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Причинный комплекс и направления
профилактики  организованной преступности
Аннотация: В настоящее время потребность в реализации комплексных мер, направленных 

на предупреждение организованной преступности, очевидна. На это указывают многие специали-
сты, в том числе в области криминологической науки.

 Целью исследования является анализ детерминирующих факторов организованной преступ-
ности и разработка системных мер по её профилактике. В связи с этим в работе рассматриваются 
различные точки зрения учёных-правоведов по указанной тематике с представлением альтерна-
тивных взглядов представителей криминологической науки на обозначаемую проблему. Авторы 
делают акцент на сравнительном анализе статистических данных по организованной преступно-
сти, начиная с 2018 года и до настоящего времени. Это особенно актуально, поскольку развитие 
нормотворческой деятельности в связи с запросами российского общества и общемировыми тен-
денциями выходит на новый уровень и возникает множество спорных ситуаций. На основе срав-
нительного анализа в статье предпринимается попытка упорядочения научных позиций по вопро-
сам предупреждения организованной преступности.

В заключительной части работы обосновывается авторское мнение по вопросу соотношения 
актуальных причин и условий организованной преступности и вопросов профилактики преступ-
ности данного вида, делаются выводы о перспективах развития рассматриваемых институтов для 
криминологической науки.
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Causal complex and directions
of organized crime prevention

Abstract: This article discusses the determinants of organized crime and measures to prevent it. To 
date, the need to implement comprehensive measures aimed at preventing organized crime is obvious. 
This is pointed out by many experts, including those in the field of criminological science. The paper 
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analyzes various points of view of legal scholars on this topic with the presentation of alternative views of 
representatives of criminological science on the designated problem. 

The authors focuses on a comparative analysis of organized crime statistics from 2018 to the present.
This is especially true when the development of rule-making activity in connection with the demands 

of the Russian society and global trends reaches a new level and many controversial situations arise. Based 
on a comparative analysis, the article attempts to streamline the author’s and scientific positions on the 
prevention of organized crime.

The author’s opinion is substantiated on the issue of the relationship between the actual causes and 
conditions of organized crime and the prevention of this type of crime, conclusions are drawn regarding the 
prospects for the development of the institutions under consideration for criminological science.
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prevention, crime, statistics, criminal activity
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В настоящее время повышенная обще-
ственная опасность организованной преступ-
ности, а равно сложность решения задачи 
качественной и системной профилактики об-
условливают значимость исследования данного 
преступного явления.

Согласно статистическим данным, в Рос-
сии за последние несколько лет ситуация с ор-
ганизованной преступностью в существенной 
степени осложнилась.

1. В 2018 году организованными груп-
пами или преступными сообществами совер-
шено 15,1 тыс. тяжких и особо тяжких пре-
ступлений (+ 17,6 % к аналогичному периоду 
прошлого года)1.

2. В 2019 году организованными груп-
пами или преступными сообществами совер-
шено 15,6 тыс. тяжких и особо тяжких пре-
ступлений (+ 3,1 % к аналогичному периоду 
прошлого года)2.

2020 год также не стал исключением – об-
щий уровень организованной преступности 
вырос на 8,8 %3, в исследуемом периоде 2021 
года – на 25,4 %4. На основании представленных 
данных можно сделать вывод о недостаточной 
эффективности деятельности по профилактике 
организованной преступности.

На актуальность темы исследования ор-
ганизованной преступности также оказывает 
влияние ряд дополнительных факторов.

Во-первых, это оценка руководством го-
сударства проблемы организованной преступ-
ности. Организованная преступность назы-
вается в числе основных угроз национальной 
безопасности, приоритетным направлением 
противодействия экстремистской и террори-
стической деятельности5. Президент Россий-
ской Федерации неоднократно высказывался 
об этой проблеме, ставя перед правоохрани-
тельными органами конкретные задачи по ее 
разрешению6.

Во-вторых, это распространённость орга-
низованной преступности по отдельным ви-
дам противоправной деятельности. Речь пре-
жде всего идёт о преступлениях, связанных 
с  незаконным оборотом наркотиков (рост ко-
личества деяний, совершаемых организован-
ными преступными группами, преступными 
сообществами составляет около 15 %), а также 
совершаемых с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий (рост 
около 25 %).

Развитие организованной преступности 
угрожает всем значимым государственным 
и  общественным интересам, обладает суще-
ственной степенью латентности (прежде всего 
в  связи с использованием приёмов конспира-
ции, а также развитием коррупционных связей).

Разработка качественно новых подходов 
к профилактике данных преступлений – одна из 
наиболее актуальных задач современного этапа 
развития.1 Краткая характеристика состояния преступно-

сти в Российской Федерации за январь–декабрь 2018 года 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России. 
– URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/16053092/ 
(дата обращения: 25.03.2022).

2 Краткая характеристика состояния преступно-
сти в Российской Федерации за январь–декабрь 2019 года 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России. 
– URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/19412450/ 
(дата обращения: 25.03.2022).

3 Краткая характеристика состояния преступно-
сти в Российской Федерации за январь–декабрь 2020 года 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России. 
– URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/22678184/ 
(дата обращения: 25.03.2022).

4 Краткая характеристика состояния преступно-
сти в Российской Федерации за январь–август 2021 года 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России. 
– URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/26023627/ 
(дата обращения: 25.03.2022).

5 О Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации : Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. 
№ 400  [Электронный ресурс] // Официальный интернет-
портал правовой информации. – 2021. – 3 июля. – Режим 
доступа: www.pravo.gov.ru, № 0001202107030001 (дата обра-
щения: 25.03.2022); Стратегия противодействия экстремиз-
му в Российской Федерации до 2025 года (утв. Президен-
том РФ 28 ноября 2014 № Пр-2753) [Электронный ресурс] 
// Официальный интернет-портал правовой информа-
ции. – 2021. – 29 мая. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru, 
№  001202005290036 (дата обращения: 25.03.2022); О про-
тиводействии терроризму : Федеральный закон от 6 марта 
2006 г. № 35-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2006. – № 11. – Ст. 1146.

6 Заседание коллегии МВД России [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт Президента России. – URL: 
http://www.kremlin.ru/catalog/persons/310/events/62860 
(дата обращения: 25.03.2022).
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Полагаем, без чёткого понятийного аппара-
та рассматривать тематику настоящей научной 
статьи невозможно, поскольку не будут ясны 
и определены границы исследуемого объекта – 
организованной преступности.

Определение понятия организованной пре-
ступности в нашей стране было в значительной 
степени затруднено. Вызвано это особенностя-
ми политического строя, идеологии советского 
государства. В СССР не могло быть организо-
ванной преступности по определению. В этой 
связи любые формы её проявления просто от-
рицались как государством, так и обществом в 
целом. В связи с этим на протяжении длительно-
го периода понятие «организованная преступ-
ность» вообще не использовалось в научном 
дискурсе. Однако к 80-м годам XX века реальная 
правоприменительная ситуация в области орга-
низованной преступности привела к появлению 
первых научных исследований в данной сфере. 
Как отмечено А. В. Староверовым, организо-
ванная преступность «к концу 80-х гг. прошлого 
столетия приобрела масштабы, о которых офи-
циальные власти уже не могли не говорить» [16, 
с. 109].

В научной литературе указывается, что 
правовые подходы не отображают всей сути ор-
ганизованной преступности, а лишь формально 
перечисляют её признаки. Правового подхода 
недостаточно для того, чтобы сформировать 
правильное и полное представление об органи-
зованной преступности, и потому согласимся 
с тем, что именно криминологический подход 
к определению организованной преступности 
наиболее правильный и объективно необходи-
мый [8, с. 171].

Многие учёные-криминологи подчёркива-
ют социальный характер организованной пре-
ступности, предполагающий её плотную связь 
с  обществом, существенную степень вовлечён-
ности в его институты.

Что ещё более важно, в определении рас-
сматриваемого явления должны отражаться не-
сколько плоскостей понимания организованной 
преступности.

Во-первых, это социальная плоскость. Как 
было отмечено выше, организованная преступ-
ность – это социальное явление. Она детерми-
нируется самим обществом, связями, которые 
в нём появляются и находят свое утверждение.

Во-вторых, это плоскость содержания дея-
тельности. Она может быть как преступной, так 
и непреступной. Преступная деятельность пред-
полагает совершение конкретных видов престу-
плений, а также действия по легализации тех до-
ходов, которые были получены в результате их 
совершения. Непреступная деятельность пред-
полагает создание легальных организаций, биз-
нес-структур, которые, опираясь на ранее зара-
ботанные и легализованные средства, приносят 
доход. Также непреступная деятельность может 
осуществляться на политическом поле – члены 
преступных групп, организаций и сообществ 
могут занимать государственные должности, 
становиться политиками и через использование 

служебных полномочий лоббировать интересы 
своих организованных преступных структур.

В-третьих, это организационная плоскость, 
в рамках которой подчёркивается специфика 
организации деятельности преступных струк-
тур, их иерархические связи, особенности взаи-
моотношений и другие аспекты.

Помимо прочего, в определении органи-
зованной преступности не может не учиты-
ваться целевая направленность, особенности 
действий членов преступных структур по ней-
трализации противодействия своей деструк-
тивной деятельности.

Таким образом, под организованной пре-
ступностью следует понимать негативное со-
циальное явление, представляющее собой 
преступную (а в некоторых случаях и непре-
ступную) деятельность для получения, приум-
ножения и легализации преступных доходов, 
а  также совокупность иерархически построен-
ных организованных преступных формирова-
ний, использующих для достижения поставлен-
ных целей коррупционные связи и обладающих 
наивысшей степенью латентности в результате 
функционирования собственной системы ней-
трализации всех форм социального контроля7.

Важнейшим показателем, характеризую-
щим современное состояние организованной 
преступности, представляется уровень про-
тиводействия данному преступному явлению. 
В  Российской Федерации противодействие ор-
ганизованной преступности осуществляется 
многими органами и подразделениями. Напри-
мер, подразделения ФСИН России осуществля-
ют противодействие организованной преступ-
ности в пределах исправительных учреждений. 
Подразделения ФСБ России обеспечивают про-
тиводействие отдельным видам организованной 
преступности, угрожающей основам конститу-
ционного строя Российской Федерации. Вме-
сте с тем наибольший вклад в противодействие 
организованной преступности, на наш взгляд, 
обеспечивает вся система МВД России и подраз-
деления органов внутренних дел (ОВД) в част-
ности. Это соотносится с общей ролью органов 
внутренних дел в противодействии преступно-
сти в целом. Ежегодно ОВД выявляется до 95 % 
всех регистрируемых преступлений. Например, 
в 2021 году ОВД было выявлено 1919970 престу-
плений, что составило 93,9 % от общего числа 
преступных деяний, которые были зарегистри-
рованы в отчетном периоде8. 

Исходя из представленных данных, можно 
сделать вывод об основных тенденциях раскры-
тия (расследования) организованной преступ-
ности.

7 Христюк А. А. Противодействие организованной 
преступности на региональном уровне : учебное пособие. 
– Москва: Юрлитинформ, 2011. – С. 5, 21.

8 Краткая характеристика состояния преступно-
сти в Российской Федерации за январь–декабрь 2021 года 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России. 
– URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/22678184/ 
(дата обращения: 28.03.2022).
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Во-первых, наблюдается общая поло-
жительная динамика. Количество расследо-
ванных преступлений по рассматриваемой 
квалификации не только растёт, но иногда пре-
вышает прирост показателей организованной 
преступности. Это достигается за счёт раскры-
тия и расследования указанных преступлений 
прошлых лет.

Во-вторых, данные об удельном весе как 
количества привлечённых к уголовной ответ-
ственности лиц, так и предварительно расследо-
ванных преступлений, совершённых в составе 
организованной группы или преступного сооб-
щества (организации), свидетельствуют о  воз-
растающем профессионализме специализиро-
ванных подразделений по документированию 
и расследованию организованной преступной 
деятельности.

Важной характеристикой современного со-
стояния организованной преступности видится 
её структура в зависимости от вида совершае-
мых преступлений, а также особенности фор-
мирования личности преступника. 

Криминологическая характеристика лич-
ности преступника, занимающегося органи-
зованной преступной деятельностью, имеет 
большое практическое значение как для теории, 
так и для правоприменительной деятельности. 
А.  В.  Кудрявцев считает, что анализ свойств 
и качеств личности преступника, занимающего-
ся организованной преступной деятельностью, 
«необходим при разработке мер предупрежде-
ния преступлений, совершаемых в организо-
ванных формах»9. А. М. Чеченов считает, что без 
знания данных о личности преступника обеспе-
чить эффективную индивидуальную профилак-
тику организованной преступности невозмож-
но [17, с. 101]. Д. Л. Севастьянов также ставит 
в прямую зависимость наличие проанализиро-
ванных данных о личности организованного 
преступника и результативность действий по 
профилактике организованной преступности: 
«меры профилактики будут только тогда эф-
фективными, когда при их разработке и приме-
нении будут учитываться личностные особен-
ности организованной преступности» [9, с. 96].

Криминологической наукой выработан под-
ход к изучению личности преступника. В  соот-
ветствии с ним всю совокупность признаков 
подразделяют на несколько групп. Как правило, 
это группы социально-демографических, уголов-
но-правовых и нравственно-психологических 
признаков. В отдельных случаях могут быть рас-
смотрены и другие группы, например, уголовно-
исполнительные. В рамках нашей статьи возьмем 
за основу классическую систему признаков.

Долгое время считалось, что организован-
ная преступность – это исключительно дея-
тельность лиц мужского пола. Этому во многом 
способствовал сложившийся в 1990-е годы об-
раз организованной преступности в целом и 

отдельных её представителей в частности. Жен-
щины в подобной системе вообще не могли быть 
субъектами, вовлечёнными в значимые процес-
сы деятельности организованных преступных 
формирований. Это подтверждалось и статисти-
ческими данными10. Женщины чаще всего фигу-
рировали как спутницы криминальных автори-
тетов, лидеров преступных групп, организаторов 
преступных сообществ. Безусловно, встречались 
случаи участия женщин в организованной пре-
ступности, однако чаще всего они выполняли 
второстепенные, пособнические функции.

Однако со временем ситуация стала ме-
няться. Нужно отметить общую тенденцию воз-
растания роли женщин в преступной деятель-
ности. Например, доля женщин в общем числе 
осуждённых к 2011 году достигла максималь-
ных значений и составила около 15 %. После 
2011 года общее число женщин, а также их доля 
в числе осужденных стали постепенно снижать-
ся, однако до сих пор последний показатель не 
опускается ниже отметки в 13,8 %.

Развитие организованной женской пре-
ступности не в полной мере соответствовало 
представленным статистическим тенденциям. 
С  одной стороны, её количественные показа-
тели в  существенной степени возросли в начале 
2000-х годов, что в целом соответствовало общим 
тенденциям женской преступности. По оцен-
ке Х.  А.  Асатряна и А. А. Христюк, в 2002 году 
удельный вес женщин в общем количестве участ-
ников организованных преступных формирова-
ний был равен 10,7 % [2, с. 40]. В данном случае 
нужно говорить о соответствии общим тенден-
циям. Однако в настоящий момент уровень уча-
стия женщин в организованной преступности не 
только не падает, он, напротив, достигает наи-
больших величин. По оценкам специалистов, се-
годня удельный вес женщин в общем количестве 
участников организованных преступных форми-
рований составляет примерно 20 % [6, с. 80–85].

Согласно статистике, подавляющее боль-
шинство лиц, занимающихся организованной 
преступной деятельностью, находятся в воз-
расте от 25 до 39 лет. Высок уровень участия 
молодых людей от 18 до 24 лет. Участие лиц 
старше 40 лет не столь значительно. Вместе 
с  тем, по данным специалистов, как прави-
ло, представители данной возрастной группы 
в большей степени организуют деятельность 
преступных формирований, являются их ли-
дерами. Уровень участия несовершеннолетних 
в организованной преступности невысок. Со-
гласно статистическим данным, в общем чис-
ле выявленных лиц их доля составляет менее 
1  %11. Однако невысокий уровень участия не-
совершеннолетних в организованных преступ-

9 Криминология (Особенная часть) : учебник для ба-
калавриата и специалитета / под общ. ред. А. Е. Михайло-
ва, А. В. Кудрявцева. – Владимир : Владимирский филиал 
РАНХиГС, 2021. – С. 156.

10 Количество преступлений в России по годам и по 
видам // Сайт «Справочные таблицы и схемы для учё-
бы и работы». –  URL: https://infotables.ru/statistika/31-
rossijskaya-federatsiya/944-kolichestvo-prestuplenij-v-
rossii#hcq=XPxdoNs (дата обращения: 31.03.2022).

11 Состояние преступности [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт МВД России. – URL: https://xn--b1aew.
xn--p1ai/folder/101762 (дата обращения: 29.03.2022).
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ных формированиях не означает отсутствия 
общественной опасности такого участия. Как 
правило, несовершеннолетними в составе та-
ких групп совершаются тяжкие и особо тяжкие 
преступления, имеющие крайне тяжёлые и об-
щественно опасные последствия. 

Как и данные о личности преступника, све-
дения о причинах и условиях организованной 
преступности – это важное подспорье, основа 
для организации профилактики активности ор-
ганизованных преступных формирований.

В научной литературе высказываются 
различные мнения относительно детерминант 
организованной преступности. Одни учёные 
соотносят их с рецидивной и профессиональ-
ной преступностью, ссылаясь на то, что в осно-
ве организованной преступности лежат имен-
но два указанных явления [3, с. 126]. Другие 
учёные предполагают единство детерминант 
организованной преступности как явления 
и вида преступлений, которые ее составляют 
[12, с. 113]. В таком ракурсе исследуются ор-
ганизованная экономическая, общеуголовная 
преступность, преступность в области неза-
конного оборота наркотиков, оружия и так 
далее. Третья группа учёных настаивает на са-
моидентификации организованной преступ-
ности по признаку её детерминант. Сторонни-
ки данного подхода считают, что, как и любое 
преступное явление, организованная преступ-
ность детерминируется совокупностью своих 
собственных, не похожих на другие, причин 
и условий [13, с. 281]. В отдельных случаях 
учёные приходят к выводу о дифференциро-
ванном характере причин и условий органи-
зованной преступности. Такой подход предпо-
лагает выделение детерминант в зависимости 
от ситуации и обстановки, в рамках которых 
получает своё развитие организованная пре-
ступная деятельность. Ярким примером может 
служить исследование детерминант организо-
ванной преступности, развивающейся в рам-
ках пенитенциарной системы [10, с. 53].

На наш взгляд, в определённой степени 
верными являются все названные подходы. Счи-
таем, что такой сложный структурированный 
феномен, как организованная преступность, 
требует соответствующего подхода к своему ос-
мыслению. Речь идёт о комплексном подходе. 
На наш взгляд, в основе организованной пре-
ступности лежат относительно самостоятель-
ные комплексы причин и условий. 

Первый комплекс – причины и условия 
преступности в целом. Организованная пре-
ступность – это в первую очередь преступность. 
В связи с этим она подвержена общей детер-
минации, характерной для всех преступлений 
в целом.

Второй комплекс – это причины и усло-
вия рецидивной и профессиональной преступ-
ности. Действительно, основу организованной 
преступности составляют два указанных вида. 
В этом суть и специфика организованной пре-
ступности. При этом наблюдается системати-
ческое обоюдное влияние. Например, большая 

часть членов организованных преступных фор-
мирований – профессиональные преступники, 
которые совершают преступления систематиче-
ски; то есть, они рецидивисты. Вместе с тем про-
фессионализм во многом приходит к указанным 
преступникам именно вследствие постоянных 
рецидивов совершения преступления. В то же 
время и получение профессиональных навы-
ков, и совершение повторных преступлений 
– это результат участия в организованной пре-
ступности. В свою очередь, организованные 
преступные формирования нуждаются в про-
фессионалах и рецидивистах. Как видим, на-
блюдается весьма сложное многоуровневое вза-
имодействие всех трёх явлений.

Третий комплекс – это причины и условия 
конкретных видов преступлений, которые со-
ставляют основу деятельности преступных фор-
мирований. Организованная экономическая 
преступность будет отличаться по комплексу 
детерминант от организованного занятия тор-
говлей людьми.

Четвёртый комплекс – отдельные условия 
и обстоятельства. Безусловно, в условиях пени-
тенциарных учреждений – это детерминация 
организованной преступности. На организован-
ную преступность могут оказывать существен-
ное влияние такие факторы, как уровень раз-
вития информационных технологий и  даже 
эпидемиологическая обстановка [5, с. 119].

Суть комплексного подхода, однако, не за-
ключается в простом перечислении всех  ука-
занных комплексов. Согласимся с А. В. Кудряв-
цевым, который указывает, что детерминанты 
различных комплексов «зачастую усиливаются 
в силу концентрации в составе организован-
ных групп и преступных сообществ лиц, заин-
тересованных в опоре на данные факторы»12. 
Иными словами, нужно говорить о таком фе-
номене, как самодетерминация организованной 
преступности. В рамках данной научной статьи 
необходимо отметить наиболее значимые само-
детерминирующие факторы организованной 
преступности.

Экономические детерминанты. В большей 
степени они проявляются в вовлеченности ор-
ганизованных преступных формирований в те-
невую экономику. Нелегальная экономическая 
деятельность при этом, находясь вне правово-
го поля и механизмов государственного регу-
лирования, как правило, становится объектом 
криминального интереса преступных сооб-
ществ, которые могут как облагать субъектов 
незаконного хозяйствования данью (рэкет), так 
и  сливаться с ними. Криминальная составля-
ющая теневой экономики является предметом 
деятельности организованной преступности 
– незаконный оборот наркотиков, незаконный 
оборот оружия, торговля людьми, человечески-
ми органами и тканями и т. п. Организованная 
преступность, заинтересованная в существова-

12 Криминология (Особенная часть): учебник для ба-
калавриата и специалитета / под общ. ред. А. Е. Михайлова, 
А. В. Кудрявцева. – С. 161.
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нии данных отношений, всячески поддерживает 
и развивает теневую экономику [7, с. 267].

Из культурно-нравственных детерминант 
в данном случае основополагающее значение 
в  самодетерминации организованной преступ-
ности играет криминальная субкультура, кото-
рая не только формирует среду существования 
и развития организованной, рецидивной и про-
фессиональной преступности, но и популяризи-
рует преступный мир – как сообщество лиц, во-
влечённых в преступный промысел, закрепляет 
структуру, значение и принципы криминальной 
иерархии, на которых зачастую основываются 
преступные сообщества и на которые опирается 
в целом преступный мир России. 

Интерес представляют и социально-пси-
хологические детерминанты, которые проявля-
ются в:13      
         1) формировании среди населения страха 
перед организованной преступностью; 

2) ложном ощущении её вседозволенности 
и безнаказанности;

3) чувстве недоверия органам официаль-
ной власти, что также используется организо-
ванной преступностью в своих целях. 

В последние годы активно нагнетало эту 
атмосферу в молодежной среде движение АУЕ 
(организации которого признаны в Российской 
Федерации экстремистскими). 

Среди политических детерминант орга-
низованной преступности специфическое зна-
чение приобретает коррупция. Причем кор-
рупционные отношения в организованной 
преступной деятельности носят не разовый 
характер, связанный с решением отдельных 
вопросов, – представители организованной 
преступности стремятся установить прочные 
коррупционные связи с правоохранительными 
органами и чиновниками на основе постоян-
ства и взаимовыгодности. Это является зако-
номерным результатом развития преступно-
го мастерства и позволяет, с одной стороны, 
обеспечить безопасность и долговременность 
существования организованных групп и пре-
ступных сообществ, избегая изобличения, 
а  с  другой – «решать вопросы», связанные с 
легальными материальными фондами преступ-
ных сообществ [15, с. 57].

В причинный комплекс организованной 
преступности также следует включать и отдель-
ные, специфические детерминанты.

Например, существенное влияние на ор-
ганизованную преступность оказывают мигра-
ционные процессы. Речь идёт о миграционных 
потоках, которые вызваны перемещением части 
населения как внутри страны, так и между стра-
нами. Именно межгосударственная миграция 
представляет из себя наиболее сложные с точки 
зрения контроля и возрастания затрачиваемых 
сил и средств как экономики, так и правоохра-
нительных органов государства с целью устра-
нения причин и условий порождения преступ-
ности. 

Для профилактики преступности ми-
грантов особо важно совершенствовать вза-
имодействие как между подразделениями 
органов внутренних дел, так и между различ-
ными ведомствами. Необходимо расширить 
возможности обмена информацией о состоя-
нии иммиграционной обстановки, об органи-
заторах незаконной миграции, иностранных 
гражданах и лицах без гражданства, подозре-
ваемых в противоправных действиях, о физи-
ческих и юридических лицах, привлекающих 
иностранных граждан с нарушением закона 
[18, с. 307].

Изучая миграцию как социальный фе-
номен, некоторые авторы отмечают, что ми-
грация, в том числе незаконная, ухудшает 
социальную обстановку, создает базу для фор-
мирования общеуголовных, экстремистских, 
террористических организаций, являющихся 
угрозой безопасности прежде всего для страны 
пребывания, дестабилизирует криминогенную 
обстановку во многих субъектах Российской 
Федерации [4, с. 189].

Наглядным примером наличия рассма-
триваемого рода проблем служит ситуация 
с мигрантами, сложившаяся в некоторых евро-
пейских странах, где в связи с достаточно вы-
соким уровнем жизни, либеральным законо-
дательством в части приема населения, а также 
исторически сложившимися мультикультур-
ными традициями происходит рост приезжего 
населения, что зачастую сопровождается раз-
личного рода конфликтами, включая соверше-
ние преступлений, как самими мигрантами, так 
и в отношении них ультранастроенными мест-
ными гражданами14. 

Ещё одним фактором, влияющим на суще-
ствование организованной преступности, явля-
ется её повышенная в отличие от других видов 
и  форм преступности латентность, то есть со-
крытие от правоохранительных органов и ши-
роких общественных масс факта совершения 
преступных деяний со стороны членов органи-
зованных преступных групп. Именно допусти-
мость безнаказанного воздействия и получения 
таким образом доходов и благ позволяет орга-
низованной преступности: формировать новые 
«кадры»; не отвечать перед законом; повышать 
уровень авторитета лидеров преступных фор-
мирований; расширять сферы преступного вли-
яния и др. 

В рамках изучения причин и условий ла-
тентности организованной преступности 
А.  А.  Христюк в своей работе провел научное 
исследование, включающее опрос сотрудников 
органов внутренних дел в части причин и усло-
вий, по которым деятельность организованной 
преступности остается скрытой от следствия 
и суда. Были выявлены следующие причины:

13 Там же. – С. 163.

14 Зарубежная Европа: обострение межнацио-
нальных отношений [Электронный ресурс] // Портал 
«Учебники – бесплатно». – URL scicenter.online/mirovaya-
geografiya-scicenter/zarubejnaya-evropa-obostrenie-
mejnatsionalnyih-39326.html. (дата обращения: 15.03.2022).
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1) равнодушие населения к проблеме лик-
видации организованной преступности (14 % 
респондентов);

2) оправданные риски и возможные угрозы 
для жизни и здоровья граждан и их родственни-
ков, обладающих доказательствами преступной 
деятельности организованных групп (62 % ре-
спондентов);

3) коррупция (55 % респондентов);
4) отсутствие должного уровня матери-

ально-технического обеспечения правоохрани-
тельных органов, осуществляющих предупреж-
дение и выявление организованных преступных 
групп (44 % респондентов);

5) низкий уровень и отсутствие требуемого 
количества квалифицированных кадров среди 
сотрудников органов внутренних дел   иных пра-
воохранительных органов (40 % респондентов).

Другие авторы приводят следующие факто-
ры, лежащие в основе латентности организован-
ной преступности:

1) высокая степень латентности престу-
плений, совершаемых организованными груп-
пами и преступными сообществами; 

2) коррупционная составляющая; 
3) слабые оперативные позиции правоох-

ранительных органов в работе по выявлению 
и документированию преступлений данной 
категории;

4) низкий профессиональный уровень 
подготовки сотрудников [11, с. 182]. 

Таким образом, фактор латентности органи-
зованной преступности выражается в фактиче-
ском проценте неучтённых преступных деяний, 
а значит, уголовных дел, которые по ряду причин, 
в том числе отмеченных выше, не стали известны 
органам следствия и суда. Все это приводит к не-
возможности восстановления правовой спра-
ведливости в отношении потерпевших, а также 
снижению уровня доверия населения к работе пра-
воохранительных органов и государства в целом. 

Ещё одним криминологическим факто-
ром организованной преступности является 
повышение информационно-телекоммуника-
ционных и иных технических средств, которые 
зачастую начинают использовать криминаль-
ные структуры. В сегодняшних реалиях ком-
пьютерные технологии начинают играть значи-
тельную роль в управлении многими сферами 
деятельности человека, а также обеспечивать 
сбор, хранение и анализ данных. В связи с этим 
необходимость повышения информационной 
безопасности, устранение угроз и реальных 
кибератак является одной из первоочередных 
задач государственной политики страны. Это 
также объясняется предопределёнными послед-
ствиями осуществления преступных замыслов, 
реализующих риски подрыва экономической, 
конституционной и политической основы госу-
дарства, внутреннего и внешнего суверенитета. 

При этом, как и в случае с транснациональной 
преступностью, единственным эффективным 
условием существования и  совершенствования 
преступности в сфере информационно-телеком-
муникационных технологий (при их использо-

вании) является её организационный характер, 
то есть применение приёмов и методов, ха-
рактерных для организованной преступности. 
Т. В. Плотникова и О. В. Котельникова отмеча-
ют, что киберпреступления в современном мире 
являются перспективным вектором развития 
преступного мира. Рассматриваемые противо-
правные деяния направлены практически на все 
сферы общественной жизни. Разновидности и 
масштабы данного вида преступлений постоян-
но растут [14, с. 141]. 

При этом необходимо понимать, что непо-
средственные исполнители преступлений, для 
которых существенное значение имеют информа-
ционные технологии, априори предусматривают 
детальное разделение обязанностей по: проекти-
рованию преступного умысла; обеспечению со-
ответствующими информационными ресурсами; 
обеспечению информационной безопасности 
и  возможности избежать ответственности за со-
деянное; сбыту и получению выгоды. Логичным 
представляется наличие организованной пре-
ступности в сфере использования информацион-
ных технологий, что позволяет в более успешных 
формах исполнять все обозначенные действия.

В судебной практике имеется немало при-
меров уголовных дел, подсудимыми по кото-
рым выступают представители организованных 
преступных формирований, занимающихся 
кибератаками и в целом использованием ин-
формационных средств.  Таким образом, ко-
личественная характеристика показывает, что 
основным направлением противодействия ор-
ганизованной преступности, требующим совер-
шенствования, является профилактика.

Подводя итог, можно с уверенностью за-
явить, что органы внутренних дел занимают 
ключевую позицию в предупреждении органи-
зованной преступности, реализуя данную дея-
тельность по общему, индивидуальному и спе-
циальному направлениям. 

Основной целью и одновременно сутью 
мер предупреждения организованной преступ-
ности является создание таких социальных, 
культурных, политических, экономических, 
правовых и  иных условий развития общества, 
при которых существование организованной 
преступности будет невыгодно, нецелесообраз-
но для подавляющего числа членов общества. 
Достижение поставленной цели возможно толь-
ко при условии реализации соответствующих 
мероприятий в максимально возможном коли-
честве значимых сфер жизни общества.

Поэтому в основу профилактической де-
ятельности органов внутренних дел по на-
правлению предупреждения организованной 
преступной деятельности должен быть поло-
жен комплекс мероприятий, направленных на 
определение причин и условий организованной 
преступности, а также на анализ детерминант 
преступности в целом, отдельных видов престу-
плений, которые составляют организованную 
преступность, причин и условий рецидивной 
и профессиональной преступности, а также от-
дельных условий и обстоятельств.
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