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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из важнейших проблем национальной безопасности России на 

сегодняшний день является рост преступности, в частности, организованной по 

этническому признаку. Многонациональный состав Российской Федерации, 

интенсивные миграционные потоки, а также нестабильное политическое и 

экономическое состояние последних лет - лишь несколько причин 

криминализации и поступательного развития этнической 

преступности.Совершаемые организованными этническими преступными 

формированиями противоправные деяния представляют опасность как в связи с 

подрывом социально-эконмического состояния государства, так и в связи с 

дестабилизацией развития общества, созданием условий для формирования 

межнациональных конфликтов. 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, возникающих в связи с деятельностью организованных преступных 

формирований, созданных на этнической основе, а также 

деятельностьотдельных субъектов предупреждения организованной этнической 

преступности. 

В качестве предмета исследования выступают отдельные элементы 

названного объекта, а именно: исторический аспект организованной этнической 

преступности на территории Российской Федерации; факторы, 

детерминирующие криминальную деятельность организованных этнических 

преступных формирований; меры предупреждения организованной этнической 

преступности. 

Целью данной работы является изучение теоретических аспектов 

организованной этнической преступности, её предупреждения, а также 

выявление связей между криминологическим состоянием теории уголовного 

права и современным состоянием уголовно-правовой политики. 

Цель, объект и предмет исследования обусловили постановку следующих 

задач: 
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1) изучить исторический аспект развития организованной этнической 

преступности в России; 

2) определить факторы, детерминирующие организованную этническую 

преступность; 

3) исследовать особенности криминальной деятельности организованных 

преступных формирований, созданных на этнической основе; 

4) охарактеризовать личность участника организованного этнического 

преступного формирования, рассмотреть влияниенациональных традиций и 

обычаев на формирование антиобщественных черт личности; 

5) сформулировать основные направления и меры предупреждения 

организованной этнической преступности, применяемые участковым 

уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке. 

Структура исследованияобусловлена её целью и поставленными 

задачами. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

объединяющих пять параграфов, заключения и списка использованной 

литературы. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ЭТНИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

§1. Исторический аспект развития этнической преступности на 

территории Российской Федерации 

 

Одной из важнейших проблем национальной безопасности России на 

сегодняшний день является рост преступности, в частности, организованной по 

этническому признаку. Многонациональный состав Российской Федерации, 

интенсивные миграционные потоки, а также нестабильное политическое и 

экономическое состояние последних лет - лишь несколько причин 

криминализации и поступательного развития этнической преступности. 

Вопрос о том, следует ли выделять этнопреступность как отдельный вид 

преступности, или признать, что «у преступности нет национальности» 

занимает нишу дискуссий довольно продолжительное время. Примечательно, 

что первое мнение имеет место быть преимущественно в высших политических 

кругах, среди высокопоставленных представителей правоохранительной 

системы1, а также в работах ряда отечественных исследователей2. Второе 

мнение, в свою очередь, характерно для общественных деятелей, 

правозащитников, глав национальных диаспор и духовенства3. 

Что же следует понимать под «этносом» и «организованной этнической 

преступностью»? В научной литературе под «этносом» принято понимать 

народ, нацию. В таком ключе «этническая преступность» окажется ничем 

                                           
1 Россия - не корпорация: Бастрыкин обозначил главную проблему // Канал 

«Царьград», ЯндексДзен. URL: https://dzen.ru/a/Yuy21EFTwydZs7Em (дата обращения: 
17.02.2023). 

2Чефходзе Р.Г. Этнические аспекты преступности: дис канд. юрид. наук: 12.00.08. 
Омск, 1999. С. 1-186. 

3Глава ФАДН: у преступности нет национальности // ТАСС. URL: 
https://tass.ru/interviews/14968165?ysclid=le8vi3byp1984720840 (дата обращения: 17.02.2023); 
Двойные стандарты для мигрантов. Есть ли национальность у преступности? // Российский 
информационный интернет-телеканал «Царьград». URL: https://tsargrad.tv/articles/dvojnye-
standarty-dlja-migrantov-est-li-nacionalnost-u-prestupnosti_444594?ysclid=le8vqmtgid883305419 
(дата обращения: 17.02.2023). 

https://tass.ru/interviews/14968165?ysclid=le8vi3byp1984720840
https://tass.ru/interviews/14968165?ysclid=le8vi3byp1984720840
https://tsargrad.tv/articles/dvojnye-standarty-dlja-migrantov-est-li-nacionalnost-u-prestupnosti_444594?ysclid=le8vqmtgid883305419
https://tsargrad.tv/articles/dvojnye-standarty-dlja-migrantov-est-li-nacionalnost-u-prestupnosti_444594?ysclid=le8vqmtgid883305419
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иным, как совокупностью преступлений, совершаемых представителями 

отдельного народа. Однако, некоторые ученые считают, что этнической 

преступности как таковой нет, и применение этого термина ущемляет права 

отдельных групп людей, а его применение в публичных выступлениях или 

научных трудах следует рассматривать как публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности1. 

Учитывая современную криминогенную обстановку в России, данное 

мнение не разделяется большинством исследователей и правоприменителей. 

«Значительная часть организованных преступных групп носит этнический 

оттенок, создается по принципу землячества, что делает их более устойчивыми, 

не связанными круговой порукой, и бороться с такой преступностью особенно 

сложно» - отмечал первый заместитель Генерального прокурора Российской 

Федерации А.Э. Буксман2. Так, рассмотрение и анализ этнической 

преступности имеет и теоретическое, и практическое значение. 

Применяя термин «этническая преступность», некорректно использовать 

понятия «этнос», «народ», «нация» и понятие «преступный» вместе. Нет 

какого-либо определенного «преступного» народа, есть отдельные 

представители народа, осуществляющие преступную деятельность и в 

совокупности представляющие собой «этническую преступность».  

Таким образом, необходимость более тщательного изучения феномена 

организованной этнической преступности и выработка соответствующей 

государственной политики по её предупреждению как никогда очевидна. 

Несмотря на то, что феномен организованной этнической преступности 

лишь развивается в современной действительности, исторические и социальные 

                                           
1Дикаев С.У. О так называемой этнической преступности и экстремизме // 

Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2012. № 24. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-tak-
nazyvaemoy-etnicheskoy-prestupnosti-i-ekstremizme (дата обращения: 10.02.2023). 

2Кондратенко Ю.В. Криминологическая характеристика этнической организованной 
преступности // Проблемы экономики и юридической практики. 2008. №1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskaya-harakteristika-etnicheskoy-organizovannoy-
prestupnosti (дата обращения: 17.02.2023). 
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первопричины этнопреступности имели место быть еще в дореволюционной 

России. 

Так, еще в начале 19 в. на Урале, где располагались племена башкир, 

киргиз-кайсаков, мещеряков, велась работа по предупреждению и пресечению 

скотокрадства и, в частности, конокрадства. Этот вид преступных деяний был 

неким родом занятий, передающимся среди населявших указанную территорию 

из поколения в поколение. В целом, такой промысел был характерен для 

многих кочевых народов (например, калмыкам, цыганам)1. 

В то же время на Дальней Востоке администрации губерний боролись с 

китайской организованной преступностью. В конце XIX - начале XX веков 

стала особенно актуальной борьба с широкомасштабной контрабандой, т.к. 

китайские банды выводили из Российской империи золото и другие 

драгоценные металлы, отправляли за границу меха и взамен ввозили 

контрафактный алкоголь и другие суррогаты.Также в этот период берут начало 

поставки в Россию наркотических средств - в Китае массово засеивали поля 

маком, производную которой - опиум, успешно распространяли на российском 

рынке. Масштаб преступной деятельности в конечном итоге привёл к тому, что 

во второй половине XIX века в структуре полиции губерний Дальнего Востока 

появились специальные подразделения, чьей основной задачей была борьба с 

китайском организованной преступностью2. 

Кроме Урала и Дальнего Востока, правоохранительные органы 

Российском империи осуществляли деятельность и в кавказском направлении. 

В частности, большую известность получили выходцы из Грузии, что 

совершали разбойные нападения на суда Российского общества пароходства и 

торговли на Северном Кавказе в начале XX века. 

Далее, в советский период, тема организованной этнической 

преступности была табуирована, и документы, подтверждающие её наличие, 

                                           
1Сичинский Е.П. Борьба с уголовной преступностью на территории Южного Урала в 

первой половине XIX в. // Вестник ЮУрГУ. 2005. № 8. С. 44. 
2Матвеев Н.П. Краткий исторический очерк г. Владивостока. Владивосток: Рубеж, 

2022. С. 299. 
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отсутствуют либо засекречены. Однако о существовании этнопреступности в 

Советском Союзе отмечал Президент РФ В.В. Путин во время «Прямой линии» 

в 2006 году1. 

Как известно, субъекты СССР были образованы согласно национальному 

признаку, что в определенной мере повлияло на развитие организованной 

этнической преступности. Наиболее известными группировками, 

осуществлявшими свою деятельность в советский период, являются 

азербайджанские (преступная группа Фантомаса), армянские (Ленинаканская 

ОПГ, Ореховская ОПГ, Черкизовская ОПГ), цыганские (ОПГ Владимира 

Шаркози), чеченские (Лазанская ОПГ, Шамадовская ОПГ), татарские («Тяп-

Ляп», «Хади Такташ») и т.д. 

В начале 1990-х годов, в связи с распадом СССР, криминогенная 

ситуация резко ухудшилась. Согласно статистике, представленной И.Г. 

Калабековым, количество зарегистрированных преступлений в 1990 г. по 

сравнению с 1970 г. возросло в 2,6 раз2. К тому же, преступность пережила не 

только количественное, но и качественное изменение: повышение 

организованности сопровождало распространение более общественно опасных 

форм поведения (рэкет, захват заложников и т.д.). 

Значительные изменения наступили после становления России как 

отдельного государства. Организованная этническая преступность значительно 

снизилась в силу целого ряда факторов. К этому привело сокращение сетей 

организованной преступности и усилению конкуренции между преступными 

группировками, а также активизация усилий правоохранительных органов по 

борьбе с организованной преступностью. Кроме того, экономические реформы, 

проведенные в этот период, привели к снижению уровня бедности и 

                                           
1Владимир Путин: в борьбе с этнической преступностью избирательности быть не 

должно // Выпуск «Вести недели с Сергеем Брилёвым» от 29 октября 2006 года. URL: 
http://www.vesti7.ru/news?id=9305 (дата обращения: 17.02.2023). 

2Калабеков И.Г. СССР и страны мира в цифрах. URL: https://su90.ru/crime.html#g1 
(дата обращения: 17.02.2023). 

https://su90.ru/crime.html#g1
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безработицы, которые ранее были основными факторами организованной 

этнической преступности. 

Так, несмотря на продолжительную историю присутствия 

организованных этнических формирований на территории России, данный 

вопрос на протяжении длительного времени откладывался в долгий ящик. К 

слову, статистика преступности именно с этническим компонентом никогда не 

публиковалась, что вносит определенную неясность в рассмотрение данного 

феномена. 

Таким образом, этническая преступность, о которой всё чаще ведутся 

дискуссии как на научном поприще, так и в средствах массовой информации, 

является самостоятельным криминологическим явлением, требующим 

тщательного изучения. 

 

§2. Характеристика личности участника этническогопреступного 

формирования 

 

Изучение организованной этнической преступности немыслимо без 

рассмотрения её структурной единицы - личности участника. 

Что следует понимать под личностью участника организованного 

преступного этнического формирования? Это совокупность определенных 

личностных качеств (социальных, культурных, психологических и т.д.), 

которые в связи с наличием внешнего влияния обусловили занятие лицом 

преступной деятельностью в качестве участника криминального формирования. 

Данные личностные качества по своей природе могут быть как негативными, 

так и положительными (например, влияние окружения или уровень жизни). 

Будучи классифицированными по различным основаниям, они представляют 

собой несколько однородных групп, которые в комплексе составляют 

структуру личности. 

Наиболее широкую известность получила классификация, составленная 

Яковлевым А.М. и Бородиным С.В., основанная на степени и масштабах 
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распространенности личностных характеристик. Так, они выделяют три группы 

признаков: общие, особые и индивидуальные1. 

К общим признакам были причислены черты, характерные большинству 

преступников. Этопол, возраст, социальный статус и т.д. Как особый признак 

считается принадлежность к определенной социальной группе, этносу, 

следование национальным культурным традициям и обычаям, религиозная 

принадлежность человека. 

Наиболее сложную категорию представляют собой индивидуальные 

признаки. Они включают в себя и морально-психологический, и юридический 

аспект, каждый из которых в определенный момент могут послужить 

детерминантом антиобщественного поведения человека. Это — темперамент, 

характер, наличие судимости, физических и психических дефектов, 

травмирующих ситуаций в прошлом, т.е. все те обстоятельства, которые 

присущи конкретному лицу, а не широкой группе в целом. 

Косарев В.Н. предложил отличающийся от других подход к 

классификации признаков личности преступника, основанный на их 

происхождении. Ученый разделяет признаки на естественные и социальные. 

Естественные признаки подразумевают под собой физические и психические 

характеристики, такие как пол, возраст, темперамент и т.д. Социальные 

признаки делятся на демографические (образование, наличие семьи или её 

отсутствие) и юридические (правоспособность)2. 

Алексеев А.И. предлагает несколько нестандартный подход к 

рассмотрению структуры личности преступника. В частности, он выделяет 

социально-демографические характеристики (пол, возраст, семейное и 

должностное положение), интеллектуальные признаки (уровень образования, 

умственное развитие), духовно-нравственные факторы (ценностные 

ориентации, интересы), психологические особенности (психические процессы, 

                                           
1Яковлев А.М. Преступность и социальная психология. М., 1971. С. 46-50; Бородин С. 

В. Свойства личности преступника // Программа борьбы с преступностью. М.,1993. С. 12-13. 
2Косарев В.Н. Структура и типология личности преступника и их значение для 

правоохранительных органов // Пробелы в российском законодательстве. 2009. № 4. С. 231. 
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свойства и состояния личности) и биофизиологические признаки (состояние 

здоровья, наличие заболеваний или физических отклонений), что в своей 

совокупности составляют структуру личности1. 

Вместе с тем данные классификации являются, на наш взгляд, 

неполными, поскольку отражают лишь отдельные группы признаков личности 

преступников. 

В этой связи полагаем целесообразной следующую классификацию, 

представленную КузнецовымК. В.2: 

1) социально-демографические признаки, такие как пол, возраст, 

семейное положение, место работы и должность, уровень материального 

благосостояния и другие, что отражают социальный статус и положение 

человека в обществе и играют значимую роль в формировании личности 

преступника.Проведенное в ходе настоящего исследования изучение 

материалов судебной практики показало, что участниками организованных 

этнических преступных формирований в 96,3% случаев выступают лица 

мужского пола. Средний возраст участников таких формирований составляет 

18-30 лет (72,0%), реже совершают преступления лица в возрасте 31-50 лет 

(16,3%), а общее количество участников организованных этнических 

преступных формирований в возрасте старше 50 лет и вовсе не превышает 

4,7%. Что же касается участников данных формирований в возрасте от 14 до 18 

лет, то их общее количество не превышает 7,0%. 

Что касается социального и семейного положения участников таких 

преступных формирований, то в ходе исследования установлено, что 53,5% из 

них официально не работают и не имеют постоянного легального источника 

доходов, а в зарегистрированном в установленном законом порядке браке 

состоят лишь 37,3%. 
                                           

1Криминология и предупреждение преступлений // под ред. А.И. Алексеева. М.: 
МВШМ МВД СССР, 1989. С. 100-101. 

2 Кузнецов К. В. Криминологическая характеристика и предупреждение 
организованной этнической преступности: диссертация ... кандидата юридических наук: 
12.00.08 / Кузнецов Константин Владимирович; [Место защиты: Ун-т прокуратуры РФ]. 
Москва, 2018. С. 112-114. 
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2) нравственно-психологические признаки, которые отражают 

духовную составляющую личности, её приверженность каким-либо идеалам, 

ценностям, социальным установкам, религиозным убеждениям и т.п. 

Например, для осужденных на основании приговора Верховного Суда 

Республики Дагестан от 14.05.2014 по делу № 2-10/2013;2-74/2012участников 

банды, совершивших на территории Республики Дагестан ряд преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 209, ст. 317, ч. 4 ст. 166, ч. 3 ст. 222, ч. 1 ст. 167, ч. 1 

ст. 139, п.п. «а» и «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, была характерна приверженность 

радикальной исламской идеологии1; 

3)культурно-интеллектуальные, чтоописывают уровень развития 

личности преступника и в определенных ситуациях могут повлиять на его 

участие в этнических преступных группировках. В эту группу признаков 

входят такие характеристики, как уровень образования, интеллектуальное 

развитие, приверженность к национальным традициям и обычаям и другие. 

Так, 91,4% привлеченных к уголовной ответственности участников 

созданных по этническому принципу формирований имели лишь основное 

общее или среднее профессиональное образование, 3,6% обладали высшим 

образованием, а 5% получили только начальное образование. 

К примеру, из осужденных на основании приговора Ногайского 

районного суда Республики Дагестан от 27.10.2015 по делу № 1-10/2015 за 

совершение преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» и «в» ч. 4 ст. 158, ч. 1 

ст. 215.3 УК РФ, 13 участников этнического преступного сообщества, 

специализирующегося на хищении нефтепродуктов, высшим образованием 

обладало лишь 1 лицо, в то время как у остальных 12 членов группы было 

неполное среднее или основное среднее образование2. 

                                           
1Дело № 2-10/2013; 2-74/2012 // Архив Верховного Суда Республики Дагестан за 2014 

год. 
2Дело № 1-10/2015 // Архив Ногайского районного суда Республики Дагестан за 2015 

год. 
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4) юридико-статусные признаки, к которым, в частности, относятся 

правоспособность, наличие гражданства, судимости и т.д. В качестве наглядной 

иллюстрации их влияния на практике, можно привести следующий пример. 

На основании приговора Матвеево-Курганского районного суда 

Ростовской области от 05.04.2016 по делу № 1-104/2015 осуждены к лишению 

свободы за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 3 

ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 161 и ч. 1 ст. 226 УК 

РФ члены армянской этнической организованной группы, 

специализирующейся на совершении краж и разбойных нападений. При этом 

некоторые из них ранее уже были осуждены к лишению свободы за совершение 

преступлений по ч. 2 ст. 159 и п.п. «а» и «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ1. 

Очевидно, что в данном случае у членов этнической преступной группы, 

особенно у тех, кто имел ранее судимости за другие преступления, была уже 

сформирована асоциальная установка на совершение криминальных действий. 

Об этом говорит то, что более 44% участников этих организаций были ранее 

судимыми. 

В ходе исследования также установлено, что лишь 74,5% участников 

созданных на этнической основе преступных формирований являлись 

гражданами Российской Федерации, что свидетельствует о достаточно высоком 

уровне преступности среди мигрантов - 25,5%. 

5) физиологические признаки, что характеризуют состояние здоровья, 

наличие заболеваний, отклонений и пагубных физиологических привычек 

(алкоголизм, наркомания и т. д.) у личности. Они не являются определяющими 

факторами криминальной направленности личности, но могут оказывать 

негативное влияние на ее психическое развитие, вызывая, например, 

необоснованную агрессию по отношению к окружающим.Так, исследование 

показало, что 24,2% участников сформированных по этническому принципу 

                                           
1Дело № 1-104/2015 // Архив Матвеево-Курганского районного суда Ростовской 

области за 2016 год 



14 

формирований совершают преступления в состоянии алкогольного опьянения, 

15,3% - под воздействием наркотических средств или психотропных веществ. 

Каждая личность обладает индивидуальным набором качеств и свойств, 

которые делают ее уникальной. Тем не менее, все личности также имеют 

некоторые типичные черты, которые позволяют группировать их в общие 

категории. 

Типология личности участников этнических преступных формирований, 

созданных на этнической основе, может быть достаточно разнообразной и 

опираться на различные основания. 

Так, основываясь, в том числе, на предложенном Антоняном Ю.М. и 

Эминовым В.Е. подходе1, в зависимости от мотивации и отношения к своему 

участию в данных формированиях, можно выделить такие типы личности их 

участников, как корыстолюбивый, престижный, игровой и религиозно-

фанатичный. 

Корыстолюбивый тип личности - наиболее распространенный тип среди 

участников этнических преступных групп и сообществ. Они стремятся 

улучшить свое материальное положение через криминальную деятельность, 

при этом для них не имеет значения, какой конкретно способ заработка они 

используют, будь то хищение, торговля наркотиками, оружием, вымогательство 

и т.д. Главная цель - заработать как можно больше денег, чтобы удовлетворить 

свои материальные потребности, обеспечить достойный уровень жизни семьи 

(при ее наличии) и жить в роскоши. 

Престижный тип личности характеризуется стремлением к 

самоутверждению, повышению своего авторитета в обществе, власти и 

возможности распоряжаться различными ресурсами. Данный тип часто 

встречается среди созданных из мигрантов организованных формирований, 

которые пытаются приспособиться к новой социальной среде, а также среди 

                                           
1Криминология. Особенная часть. В 2 т. Т. 2: учебник для академического 

бакалавриата // под ред. О. С. Капинус. М.: Юрайт, 2016. С. 186. 
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выходцев из социально неблагополучных регионов, лишенных достойного 

положения в обществе и образования. 

В России участие в организованных преступных группировках считается 

одним из «социальных лифтов»1, который позволяет подняться на социальной 

лестнице в короткие сроки. Для представителей престижного типа личности 

целью становится получение общественного признания, уважения, влияния в 

обществе и вызывание трепета у недоброжелателей. 

Игровой тип личности основывается на восприятии участия в 

организованных преступных группировках и совершении преступлений как 

игры, которые приносят волнение и удовлетворение риска. Этот тип личности 

чаще всего характерен для рядовых исполнителей. Такие преступники 

чувствуют себя безнаказанными и выполняют поручения лидеров 

формирования, рассматривая это как выполнение своих задач или квестов. 

Лидеры преступных группировок, в свою очередь, рассматривают 

управление ими и расширение сферы влияния, включая передел власти, как 

своего рода игровую кампанию, правила которой они стремятся установить 

самостоятельно. 

Четвертым типом личности участника организованных этнических 

формирований является религиозно-фанатичный. Преступники с этим типом 

личности, как правило, придерживаются радикальных форм религиозных 

течений и искренне верят в то, что их действия определяются «божьей волей». 

Они выражают интолерантность к приверженцам других религий –«неверным», 

проявляют этноцентризм и понимают окружающую реальность через призму 

традиций и обычаев своего этноса или социальной группы. Кроме того, такие 

люди могут иметь различные предубеждения, им присущи крайние формы 

экстремизма, национализма и ксенофобии. 

В зависимости от выполняемой участниками организованной 

преступности ролей Миньковский Г.М. предложил выделять такие личностные 

                                           
1Романова К.С. Социальные лифты как средство социальной мобильности // Дискурс- 

Пи. 2015. Том № 2. Выпуск № 12. С. 31. 
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типы, как лидеры организованных преступных формирований, «воры в законе» 

и «авторитеты», специалисты в различных областях профессиональных знаний, 

рядовые участники и коррумпированные должностные лица1.  

Однако данная типология является неполной и не отражает всего 

многообразия ролей, выполняемых участниками созданных на этнической 

основе преступных формирований в современных условиях. 

На наш взгляд, среди них можно выделить такие типы, как: 

1)лидеры преступных формирований, которые выполняют руководящую 

роль и направляют криминальную деятельность, обеспечивают её прикрытие 

посредством поддержания коррупционных связей с должностными лицами 

органов публичной власти и правоохранительных органов. В своём 

исследовании С.В. Иванцов отмечает, что для лидеров характерно наличие 

таких личных качеств, как доминантность, целеустремлённость, 

интеллектуальная и эмоциональная защищенность2.  

2)рядовые участники или исполнители, которые выполняют всю 

основную криминальную работу, качества которых рассматривались ранее; 

3) лица, обладающие специальными навыками и знаниями, а также 

оборудованием для совершения преступлений. Они могут осуществлять 

преступную деятельность в различных областях, например, производстве 

наркотиков, осуществлении финансовых операций, краже автомобилей и т.д.; 

4)должностные лица органов публичной власти и правоохранительных 

органов, имеющие коррупционные связи; 

5)лица, занимающиеся вербовкой новых членов для этнических 

преступных формирований, - выполняют задачи по подбору кадров. Они 

обладают хорошо развитыми коммуникативными способностями, 

психологическими знаниями и навыками, которые помогают убеждать людей 

                                           
1Миньковский Г.М. Организованная преступность: проблемы теории и практики // 

Борьба с организованной преступностью: проблемы теории и практики. М., 1990. С. 13. 
2Иванцов С. В. Личностные свойства лидеров организованных преступных 

формирований // Юридическая психология. 2008. № 4. С. 14-18. 
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вступать в преступные группировки и участвовать в их криминальной 

деятельности. 

Помимо вышеуказанных типов личности, участников этнических 

преступных формирований можно также классифицировать в зависимости от 

их психологического отношения к своим действиям. Например, на 

импульсивныхличностей, которые подвержены эмоциональным вспышкам и не 

способны контролировать свое поведение; на хладнокровных, которые могут 

совершать жестокие деяния без присутствия сильных эмоций; на людей с 

психическими отклонениями, которые могут проявлять агрессивное поведение 

или иметь непредсказуемые реакции на окружающую среду; на пассивных 

(безвольных) личностей, которые не обладают сильными лидерскими 

качествами и следуют за другими1. 

Также участников этнических преступных группировок можно 

классифицировать по характеру и степени асоциальной направленности. 

Некоторые из них могут иметь ярко выраженную антиобщественную 

направленность, тогда как другие могут не иметь такой направленности2. 

Таким образом, типология личности участников созданных по 

этническому принципу организованных преступных формирований 

разнообразна и может быть определена по различным критериям. Наличие 

такого большого круга классификаций позволяет более разносторонне 

понимать поведенческие особенности участников этнических преступных 

группировок и способы их влияния на различные категории людей. 

Изучение типологии личности участников организованных преступных 

групп, созданных на этническом принципе, имеет не только значимое 

теоретическое значение, но и важную практическую ценность. Без знания 

типичных характеристик и качеств личностей, вовлеченных в организованные 

                                           
1Бехтерев В. М. Объективно-психологический метод в применении к изучению 

преступности. СПб., 1912. С. 35. 
2Алимов С. Б. Проблема взаимодействия «личность-ситуация» в свете задач 

криминологической классификации преступников // Теоретические проблемы учения о 
личности преступника: сборник научных трудов. М., 1979. С. 91-93. 
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этнические преступные формирования, невозможно эффективно бороться с 

организованной этнической преступностью в целом. 

 

§3. Мотивация деятельности созданных по этническому принципу 

преступных формирований 

 

При изучении личности участников организованных преступных 

формирований, созданных по этническому принципу, необходимо также 

рассмотреть еще один проблемный вопрос, который не теряет актуальности на 

протяжении ряда последних лет - мотивация деятельности созданных по 

этническому принципу преступных формирований. Изучение мотивации может 

помочь понять, почему люди присоединяются к таким группам, какие их 

нужды удовлетворяются путём вхождения в организованную преступную 

группу и какие ценности они разделяют. Данные, полученные в ходе подобного 

исследования, могут быть полезными для разработки эффективных методов 

предотвращения и борьбы с этнической преступностью, в том числе путем 

совершенствования законодательства, экономико-социальной политики 

государства (что подразумевает под собой удовлетворение потребностей 

рассматриваемой категории через альтернативные способы). 

Криминальная деятельность организованных этнических преступных 

групп и сообществ всегда имеет определенные мотивы и цели. Изучение 

детерминантов, побуждающих людей присоединяться к таким группам и 

заниматься преступной деятельностью, является важной частью исследования 

этнической преступности. Таким образом, мотивационная составляющая в 

преступной деятельности организованных этнических формирований во 

многом играет значительную роль. 

Логвиненко Е.А. при рассмотрении данного вопроса в качестве 

приоритетного мотива большинства преступлений, совершаемых на этнической 

основе, выделяет мотив национальной ненависти и вражды, экстремизма и 



19 

терроризма1. Хромов И.Л. предлагает рассматривать религиозно-

экстремистскую мотивацию в качестве определяющей для преступной 

деятельности этнических преступных формирований2. По мнению же 

КасаеваИ.  Х., криминальная деятельность организованных формирований, 

созданных на этнической основе, во многом определяется корыстной 

мотивацией, при этом не последнюю роль играют мотивы самоутверждения 

перед соучастниками преступной группы3. 

На наш взгляд, мотивация преступной деятельности этнических 

формирований может иметь множество различных аспектов и обусловлена не 

только целями и задачами группы, но и личными мотивами каждого участника, 

такими как желание заработать, получить власть или престиж, выместить 

агрессию и т.д. При изучении мотивации преступной деятельности 

организованных этнических формирований необходимо учитывать все ее 

аспекты, чтобы понять реальные причины их присоединения к таким группам и 

разработать эффективные методы борьбы с этой явлением. 

Один из основных мотивов криминальной деятельности организованных 

преступных формирований, созданных на этнической основе, - мотив корысти. 

В качестве примера можно привести группу лиц азербайджанской 

национальности, которая была объявлена виновнойприговором Заволжского 

районного суда г. Ульяновска от 08.06.2010 по делу № 1-183/2010 в совершении 

преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 2 ст. 

228 УК РФ. Указанная группа организовала незаконное перемещение через 

государственную границу Российской Федерации из г. Стамбула Республики 

Турция и распространение на территории г. Ульяновска наркотических веществ 
                                           

1 Логвиненко Е. А. О некоторых аспектах криминалистической характеристики 
преступлений, совершаемых на этнической основе // Концепт. 2014. № 31. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-aspektah-kriminalisticheskoy-harakteristiki-
prestupleniy-sovershaemyh-na-etnicheskoy-osnove (дата обращения: 12.02.2023). 

2Хромов И. Л. Противодействие преступности в учреждениях, исполняющих 
наказания: криминологические и оперативно-розыскные аспекты. М.: Юриспруденция, 2011. 
С. 103-115. 

3 Касаев И. Х. Предупреждение преступлений, совершаемых участниками этнических 
преступных группировок: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.08 / Касаев 
Ильяс Хамзатович; [Место защиты: Сарат. гос. юрид. акад.]. Москва, 2013. С. 67. 
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в особо крупном размере, а именно: гашиша в количестве 7572,4 г. и героина в 

количестве 28,9 г.1  Очевидно, что в рассмотренной ситуации членами 

этнических организованных групп руководили исключительно корыстные 

мотивы, побудившие их к осуществлению криминальной деятельности, 

направленной на извлечение прибыли. 

В качестве еще одного из наиболее распространенных мотивов 

криминальной деятельности организованных этнических преступных 

формирований чаще всего выступает мотив политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы. Так, приговором 

Верховного Суда Карачаево-Черкесской Республики от 14.07.2015 по делу №2-

18/2014 признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных 

ч.ч. 1,2 ст. 282.1, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 208, ч. 1ст. 30 ст. 278 УК РФ, организаторы 

и участники религиозно-экстремистской группы «джамаат», основными целями 

и задачами которой являлисьсовершениепреступлений экстремистской 

направленности:совершение убийств лиц, не исповедующих радикальный 

ислам, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, 

представителей органов власти; создание незаконного вооруженного 

формирования; приискание огнестрельного оружия и боеприпасов для 

совершения преступлений2. 

Еще один мотив – кровная месть. Этот обычай является традиционной 

практикой народов Кавказа, которая заключается в том, что родственники 

убитого человека стремятся отомстить его убийцам. Кровная месть имеет 

большое культурное значение для местных жителей и является одним из 

способов поддержания социальной справедливости.Хотя данный мотив не 

является основным элементом системы деятельности организованных 

этнических преступных формирований, он часто становится причиной 

совершения организованными на этнической основе преступными 
                                           

1Дело № 1-183/2010 // Архив Заволжского районного суда г. Ульяновска за 2010 год.  
2Дело № 2-18/2014 // Архив Верховного Суда Карачаево-Черкесской Республики за 

2015 год. 
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формированиями крайне изощренных и жестоких преступлений. К примеру, 

приговором Северо-Кавказского военного окружного суда от 28.08.2014 по 

делу №1-16/2014 признаны виновными в совершении преступлений, 

предусмотренных пп. «е», «е-1», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 115 и ч. 3 ст. 222 

УК РФ участники сформированной по этническому принципу преступной 

группы, которые, руководствуясь мотивом кровной мести, совершили убийство 

лица, ранее убившего отца одного из них1. 

При анализе мотивации криминальной деятельности организованных 

этнических формирований необходимо учитывать психологические аспекты 

данного вопроса. Важно отметить, что мотивы преступных действий группы не 

всегда совпадают с мотивами конкретных ее участников. Каждый член 

организованного преступного формирования может иметь свои личные мотивы, 

которые побуждают его участвовать в преступной деятельности группы. 

Поэтому при изучении мотивации организованных этнических формирований 

необходимо учитывать как коллективные, так и личные мотивы участников. 

Вступление в организованные этнические преступные формирования для 

большинства участников является средством самозащиты. Особенно это 

проявляется в группах, состоящих в основном из мигрантов из ближнего 

зарубежья. Приехав в чужую страну, они сталкиваются со многими 

трудностями, такими как отсутствие жилья, денег и высокооплачиваемой 

работы. Присоединение к преступной группировке представляет собой защиту 

от внешних угроз и проблем, а также удовлетворение социальных 

потребностей, обеспечивая членам группы эмоциональную и материальную 

поддержку. 

Анализ результатов работы правоохранительных органов и судебной 

практики позволяет прийти к выводу о том, что при совершении преступлений 

организованные этнические преступные формирования могут 

руководствоваться несколькими мотивами одновременно. Показателен в этом 

отношении опыт работы правоохранительных органов Республики 
                                           

1Дело № 1-16/2014 // Архив Северо-Кавказского окружного военного суда за 2014 год. 
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Башкортостан. Приговором Верховного Суда Республики Башкортостан от 

12.12.2014 по делу №2-8/2014 признаны виновными в совершении 

преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 

282.2, ч. 2 ст. 209, пп. «а», «в» ч. 4 ст. 162, ч. 3 ст. 222 УК РФ участники 

этнической преступной организованной группы, являющейся ячейкой 

запрещенной на территории Российской Федерации международной 

организации «Имарат Кавказ», которая признана террористической и 

деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного 

Суда Российской Федерации от 08.02.20101.Основной целью данной 

организации была тотальная исламизация населения, изменение политической 

системы и государственного устройства Российской Федерации, а также 

присоединение отдельных её территорий к Кавказскому эмирату. Для 

достижения этой цели участники группировки призывали к разрушению границ 

национальных государств и использовали как пропагандистские, так и 

насильственные методы, в том числе джихад - священную войну. В то же 

время, участники организованной преступной группы также занимались 

кражами и нападениями, что указывает на наличие, помимо религиозно-

экстремистских, корыстных мотивов в их деятельности. 

Учитывая изложенное, наиболее полной считаем классификацию 

организованных этнических преступных формирований в зависимости от тех 

или иных аспектов, касающихся мотивации осуществляемой ими преступной 

деятельности, предложенную К. В. Кузнецовым2. 

Во-первых, в зависимости от содержания мотивов, определяющих 

характер криминальной деятельности, организованные преступные 

формирования могут подразделяться на:  

1) корыстноориентированные;  

2) религиозно-экстремистские;  

                                           
1Дело № 2-8/2014 // Архив Верховного суда Республики Башкортостан за 2014 год. 
2Кузнецов К. В. Некоторые аспекты мотивации криминальной деятельности 

организованных этнических преступных формирований в Российской Федерации // 
Безопасность бизнеса. 2017. № 1. С. 58-59. 
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3) осуществляющие преступную деятельность из хулиганских и иных 

побуждений;  

4) смешанного типа (имеют место различные мотивы, побуждающие к 

осуществлению противоправной деятельности). 

Во-вторых, в зависимости от поставленных задач и продолжительности 

осуществления криминальной деятельности этнические преступные 

формирования могут быть поделены на:  

1) постоянно функционирующие (криминальная деятельность носит 

продолжительный, систематический характер, и направлена на достижение 

ряда целей и выполнение конкретных задач - например, группы, 

специализирующиеся на наркоторговле, торговле людьми, совершении 

разбойных нападений и т.д.);  

2) формирования,создающиеся для совершения одного или нескольких 

конкретных преступлений;  

3) ситуативно-возникшие преступные формирования (как правило, 

состоят из представителей одного или нескольких этносов, объединившихся 

для совершений преступных действий под воздействием внезапно возникших 

внешних факторов - обычно совершают преступления из хулиганских 

побуждений и т.п.)1. 

Таким образом, мотивы криминальной деятельности организованных 

этнических преступных формирований считаются наиболее важными 

факторами, определяющими организованную этническую преступность. Они 

очень многообразны по своей природе и содержанию и потому их определение 

становится первостепенной задачей, т.к. это позволяет выявить наиболее 

значимые связи между участниками преступного формирования и 

совершаемыми ими преступлениями. 

В последнее времязаметно активизировались международные 

террористические организации. Это вызывает особый интерес со стороны 
                                           

1Кузнецов К. В. Некоторые аспекты мотивации криминальной деятельности 
организованных этнических преступных формирований в Российской Федерации // 
Безопасность бизнеса. 2017. № 1. С. 58-59. 
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правоохранительных органов, заинтересованных в выяснении мотивации 

террористической деятельности участников этнических преступных 

формирований. Данные формирования представляют особую общественную 

опасность, поскольку их деятельность обусловлена, в первую очередь, 

религиозно-экстремистской мотивацией, подкрепленной этническими 

культурными традициями и обычаями. 

Анализ материалов судебной практики показывает, что 

руководствующиеся данной мотивацией этнические преступные группы 

обычно формируются из приверженцев той или иной радикальной формы 

какого-либо религиозного течения, открыто выражающих неприязнь и 

презрительное отношение к лицам, исповедующим иную религию. 

Деятельность таких формирований в основном сводится к распространению 

исповедуемых ими в извращенных формах религиозных идей и совершению 

террористических актов, направленных на убийство так называемых «кафиров» 

(«неверных») и их пособников - «муртадов» («отступников»)1. 

Террористические организацииимеют идеологическую базу, основанную 

на неверном толковании ислама. Они придерживаются концепции джихада - 

священной борьбы за установление всемирного «Халифата», который должен 

стать единственным государством на земле. Основная цель таких организаций 

заключается в изменении политического строя в государствах или отдельных 

регионах, а также противостоянии правительственным структурам. В связи с 

этим, террористические группировки могут оказывать вооруженное 

сопротивление, осуществлять террористические акты против гражданского 

населения, сотрудников правоохранительных органов и силовых 

подразделений, а также устраивать диверсии против социально-экономической 

инфраструктуры. 

                                           
1 Ханбабаев К. М. Религиозно-политический экстремизм и терроризм в современной 

России (сущность, специфика проявления, профилактика) // Исламоведение. 2011. № 1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/religiozno-politicheskiy-ekstremizm-i-terrorizm-v-sovremennoy-
rossii-suschnost-spetsifika-proyavleniya-profilaktika (дата обращения: 13.02.2023). 
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Вышеуказанные факторы повлияли на расширение использования 

террористов-смертников («шахидов») в последние годы. Подобные 

террористические акты зачастую направлены на устранение видных 

политических и религиозных деятелей, которые препятствуют преступной 

деятельности. Например, 28 августа 2012 года в Республике Дагестан был 

совершен теракт в селе Чиркей Буйнакского района. Он был осуществлен 

членом этнического преступного формирования, который стал террористом-

смертником, закрепив на своем теле самодельное взрывное устройство. В 

результате теракта погиб известный исламский религиозный деятель Саид-

афанди Чиркейский и 6 других людей, находившихся в его доме1. Однако, 

расследование теракта показало, что его совершение было мотивировано не 

только радикальными исламистскими идеями. По данным правоохранительных 

органов, террористка-смертница А. Курбанова в разное время была супругой 

нескольких полевых командиров незаконных вооруженных формирований, 

действующих на Северном Кавказе. Негативное отношение в кругах местных 

этнических преступных группировок в конечном итоге побудило ее «смыть» 

свой позор кровью2. 

Таким образом, участники террористических актов мотивированы не 

только «защитой» религиозных норм, но и культурными обычаями и 

традициями. Адаты, передающиеся из поколения в поколение среди народа, 

играют важную роль в формировании человека как личности. Они формируют 

приверженность к определенным ценностям, поведенческим нормам и 

традициям, создавая особый менталитет и своеобразный коллективный образ 

мышления. 

Одним из таких адатов является обычай «убийства чести», который до 

сих пор характерен для народов Северного Кавказа. Суть этого обычая 

заключается в том, что родственники, в интересах сохранения чести семьи и 

                                           
1Дело № 2-47/2014 // Архив Верховного Суда Республики Дагестан за 2015 год. 
2Шейха Саида-Афанди Чиркейского взорвала бывшая актриса // РИА Дагестан. 

Выпуск от 30 августа 2012 года. URL:http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/211915/ (дата 
обращения: 12.04.2023). 
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избежания еще большего позора перед общиной, «имеют право» убить 

опозорившего их члена семьи. Например, отец может убить дочь, которая 

нарушила моральные нормы общества1. 

В свою очередь, данной мотивацией руководствовалась желавшая смыть 

позор с семьи за своё неподобающее канонам ислама поведение шахидка З. 

Мужахоева, которую задержали при попытке совершения теракта в Москве в 

2003 году2, взорвавшая себя на КПП в Секторе Газа в 2004 г. смертница 

террористической организации «Хамас» Р. Иши, желавшая искупить вину в 

супружеской измене3, и многие другие. 

Большой интерес представляет и обычай «кровной мести», который 

предполагает, что родственники убитого («кровники») имеют право на 

возмездие за убийство. Согласно древним адатам и нормам шариата,объектом 

мести может стать не только непосредственный виновник, но и его 

родственники. При этом, по решению общины, может быть произведена замена 

лица, на которое будет направлена месть4. 

Особое место в этом ряду занимают террористки-смертницы. Ссылаясь на 

древние адаты и нормы, они мстят сотрудникам правоохранительных органов 

за убийства своих мужей и даже отцов5.Примером может служить теракт в 

московском метро, который произошел 29 марта 2010 года. Одной из 

террористок-смертниц была Д. Абдурахманова, которая взорвала себя и унесла 

жизни многих невинных людей. Считается, что она совершила этот теракт в 
                                           

1«Их хоронят отдельно, как самоубийц». Почему на Кавказе не прекращаются 
убийства чести // Российское новостное интернет-издание Lenta.ru. Выпуск от 25 марта 2016 
года. URL: https://lenta.ru/articles/2016/03/25/honorkilling/ (дата обращения: 12.04.2022). 

2Я догадывалась, что должна совершить теракт путём самоубийства // 
Информационный портал газеты ИзвестияURL: http://izvestia.ru/news/286512 (дата 
обращения 12.04.2022). 

3Смертница взорвалась на КПП «Эрез» из-за того, что изменяла мужу // Портал 
ISRAland. Выпуск от 18 января 2004 года. URL: http://www.isra.com/news/30672 (дата 
обращения: 13.04.2023). 

4Нанаев Б. Б., Умаров У. М. Кровная месть как институт социально-правового 
регулирования родовых отношений // Теория и практика общественного развития. 2011. № 7. 
С. 44. 

5 «Смертниц, мстящих за мужей, невозможно перевербовать» // Сетевое издание 
«Правда.Ру». URL: https://www.pravda.ru/news/society/1179173-terror/(дата обращения: 
13.04.2022). 

http://izvestia.ru/news/286512
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качестве мести за убийство своего супруга, одного из главарей дагестанского 

бандподполья, который был убит незадолго до этого1. 

Одним из основных мотивов террористической деятельности этнических 

преступных организаций остается корысть, связанная с желанием заработать 

деньги для себя и своей семьи. Это особенно заметно в контексте интенсивной 

миграции из стран ближнего зарубежья, вызванной трудовой миграцией. 

Директор ФСБ России А. В. Бортников отмечает, что большинство 

террористических организаций, которые сейчас действуют на территории 

Российской Федерации, состоят из граждан государств-членов СНГ, которые 

прибывают в страну в рамках трудовых миграционных потоков2.Прибывшие в 

государство с другим национальным составом, менталитетом и правовым 

режимом, люди часто оказываются в трудном материальном положении и 

проходят длительный период социализации и адаптации к новым условиям. В 

таких условиях они могут столкнуться с большими трудностями и стрессом. 

Более того, оторвавшись от своей общины и семьи, они теряют поддержку и 

сопровождение старейшин и духовных лидеров, которые препятствуют 

радикализации населения. 

Необходимо констатировать, что исследование вопросов, касающихся 

личности и мотивации участников этнических преступных формирований, 

представляет особый интерес по причине наличия национального компонента - 

культурных традиций и обычаев. Отсутствие у должностных лиц компетентных 

органов знаний в указанной сфере препятствует эффективному осуществлению 

деятельности по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию 

преступлений, совершенных участниками данных формирований, независимо 

от их направленности.  

                                           
1Дженет и Мариам. Установлены личности обеих смертниц из московского метро // 

Российское новостное интернет-издание 
Lenta.ru.URL:https://lenta.ru/articles/2010/04/06/janetmariam/ (дата обращения: 13.04.2022). 

2Бортников рассказал о составе террористических групп на территории России // РИА 
НОВОСТИ. URL: https://ria.ru/incidents/20170411/1491977017.html(дата обращения: 
13.04.2022). 

https://lenta.ru/articles/2010/04/06/janetmariam/
https://ria.ru/incidents/20170411/1491977017.html
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ГЛАВА 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ЭТНИЧЕСКОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

 

§1. Факторы, детерминирующие организованную этническую 

преступность 

 

На сегодняшний день разработка вопроса детерминантов организованной 

этнической преступности отечественной криминологической наукой ещё не 

завершена. Несмотря на то, что организованная этническая преступность имеет 

те же характерные признаки, что и организованная преступность (строение, 

характер преступной деятельности), она обладает и рядом отличительных черт, 

которые связаны с особенностями ее формированияи состава. 

Существуют различные классификации детерминант, однако, на наш 

взгляд, наиболее целесообразна классификация, подразделяющая данные 

факторы на внешние и внутренние. Последние также следует делить на 

социально-экономические, юридические, политические и культурно-

психологические. 

Начнём с внешних детерминантов. Особо значительное воздействие на 

миграционные процессы в государстве оказывает массовое переселение 

выходцев из ближнего зарубежья, в первую очередь, Кавказа, Средней и Юго-

Восточной Азии, что, в свою очередь, существенно влияет на распространение 

и увеличение преступности организованных этнических преступных 

формирований. 

Как уже отмечалось ранее, значительную роль в нелегальном 

переселении представителей Азии играл Дальний Восток. С распадом СССР эта 

проблема усугубилась и в российском пространстве появились участники так 

называемых «триад», которые являлись уполномоченными лицами китайских 

организованных преступных формирований1. Отсутствие административных 

                                           
1Касьяненко М.А. Некоторые особенности китайской преступности в России // 

Безопасность бизнеса. 2007. №4. С.2-4. 
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препятствий,недостаточный контроль за осуществлением визового режима, 

обширные территориис небольшой численностью населения на них, а также 

ошибки во внутренней политике привели к тому, что организация каналов 

нелегальной миграции и добыча ценных природных ресурсов стали основными 

видами криминальной деятельности китайской преступности в данном регионе. 

Низкий уровень жизни и бедность населения привели к интенсивным 

миграционным потокам трудовых мигрантов из стран Кавказа и Средней Азии 

в центральную часть России, что, соответственно, повлекло за собой 

увеличение уровня преступности. Однако, рост организованной этнической 

преступности не связан только с миграционными потоками из ближнего 

зарубежья.Безработица, неравномерное экономическое развитие регионов 

принуждают людей мигрировать в Россию в поисках лучшей жизни. Мигранты 

выбирают наиболее легкие пути заработка, не требующие специальных 

навыков и опыта работы, что зачастую являются незаконными. 

Активизации этнической преступности, расширению направлений их 

противоправной деятельности способствовали и развитие отдельных секторов 

экономики, их «разгосударствление» и ослабление государственного контроля. 

Следом последовала постепенная криминализация сфер ЖКХ, топливно-

энергетического комплекса и сферы закупок товаров и услуг для 

государственных нужд.Как справедливо отметил Р.Х. Кубов, сама идеология 

свободных рынков, минимизация барьеров для свободного перемещения 

товаров, услуг, информации, людей переформатировала и «способ действия» 

организованной преступности, которая получила большую свободу действий1. 

Несовершенство нормативно-правовой базы, в том числе 

законодательства антикриминального цикла (уголовного права, уголовного 

процесса и т.д.), отсутствие эффективных механизмов предотвращения, 

выявления и расследования преступлений, совершаемых этническими 

формированиями, выступает в качестве юридического (правового) 

                                           
1Кубов Р.Х. Глобализация как детерминанта качественных изменений организованной 

преступности // Российский следователь. 2009. №1. С.31-33. 
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детерминанта. Так, на сегодняшний день в Российской Федерации 

государственнаяконцепция противодействия организованной преступности, 

которая бы наряду с уголовным законодательством возглавляла 

противодействие организованной этнической преступности,отсутствует. 

В качестве политических детерминантов следует рассматривать 

внешнюю и внутреннюю политическую деятельность в государстве. 

Политические детерминанты организованной этнической преступности 

представляют собой как внутреннюю, так и внешнюю политику государства. 

Внутренняя выражается в недостаточно развитом законодательстве, 

неэффективной работе правоохранительных служб, отсутствии 

государственного реагирования на определенные социальные, экономические 

вопросы, непоследовательной и бессистемной работе по профилактике и 

предупреждению отдельных видов преступлений. В совокупности все 

вышеперечисленные факторы являются мощнейшим катализатором 

деятельности преступных формирований. 

Что касается внешней составляющей политических детерминантов, то 

здесь речь идёт о политической обстановки в приграничных государствах. В 

первую очередь отметим о недостаточно продуманной на сегодняшний день 

миграционной политике. Как пример, массовое переселение беженцев 

Ближнего Востока в страны Западной Европы и, в частности, в ФРГ. 

Бесчисленное поступление на трудовой рынок беженцев активизировало 

трудовую миграцию. Однако, в то же время был замечен рост количества 

преступлений, совершаемых некоренным населением. Во-вторых, 

политические детерминанты включают в себя такие виды преступной 

деятельности, как наркотрафик, незаконный импорт суррогатных продуктов, 

расширение сетей нелегальной миграции и т.д., что говорит о повышении 

уровня преступности с национального до транснационального. 

Следующий вид детерминантов – культурно-психологический. Подобные 

факторы занимают особое место в системе причин и условий преступности, т.к. 

национальные традиции, характер и темперамент, самосознание и кланово-
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родовые отношения способствуют формированию этнических преступных 

групп и определяют характер и содержание их криминальной деятельности. 

Необходимо отметить, что некоторые этносы до сих пор сохраняют 

антиобщественные традиции, которые влияют на поведение их представителей 

и часто являются причиной совершения ими преступлений. Эти действия не 

воспринимаются в сознании народа как противоправные и потому продолжают 

процветать в обществе. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что на 

возникновение, развитие и распространение организованной этнической 

преступности в современной России влияют множество факторов. Изучение и 

более глубокое понимание этих детерминантов имеют практическое значение, 

так как позволяют лучше понять природу этнической преступности и 

разработать эффективные механизмы ее предотвращения. 

 

§2. Основные направления предупрежденияорганизованной этнической 

преступности участковым уполномоченным полиции 

 

Предупреждение преступности является одним из ключевых элементов в 

системе борьбы правоохранительных органов с преступностью, основной 

целью которого является выявление и пресечение совершенных 

преступлений.Однако в отечественной криминологической науке до сих пор 

нет единого подхода к пониманию этого явления. 

Так, В. Д. Малков считает, что предупреждение преступлений - это 

криминологическая категория, которая обозначает систему преодоления 

объективных и субъективных факторов, приводящих к преступлениям. По его 

мнению, для достижения этой цели все институты общества должны 

направлять свою деятельность на уменьшение, устранение и нейтрализацию 

факторов, определяющих появление преступности и совершение 
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преступлений1. 

Вопросы предупреждения организованной преступности имеют особую 

значимость для обеспечения национальной безопасности государства, что 

нашло своё закономерное отражение в ранее действовавшей Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.2 и 

Государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 3453. 

Несмотря на актуальность вопроса, как теоретические, так и 

практические аспекты предупреждения организованной этнической 

преступности до сих пор не получили достаточного внимания со стороны 

большинства специалистов. 

На наш взгляд, под предупреждением организованной этнической 

преступности следует понимать систему мер, принимаемых государственными 

и общественными институтами, направленными на своевременное выявление, 

полное устранение, ослабление или нейтрализацию факторов (причин и 

условий), способствующих криминальной деятельности представителей 

организованных этнических формирований, объединившихся на основе 

общности социокультурных признаков, родственных или иных иерархических 

связей и преступных интересов. 

Участковые уполномоченные полиции осуществляют различные меры 

административного принуждения на административном участке для защиты 

личности, общества и государства от противоправных действий и 

предотвращения незаконной деятельности организованных этнических 

преступных групп.На наш взгляд, к ним следует отнести меры 
                                           

1Криминология: учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова. М.: 
«Юстицинформ», 2020. С. 116. 

2О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 
[Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537. Документ опубликован 
не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности»: постановление Правительства РФ 
от 15.04.2014 № 345 // Собр. законодательства. – 2014 г. - № 18, ст. 2188. 
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административного предупреждения, меры административного пресечения, 

меры административно-процессуального обеспечения и меры 

административной ответственности. Участковый уполномоченный полиции в 

процессе административной деятельности на территории обслуживаемого 

участка для выполнения возложенных на него обязанностей вправеприменять 

различные меры административного предупреждения, закрепленные в 

Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»1. 

Первая мера - проверка документов.Наиболее часто данная мера 

применяется в отношении граждан, которые могут быть подозреваемыми в 

преступлении или находятся в розыске. Кроме того, проверка документов и 

дальнейшее установление личности применяются в случаях возбуждения дела 

об административном правонарушении, а также при необходимости 

задержания, основания осуществления которого прописаны федеральным 

законодательством. 

Лицо может быть задержано по подозрению в совершении преступления 

при наличии одного из следующих оснований: 1) когда лицо застигнуто в 

момент совершения преступления или непосредственно после его совершения; 

2) когда потерпевшие и очевидцы укажут на него как на совершившее 

преступление; 3) когда на нем или его одежде, при нем или в его жилище будут 

обнаружены явные следы преступления2. 

Также следует указать на другие основания, являющиеся поводом для 

проверки у граждан документов, удостоверяющих личность. В частности, при 

обоснованном предположении, что гражданин находится в розыске, к примеру, 

при наличии сходства того или иного лица по приметам с разыскиваемым 

преступником или имеется повод к возбуждению дела об административном 

                                           
1Ополиции:федер.законРос.Федерацииот7февраля2011г.№3-

ФЗ:принятГос.ДумойФедер.Собр.Рос.Федерации28января2011г.:одобр.СоветомФедерацииФ
едер.Собр.Рос.Федерации2февраля2011г.//Собр.законодательства.-2011г.-№7,ст.900. 

2Уголовно-процессуальный кодекс федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. 
№ 174-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 20 дек. 2001 г.: одобр. Советом 
Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 декабря 2001 г. // Собр. зак. - 2001 г. - № 52 (часть 
I) ст. 4921. 
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правонарушении, например, при непосредственном обнаружении участковым 

уполномоченным полиции достаточных данных, указывающих на наличие 

события административного правонарушения или при поступлении заявлений 

от граждан1. 

Анализируя меру административного предупреждения, связанную с 

проверкой документов, удостоверяющих личность граждан, целесообразно 

отразить ее значение и при проведении оперативно-профилактических 

мероприятий («Безопасный дом», «Нелегал», «Правопорядок», «Невод» и пр.), 

направленных на предупреждение правонарушений на территории 

административного участка2. 

Вторая мера административного предупреждения заключается в проверке 

разрешений (лицензий) и других документов, необходимых для совершения 

определенных действий или осуществления определенного вида деятельности, 

у граждан, должностных лиц, организаций и общественных объединений.  

В качестве иллюстрации реализации данной меры можно отметить 

проверку лицензий на осуществление деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в том числе на 

осуществление их хранения, у организаций, на которых осуществляется 

изготовление, хранение и распространение наркотических и лекарственных 

препаратов, психотропных и иных веществ, а также их прекурсоров, к примеру, 

проверка лицензий в аптечных и медицинских организациях, лечебно-

профилактических учреждениях, станциях скорой и неотложной медицинской 

помощи, образовательных и ветеринарных организациях, расположенных на 

территории административного участка. 

К третьей мере административного предупреждения относится 

требование от граждан покинуть место совершения преступления, 

                                           
1О полиции: федер. закон Рос. Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ: принят Гос. 

Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 28 января 2011 г.: одобр. Советом Федерации Федер. 
Собр. Рос. Федерации 2 февраля 2011 г. // Собр. законодательства. - 2011 г. - № 7, ст. 900. 

2Гришаков А.Г., Осяк А.Н. Особенности применения участковым уполномоченным 
полиции мер административного предупреждения // ЮП. 2018. №3 (86). С. 25-29. 
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административного правонарушения, место происшествия, если это 

необходимо для проведения следственных действий, оперативно-разыскных 

мероприятий, документирования обстоятельств совершения преступления, 

административного правонарушения, обстоятельств происшествия, для 

сохранения следов происшествия или обеспечения безопасности граждан. 

Эта предупредительная мера будет использоваться участковыми 

уполномоченными полиции, чтобы создать оптимальные условия для работы 

следственно-оперативной группы или при осмотре места происшествия, 

например, в сельской местности. Это поможет предотвратить утрату, случайное 

повреждение или намеренное уничтожение следов преступления или 

административного правонарушения. 

Четвертая мера административного предупреждения заключается в 

применении в процессе административного надзора мер наблюдения за ходом 

социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

Участковый уполномоченный полиции при получении информации об 

установлении административного надзора какому-либо лицу, проживающему 

на обслуживаемой территории, обязан не только проводить с ним 

индивидуальную профилактическую работу, но и вести наблюдение за ходом 

его социальной реабилитации и адаптации к жизни на свободе после 

освобождения1. 

Участковый уполномоченный полиции осуществляет административный 

надзор, наблюдая за поведением поднадзорных лиц в семье, трудовых 

коллективах, образовательных организациях и общественных местах. Он 

ежемесячно письменно докладывает начальнику отдела полиции об отношении 

поднадзорных лиц к установленным судом административным ограничениям, 

выполнении ими обязательств и попытках совершения противоправных 

действий, включая уклонение от административного надзора. 

                                           
1Курбатова О. В., Крахин Р. В. Организационно-правовые основы осуществления 

участковыми уполномоченными полиции административного надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы // Вестник экономической безопасности. 2016. 
№ 3. С. 74-80. 
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Целесообразно поддержать научную позицию М.Ф. Мусаеляна, что 

результатом отсутствия деятельности по реабилитации, ресоциализации, 

социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 

системной профилактической работы с ними нередко является их социально-

психологическая деградация, распространение криминальной субкультуры и 

рост рецидивной преступности в обществе. По мнению исследователя, 

«процесс приобщения лиц, освобожденных из мест лишения свободы, к 

социальной среде должен носить не только добровольный, но и 

принудительный характер (контроль, надзор и т. п.)»1, с чем, на наш взгляд, 

нельзя не согласиться. 

Пятая мера административного предупреждения заключается в 

доставлении гражданина в служебное помещение территориального органа или 

подразделения полиции, в помещение муниципального органа или другое 

служебное помещение в случае, если имеется непосредственная угрозаего 

жизни и здоровью, либо он не может позаботиться о себе самостоятельно,либо 

опасность не может быть устранена иным способом.Участковый 

уполномоченный полиции должен помнить, что источники угрозы жизни и 

здоровью человека могут быть различными, и в некоторых случаях человек 

может быть не в состоянии позаботиться о своей безопасности или избежать 

опасности другим способом. Однако, угроза жизни и здоровью должна быть 

очевидной как для сотрудника полиции, так и для окружающих2. 

В контексте сказанного целесообразно обратить внимание на правовую 

позицию Конституционного Суда Российской Федерации, указывающего, что 

«доставление граждан сотрудниками полиции в соответствующее служебное 

помещение в целях их защиты от непосредственной угрозы их жизни и 

здоровью в случае, если они не способны позаботиться о себе либо если 

                                           
1Мусаелян М.Ф. Об обеспечении постпенитенциарной адаптации осужденных и 

предотвращении рецидивной преступности // Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление. 2010. № 6. С.8. 

2Комментарий к Федеральному закону «О полиции» (постатейный) / Ю.Е. Аврутин и 
др.Москва: Проспект, 2022. С. 86. 
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опасности невозможно избежать иным способом, подразумевает, что угроза 

жизни и здоровью гражданина в месте его нахождения является реальной, а не 

предполагаемой, выражаясь в высоком риске причинения вреда его жизни и 

здоровью в результате его собственных действий, действий иных лиц или 

проявления природных, техногенных и других факторов»1. 

При применении данной меры административного принуждения, 

участковый уполномоченный полиции должен быть уверен в том, что другие 

способы предотвращения угрозы жизни и здоровью неэффективны. Например, 

когда гражданин находится на улице при низких температурах без 

соответствующей одежды, что может привести к переохлаждению или 

обморожению. 

Шестая мера административного предупреждения - это личный осмотр 

граждан и находящихся при них вещей при проходе на территорию 

сооружений, отдельные участки местности или в общественные места. В случае 

необходимости при применении данной меры могут использоваться 

технические средства. Участковые уполномоченные полиции используют эту 

административно-предупредительную меру при обеспечении безопасности 

граждан и общественного порядка в местах проведения публичных и массовых 

мероприятий. Если гражданин отказывается подвергнуться личному осмотру, 

сотрудник полиции имеет право не допустить его на место проведения 

массового мероприятия. 

Участковые уполномоченные полиции зачастую принимают 

непосредственное участие в обеспечении охраны порядка при проведении 

общественно-политических, культурно-массовых, спортивно-зрелищных, 

религиозных или смешанных массовых мероприятий. К указанным 

мероприятиям следует отнести митинги, демонстрации, выборы и 

референдумы, съезды политических партий, народные гулянья, фестивали, 

                                           
1По делу о проверке конституционности положения пункта 13 части 1 статьи 13 

Федерального закона «О полиции» в связи с жалобой гражданина В. И. Сергиенко: 
постановление Конституционного Суда РФ от 1 7 марта 2017 года № 8-П // Вестник 
Конституционного Суда РФ. 2017. № 4. 
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литературные чтения, олимпийские игры, чемпионаты мира, религиозные 

праздники, крестные ходы и т.д.1 

Особую важность при этом имеет осуществление личного осмотра 

граждан. При визуальном осмотре лиц, а также находящихся при них вещей, 

есть возможность обнаружения предметов и веществ, допуск с которыми на 

мероприятие запрещено. Это могут быть различные виды оружия, яды, 

взрывчатые вещества, трещотки и горны (для увеличения шума). Обнаружение 

запрещенных предметов и веществ, включая те, которые запрещены в 

свободном обороте, поможет как обеспечить безопасность граждан, так и 

сохранить общественный порядок на месте проведения массового мероприятия. 

Седьмая мера административного предупреждения заключается в праве 

сотрудников полиции остановить транспортное средство, если это необходимо 

для обеспечения безопасности дорожного движения и проверки 

соответствующих документов. К таким документам относятся права на 

управление транспортным средством, документы на само транспортное 

средство,перевозимые им грузы, а также страховой полис обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства. 

В большинстве своем данная мера административного предупреждения 

характерна сотрудникам полиции, работающим непосредственно в сельской 

местности. Однако, это не говорит о том, что применение данной меры 

сотрудниками полиции в городской местности неоправданно. Так, если есть 

подозрение о том, что транспортное средство является угнанным, либо 

используется в антиобщественных целях, то целесообразным будет 

осуществить остановку транспортного средства, не дожидаясь сотрудников 

ГИБДД. 

К восьмой мере административного предупреждения необходимо отнести 

проверку у граждан документов, подтверждающих законность владения 

(использования) ими гражданского или служебного оружия. Участковый 

                                           
1Прокофьев К.Г. К вопросу о классификации публичных мероприятий в Российской 

Федерации // Юридический вестник Самарского университета. 2017. №1. С. 21-27. 
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уполномоченный полиции принимает непосредственное участие в 

мероприятиях по контролю за условиями хранения огнестрельного оружия для 

гражданского, служебного, боевого и наградного использования, а также 

боеприпасов и патронов к оружию, находящихся в собственности или 

временном пользовании граждан. Эти мероприятия проводятся в рамках 

взаимодействия с сотрудниками войск национальной гвардии.Для 

эффективного выполнения служебных задач, участковому уполномоченному 

полиции необходимо знать места хранения огнестрельного оружия на 

территории, а также определенные данные лиц, имеющих отдельные виды 

оружия, требующие специального разрешения (место работы, круг общения и 

т.д.). Кроме того, он должен вести учет этих лиц и отображать эту информацию 

в паспорте административного участка. 

Дополнительно к вышеуказанному отметим, что во время 

профилактического обхода административного участка участковый 

полицейский должен уделить особое внимание полученной информации о 

нахождении на территории огнестрельного гражданского и наградного оружия, 

а также боеприпасов и патронов к нему, находящихся в собственности 

населения. Он должен проверять соответствие условий хранения оружия 

законодательству, брать меры по урегулированию выявленных нарушений и 

предупреждению возможных правонарушений, связанных с незаконным 

обращением оружия. 

Необходимо также учитывать, что ранее участковый уполномоченный 

полиции проверял на территории административного участка сохранность 

гражданского огнестрельного оружия по месту жительства его владельцев не 

реже одного раза в год1. Между тем после внесения изменений и дополнений в 

отдельные нормативные правовые акты, регламентирующие профилактическую 

                                           
1О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений 

[Электронный ресурс]: приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19. Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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деятельность полиции, периодичность таких проверок была отменена1. 

Таким образом, приходим к выводу, что участковый уполномоченный 

полиции, осуществляя правоприменительную деятельность на территории 

административного участка, реализует целый комплекс мер административного 

предупреждения, закрепленных в федеральном законодательстве. Проведенное 

нами исследование еще раз подтверждает, что меры административного 

принуждения, что находят применение участковым уполномоченным полиции 

в процессе профилактического обхода обслуживаемого административного 

участка, проведения индивидуальной профилактической работы с 

определенными категориями населения, поддержания общественного порядка 

на общественных местах, контроля безопасности дорожного движения и 

оружия, являются необходимыми и обоснованными. Они направлены на 

предотвращение правонарушений, обеспечение безопасности населения и 

поддержание общественного порядка. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, 

чтогосударственная политика в сфере предупреждения организованной 

этнической преступности не отвечает сложившимся в стране реалиям и должна 

быть кардинальным образом пересмотрена.  

                                           
1О внесении изменений в приказ МВД России от 17 января 2006 года № 19: приказ 

МВД России от 28 ноября 2017 года № 896[Электронный ресурс]:Документ опубликован не 
был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам настоящего исследования можно сделать ряд важных 

выводов: 

1. Организованная этническая преступность представляет собой 

динамичное социально-правовое явление, представляющее совокупность 

уголовно-наказуемых деяний, совершаемых на определенной территории в 

конкретный исторический момент времени представителями одного или 

нескольких этносов, объединившихся на основе общности социо-культурных 

признаков, родственных связей и преступных интересов, направленных на 

реализацию единой криминальной деятельности. 

2. Организованные этнические преступные формирования следует 

рассматривать как общность, состав которого заключается в представителях 

одного или нескольких этносов, объединившихся на основе социокультурных 

признаков, родственных или иерархических связей и преступных интересов для 

достижения определенных целей и задач в рамках непрерывной 

противоправной деятельности с ярко выраженной криминальной 

специализацией. Кроме того, подобные формирования часто имеют устойчивые 

коррупционные связи с представителями органов государственной власти, 

местного самоуправления и правоохранительными органами. 

3. Личность участника организованного преступного этнического 

формирования – это совокупность определенных личностных качеств 

(социальных, культурных, психологических и т.д.), которые в связи с наличием 

внешнего влияния обусловили занятие лицом преступной деятельностью в 

качестве участника криминального формирования. Данные личностные 

качества по своей природе могут быть как негативными, так и положительными 

(например, влияние окружения или уровень жизни). 

Данные, полученные в ходе исследования, позволяют описать типичного 

участника организованного этнического преступного формирования. Это 

мужчина (96,3%) в возрасте от 18 до 30 лет (72%), обладающий основным 
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общим или средним профессиональным образованием (91,4%), который, как 

правило, не имеет стабильного дохода (53,5%), не зарегистрирован в браке 

(62,7%), является гражданином Российской Федерации (74,5%). 

Хотя мотивация криминальной деятельности может быть различной 

(корыстно-насильственной, религиозно-экстремистской, смешанной, игровой и 

т.д.), значительное воздействие на личность участника организованного 

этнического преступного формированияоказывают национальные традиции и 

обычаи. 

Таким образом, государственная политика по предупреждению 

организованной преступности на этнической основе не соответствует 

современным реалиям и должна быть пересмотрена.  
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