
не построения теоретической модели функциони-
рования конкретной организованной преступной
группы, формирования. При этом все криминали-
стическое многообразие проблематики на стыке
теоретического, эмпирического и практического
уровней во многом определяется тем, что мы долж-
ны постоянно переводить действительность нашего
мышления в реальность нашей деятельности и об-
ратно: реальность деятельности в действительность
мышления. Следует отметить, что именно такой
методологический подход в криминалистике по-
следнего времени все активнее используется в том
случае, когда криминалистическому анализу под-
вергаются сложные обьекты.

Например, совершенно в явном виде такой
методологический подход использован М.М. Яков-
левым: «Необходимость в разработке общих поло-
жений выявления и расследования преступлений,
связанных с профессиональной деятельностью, оп-
ределяется, прежде всего, тем, что научный анализ
частей целого только тогда может быть эффектив-
ным, когда он опирается на фундаментальные, ба-
зовые положения более высокого уровня, когда ис-
следователь в состоянии представить и учесть всю
систему целого, имеет возможность видеть в ней
место исследуемой части, учитывать ее связи и от-
ношения с другими частями данного целого, осуще-
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ствлять сравнительный анализ полученных знаний с
результатами исследования других частей, опреде-
лять их сходство и различие. Важность исследова-
ния целого с очевидностью просматривается и в том,
что только таким путем может быть познано мно-
гое из того, что остается закрытым на уровне изу-
чения отдельных частей целого без сравнительного
анализа того, что выходит за пределы их своеобра-
зия и может быть отнесено к категории общего зна-
ния, обшей характеристики целого»1.

Одним из главных признаков организован-
ной преступной деятельности является наличие кор-
румпированных связей. По заявлению первого за-
местителя Генерального прокурора А. Буксмана,
обьем рынка коррупции в России составляет 240
млрд долларов. Приоритет в вопросах изучения
организованной преступной деятельности, как и
изучения коррупции, принадлежит криминологии.
Именно благодаря усилиям криминологов мы по-
нимаем коррупцию как преступное поведение в
органах государственной власти, как совокупность
преступлений или правонарушений, совершаемых
должностными лицами органов государственной
власти и местного самоуправления для удовлетво-
рения своих корыстных либо иных личных интере-
сов. Важно подчеркнуть, что если в криминологии
коррупция закономерно выступает как цельный со-
циальный феномен, то в криминалистических ис-
следованиях этого явления целостность коррупции
пока выступает только в качестве отправной точ-
ки исследований. Криминалистика закономерно
движется либо по пути исследования механизма
отдельных составов, образующих коррупцию, либо
по пути вычленения отдельных сфер, направлений
преступной деятельности, где исследуется меха-
низм коррупции, сочетающий в себе несколько
составов.

Важным моментом в криминалистических
исследованиях коррупции как составной части
организованной преступной деятельности высту-
пает создание криминалистической модели функ-
ционирования коррумпированных связей. Конст-
руирование такой модели, протекающее в рам-
ках системно-деятельностного подхода, должно
исходить из положения, что любая форма преступ-
ности так или иначе в своем развитии и функци-
онировании решает задачи по воспроизводству
преступной деятельности.

Задача воспроизводства преступной деятель-
ности и общеуголовной и организованной преступ-

ности может решаться только одним путем - путем
воздействия на среду с целью создания ситуации,
максимально благоприятствующей эффективному
совершению преступлений. Но если общеуголовная
преступность имеет относительно скромные возмож-
ности влияния на ситуацию, то организованные пре-
ступные формирования не только влияют на среду,
но и в силах осуществлять длительное, целенаправ-
ленное воздействие на социум, создавая нужную
обстановку для реализации организованной преступ-
ной деятельности, иными словами, изменять среду
для наиболее эффективного существования в ней.
«Что касается преобразовательной деятельности, то
она несомненна. Организованные преступники не
просто используют удобные для совершения преступ-
лений условия, но и преодолевают встречающиеся
препятствия, целенаправленно приспосабливают со-
циальную среду для совершения преступлений»2.

Дальнейший анализ этих положений приво-
дит к тому, что в явном виде может быть сформу-
лирована принципиальная мысль о двух типах ситу-
аций, в которых только и может строиться и осуще-
ствляться любая, в том числе и преступная, деятель-
ность. Главная отличительная характеристика первой
группы ситуаций заключается в том, что деятель-
ность как таковая в них строится в наличных («ес-
тественных», если так можно выразиться) услови-
ях, и тогда эти условия и задают ее эффективность,
т.е. отношение между продуктом и результатом.
Вторая группа ситуаций характеризуется тем, что
деятельность в них протекает в специально создан-
ных, искусственно сконструированных условиях.

При этом объективно протекает процесс
усложнения самой деятельности, так как кроме ос-
новной, в нашем случае - деятельности по совер-
шению преступлений, параллельно возникает и раз-
вивается деятельность по воздействию на среду,
обеспечивающая режим максимального благопри-
ятствования для первого вида деятельности. Весь-
ма показательным моментом в подтверждение это-
го тезиса может выступать тот факт, что многие
исследователи отмечают в структуре организован-
ного преступного формирования отдельных лиц,
выполняющих функции контактеров с коррупцио-
нерами3. Нами уже отмечался тот факт, что если
для общеуголовной преступности характерно про-
стое воспроизводство преступной деятельности, то
для организованной преступной деятельности-слож-
ное воспроизводство. Теперь становится понятным,
что коррупционные связи выступают в качестве од-

' Яковлев М.М. Проблемы теории и практики выявления и расслелования преступлений, связанных с
профессиональной леятельностью: Автореф. лис. ... л-ра юрил. наук. М., 2003. С. 7-8.

2 Организованная преступность: проблемы, лискуссии, прелложения. М.: Юрил. лит., 1989. С. 9.
3 См.: Шепитько В.Ю. Механизмы функционирования организованных преступных групп (криминалисти-

ческий анализ)//Проблемы противолейсгвия преступности в современных условиях: Материалы Межлунарол.
науч.-практ. конф. Уфа: РИО БашГУ, 2003. С. 145.
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ного из главных инструментов такого влияния, воз-
действия на социум, изменения ситуации в нем.

Известно, что генерирует, возбуждает актив-
ность субъекта деятельности ее мотив, который по
своей сути есть идеальный или материальный пред-
мет, удовлетворяющий человеческую потребность.
Противоречие между потребностью и возможно-
стью ее удовлетворения и порождает мотив, кото-
рый побуждает субъекта к деятельности. Таким об-
разом, противоречие между потребностями воспро-
изводства преступной деятельности в максимально
эффективном варианте (расширенное воспроизвод-
ство) и отсутствие таких возможностей на кон-
кретном этапе выступает в качестве мотива для
поиска организованным преступным формировани-
ем коррупционных связей, используемых и как ин-
струмент решения проблем собственной безопас-
ности, и как канал проникновения в экономиче-
ский и политический сектора. Иными словами, на
определенном этапе развития перед конкретной
организованной преступной группой встают зада-
чи по максимальному воздействию на среду (соци-
ум), решаться которые должны теми средствами и
методами, которых в арсенале организованных пре-
ступных формирований нет. При всей своей мощи
организованные преступные формирования не об-
ладают системой средств по решению таких задач,
но этими средствами обладают чиновники самых
разных ведомств и уровней. Отсюда целенаправ-
ленная деятельность организованных преступных
формирований по налаживанию взаимовыгодных
контактов с отдельными представителями власти.
Если наши теоретические предпосылки верны, то
из них следует несколько выводов:

1. Процесс становления коррумпированных
связей в системе «организованное преступное со-
общество- коррумпированные компоненты власт-
ных структур» - процесс становления во времени и
социальном пространстве, носящий эволюционный
характер. При этом явно обозначается корреляци-
онная связь между наличием определенного типа и
вида коррупционных связей с одной стороны и сте-
пенью организованности конкретного организован-
ного преступного формирования (а следовательно,
и возможности выполнения им все более сложных
действий) - с другой. Таким образом, тип организо-
ванного преступного формирования, обусловленный
социальной средой его возникновения, направлен-
ность его преступной деятельности (базовый эле-
мент) во многом предопределяют наличие или от-
сутствие изначальных, «стартовых» коррупционных
связей, степень организованности группы, а отсю-
да и степень сложности выполняемых ими действий.
Поэтому и возникает потребность провести крими-
налистический анализ структуры системы «органи-
зованное преступное сообщество- коррумпирован-

ные компоненты властных структур» по отношени-
ям: «время», «степень организованности структу-
ры организованного преступного формирования»,
«сложность выполняемых действий».

2. Во временном плане первыми корруп-
ционными связями выступают коррупционные свя-
зи организованного преступного формирования
в среде правоохранительных органов. Этот факт
обусловлен тем, что связи в правоохранительных
органах решают насущные, первоочередные за-
дачи организованных преступных формирований
по противодействию расследованию. Для налажи-
вания таких связей существовал (да и существу-
ет) ряд объективных предпосылок.

Первая из них состоит в том, что деятельность
по выявлению и раскрытию преступлений и органи-
зованная преступная деятельность-две изначально
тесно связанные друг с другом сферы социума. Ха-
рактер этих связей чрезвычайно разнообразен, много-
аспектен, не прост. В процессе реализации задач,
которые решаются субьектами этих деятельностей,
возникают разнообразнейшие жизненные коллизии,
открываются широкие возможности для самых раз-
личных контактов субъектов этих деятельностей.
Вторая предпосылка заключается в том, что финан-
сирование сотрудников правоохранительных органов
практически во все времена оставляло желать луч-
шего, а организованное преступное формирование
на момент возникновения такого вида коррумпиро-
ванных связей уже располагает определенной фи-
нансовой базой, размеры которой могут удовлетво-
рить запросы коррупционеров этого уровня. Нако-
нец, нельзя не отметить такой фактор, как утеря
нравственных ориентиров, характерный для всего
общества, создающий питательную среду для корруп-
ции, и отдельные сотрудники правоохранительных
органов здесь не исключение.

3. По мере накопления первоначального
капитала в полном соответствии с законами эко-
номики перед организованными преступными
формированиями встают задачи по внедрению в
экономический сектор, размещения этих капита-
лов в экономике. Эта задача принципиально не-
выполнима без коррупционных связей в органах
власти, управления экономикой, банковской сфе-
ре, контрольно-ревизионных органах.

4. Накопление в руках преступников значи-
тельных материальных средств неизбежно влечет
за собой потребность в политическом обеспечении
их специфических экономических интересов.

Описанные выше теоретические положения
во многом носят методологический характер и,
на наш взгляд, должны выступать в роли основы,
формирующей теоретические и прикладные ис-
следования феномена организованной преступ-
ной деятельности криминалистикой.
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