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основ организованных преступных групп. 

Научная новизна: Выявлены новые проблемы осуществления оперативно-розыскной деятельности органов 
внутренних дел по подрыву экономических основ организованных преступных групп; обоснована необходимость 
и определены условия осуществления оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по подрыву 
экономических основ организованных преступных групп. 

Практическая значимость: Проявляется в возможности совершенствования оперативно-розыскной деятель-
ности по подрыву экономических основ организованной преступности. 
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Введение
В литературе, посвященной рассматриваемому 

вопросу, всегда остро обсуждается проблема не-
обходимости использования оперативно-розыск-
ной деятельности (далее – ОРД) при реализации 
задач борьбы с преступностью. Эта проблема 
очень актуальна, поскольку осуществление ОРД, 
как правило, сопряжено с вмешательством в права 
и экономические интересы граждан и организа-
ций [1, с. 47]. 

Вполне естественно, что ОРД органов внутрен-
них дел (далее – ОВД) (обладая такими особенно-
стями, как конспирация, скрытность) не может не 
оказать воздействия на права и свободы граждан.

По мнению А. М. Ефремова, ограничение 
основных прав обуславливает уменьшение мате-

риального содержания основных прав, объемов 
социальных и иных благ, причитающихся их 
обладателю, минимизацию гарантий основных 
прав, в том числе в результате государственного 
предпочтения одной группы прав (или отдельных 
прав) в ущерб другой (другим правам) [2].

В связи с этим возникает вопрос: возможно ли 
иначе, не подвергая деформации права и свободы, 
эффективно добиться решения задач борьбы с 
преступностью? Являются ли оперативно-ро-
зыскные мероприятия единственно необходимым 
средством достижения поставленных целей?

В статье авторы анализируют проблемы осу-
ществления ОРД ОВД по подрыву экономических 
основ организованной преступности. С теорети-
ческой и практической точек зрения им обосно-
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вана необходимость осуществления ОРД ОВД по 
подрыву экономических основ организованных 
преступных групп, сформулированы условия 
осуществления данной деятельности. 

Результаты исследования
Само юридическое значение понятия «подрыв 

экономических основ» свидетельствует о по-
сягательстве (естественно правомерном – прим. 
авторов) на право собственности и иные имуще-
ственные права физических и юридических лиц. 

Подрыв экономических основ организованных 
преступных групп – это системная деятельность, 
санкционированная государством, в содержание 
которой входит выявление широкого круга и раз-
ного спектра лиц, чьи имущество и деятельность 
могут служить или являются экономической 
основой существования организованной пре-
ступности, и целенаправленное воздействие на 
данные экономические отношения.

Если исходить из этого определения, появ-
ляются спорные вопросы, связанные с реализа-
цией задач ОВД по борьбе с преступностью и 
границами допустимых ограничений основных 
субъектив ных прав и свобод, закрепленных 
Конституцией РФ. Для осуществления такой 
деятельности нужно серьезное обоснование не-
обходимости применения данного направления 
ОРД ОВД. Эти вопросы требуют серьезной на-
учной проработки еще и потому, что действующее 
законодательство не содержит четкого обозначе-
ния тех обстоятельств и оснований, при которых 
данная деятельность может осуществляться. 
Недавно введенная норма, дополняющая задачи 
ОРД, об установлении имущества, подлежащего 
конфиска ции1, полностью не поглощает деятель-
ность по подрыву экономических основ органи-
зованных преступных групп. 

Только детальная проработка вопросов необ-
ходимости проведения оперативно-розыскных 
мероприятий по подрыву экономических основ 
организованной преступности даст возможность 
на законных основаниях ограничивать вещные 
и иные имущественные права организаторов и 

1 Об оперативно-розыскной деятельности: Феде-
ральный закон № 144-ФЗ от 12 августа 1995 г. (с изме-
нениями и дополнениями). Ч. 1. URL: http://base.garant.
ru/10104229/ (дата обращения: 06.08.2014)

участников организованных преступных групп с 
целью совершенствования эффективности борь-
бы с исследуемым явлением. 

Вопрос соотношения проводимых оперативно-
розыскных мероприятий и пределов ограничения 
при этом прав и свобод граждан исследован в 
научной литературе достаточно подробно. Про-
ведено большое количество конференций и иных 
форумов по вопросам ограничения и нарушения 
прав и свобод граждан в процессе применения 
оперативно-розыскных мероприятий. Среди них 
можно назвать труды А. Е. Казака [3], А. М Еф-
ремова [2], Д. В. Ривмана [4], И. В. Ростовщи-
кова [5], В. И. Рохлина [6], В. П.  Федорова [7] и 
др. Результатом данных исследований является 
решение важнейших проблем соблюдения прав, 
прежде всего, человека и гражданина при осу-
ществлении оперативно-розыскных мероприя-
тий, направленных на выявление и расследование 
преступлений. 

В то же время вопросы обеспечения прав и 
экономических свобод граждан и организаций 
при проведении оперативно-розыскных меро-
приятий по подрыву экономических основ ор-
ганизованных преступных групп остались без 
рассмотрения. Не выработаны основания прове-
дения деятельности по подрыву экономических 
основ организованной преступности, отсутствует 
оценка эффективности осуществления рассматри-
ваемых мероприятий, нет обоснования, являются 
ли эти мероприятия единственно возможной 
мерой, нейтрализующей экономическую основу 
организованной преступности. 

По мнению многих ученых, оперативно-ро-
зыскная деятельность не должна применяться 
иначе как для целей и задач, четко отраженных 
в законе, и только в необходимых случаях. Этой 
точки зрения придерживаются А. Г. Марку-
шин [8], В. А. Гусев [9]. При этом порой нормаль-
ное желание оперативных работников бороться 
с организованной преступностью оперативным 
путем иногда расценивается как ложное понима-
ние интересов службы. 

Также необходимо заметить, что ввиду осу-
ществления мероприятий по подрыву эконо-
мических основ в отношении хозяйствующих 
субъектов, последние имеют квалифицирован-
ных профессиональных юристов, а также кор-
рупционные связи в органах прокуратуры, суда 
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[10, с.  1885–1892; 11, с. 1130–1138; 12, с. 44–53]. 
При этом рассматриваемые мероприятия могут 
быть обжалованы, а проводившие их сотрудни-
ки могут быть привлечены к различным видам 
ответственности. 

Это породило боязнь и нерешительность 
сотрудников Управления экономической без-
опасности и противодействия коррупции Ми-
нистерства внутренних дел Российской Феде-
рации (далее – УЭБиПК МВД РФ) осущест-
влять оперативно-розыскные мероприятия по 
противодействию преступности. В настоящее 
время субъекты ОРД начинают осуществлять 
оперативно-розыскные мероприятия только 
при наличии судебной перспективы их реа-
лизации. При этом во внимание принимаются 
все обстоятельства, в том числе и возможность 
противодействия со стороны лица, представля-
ющего оперативный интерес [13]. Получается, 
что фактически ОРД сводится к обеспечению 
функции выявления и расследования уже со-
вершенных преступлений. Борьба с преступ-
ностью включает также и иные направления, в 
том числе предупреждение преступности.

Так, по мнению В. А. Лукашова, цель у 
оперативно-розыскной деятельности органов 
внутрен них дел и правоохранительной деятель-
ности одна – это борьба с преступностью. В то же 
время оперативно-розыскная деятельность – это 
особый вид правоохранительной деятельности, 
обладающий своей спецификой [14, с. 23].

Вопросы научной обоснованности необходи-
мости осуществления мероприятий по подрыву 
экономических основ организованной преступно-
сти связаны с дальнейшим совершенствованием 
правовой основы осуществления ОРД ОВД. Не-
обходимость осуществления такой деятельности 
должна получить свое отражение в нормах права. 
У оперативных работников должно быть понима-
ние, в каких случаях существует необходимость 
осуществления ОРД. 

В настоящее время деятельность по подрыву 
экономических основ отдельных организованных 
преступных групп имеет дискреционный харак-
тер. Решения по осуществлению оперативно-
розыскных мероприятий порой принимаются 
по каждому отдельному случаю из соображений 
целесообразности. Естественно, исследователю 
сейчас достаточно трудно обосновать необходи-

мость осуществления деятельности по подрыву 
экономических основ организованной преступ-
ности, поскольку в настоящий момент нет, не 
только правовой основы, регламентирующей 
данную деятельность, но и правовой доктри-
ны относительно направления данного вида 
деятельности.

Проблема обоснования необходимости при-
менения воздействия на кого-либо часто подни-
мается в правовой науке, а также в теории орга-
низации государственной и правоохранительной 
деятельности. При этом вопрос необходимости 
воздействия на права и свободы обсуждался до-
вольно давно.

Пределы применения действия по ограниче-
нию прав в 1625 г. были рассмотрены еще Гуго 
Гроцием, который полагал, что «для того чтобы 
самозащита была справедливой, она должна 
быть необходимой». По его концепции, категория 
необходимости связана с понятием целесообраз-
ности, т. е. необходимость – это целесообразность 
использования оружия в конкретном случае 
[15, с.  27–528]. 

Российский юрист-международник Федор 
Мартенс полагал, что необходимость применения 
силы существует для предотвращения угрозы 
опасности [16, с. 226–227].

Критерии необходимости и соразмерности 
получили отражение и в практике взаимоотно-
шений различных стран. Так, классической си-
туацией рассмотрения вопросов необходимости 
применения силы является дело «Каролины» 
(1837 г.). Во  время бунта, проходившего в Канаде, 
восставшие зафрахтовали американское судно 
«Каролина». В ответ на это правительство Канады 
направило вооруженный отряд, который захва-
тил этот корабль и поджег его. Во время захвата 
погибли 2 американца. Великобритания, в чьем 
управлении находилась тогда Канада, обосновала 
необходимость их проведения невозможностью 
выбора других средств [17].

Данное дело явилось прецедентом обоснова-
ния превентивных мер, которые применяются с 
целью не дать противнику изменить баланс сил 
в свою пользу. В основном это используется в 
международных отношениях. Превентивный 
удар предполагает воздействие на источники 
грозящей опасности. Нанесение упреждающего 
удара, в свою очередь, предполагает применение 
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силы при наличии явной, неминуемой угрозы. 
В случае отсутствия обоснования именно в не-
обходимости, безотлагательности и безальтер-
нативности применения упреждающей силы со 
стороны государства действия по ее применению 
квалифицируются как акт агрессии. 

Международной юридической практике из-
вестны аналогичные случаи, в которых отдельные 
посягательства признавались правомерными 
ввиду их необходимости. Среди них можно при-
вести дело «Вирджинии» 1873 г. [18, с. 229], 
дело «О военных и полувоенных действиях на 
территории и против Никарагуа» (1986 г.)2 [19], 
Дело «о нефтяных платформах» (Исламская 
Республика Иран против Соединенных Штатов 
Америки) (1996 г.)3 [19] и др. 

В результате принятых решений по вышеука-
занным делам сформировались критерии принци-
па необходимости, которые считались законными, 
если все иные возможные средства исчерпаны, 
а также они оказываются бесполезными к воз-
никшей или планируемой опасности причинения 
какого-либо вреда. 

Необходимо заметить, что на принципах и 
условиях необходимости, сформулированных не-
сколько веков назад, основаны многие категории 
и институты в юридической науке. 

Например, такие основания освобождения 
от уголовной ответственности, как необходимая 
оборона и крайняя необходимость базируются 
на общих началах вышеописанной концепции 
[20, с.  28; 21, с. 36; 22, с. 13; 23, с. 36].

Для того чтобы понять, насколько важным 
элементом является экономическая основа орга-
низованной преступности, необходимо проана-
лизировать этот феномен. 

Правовая и криминологическая природа этого 
явления были предметом интереса многих уче-
ных. Учитывая многообразие существующих 
определений и характеристик рассматриваемого 

2 Case concerning Military and Paramilitary Activities in 
and against Nicaragua (1986). International court of Justice, 
available at: http://www.icj-cij.org/docket/fi les/70/6503.pdf 
(дата обращения: 28.08.2009) 

3 Case concerning oil platforms (Iran v. United States of 
America) (1996). International court of Justiceavailable at: 
http://www.icj-cij.org/docket/fi les/90/7287.pdf (дата обра-
щения: 29.08.2009)

понятия, авторы не стремятся к постановке, ана-
лизу и разрешению всех проблемных вопросов 
данной криминологической категории. 

В рамках нашего исследования интерес пред-
ставляют лишь те элементы организованной пре-
ступности, обладающие наиболее полным теоре-
тико-практическим значением. Таким элементом 
является экономическая основа организованной 
преступности.

Анализ научной литературы показывает, что 
некоторые ученые не выделяют экономическую 
основу в качестве обязательного признака орга-
низованной преступности. 

Американский криминолог Колдуэлл указыва-
ет в качестве одного из обязательных признаков 
организованной преступности создание денеж-
ных запасов, служащих капиталом для преступ-
ного предпринимательства [24, с. 22–23].

В Швейцарии организованной преступной 
группой считается объединение или группа лиц, 
которые объединились на длительное или неопре-
деленное время, чтобы полностью или частично с 
помощью незаконных средств получить доходы, 
другие эквиваленты денег или экономическую 
выгоду для себя или других, скрывающие свою 
противоправную деятельность от уголовного 
преследования и для достижения своих целей 
[25, с. 26].

В США первые попытки дать определение 
понятию «организованная преступность» были 
сделаны в 50–60-х гг. XX в., «когда комитеты 
Конгресса начали обнаруживать доказательства 
существования тайного преступного общества 
или картеля под названием «Мафия» или «Коза 
ностра» [26; 27, с. 501].

На Ойстер-Бейских конференциях по борьбе с 
организованной преступностью было сформули-
ровано следующее определение: «Организован-
ная преступность – это результат самовоспроиз-
водящегося преступного сговора, направленного 
на получение сверхприбылей за счет общества 
любыми способами и средствами, как законными, 
так и незаконными [27, с. 501].

Комплексный закон США «О контроле над пре-
ступностью и безопасностью на улицах» (1968 г.) 
дает другое определение: «организованная пре-
ступность – это противозаконная деятельность 
членов высокоорганизованной, дисциплиниро-
ванной ассоциации, занимающейся поставками 
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незаконных товаров и оказанием незаконных 
услуг, включая игорный бизнес, проституцию, 
ростовщичество, наркобизнес, профсоюзный 
рэкет и другие виды противозаконной деятель-
ности членов подобных организаций» [28, с. 19].

ФБР определяет организованную преступную 
группировку как любую группу лиц, имеющую 
определенный вид формализованной структуры, 
основной целью которой является получение до-
ходов от незаконной деятельности [29, с. 6].

В ФРГ также нет легального определения ор-
ганизованной преступности, но в ведомственных 
документах существует ряд признаков, служащих 
для отграничения организованной преступности 
от других видов преступлений [30, с. 18; 31, с. 4]. 
При этом получение прибыли относится к одному 
из обязательных признаков. 

В Италии под организованной преступностью 
понимается определенная совокупность структур, 
контролирующих целый ряд незаконных опера-
ций в целях получения наживы [32, с. 16].

Преступная деятельность организованных 
преступных групп значительно отличается от 
обычных групповых преступлений. Как правило, 
такая деятельность состоит не просто из какого-то 
количества отдельных преступлений. Все деяния 
совершаются по определенной схеме, тщательно 
планируются, укладываются в определенную 
систему. В настоящее время организованная пре-
ступная деятельность немыслима без современ-
ных технологий, конспирации, коррупционной 
поддержки. Нередко активными членами орга-
низованных преступных групп являются бывшие 
сотрудники правоохранительных органов, обла-
дающие глубокими навыками противодействия 
профессиональной преступности, связями с 
действующими сотрудниками, непосредственно 
осуществляющими борьбу с преступлениями. 
При такой ситуации борьба с организованной 
преступностью невозможна без применения про-
думанных специфических организационных и 
тактических оперативных мероприятий.

Легализация преступно нажитых доходов 
также способствует дальнейшему росту орга-
низованной преступности, поскольку основная 
масса легализованных денежных средств вновь 
используется преступниками для воплощения их 
преступных замыслов и для расширения сферы 
деятельности и влияния [32, с. 16]. Естественно, 

что осуществление вышеописанных направлений 
организованной преступности невозможно без 
экономической или денежной подпитки. 

Необходимо заметить, что существование лю-
бой организации немыслимо без материальной 
основы. Так, например, в соответствии со ст. 48 
Гражданского кодекса РФ4, имущественная обо-
собленность организации является необходимым 
признаком юридического лица, без которого оно 
не может приобрести правоспособность.

Следует отметить, что денежные средства нужны 
организованным преступным группам не только 
для их существования и развития. Организованные 
преступные группы стремятся быть в преступном 
мире конкурентоспособными [33, с. 43]. Поэтому 
особую роль в ее поддержании играет капитализа-
ция организованной преступной группы.

То, что имущественная составляющая является 
необходимым атрибутом организованной пре-
ступности подтверждается материалами судебной 
практики.

Так, например, в сентябре 2001 г. А. А. Удиев с 
целью приобретения денежных средств для финан-
сирования деятельности преступной организации, 
и соответственно, приобретения выгоды для себя 
лично, действуя совместно с не установленными 
следствием членами преступного сообщества 
путем обмана и злоупотребления доверием со-
вершил хищение 50 тысяч долларов США, при-
надлежащих гражданину В. Н. Касаткину. Кроме 
того, А. А. Удиев с целью приобретения денеж-
ных средств для финансирования деятельности 
преступного сообщества, действуя совместно с 
М.  А. Умаровым, Р. Ш. Шаиповым, Ш. Ш. Ибра-
гимовым, А. А. Лабазановым и другими не уста-
новленными следствием членами указанного выше 
преступного сообщества, совершил изготовление 
в целях сбыта и сбыт поддельной иностранной ва-
люты в крупном размере, совершенные организо-
ванной группой, т. е. особо тяжкое преступление5.

4 Гражданский кодекс Российской Федерации: Феде-
ральный закон № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 г. (действующая 
редакция от 05 мая 2014 г.). URL: http://www.consultant.ru/
popular/gkrf1/5_5.html#p555 (дата обращения: 06.08.2014)

5 Обвинительное заключение по обвинению А. А. Уди-
ева в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 
ст. 210, ч. 3 ст. 186, п. «а», «б» ч. 3 ст. 159, п. «а», «б» ч. 3 
ст. 159 УК РФ (в редакции от 13 июня 1996 г.)
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Граждане РФ А. Ф. Попова, А. Ф. Мороз вы-
полняли взятые на себя обязательства по выпол-
нению поставленных перед преступным сообще-
ством задач по совершению тяжких и особо тяж-
ких преступлений на территории г. Хабаровска, 
а также принимали непосредственное участие в 
решении задач и выполнении обязанностей по 
финансированию преступного сообщества6.

О необходимости поддержки экономического 
обеспечения организованных преступных групп 
свидетельствует и практика Верховного Суда РФ, 
которая показывает, что участие в банде пред-
полагает не только непосредственное участие в 
совершаемых ею нападениях, но и выполнение 
членами банды иных активных действий, на-
правленных, в частности, на ее финансирование7. 

6 Обвинительные заключения по обвинению А.Ф. Мо-
роз, А.Ф. Поповой в совершении преступлений предусмо-
тренных ч. 2 ст. 210, п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ (в редакции 
от 13 июня 1996 г.)

7 Апелляционное определение Верховного Суда РФ 
№ 89-АПУ13-10 от 20 июня 2013 г.: «Производство по 
делу в части осуждения одного из виновных по ч. 2 
ст. 162 УК РФ прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ... приговор по уголовному делу изменен: из 
описательно-мотивировочной части исключены ссылки 
на совершение преступления в отношении одного из 
потерпевших «участниками организованной группы», 
из резолютивной части указание на признание одного 
из осужденных виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК РФ; действия третьего 
осужденного квалифицированы по ч. 1 ст. 119 УК РФ; 
снижено назначенное осужденным наказание».

Апелляционное определение Верховного Суда РФ 
№ 48-АПУ13-7 от 20 июня 2013 г.: «Приговор по уголов-
ному делу в отношении двух осужденных в части осужде-
ния за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 209 УК РФ, 
в отношении четырех осужденных в части осуждения за 
преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 209 УК РФ, от-
менен, производство по делу в данной части прекращено 
на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в 
деяниях составов данных преступлений».

Кассационное определение Верховного Суда РФ 
№ 1-О10-36 от 16 сентября 2010 г.: «Приговор по уголов-
ному делу изменен: в части осуждения по ч. 1 ст. 209 и 
ч. 2 ст. 209 УК РФ, уголовное преследование прекращено 
на основании п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ за отсутствием в 
действиях осужденных состава преступления, действия 
осужденных переквалифицированы с п. «а» ч. 4 ст. 162 
УК РФ на ч. 2 ст. 162 УК РФ, так как в материалах дела 
отсутствуют доказательства, свидетельствующие об 
устойчивости группы» и др. 

Кроме этого, Пленум Верховного Суда РФ в 
своем Постановлении № 12 «О судебной практике 
рассмотрения уголовных дел об организации пре-
ступного сообщества (преступной организации) 
или участии в нем (ней)» от 10 июня 2010 г.8 явно 
указал, что наивысшая форма организованной 
преступности – создание и деятельность пре-
ступного сообщества – отличается от иных видов 
преступных групп наличием цели совместного 
совершения тяжких или особо тяжких престу-
плений для получения прямо или косвенно фи-
нансовой или иной материальной выгоды (п. 2), 
формой участия в преступном сообществе явля-
ется деятельность по финансовому обеспечению 
такого сообщества (п. 15). 

В современных реалиях факт необходимости 
участия денежных средств или иного имущества 
на любых этапах организованной преступной 
деятельности очевиден. Создание и наращивание 
преступного капитала, внедрение его в легальный 
бизнес, обеспечение безопасности и эффективно-
сти оборота преступных средств, получение дохода 
с легализованных капиталов и его использование 
с целью дальнейшего закрепления и развития в 
различных сферах жизнедеятельности Российской 
Федерации – это те задачи, которые сейчас ставит 
перед собой организованная преступность. 

Является заблуждением, что материальной 
основой организованной преступности является 
лишь теневая экономика, а последняя – ее ор-
ганизационно-регулятивной основой и формой 
контроля [34, с. 15]. Организованная преступность 
давно инфильтрована в нормально действующую 
экономическую деятельность организаций. Эко-
номическая основа настолько прочно приросла к 
явлению организованной преступности, что сейчас 
уже в юридический оборот введено такое понятие 
как «экономизация организованной преступности» 
[35, с. 22]. Поэтому приходим к выводу, что под-
рыв экономических основ является необходимым 
направлением правоохранительной деятельности. 

Социальная необходимость заключается также 
в том, что отдельные граждане и организации не 
могут противостоять усиливающей и наращива-
ющей обороты организованной преступности. 
Активно внедряясь в хозяйственные отношения, 

8 Российская газета. 2010. № 130. 17 июня.
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организованные преступные группы вытесняют 
из легального бизнеса правопослушных участни-
ков хозяйственного оборота.

Некоторые исследователи не согласны с мне-
нием, что подрыв экономических основ является 
необходимой мерой борьбы с организованной 
преступностью. Так, почему бы не применить 
традиционные способы противодействия, кото-
рые применяются вообще к преступлениям? 

Некоторые авторы, например, предлагают уже-
сточить уголовную ответственность за проявле-
ния организованной преступности. Н. П. Водько 
предлагает установить уголовную ответствен-
ность в Особенной части УК РФ и ввести в ка-
честве самостоятельного состава преступления 
«организацию воровских сходок с целью обсуж-
дения планов преступной деятельности, передела 
сфер влияния, проведения третейских судов и 
разборок, а также консультирования о будущей 
преступной деятельности» [36, с. 34–40].

На наш взгляд, эта мера малодейственна. Так, 
подразделениями по борьбе с организованной 
преступностью ежегодно выявляется и докумен-
тируется около 40–60 «воровских сходок», на каж-
дой из которых задерживаются десятки (а иногда 
и более сотни) представителей организованных 
групп и преступных организаций. Однако боль-
шинство задержанных в течение ближайшего 
времени освобождаются, а если кто-то из них и 
привлекается к уголовной ответственности, то 
не по ст. 210 УК РФ, а по другим основаниям 
(преступления, за совершение которых лицо на-
ходилось в розыске, за ношение оружия, хранение 
наркотических средств, подделку документов и 
пр.) [37; 38, с. 342].

Сложность привлечения к ответственности 
для правоохранительных органов состояла в том, 
что необходимо было доказать создание некоего 
объединения организаторов, хотя на деле сходка 
могла представлять собой разовое совещание.

При этом организованная преступность уже го-
това к ужесточению уголовного законодательства 
за совершение преступления в составе организо-
ванной преступной группы.

За преступления, которые являются тяжкими 
или особо тяжкими, предусмотрена уголовная 
ответственность вне зависимости от того, совер-
шены они организованной преступной группой 
или нет. 

Так, например, преступление, ответственность 
за которое предусмотрена ч. 4 ст. 159 УК РФ: 
мошенничество, совершенное в особо крупном 
размере (свыше 1 млн рублей) индивидом или 
организованной преступной группой, наказыва-
ется одинаково – лишением свободы до 10 лет.

Деятельность организованных преступных 
групп экстремисткой направленности сама по 
себе представляет совокупность особо тяжких 
преступлений, наказание за которые соразмерны 
санкциям ст. 210 УК РФ. Уголовная превенция 
имеет определенную степень воздействия на 
организованную преступность, но может рассма-
триваться, скорее, как «удар по верхам».

В настоящий момент действующая система 
борьбы с организованной преступностью в 
традиционном смысле сведена к расследованию 
уже совершенных преступлений, ликвидации 
неблагоприятных последствий, привлечению 
виновных лиц, совершивших отдельные престу-
пления, и не дает эффективных положительных 
результатов.

Государственный правоохранительный ап-
парат занимается лишь реализацией функции 
неотвратимости наказания и выполняет скорее 
репрессивную функцию уголовной ответствен-
ности, нежели предупредительную. При этом 
государственная правоохранительная система, 
в основном, даже не нацелена на компенсацию 
вредных последствий, которые явились результа-
том большого количества отдельных преступле-
ний, а осуществляет ее по остаточному принципу. 

Как справедливо утверждает А. И. Долгова, 
организованная преступность требует особого 
подхода, существенно отличающегося от меха-
низма борьбы с групповыми преступлениями. 
По ее мнению, организованной преступности 
соответствует либо систематический характер 
криминальной деятельности как образ жизни, 
либо решение широкомасштабных криминальных 
задач в какой-то ограниченный период, однако 
требующее единства разнообразных усилий мно-
гих субъектов [39]. 

Мы считаем, что экономическое воздействие 
на организованную преступность предполагает 
влияние на ее сущность, подрыв изнутри. А если 
речь идет об организованной экономической 
преступности, то это влияние на основную цель 
преступной деятельности. 
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Если лидеры организованных преступных 
групп будут знать о том, что имущество, де-
нежные средства и иные материальные блага в 
итоге буду конфискованы или изъяты в порядке 
гражданского судопроизводства в качестве возме-
щения материального вреда, то возникает вопрос 
о целесообразности осуществления преступной 
деятельности.

Эффективная борьба и результаты в борьбе 
с организованной преступностью, в том числе 
и за рубежом, достигались только тогда, когда 
государство переводило систему борьбы с орга-
низованной преступностью в особую плоскость. 
Необходимо заметить, что в зарубежных странах 
давно считают, что подрыв экономических основ 
организованной преступности является действен-
ной мерой борьбы. 

В США такая практика берет начало с момента 
привлечения к уголовной ответственности Аль 
Капоне, которого в 1931 г. приговорили к тюрем-
ному заключению не за реальные преступления, 
которые он совершал, а за неуплату налогов в 
размере 388 тысяч долларов, что на тот момент 
являлось астрономической суммой. Изолировав 
преступного лидера, правоохранительные органы 
«выбили» из-под него экономическую основу, а 
затем нейтрализовали его влияние в криминаль-
ном мире. Выйдя из тюрьмы в 1941 г., Капоне 
потерял свой криминальный авторитет. 

В настоящий момент линия подрыва экономи-
ческих основ организованных преступных групп 
закреплена на законодательном уровне. Так, в 
1970 г. Конгресс США принял так называемый 
закон RICO – the Racketeer Infl uenced and Corrupt 
Organizations Act («Закон об организациях, под-
верженных влиянию рэкетиров и коррупции»). 
Основная цель данного нормативного акта – не 
противодействие организованной преступности, 
а ее уничтожение. Что значительно отличается от 
отечественной концепции борьбы с преступно-
стью. В США отделяют борьбу с преступностью 
вообще и борьбу с организованной преступно-
стью. И концепция борьбы с организованной 
преступностью в США имеет совсем иной смысл. 

Ярким примером проявления этой борьбы 
явилось безакцептное введение Министерством 
финансов США 23 февраля 2012 г. санкций в от-
ношении ключевых членов якудзы и российской 
организации «Братский круг».

При этом мерой вышеуказанного воздействия 
явилось блокирование собственности данных 
преступных организаций, замораживание любых 
активов и запрет на совершение любых сделок с 
гражданами США для членов этих группировок. 
Данным мерам экономического воздействия под-
верглись не только закоренелые воры в законе, 
например, Владислав Леонтьев (кличка «Белый») 
и Василий Христофоров (кличка «Воскрес»), но 
и граждане, сотрудничающие с ними, в том числе 
Григорий Лепс9. 

В 2010 г. в Италии было арестовано имущество 
на сумму 1,5 млрд евро, принадлежащее бизнес-
мену, который, по мнению полиции, состоял в 
преступных связях с мафией. Основанием для 
применения к бизнесмену таких мер явилось 
близкое знакомство последнего с главарем мафии 
Маттео Мессина Денаро. Среди арестованных 
активов: 43 ветряные и солнечные энергетические 
компании, зарегистрированные на Сицилии и 
в Калабрии, здания, участки земли, банковские 
счета и другие депозиты. 

Стоит отметить, что зарубежная правоохрани-
тельная система не видит, как иначе можно эффек-
тивно бороться с организованной преступностью. 
В отечественной системе противодействия органи-
зованной преступности подрыв ее экономических 
основ является необходимым элементом. 

Заключительный вопрос, требующий обосно-
вания, – насколько необходимо использовать ОРД 
при подрыве экономических основ организован-
ной преступности? 

Можно утверждать, что организованная пре-
ступность характеризуется совокупностью си-
стемообразующих факторов, обуславливающих 
ее сложную внутреннюю структуру самообеспе-
чения и самоорганизации. 

Системное качество организованной преступ-
ности проявляет себя в использовании образую-
щими ее преступными группами (сообществами) 
для достижения максимального криминального 
результата современных форм структурной 
организации, информационного обеспечения, 
современной техники и высоких технологий, 
экономических, юридических, психологических 

9 URL: http://www.treasury.gov/Pages/default.aspx (дата 
обращения: 06.08.2014)
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и иных услуг, сопровождающихся обменом ресур-
сами между ее (организованной преступности) 
представителями и субъектами государственной 
власти, системной защитой от позитивных форм 
социально-правового контроля, основным звеном 
которой выступает коррупция [40, с. 10].

Необходимость ОРД при осуществлении 
мероприятий по подрыву экономических основ 
заключается в том, что оперативно-розыскная 
деятельность, прежде всего, должна иметь конспи-
ративный характер. Поскольку, если эта деятель-
ность будет открытой, организованные преступные 
группы смогут принимать контрмеры по защите 
прав собственности, переводить свое имущество 
на добросовестных номинальных держателей, вы-
водить за рубеж в безопасные юрисдикции, зани-
маться легальной диверсификацией капитала и др. 

Очевидно, что контроль над организованными 
группами и преступными сообществами невоз-
можен без привлечения к нему оперативных 
сотрудников и использования результатов их 
деятельности в качестве доказательств. Данный 
вывод представляется бесспорным, поскольку 
указанная деятельность осуществляется не для 
удовлетворения любопытства соответствующих 
государственных органов, их руководителей и 
сотрудников, а для решения задач борьбы с ор-
ганизованной преступностью [41, с. 109–117].

Важным направлением в осуществлении де-
ятельности по подрыву экономических основ 
организованной преступности является поиск 
реальных собственников имущества, изобличение 
номинальных владельцев имущества организо-
ванных преступных групп. 

Так, например, организованные преступные 
группы для сокрытия истинных собственников 
имущества прибегают к использованию инсти-
тута номинальных акционеров и номинальных 
директоров. В международной практике способ 
владения и (или) управления компанией, при ко-
тором владельцы не выступают под собственным 
именем ни в качестве владельцев, ни в качестве 
директоров, получил широкое распространение. 
Для этого при регистрации компании ее акции 
заполняются на имя номинальных акционеров, 
право управления фирмой получают номиналь-
ные директора, и, соответственно, во все офици-
альные документы и реестры вносятся имена и 
адреса номинальных акционеров и директоров. 

Владелец компании и имущества может реали-
зовывать свои права через доверенность, которую 
ему выдал номинальный собственник или дирек-
тор. Очень часто такие документы оформляются 
бланковым способом, т. е. данные конкретного 
лица (представителя, покупателя) не указывают-
ся. При этом грамотное юридическое оформление 
номинального управления имуществом позволяет 
преступникам избежать конфискации или об-
ращения взыскания на активы [42, с. 561–569].

Возникает вопрос, каким образом в данном 
случае может быть установлена информация о 
реальном собственнике или владельце того или 
иного имущества.

Например, открытым способом данную инфор-
мацию получить невозможно. Так, в соответствии 
с Федеральным законом «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» от 21 июля 1997 г. предоставление 
информации о наличии в собственности недвижи-
мого имущества у гражданина или организации 
осуществляется только в соответствии с поста-
новлением следователя или суда по возбужден-
ному уголовному делу или по определению суда 
в рамках гражданского судопроизводства. 

Такие же проблемы возникают при поиске 
акций, ценных бумаг, долей в уставном капитале 
обществ с ограниченной ответственностью, ав-
тотранспортных средств, безналичных денежных 
средств. 

Надо заметить, что на этапе предварительной 
проверки возбужденного уголовного дела и дела 
в рамках гражданского судопроизводства нет 
возможности провести проверку. Кроме этого, 
даже если у оперативных работников на данный 
момент и будут основания для получения такой 
информации, то данное мероприятие не принесет 
должного результата, поскольку собственник 
поймет, что в отношении него проводятся меро-
приятия по установлению его имущества. В этом 
случае, скорее всего, преступник предпримет 
меры по выводу имущества на добросовестных 
приобретателей или по продаже имущества и со-
крытию денежных средств. 

Необходимость использования в этой деятель-
ности возможности проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий очевидна, поскольку их 
можно осуществлять только конспиративным 
путем.
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Выводы
Оперативно-розыскная деятельность – это 

единственно-эффективное направление право-
охранительной деятельности, которое может 
осуществляться в целях подрыва экономических 
основ организованной преступности. 

Иначе говоря, оперативно-розыскная дея-
тельность по подрыву экономических основ 
является необходимой при следующих условиях:

– экономическая основа является необхо-
димым элементом в системе организованной 
преступности;

– деятельность по подрыву экономической 
основы организованной преступности является 
элементом эффективным, способным нанести 
удар по деятельности организованных преступ-
ных групп;

– оперативно-розыскная деятельность являет-
ся таким видом правоохранительной деятельно-
сти, который способен достичь цели реализации 
подрыва экономических основ организованной 
преступности.
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THE NECESSITY TO USE OPERATIONAL-INVESTIGATIVE ACTIVITY OF INTERNAL AFFAIRS BODIES 
TO UNDERMINE THE ECONOMIC FOUNDATIONS OF ORGANIZED CRIMINAL GROUPS

Objective: to improve the effi ciency of operational-investigative activity of internal affairs bodies to undermine the economic foundations 
of organized criminal groups.

Methods: the dialectical method of cognition. 
Results: Basing on the evaluation of opinions of various scholars in the studied area, as well as foreign and domestic experience, the necessity 

is proved to implement operative-investigative activities in order to undermine the economic foundations of organized criminal groups. 
Scientifi c novelty:The identifi cation of new problems of implementation of operative-investigative activity of internal affairs bodies to 

undermine the economic foundations of organized criminal groups; the necessity of the implementation is proved and the conditions for the 
implementation are grounded of operative-investigative activity of internal affairs bodies to undermine the economic foundations of organized 
criminal groups. 

Practical value: The possibility of improving the operational-investigation activity to undermine the economic foundations of organized crime. 

Key words: OIA to undermine the economic foundations of OCG; the need for OIA of internal affairs bodies to undermine the economic 
foundations of OCG; the conditions of implementation of OIA of internal affairs bodies to undermine the economic foundations of OCG.
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